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ДОРОЖИТЬ ЧЕСТЬЮ 
СОВЕТСКОГО ЛЕСОВОДА!

С лавны м и д елам и  ознам еновали  совет
ские люди радостный праздни к  45-й годов
щины Великой О ктябрьской  социалистиче
ской революции. Новые успехи достигнуты 
на всех участках  строительства  ком м униз
ма — в промыш ленности и сельском хозяй
стве, в строительстве  и на транспорте, в 
науке и технике. И вместе со всем народом 
достойно несли предоктябрьскую  трудовую 
вахту работники леса , советские лесоводы.

Удивительны е перемены внесли в нашу 
ж и зн ь  события текущ его года, озаренного 
светом исторических решений XXII съезда 
К П С С , величественного плана построения 
коммунистического общества. И сам ая  
в а ж н а я ,  сам ая  р азительная  особенность 
наш его  времени — небывалый рост созн а
тельности трудящ ихся. М оральный кодекс 
строителя  коммунизма, провозглаш енный в 
П р о гр а м м е  Коммунистической партии С о
ветского Союза, владеет  сейчас мыслями 
миллионов наших людей, служ и т  для  них 
н ад еж н ы м  компасом в ж изни и работе, 
в их отношении к труду, к общественному 
долгу.

Горячий отклик в народе нашли за д у ш е в 
ные слова украинской колхозницы Н а д е ж 
ды Григорьевны З агл ад ы ,  н а п о м н и в ш е й 'о  
высокой чести хлебороба, о его долге перед 
социалистической Родиной. «Так надо же, 
наконец, всем прочувствовать, — писала
Н. Г. З а г л а д а ,  — без труда, без совести 
нынче не прож ивеш ь, не возьмеш ь таких 
темпов, какие заплани рованы  партией... 
О чень хотелось бы, чтобы каж дый, кто про
чтет этот мой рассказ ,  посмотрел бы на 
себя со стороны, посоветовался со своей со
вестью: как ему дал ьш е жить и работать, 
чтобы не стыдно было перед народом, пе
ред партией нашей, перед детьми и самим 
собой?.. Не посрамим ж е своей хлебороб
ской чести!»

На выступление Н. Г. З а гл а д ы  отклик
нулись не только колхозники, но и рабочие, 
служ ащ ие, ученые, люди разны х проф ес
сий и возрастов. Первым во всенародный 
разговор вступил ленинградский рабочий- 
фрезеровщ ик Иван Д авы дович Леонов, 
поднявший вопрос о чести и совести совет 
ского рабочего: «Я подумал об огромно!' 
небывало возросшей ответственности к а »  
дого из нас за судьбу коммунистическог 
строительства и особенно за создание м. 
териально-технической базы  коммунизма 
И я спраш иваю  себя: все ли мы сделали  
для  этого, полностью ли вклады ваем  в 
свой труд ж а р  сердца, творческую мысль, 
знания, опыт?... Я убежден, что если каж-. 
дый рабочий будет дорож ить своим д о б 
рым именем, он никогда не будет р авн о
душно проходить мимо промахов и недо
статков, не говоря уж е о том, что сам  всег
да и во всем будет стараться работать  
безукоризненно».

Патриотические призывы Н. Г. З а г л а д ы  
и И. Д. Леонова читались и о б суж дали сь  
в лесхозах  и леспромхозах. Они дош ли до 
сердца многих работников леса, напомни
ли о чести советского лесовода, о его долге 
перед Родиной. П рекрасно вы разил  эти 
чувства новатор-лесовод, активный об щ е
ственник, директор Д зерж ин ского  лесхоза 
И ван  Никифорович И льяшевич, вы ступ ле
ние которого публикуется в этом номере 
ж урн ала .  Вот что ск азал  И. Н. И льяш евич: 
«Меня до глубины души взволновало  о б р а ' 
шение Н адеж ды  Григорьевны З а гл а д ы  — 
Этот разговор касается и нас, лесоводс!)В- 
Здесь  мне хочется подчеркнуть значнмос>ть 
действительно творческой — не за страх, а 
за совесть — работы каж дого  из нас па 
любом участке лесохозяйственного пр<зиз‘ 
водства... В наших стремительных бу Д11ЯХ 
и повседневной нашей работе долж е н гп"
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путствовать девиз — творить, дерзать , 
искать! Именно в лесном хозяйстве, осо
бенно в лесокультурном деле, много неиз
веданного, нерешенного и поле деятельн о
сти для  творческой работы — колоссаль
ное... В разных уголках  нашей Родины л е 
соводы ведут больш ую  и творческую р або 
ту... О днако нам каж ется ,  что работаем  мы 
еще в поясилы, и поэтому творческую р або 
ту надо повсеместно оживить, чтобы к а ж 
дый лесовод принимал в ней участие. 
Не посрамим ж е чести лесоводов и будем 
работать творчески!»

К этим словам присоединяю т свой голос 
многие лесоводы, лесозаготовители, ученые, 
объединяющие свои усилия в борьбе за 
восстановление вы рубаем ы х лесов, за 
умножение наших лесных богатств. Они 
призывают товарищ ей по профессии доро
жить добрым именем работни ка  леса. В ы 
ступая в газете «С еверная  правда» , рабо 
чий П оназы ревского  леспром хоза  Ф. Ков- 
рижных писал: «Сколько среди нас таких 
же, как  Н. Г. З а г л а д а ,  труж еников , кото
рые д елаю т  свое дело с душой, на совесть... 
Кому не известно имя лесоруба нашего лес
промхоза Геннадия В ладим ировича  Д е н и 
сова. Это человек с русским характером , 
с рабочим задором . Все у него в бригаде 
шло хорошо, план перевы полнялся, и к а 
залось, чего ещ е надо. Нет же, лесоруба 
волновала тр е в о ж н а я  мысль: сколько гиб
нет в лесосеках  м олодняка из-за нашей 
небрежности, сколько маленьких елочек 
оказывается изуродованными гусеницами 
мощных тракторов. И вот лесоруб стал од 
новременно и сеятелем. Он не только ру
бил, но и восстан авли вал  леса. Сердце р а 
дуется, когда видишь, к а к ’ поднимаю тся 
леса на старых вы рубках , где Геннадий 
Денисов со своими товари щ ам и  некогда 
заготовлял древесину. Заготовлял , как  р а 
чительный хозяин своей земли».

Быть лесоводом в нашей стране — почет
ная обязанность, больш ая  честь. Известно, 
какое важное значение п ри давал  лесам  
Владимир Ильич Ленин, как  ценил он труд 
лесничего. Ленинские у казан и я  о лесе лег
ли в основу развития советского лесного 
хозяйства. В последнее время для  особо 
оушчившихся работников в союзных рес
публиках установлено почетное звание « З а 
служенный лесовод». И главное, о чем н а 
до всегда помнить: забота  о лесных богат 
ствах записана в П рограм м е партии как  
одна из важных обязанностей советского 
общества.

Честь и совесть лесовода! К аж д ы й  из

нас обязан  работать  на доверенном ему 
участке добросовестно, с полной отдачей 
сил, с сознанием своей высокой ответствен
ности, передавать  свой опыт другим, быть 
непримиримым к недостаткам , всегда идти 
вперед, быть верным свстему слову, свято 
выполнять взяты е обязательства .

У нас есть на кого равняться . Это — на
ши маяки, передовики — новаторы, у д ар н и 
ки и коллективы коммунистического труда. 
Д облестны й труд, лю бовь к своему делу, 
чувство долга перед Родиной, вы сокая со
знательность, общ ественная  активность — 
вот чем засл у ж и л и  они всеобщ ее уваж ение , 
вот что сделало  их достойными п о д р а ж а 
ния.

П еред  работниками леса  стоят ответ
ственные задачи: всемерно повы ш ать п ро
дуктивность лесов, д а в а т ь  народному хо
зяйству бесперебойно и в нуж ны х количе
ствах высококачественные лесом атериалы , 
бумагу, целлю лозу  и другие продукты пе
реработки древесины. Лесоводы, лесо заго 
товители, ученые, объединенные обшей 
целью, совместно борются за  выполнение 
задан ий  по лесозаготовкам , за  полное вос
становление вы рубаем ы х лесов, за  н аи луч
шее использование заготовляем ой древеси 
ны. Во многих районах  страны работники 
леса о казы ваю т  разнообразную  помощь 
сельскому хозяйству — ударном у фронту 
коммунистического строительства.

По всей стране работники леса  сам оот
верженно борются за  осуществление этих 
задач , за выполнение заданий семилетки. 
И в этом социалистическом соревновании 
побеж даю т те, кто дорож ит  своей трудовой 
честью, свято выполняет взятые о б яза т е л ь 
ства. Вот некоторые из новых сообщений 
с мест о д ел ах  передовиков и целых пред
приятий, о наших лю дях, показы ваю щ их 
пример другим. Таков, например, коллектив 
Элистинского опытно-показательного мех- 
лесхоза  (К а л м ы ц к а я  А С С Р ) ,  завоевавш и й 
за успехи в первом полугодии переходя
щее К расное знам я  Ц К  профсою за и Г л а в 
лесхоза Р С Ф С Р . Победил в соревновании 
и Веденский лесхоз в Чечено-Ингушетии, 
перевыполнивший зад ан и я  по уходу за л е 
сом, по тракторны м  работам , по изделиям 
ширпотреба. Среди объездчиков  этого л ес 
хоза первое место зан ял  участок техника 
И сиева, среди мастерских участков — у ч а 
сток А бдуллы  Л улуева . В Белохолуницком 
леспромхозе (К и ровск ая  область) успешно 
выполнено годовое зад ан и е  по посеву и по
садке леса на вы рубках . Высокую сохран 
ность подроста обеспечивают здесь малые
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комплексны е бригады  В ыданова, Горового, 
К расноп ерова .

Б ольш и м  и радостны м событием для  
всех работников  леса  явилось оп убли кован 
ное накануне  45-летия Великого О ктября  
приветствие Никиты С ергеевича Х рущ ева 
бри гаде  лесозаготовителей Коношского л ес 
пром хоза  А рхангельской области, в о згл а в 
л яем ой  депутатом  Верховного Совета С С С Р  
И ван о м  Сергеевичем Яковлевым. Вот что 
писал  то вар и щ  Н. С. Хрущ ев в своем п р и 
ветствии, высоко оценивая доблестный труд  
передовы х работников леса:

«Д орогой  И ван  Сергеевич!
Д о роги е  товарищи, работаю щ ие в б р и га 

де  т. Яковлева!
С больш им удовлетворением прочитал 

в а ш у  телеграм м у  о том, что вы досрочно — 
за  3 года и 9 месяцев выполнили свой семи
летний план  и д ал и  стране 56,4 тысячи ку
бометров древесины.

О традно , что все члены вашей бригады 
о владели  дву м я-тр ем я  см еж ны м и сп еци аль
ностями, взаим н о  оказы ваю т  друг  другу 
помощь, береж но  и умело используют тех
нику. Р а б о т а я  по-коммунистически, вы до
бились вы работки  на трелевочный трактор 
за смену 55,4 кубометра, что в два  раза  
выше средней вы работки  по леспромхозам  
А рхангельской области. Результаты  вашей 
работы свидетельствую т об имеющихся

больш их резервах  в лесозаготовительной 
промышленности. Если и другие б ри гады  
рабочих-лесозаготовителей достигнут у р о в 
ня ваш их производственных показателей, 
то народное хозяйство получит дополни
тельно несколько десятков миллионов кубо
метров лесом атериалов .

В аш е  новое о б язательство  выполнить до 
конца семилетки второй план в объеме 
56 тысяч кубометров внесет достойный 
в к л а д  в успешное выполнение семилетнего 
плана. Глубоко уверен, что труженики ле
созаготовительной промышленности после
дую т ваш ем у патриотическому почину, про
явят  инициативу и настойчивость во внед
рении новой техники и передовой техноло
гии, будут творчески вскры вать  и исполь
зовать имеющиеся резервы производства, 
успешно выполнять государственные з а д а 
ния по лесозаготовкам .

П о зд р авляю  вас с достигнутыми прои з
водственными успехами и ж е л а ю  отлично 
выполнить принятые новые социалистиче
ские обязательства» .

Р астут  и м нож атся  ряды  передовиков 
вносящих свой трудовой вкл ад  в наше о б 
щее дело, возвеличивающ их благородный 
труд работника леса. Так , как они. обязан  
работать  каж ды й из нас. Д л я  этого надо 
прислуш аться  к голосу своей совести, пом 
нить о своем граж дан ском  долге, дорож ить  
честью советского лесовода.

ПОХОД ОБЩЕСТВЕННОСТИ ЗА УСКОРЕНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
В. В. Протанскии,

Центрального правления НТО лесной

Одним из важнейших условий успешного реше

ния стоящей перед нашей страной главной эконо

мической задачи — создания материально-техниче

ской базы коммунизма —  являются быстрые темпы 

научно-технического прогресса. «Максимальное 

ускорение научно-технического прогресса ,—  указы

вается в Программе КПСС , —  важнейшая общена
родная задача, требующая повседневной борьбы за 

сокращение сроков проектирования новых техниче
ских средств и освоения их в производстве».

Для мобилизации творческой активности ученых, 
инженеров, техников, рабочих-новаторов, широкой

зам. председателя

промышленности и лесного хозяйства

научно-технической общественности на борьбу за 
технический прогресс на предприятиях, в научных 

учреждениях и проектно-конструкторских органи
зациях, в экономических районах и по отраслям 

народного хозяйства Президиум Всесоюзного Со
вета научно-технических обществ проводит обще

ственный смотр выполнения планов научно-иссле- 
довательских работ и внедрения достижений науки 
и техники за 1962 год.

Главная задача см о тр а— обеспечить успешное 

выполнение планов научных исследований, заданий 
по разработке и изготовлению образцов новых ма
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шин, механизмов, оборудования, средств механиза

ции и автоматизации, приборов, материалов и освое

нию их в производстве, внедрению передовой тех

нологий, выполнение планов организационно-техни

ческих мероприятий, способствующих дальнейшему 

росту производитель'ности труда. Условия прово

димого общественного смотра опубликованы и ра

зосланы всем первичным организациям научно- 

технических обществ.
Государственный комитет Совета Министров СССР 

по лесной, целлюлозно-бумажной, деревообраба

тывающей промышленности и лесному хозяйству и 

Президиум Центрального правления НТО лесной 

промышленности и лесного хозяйства одобрили 
проведение общественного смотра. Руководителям 

предприятий, отраслевых управлений совнархозов, 

управлений лесного хозяйства и охраны леса, рес
публиканским, краевым, областным и первичным 

организациям НТО рекомендовано:
обсудить цели и задачи общественного смотра на 

собраниях научно-технической общественности и 

разработать мероприятия по успешному выполне

нию планов научно-исследовательских и проектных 

работ и внедрения достижений науки и техники в 

Лесной промышленности и лесном хозяйстве;

в ходе смотра организовать общественное обсуж

дение качества проектов, технического уровня но
вых машин и изделий, технико-экономической эф 

фективности внедряемых мероприятий и других за

даний плана по новой технике и принимать прак
тические меры по устранению выявленных недо

статков;
широко привлекать к участию в смотре научных 

работников, инженеров, техников и рабочих-нова- 

торов, используя такие организационные формы об

щественной активности и самодеятельности, как 

комплексные творческие бригады, общественные 

конструкторские технологические бюро, группы 

экономического анализа и др .;
систематически помогать смотровым комиссиям и 

обеспечить своевременное представление ими отче

тов о ходе и итогах смотра.
Госкомитет обязал начальников управлений лесно

го хозяйства, лесозаготовок, лесосплава, лесопиле

ния и деревообработки оказывать всемерное со

действие организациям НТО в проведении смотра.

Первичные организации НТО, принявшие актив

ное участие в осуществлении планов научно-иссле

довательских работ, создания и освоения новых 

технических средств, в выполнении планов органи

зационно-технических мероприятий и добившиеся 

лучших результатов в смотре, награждаются грамо

тами и денежными премиями. Награды определяют

ся по итогам смотра —  к 25 марта 1963 года.

Для проведения смотра созданы смотровые ко

миссии при Центральном правлении НТО, во всех 

областных, краевых и республиканских правлениях, 

а также при всех ведущих первичных организациях

предприятий. Большое значение для правильного 

понимания целей смотра имели межобластные ку

стовые совещания, проведенные в июле Централь

ным правлением в Новосибирске, Казани, Ленингра

де , Киеве и Минске. В них участвовали представи

тели смотровых комиссий большинства правлений 

нашего общества, а также председатели и члены 

смотровых комиссий первичных организаций.

Смотровые комиссии первичных организаций НТО 

научно-исследовательских и проектных институтов 

взяли под контроль важнейшие темы , предусмот

ренные планами, и систематически проверяют их 

выполнение. Повседневно руководят работой смот

ровых комиссий Московское, Архангельское , Коми, 

Белорусское, Ленинградское и другие правления 

Общества, добиваясь устранения вскрываемых не
достатков.

В Коми АССР правление НТО по итогам смотра 

в институте «Комигипронилеспром» разработало 

конкретные рекомендации по внедрению выполнен

ных институтом работ. Эти рекомендации обсужде

ны и приняты Коми совнархозом.

Проверкой в Ленинградской лесотехнической 

академии установлено, что из 205 тем  по плану

1961 года там выполнено 188 тем . Многотемность 

привела к распыленности научных сил и средств, 

что не обеспечило высокого качества выполненных 

работ. Многие темы ряд лет числятся переходя

щими. Изготовление опытных образцов, например, 

автоматической линии для лесного порта и других 

затягивается, что связано с отсутствием мощных 

конструкторских бюро на заводах. В Архангельской 

области законченные институтом СевКИИП научно- 

исследовательские работы слабо внедряются в про

изводство—  например, сучкорезная машина, погру

зочно-транспортный агрегат для погрузки леса круп

ными пакетами и др. Президиум Центрального 

правления общества, рассмотрев результаты этих 

проверок, обратился в соответствующие совнархозы 

с представлениями о внедрении законченных работ. 

Серьезно отнеслись к своей работе смотровые ко

миссии первичных организаций НТО институтов 

ЦНИИМЭ, ЦНИИЛесосплава и Гипролестранса.
Активное участие в смотре членов первичных 

организаций Новгородского, Архангельского , Горь

ковского, Иркутского, Приморского, Тюменского и 

других правлений НТО содействовало успешному 

внедрению новой техники на ряде лесозаготови

тельных предприятий за первое полугодие этого 

года. Так, по предприятиям Новгородской области 

все показатели плана внедрения новой техники вы

полнены и перевыполнены. В Иркутской области 

план внедрения новой техники в первом полугодии 
предприятиями перевыполнен. Смотровая комиссия 

областного правления НТО наметила мероприятия 

по выполнению до конца года всех заданий плана.
В Архангельской области во время смотра созда

ны на предприятиях 90 бюро экономического анали
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за и 12 общественных конструкторских бюро. Об

щественные формы работы успешно развиваются в 

Коми, Хабаровском , Тюменском, Краснодарском, Та

тарском , Горьковском и других правлениях НТО. 
Областными правлениями проводятся кустовые со

вещания и выездные заседания смотровых ко

миссий.

Особо серьезные задачи стоят перед организация
ми лесного хозяйства, где задания по новой техни

ке впервые в 1962 году были включены в государ

ственный план. Текущий год характерен и тем, что 

для разработки комплексной механизации лесохо

зяйственных работ создано и создается много кон
структорских бюро (Кировский, Апшеронский, Ве

ликолукский и другие заводы, проектно-исследова

тельское бюро Главлесхоза и др .). Только конструк
торскими бюро Главлесхоза изготовлено за первое 

полугодие более 20 опытных образцов лесных ма

шин и орудий. Рекомендовано к внедрению 16 ма

шин, однако изготовление их заводами сильно за
держивается .

В ходе смотра создаю тся и успешно работают 

совместные творческие бригады научных работни

ков и работников производства (Тульское, Москов

ское, Смоленское, Волгоградское и другие управ

ления), разрабатывающие и внедряющие новую 
технику и технологию лесовосстановительных работ. 

Однако следует отметить слабую работу головного 

конструкторского бюро при Кировском заводе. 

В 1961 году им выполнено всего 13 из 28 конструк
торских тем . Не лучше пока и с выполнением плана

1962 года. Вместе с тем необходимо обратить вни

мание на то, что научно-исследовательские институ

ты не представляют к сроку разработанные агротэ;:- 

нические требования и другие материалы, чем cp»i- 

вают выполнение конструкторских работ. Научно- 
исследовательские институты ВНИИЛМ и ВНИАЛМИ, 

имея сеть опытных станций и большие коллективы 

научных работников, мало еще делают для механи

зации лесохозяйственных работ. Эта тематика з а 

нимает крайне малое место в их планах.

Ё ходе смотра выявились недостатки в составле

нии планов новой техники по лесному хозяйству, 

особенно по механизации лесохозяйственных работ 

в лесах, переданных совнархозам. Это относится к 

механизации посадки леса и ухода за лесокульту

рами на нераскорчеванных участках и других работ, 

которые из-за отсутствия необходимых машин вы

полняются вручную, а труженики леса, выполняю

щие эти работы, лишаются возможности участво
вать в смотре.

На совещании председателей и заместителей 

председателей 47 республиканских, краевых и обла

стных правлений, проведенном в августе Централь

ным правлением НТО, были обсуждены сообщения 

о ходе смотра и итоги выполнения за первое полу

годие планов важнейших научно-исследовательских 

работ и внедрения достижений науки и техники. 

Наряду с хорошими примерами указывалось на не

выполнение планов по Свердловской, Пермской, 

Вологодской, Костромской и другим областям, по 

Красноярскому и Хабаровскому краям. В числе 

причин срыва выполнения планов внедрения новой 

техники отмечали слабую организаторскую работу, 

отсутствие требовательности к отдельным руково
дителям предприятий и организаций, слабый кон
троль за выполнением заданий.

Выполнение планов по вводу в действие новых 

мощностей, внедрению новой техники и передовой 

технологии имеет решающее значение для успеш

ного осуществления всего семилетнего плана. По

этому в ходе смотра советы НТО Гипролестранса, 

Гипролеспрома, проектно-исследовательского бюро 

Главлесхоза и других проектных институтов должны 

оказать существенную помощь в своевременной 

выдаче проектно-сметной документации.

Общественный смотр научно-исследовательских 

работ и внедрения достижений науки и техники 

должен повсеместно стать массовым походом ин

женерно-технической общественности наших пред

приятий за дальнейший подъем производства, за 

высокую производительность труда, за технический 

прогресс в лесной промышленности и лесном хо
зяйстве.
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ПОСТЕПЕННЫЕ РУБКИ В ЛАТВИИ
д. и. ЗВИЕДРИС

В условиях Л атвийской  С С Р  ель я в л яе т 
ся более ценной породой,* чем м ягколист
венные. По изменению площ ади, занятой 
еловыми насаж дени ям и , мож но судить о 
правильности ведения хозяйства  в н аи бо
лее  продуктивных типах леса. З а  послед
ние 50— 60 лет  площ адь  еловых насаж дени й  
на территории Л атвийской  С С Р  сильно со
кратилась. В начале  текущ его  столетия 
еловые насаж ден и я  зани м али  примерно о д 
ну треть всех имевш ихся в то время лесов. 
Ло данным лесоустройства, площ адь ел ь 
ников (в процентах от покрытой лесом пло
щади) на территории Л атвийской  С С Р  и з
менялась следую щ им образом:

Год

1928

Площадь
еловых

насаждений

23,8
1938 24,5
1946 20,3
1956 16,4
1961 16,7

Сокращ ение площ ади ельников было вы 
звано главным образом  системой сплошной 
рубки, при которой ун и чтож ался  подрост 
ели, а еловых культур производилось недо
статочно. Н ебольш ое расш и рение  площ ади 
ельников с 1928 по 1938 год объясняется  
исключительно тем, что в ъто время вместо 
сплошных рубок в ельниках  очень часто 
применялись постепенные. Этот ф ак т  сви
детельствует о значении постепенных рубок 
в лесном хозяйстве.

В Л атвии сохранились почти все лесо
устроительные отчеты более чем за  100-лет- 
ний период, начиная с первых лесоустроиг 
тельн ы х работ  в России в середине прош 
лого  столетия. По этим отчетам в н асто я 
щ ее  врем я  можно изучать, в числе прочих 
вопросов, не только историю применения 
постепенных рубок на терриртории Л атвии , 
но и выяснить условия, при которых были

достигнуты полож ительны е результаты , а 
т а к ж е  вы явить допущ енные ранее  ош ибки 
и найти возм ож ность  их устранить.

П ри этом следует  р азл и ч ать  л е с о х о зя й 
ственную и экономическую  сторону п р о б 
лем ы  применения постепенных рубок. В ы 
воды лесоводственного х а р ак тер а ,  которые 
вы текаю т из производственного опыта 
прош лых лет, мож но целиком и сп ользо
вать  и в условиях  н астоящ его  времени; 
экономическую  ж е  сторону проблем ы, ко
нечно, нельзя  реш ать  по м а те р и а л а м  п р о ш 
лы х десятилетий.

Постепенные рубки (семенно-лесосечные 
по ном енклатуре  прош лого  века)  были 
впервые зап л ан и р о в ан ы  в еловы х н а с а ж д е 
ниях при лесоустройстве трех  казенны х 
(государственны х) лесничеств (С алдус-  
ское, Ж в а р д е с ск о е  и Курсиш ское) в сем и 
десяты х годах  прош лого  века. В последую 
щих лесоустроительны х отчетах  отмечено, 
что постепенные рубки здесь  имели полный 
успех, поэтому они проводились в этих 
лесничествах  вплоть до н а ч а л а  первой м и
ровой войны. Выводы, сделанн ы е на осно
ве производственного опыта постепенных 
рубок, были долож ены  А. Л. З а м а р а е в ы м  
на X Всероссийском лесохозяйственном 
съезде  в Риге  в 1903 году. К сож алени ю , 
этот очень ценный опыт не бы л использо
ван лесоустроителям и в д в ад ц а т ы х  и тр и д 
цаты х годах  текущ его столетия, когда н а 
чиная с 1923 года в ельниках  стали  ш и р о 
ко практи коваться  постепенные рубки. З а  
период с 1923 по 1941 год постепенные р у б 
ки были зап л ан и р о в ан ы  лесоустроителям и 
и затем  проводились на площ ади  почти 
20 тысяч гектаров.

Т а к  как  в лесоустроительны х отчетах то
го времени д ан  более или менее подробный 
ан али з  хозяйственной деятельности  л есн и 
честв за  прош лы й период, в том числе, к о 
нечно, и по постепенным рубкам , то эти 
отчеты м ож но прекрасно  исп ользовать  в
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н астоящ ее  вр ем я  д л я  реш ения целого ряда  
вопросов, к асаю щ и хся  постепенных рубок.

П р е ж д е  всего из этих м атер и ало в  видно, 
что во многих лесничествах, где 1 раньш е 
п л ан и р о вали сь  постепенны? рубки, при пов
торном лесоустройстве  они не п р о ек ти р о ва
лись, м е ж д у  тем как  в других лесничест
вах п л о щ ади  постепенных рубок, наоборот,,  
были сильно расширены, и они стали п р а к 
ти ко ваться  не только в ельниках , но и в со- 
сново-еловых и мягколиственны х н асаж д е  
н и ях  с примесью  ели в I, во II ярусе  или 
в подросте. О к азалось ,  что п рекрати ть  по
степенные рубки во многих лесничествах 
за с т ав и л  ветровал  в изреж енны х рубкам и 
д ревостоях  или сильное р а зр астан и е  под
л е с к а  и тр авян о го  покрова.

В послевоенный период постепенные р у б 
ки проводились  только в некоторых лесни
чествах , а значительное расш ирение их 
п л о щ ад и  нам етилось  лиш ь в текущ ем 1962 
году. П остепенны е рубки без переры ва в 
течение 30— 35 лет  ведутся  в немногочис
ленны х лесничествах  Л атви и  и наиболее  
ш и роко  при м ен яю тся  в Яунпиебалгском  
лесничестве  Ц есисского леспром хоза , где 
они все вр ем я  бы ли основным видом гл а в 
ного п о л ьзо ван и я  в ельниках  и частично в 
м ягколиственны х  насаж дени ях . С целью 
и л л ю стр ац и и  значения  постепенных рубок 
приводим дан н ы е  о д инам ике  й л ощ ади  л е 
са, за н я т о й  р азн ы м и  древесны ми п о р о д а 
ми в Я ун п и ебалгском  лесничестве и для  
сравнени я  в К окнесском  лесничестве (Кок- 
несский Л П Х ) ,  где все время велись то ль 
ко сплош ны е рубки.

Динамика лесны х площ адей в Яунпиебалгском  
и Кокнесском лесничествах (в % от общей  

площ ади)

Д ревесная порода

Лесничество
Год

учета сосна ель береза
прочие мяг
колиствен

ные

Яунпие-
балгекое 1925 34 47 14 5

1939 30 47 16 7
1949 33 40 20 7
1962 34 39 20 7

Кокнесское 1929 39 25 22 14
1938 38 19 28 15
1956 39 14 34 13

Б л а г о д а р я  постепенным рубкам  в период 
с 1925 по 1939 год в Я унпиебалгском  лес
ничестве площ адь, з а н я т а я  ельниками, не 
изменилась ; она со к р ати л ась  на 7 процен

тов за  1939— 1949 годы и особенно в пер
вые послевоенные годы.

Что ж е  помогли вы явить постепенные 
рубки в Л атвийской  С С Р ?  Во-первых, те
перь бесспорно выяснены те конкретные 
условия прои зрастани я , при которы х посте
пенные рубки проводить нецелесообразно. 
Этот вид рубок мож но успешно прим енять 
только в н асаж д ен и ях ,  не подверж енн ы х  
ветровалу, и там, где процесс естественно
го возобновления ж ел аем о й  породы идет 
удовлетворительно. В Л атв и и  к таки м  ти 
пам  леса  относятся кисличниковые и зеле- 
номошниковые, располож ен ны е на суглин
ках и супесях и не стр ад аю щ и е от и збы т
ка влаги. И з-за  “ветровальности постепен
ные рубки (и добровольно-выборочные) не
допустимы на сырых м инеральны х и т о р 
фяных почвах. И з-за  густого подлеска и 
быстрого р азр астан и я  травян ого  покрова, 
препятствующ его возникновению и р а з в и 
тию здорового  подроста, постепенные р у б 
ки не могут иметь успеха в снытевом типе 
леса.

Н аилучш ие результаты  получаются в н а 
саж дениях , располож енны х на моренных 
возвыш енностях и на зандровы х о тло ж е
ниях. Ельники на равнинной донНой м оре
не в сильной степени страдаю т от ветро
вала , поэтому постепенные рубки здесь 
т а к ж е  экономически не выгодны.

А нализ состава  молодняков, о б р а з о в а в 
шихся на месте вырубленны х постепенной 
рубкой спелых еловых насаж дений, п о к а 
зал ,  что они о к азал и сь  успешными лиш ь в 
отдельных лесничествах  на площ ади , со
ставляю щ ей  не более 75 процентов от об
щей площ ади , охваченной постепенными 
рубками. Н а  остальной части площ ади  из- 
за  допущ енных ош ибок постепенные рубки 
кончились неудачей, то есть произошла 
смена ели на лиственные породы. Н еу да 
чей д а ж е  при правильном  выборе типа л е 
са кончались постепенные рубки, проведен
ные в два  приема в густых (0,8 и более) 
н асаж д ен и ях ,  особенно если при первом 
приеме вы рубалось  небольш ое количество 
древесной массы — менее одной трети. П ос
ле второго приема, когда  вы рубалась  ос
т альн ая  часть  древостоя, слабы й, сильно 
затененный подрост ели погибал. Гибли 
елочки ни ж е 0,5 метра , а вы ж и вали  обы к
новенно более высокие.

П осле первого приема постепенной рубки 
подрост ели появлялся  только  тогда, когда  
урож ай ны й год д ля  еловых семян п ред ш е
ствовал  году рубки или совпадал  с ним. 
В иных случаях  происходило задерн ение
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почвы, подрост не п оявлялся , и постепенная 
рубка кон чалась  неудачей. И з  этого следу
ет, что постепенную рубку следует начи
нать только в таких  н асаж д ен и ях ,  где уж е 
имеется хорошо развиты й подрост ели 
старш е 3 лет, общим количеством не менее 
тысячи ш тук на 1 гектаре.

В о зр астн ая  структура смеш анны х елово
лиственных молодняков, образовавш и хся  в 
р езультате  успешно заверш енной постепен
ной рубки, у казы в ает  на реш аю щ ую  роль 
подроста ели, который имелся в н а с а ж д е 
нии к н ач алу  первого приема рубки. В к а 
честве м олодн яка , характерн ого  для  успеш 
но проведенной постепенной рубки, приво
дим два  примера.

В 92-м к в а р т а л е  Я унпиебалгского  лесни
чества в составе  м олодн яка , о б р азо в ав ш е 
гося в р езультате  постепенной рубки, п ро
веденной в три приема (1927— 1932— 1939 
годы), в 1958 году на 1 гектаре  имелось 
следую щ ее количество экзем пляров  ели в 
возрасте  25— 70 лет и лиственных 25— 30 
пет:

ель со свободной вершиной 1620 
ель затененная 3850
береза 1150
осина 520
серая ольха 770

В 158-м к в ар тал е  Л есной опытной стан
ции « К алсн ава»  на месте законченной в 
1939 году постепенной рубки (площ адь  8 
гектаров) в 1957 году о б р азо в ал ся  м олод
няк ели и лиственных пород в следую щем 
количестве на 1 гектаре:

ель со свободной вершиной 1110
ель затененная 3030
ясень незатененный 100
ясень затененный 400
мягколиственные породы 1370

О ба участка  относятся к еловым н а с а ж 
дениям  II кл асса  возраста . В этих м олод
н я к ах  т а к  ж е, как  и в других, на месте по
степенных рубок почти все ели со свобод
ной вершиной разви ли сь  из подроста, кото
рый у ж е  имелся в н асаж д ен и и  к н ачалу  
постепенной рубки. З а  врем я  проведения 
рубки они выросли в высоту настолько, что 
появивш иеся после окончания постепенной 
рубки мягколиственны е породы не могли 
их перерасти. Следует  отметить, что лучш е 
всего сохран и лась  ель в группах без л и 
ственных пород.

В н асаж д ен и и  Я унпиебалгского  лесниче
ства  бы ла  проведена прочистка, а в м олод
няке К алсн авской  станции рубки ухода  не 
были проведены. Бесспорно, что со врем е

нем из I яруса  .будут в ы п ад ать  или пере
ходить во II ярус  более м олодые и вместе 
с тем более низкие ели, и н а с а ж д е н и е  в 
целом будет «стареть» быстрее к а л е н д а р 
ного срока. Т аки м  о б р азо м  м о лодн як  со 
средним возрастом  30 лет  достигнет 90-лет"- 
него возраста  не через 60, а примерно у ж е  
через 50— 55 лет. В общей слож ности  н е
оспоримо, что при помощ и постепенных р у 
бок оборот рубки в ельник ах  м ож но с о к р а 
тить на 10— 20 лет.

С труктура  молодняков, о к азав ш и х ся  на 
месте законченной постепенной рубки, и 
производственный опыт п оказы ваю т, что в 
этих м олодн як ах  трудоем ки е  приемы о свет
ления и прочистки, которые д аю т  в основ
ном неликвид, не нуж ны, а в худшем слу 
чае  д ля  ф орм и рован и я  полноценного ело- 
во-лиственного н асаж д ен и я  достаточн о  п р о 
вести один раз прочистку, вместо 3— 4 р у 
бок ухода в м олодн яках , об р азо в ав ш и х ся  
на лесосеке сплошной рубки.

Вопрос о возм ож ности  увеличения п ро
дуктивности л-еса при помощи постепенных 
рубок ухода слож ен, т а к  к а к  при этом п р о 
исходит не только  увеличение прироста  от 
дельны х деревьев  в изреж енном  древостое 
и в развивш ем ся  из подроста  молодняке, 
но и одновременно сильное сокращ ение  о б ъ 
ема прироста  за  счет вы рубленной части 
древостоя.

П осле к аж до го  приема рубки у м е н ь ш а е т 
ся количество деревьев, а вместе с тем и 
поверхность стволов, на которую о т к л а д ы 
вается  годичный слой. В свою очередь, 
после и зр еж и ван и я  древостоя  годичные 
слои расш и ряю тся ,  по сравнению  с неизре- 
ж енны м  н асаж дени ем . Н агл яд н ее  всего и з
менение прироста  в древостое  м ож но в ы р а 
зить приростом по объему , из расчета  на 
единицу площ ади  поперечного сечения ство
лов на высоте груди (прирост  в кубом ет
рах, деленный на п л о щ адь  сечения в к в а д 
ратны х м етр ах ) .

П ри  первом приеме рубки (из трех) пло
щ ад ь  поперечного сечения ум еньш ается  на 
25— 40 процентов, при втором  ещ е раз на 
30 процентов по сравнению  с п ер в о н ач ал ь 
ной площ адью  сечения. И сследован и я  п о к а 
зали , что после и зр еж и ван и я  постепенной 
рубкой прирост древостоя  по объему, д е 
ленный на п л о щ адь  поперечного сечения, 
увеличивается  не более чем на 30 проц ен
тов. И з  этого следует, что в отдельно в з я 
том насаж ден и и  прирост вы рубаем ого  спе
лого древостоя за  весь период рубки н е
сколько  ум еньш ается . В то ж е  врем я в со 
ставе  н асаж д ен и я  появляется  подрост  —
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будущ ий м олодняк, годичный текущий при
рост которого по объему превы ш ает  ум ень
шенную часть  прироста  древостоя на 1 —
1,5 кубом етра  на 1 гектар  (Г. А. И гаунйс, 
1961).

Этот расчет  относится к отдельно в зя т о 
му н асаж дени ю ; в хозяйстве  (или в л е с 
ничестве) в целом увеличение продуктив
ности л еса  при постепенных ру б ках  еще бо 
лее очевидно. Несомненно, что вы рублен 
ную при постепенной рубке древесину не 
требуется  вы рубать  в другом  насаж дении, 
и прирост  этой части древостоя поэтому со
хран яется  полностью. П рирост  этой д р ев е 
сины д о лж ен  послуж и ть  резервом  д ля  по
кры тия  потерь от ветровала ,  в е т р о л о м а ,г и 
бели от короедов, неудачно закончивш ихся  
постепенных рубок и т. п. Р а з м е р  потерь 
от этих причин пока не поддается  учету и 
поэтому выяснить точно пределы увеличе
ния продуктивности л еса  путем постепен
ных рубок ещ е невозмож но. Несомненно, 
однако , что постепенные рубки являю тся  
одним из важ н ей ш и х способов зн ач и тел ь 
ного повыш ения продуктивности наш их л е 
сов.

В довоенный период и в послевоенные 
годы, когда при постепенных рубках  при
м енялся  гуж евой транспорт  и хлысты р а з 
р а б а т ы в а л и с ь  на сортименты на лесосеках, 
сохранение подроста осущ ествлялось  без 
особых затрудн ен ий , что было связано , ко
нечно, с некоторым сниж ением  "производи
тельности труда  и уд о р о ж ан и ем  себестои
мости заготовлен ны х лесом атериалов .

В н астоящ ее  врем я в Л атви й ск ой  С С Р  
тр елев к а  заготовлен ны х л есом атери алов  из 
лесосек  постепенной рубки проводится по
ка ещ е при помощи лош адей , но у ж е  р а з 
р або тан а  и частично внедрена технология 
лесозаготовок  с применением трелевки в 
хлы стах  тракторам и . П ри наиболее  пер
спективной м еханизированной трелевке  д е 
ревья  в ал я тся  крон ам и на волоки, ширина 
которы х зависи т  не столько от габари та  
т р ак то р а ,  сколько  от длины и формы  крон 
вы рубаем ы х  деревьев.

Р асп р ед елен и е  и ш ирину волоков н ам е
чает б ригади р , со образуясь  с расп о л о ж ен и 
ем деревьев  и подроста  на лесосеке, а т а к 
ж е  учиты вая  ее рельеф. Ш ирин а  волоков — 
до 8 метров. Сучья обрубаю тся  на волоке, 
и хлысты трелю ю тся  вершиной вперед. Во
локи расп о л агаю тся  обыкновенно неравно
мерно по лесосеке и имею т различны е р а с 
ш ирения и ответвления. Н а  волоках  унич
тож ается  весь подрост, а на  п асеках  со
храняется  до 90 процентов имевш егося ко

личества. В общей сложности на всей л е 
сосеке после механизированной постепен
ной рубки остается  от 65 до 80 процентов 
первон ачального  количества подроста . 
М еста из-под волоков оставляю тся под е с 
тественное возобновление или могут бы ть  
закульти ви рован ы  елью.

В Л атвийской  С С Р  чащ е  всего при м ен я
лись лесосеки постепенных рубок, ш ирина 
которых при равнена  ширине трех лесосек 
сплошной рубки (200 м етров) ,  но допуска
лись и более широкие.

Рубки  почти исклю чительно велись в три 
приема с ин тервалом  в 5 лет. Постепенную 
рубку в два  приема проводили в н а с а ж д е 
ниях с первоначальной полнотой 0,5— 0,6. 
Лесосеки за к л а д ы в а л и с ь  в н асаж д ен и ях  
V — VI классов возраста .  Ч тобы и зб еж ать  
потери от ветровала  и ветролом а в н а с а ж 
дениях, где имелся здоровы й обильный 
подрост, при первых двух приемах  в ы р у б а 
лись наиболее  ценные, а на последний при
ем оставлялись  менее ценные — дровяны е 
стволы. В общем, на последний прием сле
дует о ставлять  древесны е породы, которые 
меньше стр ад аю т  от ветровала ,  чем ель, а 
именно — сосну, березу и осину.

Д олголетний производственный опыт и 
выводы научных исследований в Л а т в и й 
ской С С Р  п ок азали  следую щие п реи м ущ е
ства и недостатки постепенных рубок при 
сравнении с системой сплошных рубок.

П реимущ ества: значительно увели ч и вает 
ся продуктивность леса , особенно в н а с а ж 
дениях высших классов бонитета; не тре
буется за к л а д к и  еловых культур; ум ень
ш ается  на 2— 3 приема число необходимых 
рубок ухода; со кращ ается  на 10— 20 лет 
оборот рубки; малоценные н асаж д ен и я  из 
м ягколиственных пород мож но превратить  
в елово-лиственные; создается  возм ож ность  
своевременно и без потерь вырубить осо
бенно ш ирокие ельники, что невозмож но 
при системе сплошной рубки.

Н едостатки: услож н яю тся  и у д о р о ж а ю т 
ся (примерно на 15— 20 процентов) л е с о за 
готовки; затрудн яется  м ех анизац ия  л е с о з а 
готовительных работ; древостой во время 
постепенной рубки в различной степени 
страдаю т  от ветровала , ветролом а и неред
ко от повреж дений при первых приемах 
рубки; требую тся хорошо квал и ф и ц и р о ван 
ные технические руководители при отборе 
вы рубаем ы х деревьев  и при лесозаготовке.

В 1962 году в Л атвийской  С С Р , согласно 
распоряж ени ю  М инистерства лесного хо
зяй ства  и лесной промыш ленности, на по
степенных и добровольновы борочны х руб
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ках будет заготовлено не менее 5 процен
тов от обшего количества древесины гл а в 
ного пользования. Затем  с к аж ды м  годом 
объем этих рубок будет увеличиваться . При

помощи постепенных и д обровольновы бо
рочных рубок можно будет заготовлять  до 
20— 25 процентов от объем а рубок гл авн о 
го пользования.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЮ 
НА ВЫРУБКАХ ТАЙГИ

П. Н. ЛЬВОВ, А. А. ПАНОВ.
доценты АЛТИ, 

кандидаты сельскохозяйственных наук

В лесах  таеж ной  зоны, являю щ ейся  ос
новной базой промы ш ленны х л е с о р а з р а 
боток, из года в год увеличивается  объем 
заготовки древесины, а следовательно и 
площ адь вырубок. М асш таб ы  ж е  лесовос
становительных работ  все еще д ал ек у  от
стают от разм еров  вы рубаем ы х площ адей. 
Возобновление леса до сих пор п л ан и ру
ется проведением лесных культур и не оп
равдавш им  себя содействием с подсевом 
семян, которые проводятся  на сравн и тель
но ограниченных площ адях . В то ж е  вре
мя совершенно недостаточно применяются 
простые и эф ф ективны е меры содействия 
лесовозобновлению, при правильной органи
зации которых у ж е  теперь имеется полная 
возможность ликвидировать  р азр ы в  м еж ду 
рубкой и возобновлением леса.

Содействие естественному возобновле
н и ю — это создание наиболее б лагоп ри ят
ных условий д ля  восстановления хозяйст
венно ценных пород на п лощ адях  выру
бок естественным путем.

К  м ерам  содействия в настоящ ее  время 
относят сохранение подроста в процессе 
лесоразработок ; оставление обсеменителей; 
очистку лесосек; подготовку почвы с рас 
четом на естественный н алег  семян; о гора
ж и ван и е  вырубок от потравы молодняка 
скотом. К  м ерам  содействия мы т а к ж е  от
носим и простейшую м елиорацию  почв пу
тем их поверхностного осушения, в р езу л ь 
тате  чего создаю тся  благопри ятн ы е усло
вия д ля  последую щ его лесовозобновления 
на мокрых и сырых участках.

Н екоторы е специалисты  к м ерам  содей
ствия относят и уход  за  м олодн якам и  есте

ственного происхож дения. Н о он, на наш  
взгляд, составляет  особую категорию  л есо 
хозяйственных работ, н ап равленн ы х  на у л у 
чшение роста и состава  древостоев. Р у б 
ки ухода преследую т вполне конкретную 
цель — ф орм ирование  древостоя, повыш е
ние его продуктивности. С ам о  ж е  понятие 
«содействие естественному лесовозобн овле
нию», то есть о к а за н и е  помощ и естествен
ным процессам, имеет в виду заселен ие  
площ ади вы рубок хозяйственно ценными 
древесными породами. П оэтом у  сам  п ро
цесс лесовосстановления не следует  см е
ш ивать с уходом за  лесом, хотя этот уход  
и проводится в молодом возрасте.

Н аи более  в а ж ь ы м  и эф ф ективны м  видом 
содействия является  сохранение подроста 
в процессе л есоразраб оток .  С ам а  идея со
хранения подроста при рубке л еса  имеет 
более чем вековую давность. Ещ е в 1831 го
ду Петр П ерелы гин в своей книге « Н а ч е р 
тание правил лесоводства»  довольно  чет
ко обосновал некоторые меры по сохран е
нию подроста при рубке леса. В последую 
щем этому вопросу бы ло уделено много 
внимания как  отечественными, так  и з а 
рубеж ны м и лесоводами.

Изучение возобновления  под м атери н
ским пологом, проведенное многими иссле
д ователям и  к а к  в европейской части С С С Р ; 
так  и в Сибири и на Д а л ь н е м  Востоке, по
зволило  установить, что на территории 
больш ей части тайги имеется н адеж ное  м о
лодое поколение леса , насчиты ваю щ ее 
свыше 3— 5 и более тысяч ш тук на г е к т а 
ре. Здесь  сам а  природа подготовила см е
ну вы рубаем ом у древостою.
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К ак  п ок азали  наш и исследования ', под
рост в возрасте  до 30— 40 лет (обычно вы 
сотой до 1 м етра) хорошо переносит изм е
нение условий среды после рубки м атери н 
ского полога и в подавляю щ ей массе в ы ж и 
вает  на вы рубках . Устойчивым о к а зы в а е т 
ся подрост и большей высоты, если он р а 
стет в древостоях  с сомкнутостью крон до
0,7— 0,8, особенно при групповом р асп о л о 
жении.

А н ал и з  хода роста древостоев, ф орм и ру
ю щ ихся из сохраненного на вы рубках  под
роста, позволил установить, что благодаря  
вы сокой энергии его роста представляется  
во зм о ж н ы м  ускорить срок вы ращ и вания  
хвойной древесины на 25 процентов, а в 
абсолю тн ы х цифрах для  ельников-чернич- 
ников это составляет 40 лет. Если к с к а з а н 
ному добавить, что при сбереж ении подро
ста исклю чается  необходимость проведения 
лесокультурны х  работ, то тем более станет 
понятны м исключительно важ н о е  значение 
сохран ен и я  молодого поколения при рубке 
леса .

В а л к а  электропилами, лебедочная, да и 
неупорядоченная  тракторная  трелевка  в 
прош лом  не позволили в широких м а с ш т а 
бах  ориентироваться  на сохранение под
роста  к ак  на реальную  лесохозяйственную  
м еру по восстановлению  леса на вырубках. 
Теперь, когда деревья  в а л я т  бензопилами, 
а тр а к т о р н а я  трелевка проводится строго 
по волокам , создаю тся благоприятны е 
условия для  сохранения значительной доли 
подроста , имею щ егося под пологом д р ев о 
стоев. Э тому в немалой  степени способству
ет и вы возка  деревьев  с кронами, посколь
ку очистку лесосек в этом случае можно 
проводить с наименьш им  ущербом для  
подроста.

В настоящ ее  время мож но выделить две 
при нци пиальны е схемы валки  и трелевки с 
необрубленной кроной: вал к а  на подкладоч
ное дерево  веером с трелевкой за  комель и 
в а л к а  вершиной на волок  с хрелевкой за  
вершину. И зучение этих приемов в К ост
ромском , К ар ел ьско м , А рхангельском , Во
логодском и других совнархозах  показало , 
что с лесохозяйственной точки зрения оба 
они даю т  хорош ие результаты . В ал к а  на 
п одкладочное дерево  и трелевк а  за  комель 
эф ф ективны  в древостоях  с мелким и сред
ним подростом (до 1 м е тр а ) ,  где запас  
превы ш ает  120 кубометров на гектар и 
ведется сплош ная  рубка  всех деревьев. Н а

1 Л ь в о в  П. Н., П а н о в  А. А. Пути естественно
го облесения вырубок Севера. Архангельск, 1960.

участках, где высота подроста более метра 
или запасы  менее 100 кубометров на гек
тар  и лиственные породы не вы рубаю тся , 
в ал ка  на подкладочное дерево не обеспе
чивает сохранения подроста, а при низких 
за п а с а х  вообще не позволяет  успешно п ро
водить л есоразработки  (см. табл .) .

Таким образом, при валке  на п одкла
дочное дерево и трелевке  за  комель можно 
успешно сохранять подрост высотой до 1 
метра, а при трелевке  за  вершину подрост 
любой высоты. В ал ка  ж е  вершиной в глубь 
пасеки и трелевка  за  комель не обеспечи
вают сохранности подроста.

К ак  п оказы вает  производственный опыт, 
первые два  приема эф ф ективны  и с точки 
зрения лесоэксплуатации . В Костромском 
совнархозе  в алку  ведут в основном только 
на подкладочное дерево и трелю ю т за  ко
мель, в К арелии  отдаю т предпочтение т р е 
левке за  вершину. В костромских лесах  
п реобладаю т  мелкий и средний подрос’1' 
(до 1 м е тр а ) ,  а в карельских  крупный 
(свыше 1 м етр а ) .  Эти совнархозы  и приме
няют ту технологию л есоразраб оток ,  кото
р ая  наиболее  полно соответствует природе 
лесов и позволяет лучш им образом  обеспе
чить сохранение подроста. П оэтом у со вер 
шенно правильно поступают знатны е л есо 
заготовители страны — герой соци али сти
ческого труда  М. И. Семенчук и Г. В. Д е 
нисов, которые организую т валку  на под
кладочное бревно и трелевку  за  комель на 
участках  с мелким и средним подростом и 
за вершину там, где преобладает  крупный 
подрост.

З н аком ство  с работой  многих бригад  
пок азало ,  что мастера  и рабочие отдаю т 
предпочтение тому приему, который ими 
лучш е освоен. З а д а ч а  работников лесного 
хозяйства  и лесной промышленности те 
перь заклю чается  в том, чтобы самим
изучать наиболее  передовую технологию
л есо р азр аб о то к  и применять ее творчески
с учетом х ар а к т е р а  лесов и особенностей 
предварительного  возобновления. Сейчас
дело  не столько за  наукой, сколько за  
практическими работниками, которые д о л ж 
ны ш ироко развернуть  организационную  
работу по сохранению  подроста в процес
се лесоразработок .

В тесной связи с сохранением подроста 
находится и другой вид содействия л есо 
возобн овлен и ю —  очистка лесосек.

Если повсюду проводить огневую очистку 
лиш ь д ля  того, чтобы сж ечь порубочные 
остатки, не за д у м ы в а я с ь  о судьбе подроста, 
можно свести на нет всю ту больш ую  ра-
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Сохранность подроста (в %) при разных способах валки и трелевки

Способ валки и трелевки

Карельский совнархоз '

до 1 м свыше 1 м в среднем

Костром
ской сов

нархоз’

в ср ед 
нем

Архангельский и Вологодский 
совнархозы 3

до 1 м 1 м
в сред 

нем

64,5 35,0 55,0 71,0 _ _ _

80,8 67,1 73,2 — 67,6 71,2 69,8

50,2 30,0 45,1 — 34,2 23,1 28,4

Валка на подкладочное дерево ве
ером и трелевка за комель . . . 

Валка вершиной на волок и тре
левка за верш ину..............................

Валка вершиной в глубь пасеки и 
трелевка за комель ..........................

') Данные Колодко, Котельникова и Птушко. 
*) Данные Сажина и Шуйской.
*) Данные Львова и Панова.

боту по сохранению подроста, которая 
была выполнена при валке и трелевке. При 
валке на подкладочное дерево и трелевке 
за комель обломившиеся сучья оказы ваю т
ся на волоке или вблизи его. Поэтому, 
робирая их здесь и сж и гая  в стороне от 
подроста, можно сберечь полностью моло- 
ю е поколение леса. В ряде случаев можно 
отказаться  от сж игания  порубочных остат
ков, а, слож ив их на волоке, примять т р а к 
тором. Уплотненные мелкие сучья не пред
ставляю т серьезной пож арной опасности 
и сравнительно быстро перегнивают. Такой 
способ уборки порубочных остатков при
меняют и к тем, которые получаются при 
трелевке  за  вершину. Н а  мокрых и сырых 
почвах у к л а д к а  вершин и части об р у бае 
мых сучьев на волоке уплотняет его и 
улучш ает  проходимость трактора ,  который 
б лаго д ар я  этому меньше простаивает и 
изнаш ивается . Необходимость сжигания 
порубочных остатков здесь отпадает.

Говоря об очистке лесосек, необходимо 
еще раз  подчеркнуть, что она имеет б оль
шое значение не только для п редваритель
ного, но и для  последующего возобновле
ния. Если в целях  сохранения подроста 
лучш е избегать  сж иган ия  порубочных ос
татков  или вы полнять эту работу особенно 
аккуратно, то для  последующ его возобнов
ления надо поранить огнем возм ож но б оль
шую площ адь, так  к ак  в зеленомошных 
типах леса на обгоревш их участках осо
бенно хорош о поселяются хвойные породы. 
В этом случае иногда полезно сжигать  
сучья и на больш их участках вырубки, но, 
само собой разумеется , при строгом соблю 
дении противопожарны х правил.

Значительно р еж е  приходится скл ад ы 
вать порубочные остатки в кучи и остав
л ять  их на перегнивание. Н о  это надо о б я 

зательно д ел ать  на сырых почвах, так  как 
при сжигании сучьев здесь образую тся 
понижения с застойной водой и усили ва
ются процессы заболачивания . Н а  вы руб
ках лиш айниковы х боров и сухих вереско
вых типов леса сучья, как  известно, надо 
разм ельчать  на отрубки длиной 50— 75 
сантиметров и равномерно разбрасы вать  по 
поверхности лесосек. Ветки улучш ают 
условия для последующ его лесовозобнов
ления, обогащ аю т почву органическими 
веществами. Таким образом  очистка лесо
сек сама по себе разнообразн а .  П равильно  
ее проводя, лесничий усиливает процессы 
естественного лесовозобновления, содей
ствует восстановлению хозяйственно цен
ных пород.

С ледую щ им важ н ы м  видом содействия 
лесовозобновлению .является  оставление 
обсеменителей.

Критически оценивая предложенные схе
мы в связи с современной технологией 
лесоразработок , приходится признать, что 
контурные кулисы, угловые куртины и д р у 
гие виды источников семян, оставляем ы х 
на внешней стороне лесосек, в новых усло
виях утрачиваю т свое значение. П ри т р а к 
торной трелевке есть прямой смысл о став 
лять  отдельные семенники или групповые 
обсеменители по границам пасек. Т акие 
обсеменители более полно отвечаю т техно
логии лесоразработок, они лучш е вы полня
ют свою обсеменительную роль. Д л я  сосны 
и лиственницы можно оставлять  отдельные 
семенники, а из ели лучш им и обсемените- 
лям и являю тся т р у п п ы  деревьев (особенно 
с примесью березы) или небольшие ку р 
тины из 20— 25 деревьев. Н аходясь  на 
небольшом расстоянии д руг  от друга ,  т а 
кие обсеменители д ад ут  достаточное коли
чество семян.
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М еры содействия путем подготовки поч
вы без подсева семян в прош лом у нас 
проводились без учета плодонош ения д р е 
весных пород. Д а в а л с я  еж егодны й план  и 
в объем е  п л ан а  готовилась почва, несмотря 
на то, что у р о ж а я  семян часто  не бы ло сов
сем. П одготовленны е площ адк и  или поло
сы з а р а с т а л и  травой  и мхом. Больш ой 
труд  з а т р а ч и в а л с я  напрасно. П оэтом у в 
будущ ем  подготовка почвы, как  мера со 
действия, д о л ж н а  проводиться лиш ь в том 
случае , если о ж и дается  у р о ж а й  семян не 
ни ж е  среднего. Если ж е  у р о ж а й  ниж е ср ед 
него, то подготовки почвы с  расчетом ' на 
естественный налет  семян  д ел ать  не сл е 
дует. Вы деленны е на эти цели средства 
п рави льн ее  израсходовать  на л есо культур
ные работы .

О го р а ж и в а н и е  вы рубок от потравы ско
том, к а к  мера  содействия в таеж н ой  зоне, 
имеет ограниченное распространение.

В аж н о й  и весьма перспективной для 
условий севера  яв л яется  простейш ая мелио
р ац и я  к а к  м ера  содействия естественному 
лесовозобновлению . В р езультате  засорения 
лесны х ручьев и речек и о б разован и я  в 
св я зи  с этим за п р у д  часто ухудш аю тся  
условия  д р е н а ж а  на больш их участках. По 
этим причинам усиливаю тся  процессы 
заб о л а ч и в а н и я  и без того избыточно у в л а ж 
ненных п лощ адей . Расчи стк а  лесных ручь
ев и речек, предотвращ ени е  об разован ия  
за п р у д  очень в а ж н а я  мера, н ап р авл ен н ая  
на улучш ение состояния н аш их  лесов. Но 
она пока не получила д олж н ого  расп р о 
странения. Этот вопрос назрел , он долж ен  
п р ед усм атри ваться  при лесоустройстве и 
п л ан и р о ваться  в текущ ей работе  л есо заго 
товительны х предприятий. Расчи стку  русел, 
видимо, надо  р ас с м ат р и в а т ь  к а к  работы  по 
повы ш ению  продуктивности лесов севера. 
С пец иальное  поверхностное осушение почв 
будет способствовать последую щ ем у засе 
лению  вы рубок  хвойными породами. И наче 
говоря, м елиорацией  почв мы будем содей
ствовать  естественному восстановлению  хо
зяйственно ценных пород.

П оскольк у  содействие естественному 
возобновлению  явл яется  активной мерой 
лесовы раш и ван и я ,  оно д о л ж н о  вестись на 
плановой  основе. П р е ж д е  всего при лесо
устройстве необходимо тщ ател ьн о  учиты 
вать  подрост, у к а зы в а я  его количество, со
стояние, высоту, возраст  и хар ак тер  р а з м е 
щ ения. Участки, где нет подроста, долж ны  
быть оценены с точки зрения возможности 
получения последующ его лесовозобн овле
ния. Если лесорастительны е условия б л а г о 

приятны, то на таких участках  необходи
мо п редусм атривать  получение сам осева  
от обсеменителей. И, наконец, там, где 
нельзя  обеспечить естественного лесовозоб 
новления, следует проектировать  лесные 
культуры. П од лесны е культуры останутся 
участки  с плодородными почвами, чащ е 
всего представленны е кисличными и бли з
кими к ним типами леса , а т а к ж е  поймен
ные, луговые, ш ирокотравны е и некоторые 
другие, где отсутствует подрост, а после
дующ ее лесовозобновление очень затр у д 
нено и растягивается  на длительный срок 
(15— 20 и белее  л ет ) .  По наш им подсчетам, 
лесокультурны й фонд в средней и север
ной тайге  в этом случае не превысит 20 
процентов от площ ади  вырубок.

П р ав и л ьн ая  оценка возмож ностей лесо
возобновления при лесоустройстве позво
лит обоснованно строить перспективное 
плани рование  как  мер содействия, так  и 
лесных культур. Н а  основе данны х л есо 
устройства будут составляться  техничес 
кие проекты освоения сы рьевы х баз , плань 
рубок и лесовосстановления. П римером 
мож ет  служ ить  проект, разработан н ы й  
А рхангельским институтом «Севпромпро- 
ект» для  Коровинского лесопункта  П р и 
озерного леспром хоза  (комбинат  «Онего- 
лес») ,  В нем Б. С. Н ечаевы м  предусмотрена 
тесная увязка  лесохозяйственных работ  с 
лесоэксплуатацией . В проекте наш ли д е 
тальн ое  о траж ен и е  работы  по естествен
ному и искусственному лесовозобновлению , 
организац ия  лесосеменных хозяйств, план 
противопож арного  устройства и противо
пож арной охраны  лесов. По всем видам  
работ сделан  расчет необходимых сил и 
средств, потребность в м ехан и зм ах  и к а 
питальном  строительстве. Д л я  К оровинско
го лесопункта ещ е до рубки леса  преду
смотрено естественное лесовозобновление 
путем проведения мер содействия на 73 
процентах площ ади и на 27 процентах 
лесные культуры.

П о расчетам  Б. С. Н ечаева ,  д ля  вы полне
ния плана комплекса лесовосстановитель
ных работ, вклю чая  и простейшую м елио
рацию, в среднем требуется  в год один 
рабочий на 10 тысяч кубометров вы везен
ной древесины. П о сравнению  с эк сп л у ата 
ционными расходам и затр аты  на лесное 
хозяйство составляю т не более 5 процен
тов. Т а к а я  у вязка  лесоэксп луатации  и лес 
ного хозяйства за с л у ж и в а е т  всемерной 
п оддерж ки  и распространения.

С ледую щ им  этапом работ  по л есовосста
новлению д о лж н о  явиться уточнение в про
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цессе отвода лесосечного фонда участков, 
на которых п редусм атривается  сбереж ение 
подроста, оставление обсеменителей и лес
ные культуры. Эти дан ны е до лж н ы  найти 
отраж ен и е  в лесорубочном билете и при
л агаем о м  к нему абрисе.

Н а  основе м атери алов  отвода лесосеч
ного ф онда мастером л еса  и лесничим р а з 
р аб аты в ается  технологическая  к арта ,  в 
которой предусм атривается  сохранение под
роста, оставление конкретных обсемените
лей (отдельных семенников, куртин и т. д.) 
и проведение очистки лесосек с учетом не

обходимости сбереж ения  подроста  и обес
печения последую щ его лесовозобновления. 
О дновременно с этим на п лощ адях ,  где 
нельзя  обеспечить естественное л есовозоб 
новление, д о лж ен  составляться  проект л е с 
ных культур, которые проводятся  ср азу  же 
после рубки.

Т а к а я  п л ан о в ая  орган и зац и я  лесовосста 
новительных работ  и проектирование  их 
заранее , до  рубки леса , позволит обеспе
чить возобновление хозяйственно ценных 
древесных пород на всех вы рубках .

УЧАСТКОВЫЙ МЕТОД ЛЕСОУСТРОЙСТВА
В. АНТАНАЙТИС,
кандидат сельскохозяйственных наук,
М. ВАЙЧИС,
кандидат биологических наук

Всесоюзное совещание по вопросам л е 
соустройства в 1960 году приняло решение 
в более интенсивных хозяйствах  лесов I и
II групп при м ен ять  участковый метод л е 
соустройства. О днако , что следует понимать 
под участковы м  методом лесоустройства, 
совещание не установило. Н е  было д а ж е  
выяснено, чем отличается  участковый метод 
от метода классов  возраста. Д о  сих пор по 
этому вопросу нет ни исчерпываю щ ей ли те
ратуры, ни д а ж е  единого мнения. В отдель
ных р ай он ах  Советского Сою за в этом н а 
правлении ведутся  опытные и и сследова
тельские работы . В настоящ ей статье мы 
к р атк о  и зл а га е м  опыт и перспективы вн ед 
рения участкового  лесного хозяйства  и 
участкового  метода  лесоустройства в Л и 
товской С С Р.

Н есм отря  на 100-летнюю давность, прин
ципы участкового  лесоустройства не изм е
нились до настоящ его  времени. Суть этого 
метода зак л ю ч ается  в том, что р азм ер  
пользован ия , способы рубок и все х о зяй 
ственные мероприятия  основываю тся на 
состоянии отдельны х участков леса. О п ре
делению  р а зм е р а  главного пользования 
п редш ествует  выбор способа рубки. П о н я т 
но, что такой  метод м ож ет  применяться 
только при интенсивном лесном хозяйстве.

В Л итовской  С С Р  ведется довольно ин
тенсивное лесное хозяйство. Лесное хозяй 
ство и лесн ая  промыш ленность здесь о б ъ е 
динены еще в 1957 году. П ромеж уточное

В ЛИТОВСКОЙ ССР

пользование в общ ем объеме пользован ия  
составляет  около 50 процентов. Ш ироко  
внедряются добровольновы борочн ы е и по
степенные рубки главного  пользования . 
Этому способствуют небольш ие п л ощ ади  
лесничеств (2000— 3000 ге к т а р о в ) ,  м а л е н ь 
кие к в ар тал ы  (25— 30 гек тар о в ) ,  к в а л и ф и 
цированные кадры : один специалист  прихо
дится  на 1500— 1700 гектаров  лесной п л о 
щ ади, а на до лж н о сть  лесника  н азн ачаю тся  
лица  со средним специ альны м  о б р а з о в а 
нием. Все это создает  благоп ри ятн ы е  у сл о 
вия д ля  внедрения участкового  хозяйства .

П о существу в настоящ ее  врем я  у нас 
хозяйство ведется  в отдельны х н а с а ж д е н и 
ях: все мероприятия  н ам еч аю тся , исходя 
из состояния этих н асаж д ен и й  (так с а ц и о н 
ных у ч астков) .  П о  н аш ем у мнению, это и 
есть н ачало  участкового  хозяйства . И сходя  
из состояния отдельны х н асаж д ен и й , вы б и 
раю тся  способы ухода и рубок  главного  
пользования. Л есовосстан овительн ы е м еро
приятия у стан авли ваю тся  в соответствии с 
условиями м естопроизрастания .

О днако  р аци ональное  ведение лесного 
хозяйства  невозм ож но без учета  лесо р асти 
тельных свойств почв. О т почв в зн ач и тел ь 
ной степени зависи т  породный состав дре- 
востоев, производительность, возобновление 
и д а ж е  качество древесины. С другой сто 
роны, лесовод  доДжен п рави льн о  пон им ать  
и в своей деятельности  учитывать б иологи
ческие особенности отдельны х древесн ы х
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пород и их влияние на почво о бр азо вател ь 
ный процесс. Только  всестороннее п он и м а
ние в заи м о связи  м еж д у  почвой и лесом 
п озволит н аи более  эф ф ективно  использо
вать  плодородие  лесных почв и д о би в ать 
ся повы ш ения производительности и п р о 
дуктивности лесов. П оэтом у требовани я  к 
участковом у  методу хозяйства  и лесоустрой
ства  возрастаю т . Если в конце XIX и в 
н а ч а л е  XX столетия в исследованиях  об 
у частковом  методе лесоустройства не упо
м и н алось  о лесных почвах, то сегодня мы 
видим, что оно немыслимо без дан ны х о 
лесны х почвах. Это хорошо видно на при
м ер ах  Ч ехословакии  и Г Д Р .

П олное  внедрение участкового хозяй
ства  — дли тельн ы й процесс. Если его изо
б р аз и т ь  схематически , то мож но отметить 
3 этапа . Н а  первом этапе отказы ваю тся  
от хозяйств. Все лесохозяйственные м еро
при ятия  вы полняю тся  по отдельным н а с а ж 
ден иям , в зависимости  от их состояния. 
Н а  втором  этап е  в отдельны х насаж ден и ях  
вы полняю тся  лесоэксп луатацион ны е меро
п ри яти я  и отдельно д ля  каж дого  участка 
п рои зводи тся  расчет  главного пользования. 
Н а  третьем  этапе  на основе данны х о л ес 
ных почвах  о б р азу ю т  постоянные х о зяй 
ственны е участки. Д л я  каж до го  участка , 
исходя из соответствия лесных почв н а с а ж 
д ен иям , у стан авли вается  хозяйственная 
цель и р а зр а б а т ы в а ю т с я  хозяйственные 
м ероприятия . Эти этапы весьма схематичны. 
В действительности переход от одного э т а 
па к другом у  очень постепенный, и часто 
трудн о  сказать ,  где кончается  один и начи 
нается  другой. О днако , п р и дер ж и ваясь  этой 
схемы, м ож но у т в е р ж д а т ь  что лесоводы 
Л и тв ы  переходят  ко второму этапу. В от
дельны х ж е  лесничествах  соверш ается  пе
реход к третьем у  этапу.

П ереход  к уч астковом у  хозяйству д ли те
лен и трудоем ок  и требует объединения 
усилий лесоводов и государственны х о р г а 
нов. П одготовка специалистов, создание 
постоянных кадров  рабочих, строительство 
лесны х дорог, специальны е исследования 
и другие м ероприятия способствуют этому. 
Д о сти ж ен и е  полного участкового хозяйства 
до лж ен  ускорить участковы й метод л есо 
устройства.

Лесоустройство  по участковом у методу 
мож ет  проводиться при следую щ их у сл о 
виях: древесина всех пород и сортиментов 
д о лж н а  иметь полный сбыт; лесное хозяй 
ство полностью обеспечено квали ф и ц и ро
ванными техническими к ад р ам и  и кад рам и  
постоянных рабочих; оптим альная  величина

лес н и ч е с тв — 1500— 2500 гектаров. В необ
ходимом объеме могут прим еняться  д о б р о 
вольновыборочные и постепенные рубки. 
Д о р о ж н а я  сеть д о л ж н а  быть достаточно 
развита . П редвари тельн о  нуж но провести 
исследование и картирован ие  лесных почв 
или во всяком случае  осуществить это до 
н ач ала  лесоустроительных работ. Лесо- 
устроители долж н ы  иметь достаточную к в а 
ли ф икац ию  и хорошо зн ать  местные усло
вия.

В статье невозмож но, да  и нет необхо
димости остан авли ваться  на всех техничес
ких д етал я х  участкового лесоустройства. 
Мы коснемся только принципиальны х воп
росов. О тдельны е ж е  технические вопросы 
могут р еш аться  по-разному. Мы полностью 
согласны с тем, что участковый метод л е 
соустройства м ож ет быть различен по точ
ности и дробности полевых работ. Мы т а к 
ж е п ри держ и ваем ся  мнения, что трудно 
различить, где кончается  метод классов 
возраста  и начинается  участковы й метод 
Г рань м еж ду  этими м етодами провести 
очень трудно. О днако мы не согласны с 
тем, что при участковом методе лесоуст
ройства не долж ны  составляться  табли ц ы  
классов возраста .  Эти таблицы  необходимы 
и при участковом методе для  получения 
данны х о лесном фонде. Если н асаж д ен и я  
по своему составу и состоянию требую т 
сплошных рубок, то и при участковом  м е
тоде лесоустройства при помощи этих т а б 
лиц  долж ен  проводиться расчет главного 
пользования. П оэтому при участковом хо
зяйстве  ведутся не только добровольновы 
борочные рубки, а все способы рубок, но 
правильны й их выбор д ля  каж до го  у ч аст 
ка составляет  одну из главных з а д ач  у ч аст 
кового метода лесоустройства.

Кое-кто думает , что при участковом  ме
тоде лесоустройства до лж н ы  измениться 
способы таксации  леса , и все усилия н а 
п равляю т  в эту сторону. Конечно, при 
таком  интенсивном хозяйстве, как  участ
ковое, полезно иметь более подробные и 
точные данны е о лесном фонде. Но суть 
участкового хозяйства не в том. Если нет 
возможности для  более точной таксации , 
участковое хозяйство мож но вести и при 
данны х только глазомерной таксации , хотя 
ясно, что проведение таксац и и  более совер
шенными методами уточняет не только т а к 
сационную характеристику , но и помогает 
вести участковое хозяйство по принципу 
контроля (метод Б и о л л е я ) . Способы инвен
тари зац и и  лесов совершенствую тся и будут 
соверш енствоваться. Мы хотим обратить
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внимание, что и очень точная ин вен тари за 
ция (сплош ные перечеты) еще не означа- 
еъ участкового лесоустройства. Главной от
личительной чертой участкового лесо
устройства является  об разован ие  хозяй
ственных участков, установление хозяй
ственной цели и р азр аб о тк а  лесохозяй
ственных и лесоэксплуатационны х меро
приятий д ля  каж до го  участка.

Лесоустройство  по участковому методу 
практически немыслимо без дан ны х о лес
ных почвах. Б ез  почвенных исследований 
участковый метод не сы грает  возлагаемой 
на него роли, поэтому картирован ию  лес
ных почв долж но  уделяться  большое вни
мание. В Литовской С С Р  картирование 
почв сельскохозяйственных угодий з а к а н ч и 
вается. В 1959 году начаты работы по ис
следованию  и картированию  лесных почв. 
В 1959— 1960 годах проведено к а р ти р о в а 
ние лесных почв в 13 лесничествах общей 
Площадью 22 100 гектаров. В 1960 году в 

чебно-опытных лесничествах Литовской 
ельскохозяйственной академ ии и в Дуб- 
авской лесной опытной станции начата 

;а зработка  участкового метода лесоустрой
ства. В основу этой работы полож ены  д а н 
ные по картированию  лесных почв.

Одна из трудностей при исследовании 
лесных почв заклю чается  в том, что по ф и
зическим и химическим свойствам в л е 
су приходится вы делять  много почвенных 
разностей. Н апример , в 1959 году, работая  
в лесах  Д у бравской  лесной опытной стан
ции (на площ ади  5700 гектаров) ,  в ходе 
полевых работ  мы выделили более 300 
почвенных разностей. Р аб о та  ослож няется  
ещ е тем, что практически трудно устан о
вить границы почвенных разностей. Р а з у 
меется так ж е , что выделение большого чис
л а  почвенных разностей себя не оправдает. 
В данном случае  в процессе кам еральны х 
работ  количество почвенных разностей бы 
ло сокращ ено  до 111. О днако  и это коли
чество слиш ком велико. Поэтому для  п р а к 
тических целей р азны е почвенные разн о 
видности следует  объедин ять  в участки с 
одинаковой потенциальной производитель
ностью. Т аки м  образом  хозяйственный у ч а 
сток охваты вает  один тип условий место
произрастания .

Л есоводы  хорошо знаю т, что часто в н а 
туре трудно найти отмеченные па планш е
тах  границы лесотаксационны х выделов. 
Мы убедились, что, д а ж е  имея план л ес 
ных почв, границы почвенных выделов в 
натуре найти трудно. П оэтом у в 1960 году 
в учебно-опытном К арм елавском  лесниче

стве были проведены опыты по отгран и че
нию почвенных выделов в натуре. Н а  осно
ве этих опытов почвоведы Л итовского  
«Леспроекта» , проводящ ие почвенные ис
следования, с 1961 года отгран ичиваю т поч
венные выделы в натуре и во время п р о и з
водственных работ. В лесу образую тся  по 
стоянные хозяйственные участки, которые 
мы кладем  в основу участкового метода 
лесоустройства.

О днако  следует сказать , что отграничение 
хозяйственных участков в натуре уд о р о 
ж а е т  стоимость работ  по исследованию 
лесных почв. П оскольку это трудоем кая , 
д орогостоящ ая работа , мы первон ачально  
полагали, что мож но обойтись и без нее, 
если для  каж до го  участка  будет у стан о в л е 
на хозяйственная цель и р а зр а б о т а н ы  х о 
зяйственные мероприятия. О д н ако  опыт 
п оказал , что вести участковое хозяйство  без 
ясных границ каж до го  участка  н е в о зм о ж 
но. Поэтому очень важ н о  найти- способы 
отграничения участков в натуре, з а т р а ч и 
вая на это минимум средств и времени. 
В Л итве в настоящ ее время почвоведы на 
границах  хозяйственных участков ставят  
колья. П редп олагается ,  что более постоян
ные знаки (столбы, канавки , визиры, бо
розды) будут сделаны  во время хозяйствен
ной деятельности. О днако  у мае еще нет 
достаточного опыта, чтобы сказать , каким  
из этих знаков  м ож но отдать  предпочтение.

Выделение хозяйственны х участков в н а 
т у р е — необходим ая, но ф о р м ал ь н а я  сторо
на участкового лесоустройства. С ледует  ус
тановить хозяйственную  цель, выявить, ка 
кого состава  насаж ден и й  нуж но д о б и в а т ь 
ся на каж д о м  участке и соответственно 
р азр аб о тать  лесохозяйственны е м ер о п р и я 
тия. Здесь, кроме слож ны х  биологической 
и экономической сторон вопроса, з а д а ч а  
услож няется  еще тем, что в одном х о зяй 
ственном участке встречается  несколько 
таксационны х выделов. Н апри м ер , в у сл о 
виях Литовской С С Р  средняя  величина хо
зяйственного участка  составляет  5 гек та 
ров, средняя  величина таксацион ного  вы 
д е л а — 2 гектара. Ясно, что хозяйственная  
цель д о л ж н а  у стан авли ваться  д ля  всего 
участка, по первоначально  д ля  разны х т а к 
сационных выделов могут н азн ачаться  р а з 
ные хозяйственные мероприятия.

Мы считаем, что основу сегодняш него 
участкового лесоустройства  д о лж н ы  со
ставлять  установление д ля  каж до го  участ
ка хозяйственной цели и р а зр а б о т к а  х о зяй 
ственных и лесоэксп луатацион ны х меро
приятий, позволяю щ их достигнуть ЭТСЙ цс-

1?Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ли. П ервон ачальн о  эти зад ач и  каж утся  ле- 
соустроителям  слиш ком сложными. П оэто 
му необходимо, чтобы в их решение в кл ю 
чились и исследовательские организации.

В Л и тв е  участковы й метод лесоустрой
ства внедряется  в содруж естве «Леспроек- 
та» с Л итовски м  научно-исследовательским 
институтом лесного хозяйства  и с лесохо
зяйственны м  ф акультетом  Л итовской  сель
скохозяйственной академии. Учитывая 
столь больш ое значение этого вопроса, в 
И нституте  откры ли специальный отдел, ко
торый зан и м ается  р азработк ой  и уточнени
ем методов исследования и картирован ия  
лесны х почв, их бонитировки и п ракти че
ским применением картограф и чески х  м а т е 
р иалов  при участковом  лесоустройстве и 
участковом  лесном хозяйстве.

В другом отделе подбираю тся  и прове
ряю тся  способы инвентаризации, наиболее 
соответствую щ ие духу участкового л есо 
устройства. Л есохозяйственны й ф акультет  
изучает  текущ ий прирост насаж дений. Все 
эти исследования способствую т соверш ен
ствованию  участкового  метода лесоустрой
ства. О дн ако  сам ое  больш ое значение при
дается  исследованию  и картирован ию  л ес 
ных почв. Д о  1961 года, пока не было н а д 
л е ж а щ е г о  опыта, картирован ие  проводи
лось после лесоустройства. Тем самы м эти 
работы  облегчались, так  как  почвоведы 
могли пользоваться  новыми плановы ми м а 
тер и ал ам и  лесоустройства. О днако  при т а 
ком порядке  почвенные исследования не 
могут быть использованы  при лесоустрои
тельном проектировании и поэтому частич
но утрачи ваю т  свое значение д ля  произ
водства.

Л итовски е  лесоустроители на первом л е 
соустроительном совещ ании в 1961 году 
внесли предлож ени е  проводить почвенные 
и сследования во время лесоустроительных 
работ  или годом раньш е. Это предлож ение 
было одобрено и внедрено в производство. 
К артированию  п о д л еж ат  сн ач ала  лесниче
ства, располож енны е в наиболее х а р а к т е р 
ных геоморфологических, литогенетических 
и почвенных районах. К ром е того будет уч 
тено и разн ообрази е  лесов. О б щ ая  площ адь 
объектов  картирования  в 1961 году состав
л я ет  14 тысяч гектаров; оно р асп р ед ел яет 
ся на пять  лесничеств. П очвенная съемка 
производится  визирным методом. Р а с с то я 
ние м еж д у  визирами 125 метров. Н а  к в а р 
тальн ы х  линиях и визирах  проводится пи
к е т а ж  через к аж ды е  100 метров.

Главны м  отличием от преды дущ их к а р 
тограф ических  работ  является  то, что типы

условий местопроизрастания вы деляю тся  
не только на плановом материале, но и 
непосредственно в натуре. Д ля  этого на 
квартальн ы х  линиях и визирах на границе 
вы дела типа условий местопроизрастания 
заби ваю тся  и о кап ы ваю тся  колья.

Контуры типов условий м естопроизраста
ния м еж д у  ви зи рам и  .определяются в н ату 
ре глазомерно. Н а  абрисе границы типов 
условий местоп роизрастан ия  вычерчиваю т
ся сплошной линией, а границы почвенных 
контуров — пунктирной. Т аким  образом хо
зяйственной единицей в натуре будет выде
ленный участок с однородны ми условиями 
местопроизрастания. Эти участки в преде
л ах  к в ар тал а  обозначаю тся  цифрам и, а 
почвенные разновидности  — соответствую
щим номером экспликации. К ром е цифр 
ставится  в скобках  индекс типа условий 
местопроизрастания. Если картирование 
лесных почв проводится одновременно с ле 
соустройством, то абри с  с нанесенным 
границам и типов условий местопроизраст 
ния и визирам и передается  таксатору , кот 
рый в пределах  к аж д о го  участка  типа ус 
ловий местопроизрастания  вы деляет  и опи
сывает таксационны е выделы. Т аким  о б р а 
зом, кроме ин вентаризации получается  
представление о производительности от 
дельны х древостоев, прои зрастаю щ и х ■ в 
одинаковых условиях  м естопроизрастания. 
И м ея  такие данные, мож но в к а ж д о м  от
дельном районе быстро сравнить древостой 
и реком ендовать наиболее перспективные 
по породному составу в различном воз
расте.

Участки типов условий м естоп рои зраста 
ния с сущ ествую щ ими порядковыми о б о зн а 
чениями наносятся  не только на планш еты  
и карты  типов условий м естоп рои зраста
ния, но т а к ж е  и на лесоустроительные 
планш еты и планы  лесонасаж дений. На 
последних они и зо б р аж аю тся  только  сп лош 
ной линией и условными зн акам и , а на 
к ар тах  типов условий местопроизрастания, 
кроме того, вы деляю тся соответствующ ими 
красками .

Величина участков типов условий м есто
прои зрастани я  не меньше 0,5 гек тар а  и не 
больш е 20 гектаров.

В целях  снижения себестоимости р а 
бот на первом лесоустроительном совещ а
нии в 1961 году было решено отка за тьс я  
от изготовления окрашенных почвенных 
планш етов и карт, на которые наносились 
все почвенные разности, а д овольствовать
ся только окраш енны ми план ш етам и  
( 1 : 1 0  000) и картам и  ( 1 : 2 5  0 0 0 ) типов
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условий местопроизрастания, объедин яю 
щими почвенные разновидности. Н а картах  
типов условий местопроизрастания будут 
помещены т а к ж е  и почвенные экспликации. 
Это пом ож ет  лесоводу легче р азоб раться  и 
уточнить почвенный покроз отдельных у ч а 
стков типов условий местопроизрастания.

Д л я  каж до го  лесничества составляется  
почвенный очерк, в котором описываю тся 
естественно-исторические условия, климат, 
гидрограф ическая  сеть, растительность, 
почвы с указан ием  их лесорастительны х 
свойств, даю тся  рекомендации, вы текаю щ ие 
из результатов  исследования почв и типов 
условий местопроизрастания. Почвенный 
очерк используется лесоустроителям и при 
составлении организационного  плана  веде
ния лесного хозяйства.

Стоимость 1 гектара  исследования л ес 
ных почв с перенесением постоянных хозяй
ственных участков в натуру в Литовской 
ССР составляет  2,1 рубля. Стоимость 1 гек- 
■яра лесоустроительных работ  — 95 копеек.

Таким образом , лесоустройство 1 гектара  
по участковому методу обходится 3,05 р у б 
ля. О днако  следует учитывать, что дан ны е 
почвенных исследований будут служ и ть  не 
10 лет, а несколько десятилетий. О тметим 
такж е ,  что стоимость исследования лесны х 
почв в Г Д Р  составляет  13 марок, а стои
мость лесоустроительных работ  20 м арок. 
В переводе на наши деньги это составляет  
6 рублей. Р азн и ц а  в стоимости о б ъ ясн яет 
ся тем, что немецкие лесоводы более точно 
проводят лесоинвентаризационны е работы.

В настоящ ей статье  мы р а зо б р ал и  только 
принципиальны е вопросы участкового  мето
да  лесоустройства, не к а с а я с ь  отдельных 
технических приемов, которые могут быть 
решены по-разному. О собенно это относит
ся к лесоинвентаризац ионн ы м  вопросам. 
Опыт литовских лесоводов и пример ряда  
зар у б еж н ы х  стран п о к азы ваю т  так ж е ,  что 
путь к полному участковом у хозяйству  п р о 
долж ителен . О дн ако  на этом пути почвен
ные исследования необходимы.

Работники лесной, деревообрабатывающей 
и бумажной промышленности! Дадим стране 
больше древесины, мебели, целлюлозы и бумаги 
высокого качества!

Трудящиеся Советского Союза! Шире раз
мах всенародного социалистического соревнования! 
Досрочно выполним план четвертого года семи
летки!

(Из Призывов Ц К  КПСС к 45-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции)
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С о с т а в л е н и е  с в о д н ы х  т а б л и ц  л е с о у с т р о й с т в а  

н а  с ч е т н о - п е р ф о р а ц и о н н ы х  м а ш и н а х

А. Г. МОШКАЛЕВ,
П ри лесоустройстве старший научный сотрудник ЛенНИИЛХ боТЭЛИ ТИПОВОЙ т е х Н О -

по к аж до м у  лесхозу л. м. спицын, логический проект со-
(леспромхозу) состав- старший^инженер^ ЛенНИИЛХ СТЭВЛеНИЯ СВОДНЫХ

ляю тся , как  известно, начвльник 2-ой лесо'устроительной экспедиции табл и ц  лесоустройства
сводные таблицы  по Северо-Западного лесоустроительного На счетно-перфорацион-
лесном у фонду, в кото- предприятия ных маш инах. Описа-
рые заносятся  около ние технологии дано
70 тысяч различны х итогов. И все эти ито
ги, за  небольшим исключением, до сих пор 
подсчиты ваю тся в основном «вручную», 
с помощ ью  конторских счет, без примене
ния счетных машин. Это сдерж и вает  рост 
производительности труда  лесоустроителей 
на кам ёральн ы х  работах. И з-за  перегру
ж енности  счетными работам и  лесоустроите- 
т елям  нередко не хватает  времени на д о 
статочно глубокую разработку  проекта о р га 
низации лесного хозяйства и основательную 
подготовку к очередному полевому сезону.

В то ж е  время внедрение м еханизи рован
ного счета в лесоустройство происходит 
чрезвы чайно  медленно. Одной из главных 
причин такого  полож ения являлось то об 
стоятельство, что до последнего времени не 
б ы ла  р азр аб о тан а  типовая технология со
ставления  сводных табли ц  лесоустройства 
на счетно-перфорационных маш инах, при
годная для  разных объектов лесоустройст
ва.

М еханизацией  счетных работ лесоустрой
ства зан и м али сь  несколько организаций, 
но ни одна из них не р а зр а б о т а л а  полного 
и четкого руководства на весь процесс м е
ханизированной обработки. Технология 
счетных работ обычно со ставлялась  при
менительно к конкретным объектам  лесо
устройства, а не типовая. Ф орм а таксац и о н 
ного описания не и зм ен ялась  согласно 
требовани ям  м еханизированной обработки. 
М еханизированны м  счетом п ред у см атр и ва 
лось  составление части м атери алов . В не
которых случаях  использовались у стар ев 
шие счетные машины.

В 1961 — 1962 годах Л е н Н И И Л Х  (руково
дитель  темы А. Г. М ош калев , ответственный 
исполнитель Л . М. Спицын) совместно с 
ф абри кой  «Л енм аш учет»  (А. И. Густилин) 
и при участии  С еверо-Зап адн ого  лесоустро
ительного предприятия (А. К. Л ам о в ,  
И. F Ф лоринский, В. И. К олпаков) разра -

в специальном «Руководстве».
П р еж д е  чем и злагать  этот технологичес

кий процесс, необходимо кратко  о стан о 
виться на принципиальной технологической 
схеме обработки м атери алов  на счетно
перфорационных машинах.

При лесоустройстве сводные таблицы 
состоянии лесного фонда  составляю тся, ка 
известно, по м атер и алам  таксационны 
описаний. В описаниях имеется ряд пока с 
зателей, которые учитываются при состав 
лении сводных таблиц, но вы раж ены  слова
ми, например, преобладаю щ ая порода, 
хозчасть  и др. Такие показатели для  сче т
ной обработки  на машинах долж ны  быть  
обозначены цифрами — ш иф рам и , п р о с т а в 
ляемы м и в описании по специ ально  сос 
тавленном у коду — табли ц е  шифров.  Так, 
например, если в составленной д ля  оп реде
ленного объекта  таблице ш и ф ров  п р ео б л а 
д аю щ ие породы обозначены  ш иф рам и : 
с о с н а — I, е л ь — 4, б е р е з а — 6 и т. д., то и 
в таксационном описании к а ж д а я  из пре
об лад аю щ и х  пород об о зн ачается  тем ж е 
числом. Заш и ф рован н ы е  описания пере
даю тся на ф абрику м еханизи рованного  сче
та (Ф М С) или на маш иносчетную  стан 
цию (М С С ).  Технологическая схема счет
ной обработки  таксацион ны х описаний на 
Ф М С показана  на рис. I.

Н а  Ф М С числовые п о к азател и  и ш ифры 
описания, учитываемые в сводных т а б л и 
цах, записываю тся на специ альны е перф о
карты  в виде отверстий, пробиваемых с 
помощью машины « П ерф оратор»  (рис. I, 
фиг. <?) При этом заран ее  устанавливается , 
какие показатели и в каких колонках  будут 
ф иксироваться . Д окум ент , в котором п о к а 
зы вается  такое закреп лен ие  колонок за по
к азател ям и , назы вается  схемой или м а к е 
том перфорации (рис. 2 ) .  К ак  видно по 
макету  перф орации Л е н Н И И Л Х , колонки
1, 2 перф окарт  закреп лен ы  за  показате-
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Рис. 1. Т ехнологическая схем а  счетной обработ ки т аксационных описаний на счет но-перф о
рационных маш инах.

лем «лесничество», колонка 3— за п о к а за 
телем «хозчасть» и т. д.

Все перф окарты  проходят контроль пер
форации, после чего они передаются на 
м аш ину «С ортировка»  (рис. 1, фиг. 6). 
Сортировка группирует их так, к ак  преду
смотрено в схеме коммутации, то есть в 
програм м е работ  машин для  конкретной 
сводной таблицы . Затем  перф окарты  пере
даю тся на счетную маш ину «Табулятор» 
(рис. 1, фиг. 7). Табулятор , действуя по той 
ж е  программе, подводит необходимые ито
ги и печатает  их в виде таблиц ы  на ш иро
кую б у м аж н у ю  ленту. Т а к а я  табл и ц а  н азы 
вается  табуляграм м ой . От комбинирования 
в т а б у л я г р ам м а х  более полной загрузки  
счетных маш ин согласно схемам  ко м м у та
ции и ряда  других причин зави сят  произ
водительность, себестоимость, надежность 
и простота в исполнении м еханизи рован
ного счета. Поэтому все основные детали 
технологии работы на м аш инах долж ны  
быть достаточно обоснованы.

Л е н Н И И Л Х о м  совместно с фабрикой 
«Л енм аш учет»  при участии С евер о -З ап ад 
ного лесоустроительного  предприятия было 
составлено и рассмотрено более 30 в ар и ан 
тов технологии счетных работ  лесоустрой

ства на счетно-перфорационных маш инах. 
И з этих вариантов  был вы бран  о п ти м ал ь
ный — наиболее простой, даю щ ий н а д е ж 
ные итоговые данны е при наименьш их з а 
тр атах  труда  и средств. В ы бранны й в а р и 
ант пригоден для  п одавляю щ его  больш и н 
ства объектов лесоустройства.

О становим ся  на некоторых с о о б р а ж е н и 
ях и расчетах , по которым в ы би рался  опти
мальный в ар и ан т  технологического процес
са, а т а к ж е  на его описании.

П р еж д е  всего нуж но было установить, 
какие  счетные работы выгодно производить 
на счетно-перфорационны х маш инах. Эти 
машины целесообразно  применять тогда, 
когда требуется  по дан ны м  первичного д о 
кумента получать не одну, а несколько 
итоговых таблиц. П ри этом чем больш е 
нужно таблиц , тем выгоднее м еханизац ия . 
Н ам и  были сопоставлены за т р а ты  труда  и 
средств на обработку  разны х м атери алов  
на счетно-перфорационных м аш и нах  с з а т 
р атам и  на ручную обработку  этих ж е  м ате 
риалов  и об работку  их на счетно-клави ш 
ных маш инах. О казал о сь ,  что на счетно
перфорационны х м аш и нах  выгодно п о л у 
чать следую щ ие основные данны е о лесном  
фонде:
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поквартальны е итоги площ адей  по к а т е 
гориям земель, площ ади и зап асы  н а с а ж д е 
ний по преобладаю щ им породам и группам 
возраста , запасы  спелых и перестойных 
насаж ден и й  по преобладаю щ им  и со став л я 
ющим породам;

итоги площ адей и запасов по хозяйствен
ным частям, хозяйствам, группам лесов,

лесничествам, лесхозу и другим п о д р азд е 
лениям  учета, а в их п ределах  — по к ате 
гориям земель, п реобладаю щ им  породам, 
группам и классам  возраста ,  бонитетам, 
типам леса, полнотам, а т а к ж е  запасы  
по составляю щ им породам, классам  в о зр ас 
та и товарности;

ряд  итогов, не предусмотренных действу
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ющими инструкциями и програм м ам и, н а 
пример, распределение площ адей  и запасов  
по группам  крутизны склонов и запасу  на 
1 гектаре, распределение зап асов  по состав
ляющим породам , высотам и ди ам етр ам  и 
др.

Н е п редусм атривается  получение итогов 
механизированны м счетом только по хозяй
ственным мероприятиям , по которым все 
равно составляю тся  ведомости набора  у ч а
стков, и итог мож но получить путем обыч
ного сум м ировани я  в этих ведомостях.

Технологический проект р а з р а б а т ы в а л 
ся так, чтобы по нему м ож но было полу
чить табл и ц ы  со всеми этими сводными 
данны ми и по ж ел ан и ю  заказч и к а  Ф М С 
могла вы дать  все упомянутые сводные д а н 
ные или лю бую  их часть.

При р азр аб о тк е  технологии важ н о  пра- 
ильно вы брать  тип перфокарты . Имеется 
ва типа перф окарт: 45- и 80-колонная. 
ыбор того или иного типа зависит от не- 
ходимого числа колонок и ряда  других 

личин. Н а  п ерф окартах  долж ны  быть 
робиты все показатели , встречаю щ иеся в 

сводных таблиц ах , которые п ред п олагает 
ся составлять на счетно-перфорационных 
машинах. В вы ш ен азванны х сводных т а б 
лицах встречается  25 показателей  (лесни
чество, хозчасть и д р .) .  Расчеты  показали , 
что макет перф орации для  целей о б р аб о т 
ки м еханизи рованны м  счетом таксационных 
описаний у к л ад ы в ается  в одну 45-колон- 
ную перф окарту . К ром е того сравнение 
нескольких возм ож н ы х  вариантов  р а з м е 
щения показателей  на 45-колонной и 80- 
колонной п ер ф о кар тах  п оказало , что опти
м альны м  явл яется  такой вариант: р а зм е 
щ ение показателей  одной составной поро
ды, а в средневозрастны х древостоях  и 
м олодн яках  — п оказателей  одного яруса  — 
ка одну 45-колонную перф окарту  и п о к аза 
телей вы дела  не покрытой лесом площ ади 
т а к ж е  на одну перф окарту . В этом случае 
за т р а ты  на м еханизированную  обработку  
меньше, чем при всех других вариантах .

Тип таб у л я то р а  вы би рался  из . следую 
щих соображ ений.

В настоящ ее  время на Ф М С  и М СС им е
ются маш ины комплекта  Т-4 на 45-колон
ную перф окарту; машины комплекта 
Т-5 (Т-5м — модернизированны й Т-5) на
45-колонную перф окарту; машины ком п лек
та Т-5м на 80-колонную перф окарту . М а ш и 
ны Т-4 у ж е  несколько лет  не выпускаю тся 
промышленностью, а ранее выпущенные 
постепенно зам еняю тся  более соверш ен
ными м аш и нам и  типа Т-5 (Т-5м). Уж е

есть ФМС и М СС, где нет ни одного к о м 
плекта 'Г-4.

П ри работе  на ком п лектах  Т - 5 ’ (Т-5м) 
можно использовать  или 45-колонные или 
80-колонные перф окарты . Н а Ф М С чащ е 
используют 45-колонные перф окарты . П р е д 
почтение им отдается  потому,' что 45 ко л о 
нок для  больш инства  за д ач  бы вает  д о с т а 
точно, а оператору  перф орации легче о р и 
ентироваться  на 45 колонках , чем на 80, 
так  к ак  нуж но запомнить, в какие колонки 
какой п о к азател ь  пробивается. К роме т о 
го работа  с 45-колонными перф окартам и  
более устойчива, чем с кар там и  80-колон- 
ными. Д л я  последних небольшой сдвиг 
пробиваем ы х при перф орировани и  о тв ер 
стий м ож ет привести к ош ибкам  в итоговых 
таб у л я гр ам м ах .

Расчеты  п о казали , что при работе  на Т-4 
требуется в 2,5 р а за  больш е таб у л я гр ам м ,  
чем на Т-5. Соответственно увеличиваю тся 
и расходы па табуляцию . Т аки м  образом , 
для  счетной обработки  таксацион ны х опи
саний были вы браны  наиболее п одходя
щие: 45-колонная п ерф окарта  и табулятор  
Т-5 (Т -5 м ) .

Р а зр а б о та н н а я  технология имеет и то 
преимущество, что по ней без какой-либо 
ее переработки мож но о б р аб а т ы в ат ь  т а к с а 
ционные описания, используя 80-колонные 
перф окарты  (р а зм е щ а я  показатели  на пер 
вых 45 колонках и сб р асы в ая  перф окарты  
на 46-й колонке).

П ерф окарты  пробиваю тся  по данным 
таксационного  описания. От располож ен ия 
показателей  и шифров в таксацион ном  опи
сании, то есть от формы описания, зависи т  
производительность труда  при п ерф ори ро
вании и контроле и точность работы  о п е р а 
тора перфорации.

Выше мы отметили, что ни в одном из 
ранее составленных проектов не было п ре
дусмотрено изменения таксацион ного  опи
сания, чтобы облегчить м еханизи рованны й 
счет. С тар ая  ф орм а таксацион ного  оп и са 
ния за т р у д н ял а  перф орировани е  и я в л я 
л ась  источником ошибок. Н уж н о  было, не 
меняя существа формы таксацион ного  опи
сания, изменить ее применительно к м е х а 
низированному счету, р асп о л о ж и в  п о к а з а 
тели и шифры в необходимой логической 
последовательности.

П осле рассмотрения целого ряда  в о зм о ж 
ных вариантов  были приняты две формы: 
одна для черновиков, д р у гая  — д ля  м аш и 
нописных копий, п ередаваем ы х  заказчику  
(лесхозу, леспром хозу  и д р .) .  П р ед л агае 
м ая  нами ф орм а для  зак азч и к а  по сущест
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ву не отличается от ныне применяемой. 
Р азли чи е  только в том, что в оглавлении 
добавлены  показатели: группа лесов, к а те 
гория лесов, лесосырьевая  б аза ,  а на вто 
рой и следую щих стран ицах  описания ф о р 
ма изменена так, чтобы диам етр  и з а п а с  
по породам записы вались  не в зн а м е н а т е 
ле. Ф орм а для  черновиков, п о д л е ж а щ а я  
ш иф ровке и сдаче на Ф М С д л я  м еханизи
рованного счета, т а к а я  ж е, но с д вум я  д о 
полнениями: назван ия  граф  перф орируе
мых показателей обведены ж ирны м и л и 
ниями, а в конце описания введены 10 граф  
под общим названием  «ш ифры» для  ш иф 
ровки таких показателей : хозяйство, к ате 
гория земель, степень лесовозобновления, 
группа крутизны склонов, п р ео б л адаю щ ая  
и составляю щ ая  породы, группы возраста  
и высот, типы леса , группа з а п а с а  на 1 гек
таре. При этом п ок азатели  каж до й  строки 
черновика пробиваю тся на одну п е р ф о к а р 
ту.

Такой простой и ясный в ар и ан т  формы 
таксационного  описания (две формы) в 
наибольш ей мере удовлетворяет  тр е б о в а 
ниям как  лесохозяйственников, гак и р а 
ботников ФМС.

М акет  перф орации  составлен на основе 
принятой формы таксацион ного  описания и 
тех сводных данны х, которые выгодно по 
лучать  на счетно-перфорационных м аш и 
нах. М а к ет  перфорации один, на 45 коло
нок. В м акете показатели  располож ен ы  в 
таком  ж е  порядке, как  в таксационном 
описании, и за  к а ж д ы м  показателем  з а 
креплено необходимое число колонок. С л е
дует  иметь в виду, что в одной колонке 
м ож но пробиваем ы м и отверстиями ф икси
ровать  однозначны е числа (до 9 ) ,  в двух 
колонках  — двузначн ы е (до 99) и т. д.

Н еобходим ость ш ифровки таксационны х 
описаний, как  ск азан о  выше, вы зы вается  
тем, что в них имеется часть перф орируе
мых показателей , проставленны х в виде 
наименований или условных обозначений. 
Д л я  механизи рованного  счета их необходи
мо зам ен и ть  ш иф рам и . Таких показателей  
16: лесничество, хозчасть, бонитеты la ,  Va, 
V6 и др.

Р а з р а б о т а н н а я  табли ц а  шифров, вх о д я 
щ ая  составной частью  в описываемый про
ект, явл яется  типовой, пригодной д ля  р а з 
ных объектов  лесоустройства С евера  и 
Ю га. П одробны е у казан и я  по ш ифровке 
даны  в издаваем ом  Л е н Н И И Л Х о м  « Р у к о 
водстве». Р а зр а б о тк а  схем табу л ягр ам м  
(таблиц , получаемы х на табуляторе)  ве
лась  с помощ ью комбинированных р асчё

тов при всестороннем ан ал и зе  со дер ж ан и я  
необходимых таб л и ц  (необходимой и н ф ор
мации) в тесной у вязк е  этого со дер ж ан и я  
с возм ож н остям и  счетно-перфорационных 
машин. Такой подход  позволил со зд ать  
сравнительно небольш ое количество к о м б и 
нированных т а б у л я гр ам м ,  по которым 
м ож но получить массу  итоговой и н ф о р м а 
ции, что, конечно, резко  снизило затр аты  
на м еханизированны й счет.

Всего р азр або тан а  21 схема. Эти схемы- 
таб у л я гр ам м ы  позволяю т получить м ехани
зированны м  счетом все основные сводные 
таблицы  о лесном фонде, отмеченные вы 
ше, причем эти таблицы предусм отрено со
ставлять  к ак  по лесничествам, т а к  в целом 
по лесхозу, а т а к ж е  по хозчастям, х о зя й ст 
вам, группам и категориям  лесов, л е с о с ы р ь 
евым б азам  и т. д. Больш ое значение д ля  
механизированного  счета имеет система 
контроля итогов, получаемых на ФМС 
Р а з р а б о т а н н а я  система контроля сравш  
тельно проста и н ад еж н а ,  позволяет наш  
и исклю чить ошибки ф абрики  и ошиб 
шифровки, допущ енны е таксаторам и . Пр 
дусмотрен двойной контроль шифровки 
дублирован ие  ш ифровки до сдачи т а к с а ц и 
онных описаний на Ф М С и контроль после 
выпуска первых четырех табуляграм м . П р о 
верка правильности перф орации намечена 
методом счетного контроля. Т абуляци я  кон
тролируется  по ведомости контрольных ито
гов, зап о л н яем ы х  на основе первых т а б у л я 
грам м  и проверяем ы х лесоустроителями.

При оценке данного технологического 
проекта необходимо было вычислить и со
поставить за т р а ты  на механизированную  и 
ручную обработку , применяю щ ую ся в н а 
стоящ ее время. При определении за т р а т  
труда  и средств на ф абриках  м ех ан и зи р о 
ванного счета использовались устан о вл ен 
ные там  нормы выработки и расценки  с 
учетом особенностей обработки  м атери алов  
лесоустройства. Были произведены  расчеты 
д ля  двух ленинградских ф абр и к :  «Лен-
машучет» Горисполкома и «Р осм аш учет»  
Статуправления. Расчеты  п о к азали ,  что, 
несмотря на некоторые р азл и ч и я  в работе, 
затр аты  ф абри к  в переводе на одну пер 
фокарту  практически одинаковы ; на выдел 
затраты  составляю т около 3 копеек.

Нормы на ш ифровку таксацион ны х опи
саний по р азработанн ой  системе шифров 
и заполнение сводных ведомостей по т а б у 
лягр ам м ам  и другим работам,, производи
мым таксаторам и  в связи  с м еханизи ро
ванным счетом, были выведены (как  в р е 
менные) на основании опыта бывшего
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Треста лесной авиации, 1-й Л енинградской  
экспедиции, а т а к ж е  опыта 2-й и 3-й экс
педиций при практическом  использовании 
данного технологического проекта.

П осле устан овлен ия  норм были рассчи
таны з а т р а ты  на обработку  одного и того 
ж е  м а те р и а л а  д вум я  способами: вручную и 
на счетно-перф орационны х маш инах. О к а 
залось , что з а т р а ты  труда  в экспедициях 
на м еханизи рованную  обработку  в 4,5 р а 
за  ниже, чем на ручную, а на ф абри к е  ме
ханизированного  счета в 2,6 р а за  (в целом 
по всему счетному ци клу).

З а т р а т ы  средств на механизированную  
обработку  в 2,5 р а з а  ниж е, чем на ручную. 
В н ач але  эф ф ек т  был несколько ниже, что 
естественно, т а к  к а к  так сато р ы  работали  
че по норм ам , не р асп о л агали  изданным 

гйчас «Руководством», вообщ е не были 
наком ы  с м еханизи рованны м  счетом. 

Р а з р а б о т а н н а я  технология механизиро- 
нного счета бы ла опробована  на трех 
ьектах ,  устраи ваем ы х по II р а зр я д у  2-й
3-й экспедициями С еверо-Западного  ле- 
устроительного предприятия, а именно: 

Л окнянском , Вознесенском и Опочец- 
ом лесхозах Псковской области, всего 

около 55 тысяч выделов. В р езультате  ус
тановлено, что при аккуратн ом  заполнении 
таксационных описаний и точной ш иф ров
ке получаются совершенно точные итоговые 
данные.

М еханизированный счет пок азал ,  что не 
следует зап о л н ять  огромное количество 
сложных табл и ц  классов в озраста  по л ес 
ничествам. К ак  известно, эти таблиц ы  з а 
полняются при ручной обработке , к ак  неиз

б еж н ая  п ром еж уточная  ступень д ля  п олу
чения итогов по лесхозу  в-целом . Если нет 
особой необходимости, то при м ех ан и зи р о 
ванном счете мож но обойтись без выписки 
их из т а б у л я гр ам м  по лесничествам , а вы 
писывать слож ны е табли ц ы  классов во з 
раста  только в целом по лесхозу, л есп р о м 
хозу. П ростые таблиц ы  классов  возраста  по 
лесничествам зап олн яю тся  обязательно.

П р акти к а  п о к а за л а ,  что ф абрики  м е х а 
низированного счета нередко з а д ер ж и в а л и  
работу для  лесоустройства , как  внеп лан о
вую. Чтобы за д е р ж е к  не было, нуж но д о 
биться включения счетных работ  лесоуст
ройства в план ф аб р и к  или организовать  
небольшие маш иносчетные станции с 1— 2 
комплектами счетно-перф орационны х м а 
шин при основных лесоустроительны х п ред 
приятиях. В летний период маш ины могут 
быть загр у ж ен ы  работой со стороны.

В заклю чение  следует отметить, что ме
ханизированный счет в лесоустройстве  я в 
ляется , несомненно, более вы сокоп роизводи
тельным. Его внедрение избавит и н ж ен ер 
но-технические кадры  лесоустроительны х 
экспедиций от громоздких ариф м етических 
счетных работ. Усилия высвободивш ихся 
таксаторов  могут быть нап равлены  на бо
лее вы сококачественное и более полное со
ставление проектов организац ии  лесного 
хозяйства  лесхозов, леспромхозов.

Внедрение технологии механизированного  
счета облегчается  при помощи впервые со
ставленного полного «Руководства» , со дер 
ж ащ его  все необходимые технологические 
м атери алы  как  д ля  лесоустроителей, т а к  и 
для  работников счетных ф аб р и к  и станций.

ЧАГА И ЕЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

Довольно часто на стволах берез, а реже на ивах, 
ольхе, вязе, буке, рябине, кленах и других породах 
встречаются большие черные наросты наподобие 
полушаровидных желваков с неровной поверхностью 
и неправильными очертаниями. Эти образования 
представляют собой клубеньковые плодовые тела 
гриба Jnonotus obliquus (Pers) Pil. В различных 
местностях их называют рак, чульча, кяр, цырь, 
черный березовый гриб, но чаще чага. Эти наросты, 
размером 25—50 сантиметров в поперечнике, весом 
от 2 до 5 килограммов, встречаются в средней и 
нижней частях стволов растущих и жизнеспособных 
деревьев, иногда на корнях I и II порядка. Рост 
чаги при благоприятных условиях может продол
жаться до 10— 15 и более лет. Верхняя поверхность

Ю. В. СИНАДСКИЙ
(О тделение биологических наук АН СССР)

наростов черная, иногда слегка лакированная, внут
ренняя ткань темнокоричневая, деревянистая.

Кроме чаги, на березах и других древесных поро
дах встречаются иные наплывы. Они характеризуют
ся увеличением числа клеток в местах повреждения. 
С анатомо-гистологической точки зрения такие на
плывы называются гиперплазией.

Биоэкологические исследования чаги в СССР про
водились Н . И. Катаевской (1928), А. С. Бондар- 
цевым (1953), Т. Л. Николаевой (1955), И. А. Алек
сеевым (1961), а за рубежом В. А. Кампвелем и 
Р. В. Дэвидсоном (1938), И. Золтаном (1953), 
Л. Харочи и 3. Игманди (1957). Ими же в основном 
и установлено, что чага представляет собой плотное 
сплетение мицелия гриба Poria obliqua Fr.-Xa'nto-
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chrous obliquus (Pers) B. et G-I. obliquus Pil. Дол
гое время многими микологами чага считалась бес
плодной формой трутового гриба Fomes (Phellinus) 
igniarius Quel и называлась F. igniarius Q., t. ste- 
rillis Van. Но клубеньковое плодовое тело не являет
ся бесплодным, так как оно производит органы раз
множения — хламидоспоры, а отсюда и не является 
стерильным. Заражение. грибом обычно происходит 
с помощью спор через морозобойные трещины, раны, 
обломанные сучья и другие механические поврежде
ния. Грибница по мере развития проникает в дре
весину и разрастается от центра к периферии. 
В зависимости от места заражения гниль распро
страняется в различных частях ствола. При помощи 
выделяемых ферментов гифы растворяют содержи
мое клеток древесины, главным образом межклеточ
ное вещество и стенки клеток, и употребляют их на 
свое питание. С биохимической точки зрения при 
разрушении древесины чагой более потребляется 
лигнина и менее целлюлозы.

Гниль, вызываемая чагой, очень сходна с гнилью 
гриба Fomes igniarius и отличается лишь меньшим 
количеством черных контурных линий, представляю
щих собой скопление красящих веществ и гиф гри
ба При гниении древесина вначале желтеет, затем 
становится бледно-бурой, а в конце обычно бывает 
светлее цвета нормальной древесины. Вокруг гнилой 
части всегда образуется широкое раневое ядро 
серовато-коричневого цвета. Гниль чаги центральная 
пластинчатая белая, со светло-желтыми пятнами.

По указанию Н. И. Катаевской (1928), сходное с 
чагой развитие в чистых культурах дает гриб Poria 
ferruginosa. В природе плодоношения гриба (не 
хламидоспоры!) обычно развиваются на уже от
мерших деревьях, где образуются распростертые 
плодовые тела, типичные для рода Inonotus. Они 
твердопробковатые, при высыхании ломкие, часто 
выступают из прорванной коры.

В лесах Сибири и Урала чага массового распро
странения не имеет. В экологии чаги интересно от
метить то, что при подъеме в горы (Саяны) коли
чество деревьев, пораженных чагой, увеличивается 
(Н. И. Катаевская, 1928). И. Л. Алексеевым (1961) 
развитие гриба изучалось в болотных ольшаниках 
Северного лесничества Хоперского заповедника. За
раженность ольхи здесь достигала 5—5,5 процента. 
Запас чаги в заповеднике им определен в количе
стве 1,5—2 тонны. При обследовании насаждений 
Щелковского учебно-опытного лесхоза Московской 
области нами отмечена единичная зараженность бе
рез чагой. Наибольшая зараженность наблюдалась 
в чистых березовых насаждениях. Развитию чаги 
благоприятствует однородность, одноярусность на
саждений и их слабая сомкнутость. Для анализа 
распространения гнили в стволе берез были взяты 
модельные деревья (см. табл.).

Процентное соотношение гнилой и здоровой 
древесины березы
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1 Ослаблен
ное . . . 55 20,5 30,0 0 ,0 — 10,9 22,3

3 Усыхаю
щее . . 34 15,4 21,0 1 ,2—6,0 12,1

Наросты чаги (по Г . К. М ильбергу и П ■ А. Я к и 
мову ).

Гнилью чаги поражается значительное количество 
древесины, которая полностью теряет свои физико
механические свойства и становится годной лишь 
на дрова. И. А. Алексеев (1961) отмечает, что на 
сломанном дереве ольхи чага находилась на высо
те 7 метров. Гниль по длине распространилась на 
5,5 метра, объем гнили составил 0,11 кубометра.

По сообщению Л. Харочи и 3. Игманди (1957) 
в Венгрии грибом X. obliquus G.-I. obliquus Pil по
ражается 12 древесных пород: береза бородавчатая, 
бук, конский каштан, платан, осина, белый тополь, 
дуб, ясень и др. Ими же указывается, что в одном 
из искусственно заложенных насаждений ясеня вы
сокого (с. Икервар) зараженность грибом состав
ляла 20—25 процентов, а количество стволов дуба 
чернильного, пораженного грибом в гослесхозе 
г. Дьер, достигало 44,4 процента, причем более 
чем на 10 процентах стволов наблюдалось свыше 
двух наростов (клубеньковые тела). По указанию 
И. Золтан (1953), потеря деловой древесины от 
гриба X. obliquus В. et G. может достигать 10 про
центов.

Большой интерес представляет чага и с точки 
зрения ее медицинского использования. В лесных 
местностях Урала, Сибири и других районах чага 
часто употребляется в качестве чанного напитка, 
которым пользуются таежные охотники, сборщики 
ягод и грибов, участники многочисленных экспе
диций. Широкое применение находит чага и в на
родной медицине. Она употребляется как лечебное
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Б ер еза  бородавчат ая с наплывом (гиперпла
зия).

средство, стимулирующее деятельность человече
ского организма, ухудшающее ход развития злока
чественных опухолей и излечивающее гастриты. На 
положительные результаты применения «березовых 
грибов», видимо чаги, в борьбе с раковыми заболе
ваниями имеются указания врачей прошлого сто
летия (Е. Фробен, 1856; А. Фурхт. 1862).

С точки зрения лечебных свойств в настоящее 
время березовая чага весьма активно изучается. 
Целебность чаги на других породах остается не
выясненной. Сотрудниками Ботанического института 
имени В. Л. Комарова АН СССР и врачами госпи
тальной терапевтической клиники и кафедр 1 Ленин
градского медицинского института имени И. П. Пав
лова проведены большие фармакологические и фи
зиологические исследования влияния чаги на орга
низм животных и человека. Одновременно ими 
проведены клинические наблюдения и клинико-фи
зиологические исследования при лечении чагой лю
дей, больных раком IV стадии различных локализа
ций, язвой и гастритом, у которых не показаны 
хирургическое вмешательство или лучевая терапия 
(П. А. Якимоь, П. К. Булагоь, М. П. Березина, 
1957J.

Химический состав чаги характеризуется большим 
количеством хромогенного комплекса высокомолеку
лярных полифенолкарбоновых соединений, которые 
й являются биологически активными веществами, 
целебно действующими на больной организм. По 
сообщению П. А. Якимова и др. (1957), в резуль
тате применения чаги иногда временно приостанав
ливается рост опухоли, восстанавливается активность 
крови и печени; у больных с сильным истощением 
(кахексия) этого не наблюдается. При лечении ча
гой ткани опухолей у людей уплотняются за счет 
отложения в них солей кальция. По данным пата- 
лого-анатомических вскрытий больных, умерших от 
рака, имеется значительно меньшее количество но
вых узлов опухолей (метастазов). Положительные 
результаты получены и при лечении людей с язвен
ной болезнью.

В настоящее время, по указанию П. А. Якимова 
и др. (1957), особое внимание необходимо обра
тить на вопросы изучения механизма действия чаги 
при расстройствах обмена веществ и предракового 
состояния, выяснение механизма действия индиви
дуальных веществ хромогенного комплекса на био
химические процессы у животных и людей. 
С 1957 года Министерством здравоохранения СССР 
организовано регулярное производство препарата 
чаги как лечебного экстракта на Ленинградском 
химико-фармацевтическом заводе № 1, Казанском 
химико-фармацевтическом заводе и др. Помимо 
экстракта, препарат чаги выпускается в виде сухих 
таблеток, наиболее удобных в обращении. Приоб
ретенный в аптеке экстракт при вынутой пробке 
следует погрузить в горячую воду (60—70°С) до 
разжижения. Затем 2 чайные ложки экстракта раз
водят в 150 миллилитрах кипяченой воды. Полу
ченный раствор в течение 3 дней принимают по
1 столовой ложке 3 раза в день. Таблетки прини
мают по 1 штуке 4 раза в день. Все препараты при
нимают за полчаса до приема пищи. Лечение пре
паратами чаги необходимо производить курсами по 
3—5 месяцев с перерывами в 7— 10 дней. При по
вышении возбудимости дозировки препарата следует 
сократить.

В настоящее время в лесхозах нашей страны 
проводятся заготовки чаги с березы. Кроме лесхо
зов, это сырье принимают и заготовительные пункты 
Центросоюза. Заготовку гриба можно вести круг
лый год. Наиболее ценными являются молодые, 
свежие наросты с живых деревьев. Для сдачи год
на лишь наружная черная и твердая средняя части. 
Кусочки чаги размером 3—6 сантиметров сушатся 
при температуре 50—60 градусов. Очень важно, 
чтобы куски чаги в последующем не отсырели и не 
покрылись плесенью. Хорошо сохранившаяся чага не 
теряет своих целебных свойств до 2 лет. Более под
робно об особенностях хозяйственной заготовки чаги 
можно прочитать в брошюре F. К. Мильберга, 
П. А. Якимова «Чага и методы ее заготовки» 
(М. Центросоюз, 1957).

Целебные свойства чаги позволяют использовать 
ее как ценное сырье для медицинских целей, по
этому при небольшой зараженности чагой березо
вых насаждений нецелесообразно вести борьбу с 
этим грибом. В таких насаждениях следует соби
рать чагу для сдачи ее заготовительным организа
циям.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ГОРНЫХ ЛЕСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

К. К. КАЛУЦКИЙ,
инженер лесного хозяйства

Среди многочисленных природных бо
гатств К раснодарского  к р ая  одно из пер
вых мест п ри н адлеж и т  горным лесам , кото
рые являю тся  сырьевой базой для  с н а б ж е 
ния промыш ленности ценной древесиной 
твердолиственны х пород и, кроме того, иг
раю т важ н у ю  водоохранную  и противоэро- 
зионную роль. Л есопокры той площ ади здесь 
насчиты вается  1740 тысяч гектаров с общим 
зап асом  древесины свыше 370 миллионов 
кубометров. В о зр астн ая  структура лесов 
х а р актер и зу ется  накоплением крупных кон
цен три рован ны х зап асо в  спелой и перестой
ной древесины, которые исчисляются при
мерно в 162 миллиона кубометров.

Н а основе решений XXII съезда  К П С С  
в к р ае  ш ироко развернулось  строительство 
мебельных и дер ево о б р абаты ваю щ и х  пред
приятий. П р ед у см атр и в ается  полное ис
пользован ие  отходов лесопиления и выпуск 
новых видов продукции: ф анеры  клееной, 
древесно-струж ечны х и волокнистых плит 
и т. д. К концу семилетки по производству 
мебели  К расн одарски й  край  займ ет  одно 
из первых мест по Советскому Союзу. Это 
об язы вает  нас серьезнейш им образом  по
дойти к вопросам  промыш ленного освоения 
лесов края . О д н ако  при этом нельзя за б ы 
вать  о громадном водоохранном, водорегу
лирую щ ем , почвозащитном и противоэро- 
зионном значении лесов. Н едооценка этих 
функций горных лесов ведет к крайне не
ж ел ательн ы м  последствиям. Поэтому освое
ние лесов д олж н о  быть неразры вно связано 
с проведением в ш ироких м асш табах  м еро
приятий по возобновлению . Особую а к т у 
альность это приобретает  при лесозаготов
ках в буково-пихтовых древостоях.

П оскольку  до последнего времени не бы
ло  р азр аб о тан о  эффективных методов вос
стан овлен ия  бука и пихты на сплошных вы 
рубках, в лесах  Северного К а в к а за  с 1957 
года перешли к постепенным и выборочным

рубкам. О днако  эта мера о слож н и ла  техно
логический процесс лесозаготовок  и вместе 
с тем в ряде  случаев не улучш ила услови- 
д л я  роста и развития  молодого поколени 
леса . По нашим наблю дениям , при провес 
нии первого приема постепенных рубок вг. 
ка 30— 35 процентов деревьев  ведет к 
вреж дению  58 процентов остаю щ ихся 
ревьев и 65 процентов подроста. Кроме 
го, выборка в первый прием перестойнь, 
деревьев приводит к снижению выхода дь 
ловой древесины в среднем на 8,7 процен 
та. М атер и ал ы  наблюдений У кр Н И И М О Д г 
свидетельствую т о том, что повреж денны е 
деревья  спустя 10 лет после нанесения по
вреж дений  гниют, и потери древесины по 
массе достигаю т 13,8 процента. П ри посте
пенных рубках  сни ж ается  производитель
ность труда па валке  и трелевке леса  и по
вы ш ается  себестоимость заготавли ваем ого  
кубометра древесины. Так, после введения 
постепенных рубок повышение фактической 
себестоимости кубометра древесины соста
вило: по Баговском у  л е с п р о м х о з у — 16,9, 
П себай ском у — 21,7, Гузерипльскому — 
38 процентов.

Но, как  п оказали  наш и исследования, пе
речисленные недостатки постепенных рубок 
могут быть значительно уменьшены п р а 
вильной организац ией  технологического 
процесса лесозаготовок, в частности лесо
сечных работ. К ав казск и м  филиалом 
Ц Н И И М Э  при участии автора  было пред
лож ено  и апробировано  шесть технологиче
ских схем освоения лесосек при постепен
ных рубках  (5 схем с трелевкой воздуш но
трелевочными устан овкам и  и одна схема с 
тракторной трелевкой).  П ер в ая  схема п ред 
назначена для  лесосек, расположенных в 
условиях резко пересеченного рельефа на 
склонах различной крутизны. Р азм ер  л есо 
секи 600X 1000  метров. Трелевку ведут в о з 
душно-трелевочные установки с лебедочной
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подтрелевкой. В торая  схема, предлож ен н ая  
для  нешироких лесосек (100— 150 метров) 
с сильно пересеченным рельефом, преду
см атривает  трелевку  воздушно-трелевочной 
установкой ВТУ-3 без предварительной под- 
трелевки. По третьей схеме освоение лесо
сек с пересеченным рельефом  п редусм атри 
вается трелевкой  ВТУ-3 и гуж евей  подтре
левкой сортиментов. Ч етвертая  п р ед н азн а 
чена д л я  лесосек  со слабо  пересеченным 
рельефом  на склонах  крутизной до 15 г р а 
дусов и рассчитана  на трелевку  ВТУ-3 с 
тракторной подтрелевкой сортиментов. На 
лесосеках  со слабо  изрезан ны м  рельефом, 
при крутизне до 15 градусов, в тех случаях, 
когда лесосека  отрезан а  от лесовозной до 
роги глубоким ущ ельем  или рекой, прим е
няется п ятая  схема, предусм атри ваю щ ая  
члыстовую трелевку  В.ТУ-3 с п р ед вар и тель 
ной подтрелевкой трактором  ТД Т-60 под 
-рос воздуш но-трелевочной установки. Ше- 
с"ая технологическая  схема разр або тан а  
л я  сл або  изрезанны х лесосек и рассчитана 
{Л хлы стовую  трелевку  тр ак то р ам и  ТДТ-40 
н ТДТ-60. Этими схем ами не ограничивают- 
,я возм ож ности  освоения лесосек при посте- 
1енных рубках. Могут быть применены и 

другие варианты , построенные в соответст
вии с местными условиями, в зависимости 
от х а р а к т е р а  рельефа.

Вместе с тем, при проведении постепен
ных рубок до лж н ы  соблю даться  некоторые 
общие п рави ла . П р еж д е  всего необходимо 
соблю дать  н ап равленн ую  валку  деревьев с 
использованием  гидроклина или гидродом 
крата .  Н а  валке  деревьев  лучш е всего при
менять бензомоторны е пилы « Д руж б а» ,  
обеспечиваю щ ие больш ую  м аневременность 
в ал ьщ и ка .  В случае  валки  дерева  поперек 
трелевочного волока нуж но поделить его 
на несколько частей с тем, чтобы не причи
нять повреж дений стоящ им деревьям  при 
вы таскивании их на волок. П р е д в а р и те л ь 
ная  н ам етка  м агистральн ы х и пасечных в о 
локов и трасс  д л я  ВТУ д о лж н а  произво
диться до клейм ения  деревьев. П рорубка  
пасечных волоков на расстоянии 50— 60 
метров друг  от д р у га  при тракторной тр е 
левке  исклю чает  необходимость заездов  
трактора  в сторону от волока и сни ж ает  
повреж дение подроста и деревьев.

После окончания р азр або тк и  лесосек не
обходимо произвести заклю чи тельны е р а 
боты (дем он таж  установок, р азб о р к а  эста 
к а д  и погрузочных устройств и т. д .) .  Н у ж 
но т а к ж е  оправи ть  повреж денны й подрост 
и у б рать  сильно повреж денны е деревья. 
Подрост, который в процессе лесо эксп лу а 

тации был сильно повреж ден , следует по
садить  на пень (имеется в виду подрост тех 
пород, которые о б лад аю т  порослевой спо
собностью) .

Д л я  того чтобы и зб е ж а ть  развития  эр о 
зионных процессов после тракторной  т р е 
левки, необходимо закреп и ть  волоки в а л а 
ми из порубочных остатков. Эта операци я  
при незначительных з а т р а т а х  (человеко
день на 350 метров волока)  яв л яется  д о 
вольно эффективной мерой предотвращ ени я  
р азм ы ва  волока. П орубочны е остатки  н у ж 
но ск л ад ы в ать  в валы  высотой 0,6— 0,7 
м етра поперек трелевочного волока через 
8— 10 метров друг от друга , з а к р е п л я я  в а 
лы кольями. У лож енны е таким  об разом  по
рубочные остатки создаю т естественный 
ф ильтр и при достаточной плотности о б р а 
зуют небольшие запруды , исклю чаю щ ие 
разм ы в волока.

В ы полняя  все эти требования, мож но св е 
сти до минимума отрицательны е стороны 
постепенных рубок и создать  более б л а г о 
приятные условия для  лесовозобновления.

Постепенные и выборочные рубки в том 
виде, как  они предусмотрены « П р ав и л ам и  
рубок главного пользования», не отвечаю т 
требованиям  лесозаготовителей  и лесохо- 
зяйственников и не являю тся , по наш ем у 
мнению, единственно возм ож н ы м  способом 
освоения буково-пихтовых лесов. П риведем  
некоторые данны е о р езультатах  опытных 
рубок, проведенных различны м и способами 
в 1958— 1961 годах К ав к азск и м  ф и лиалом  
Ц Н И И М Э , которые, как  нам к аж ется ,  м о
гут с успехом подменить постепенные и вы 
борочные рубки и быть эф ф ективны м и в 
лесоводственном отношении.

О своение лесосеки ВТУ з а  один прием  
с выборкой 6 5 — 70 процентов древесины.  
На лесосеке за один прием вы рубается  
65— 70 процентов всего за п а с а  путем р а в н о 
мерного и зр еж и ван и я  древостоя  по всей 
площ ади. П рактически  вы рубаю тся  все д е 
ревья с диам етром  от 24 сантим етров  и вы 
ше. П реим ущ ества  этого способа по с р а в 
нению с обычными постепенными рубкам и 
с точки зрения  лесоэксп луатац и и  з а к л ю ч а 
ются в том, что лесосека  о сваи вается  за 
один прием, следовательно, о тп адает  необ
ходимость в повторных з а т р а т а х  на прове
дение подготовительных работ  и строитель
ство транспортных путей. Освоение опыт
ной делянки п оказало , что только  со кр ащ е
ние подготовительных работ  сн и ж ает  себе
стоимость одного кубом етра  древесины на 
5 рублей 96 копеек (в стары х ценах).
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С одной и той ж е  площ ади лесосеки одно
временно заго тавл и вается  в 2 р аза  больше 
древесины. Эго сни ж ает  себестоимость од 
ного кубометра заготовленной древесины на 
60 копеек. При освоении лесосеки в один 
прием увеличивается  выход деловой д р еве 
сины (в среднем на 10— 12 процентов), так 
к а к  в рубку н азн ачаю тся  не только ф а у т 
ные и перестойные, но и все здоровые д е 
ревья диаметром  от 24 сантиметров и выше.

С лесоводствсиной точки зрения предло
женный метод т а к ж е  о б лад ает  рядом пре
имуществ. О ставш иеся  на лесосеке деревья  
с массой 30—35 процентов от общего з а п а 
са создаю т благоприятны е условия д ля  
естественного возобновления, так  как  обес
печивают вы рубку сем енам и и притеняют 
всходы бука. В связи с большой и зр еж ен 
ностью древостоя появляется  возм ож ность 
проводить трелевку  по волокам , что зн ач и 
тельно со к р ащ ает  повреж дения  подроста 
и оставш ихся на корню деревьев.

М атери алы  перечета на пробной п л о щ а
ди показы ваю т, что после освоения лесосе
ки сохранились совершенно неп овреж ден
ными 53 процента оставш ихся  деревьев и 
52 процента крупного подроста. Через
1,5 года после рубки выяснилось, что з н а 
чительное и зреж ивани е  полога п олож и тель
но с казал о сь  на состоянии оставш егося  под
роста и он начал хорошо р азвиваться . У ча
стки лесосеки, где подрост отсутствовал, 
после рубки обильно заросли  ожиной, п а 
поротником и другой травянистой  р асти 
тельностью. Эрозии почвы на лесосеке не 
наблю далось . В целях сокращ ения  срока 
возобновления вы рубки в таких случаях  
следует  реком ендовать  содействие естест
венному возобновлению  путем посадки 
крупномерны х саж ен ц ев  бука и пихты.

Узколесосечные рубки с трелевкой воз
душ но-трелевочны ми установками и трак
торами создаю т т а к ж е  некоторые преиму
щ ества по сравнению  с постепенными руб
ками, поскольку при них улучш аю тся усло
вия эк сплуатац ии  и повы ш ается  производи
тельность трелевочных машин; выход д ел о 
вой древесины увеличивается; при валке  и 
трелевке  леса по узким полосам деревья  и 
подрост, оставляем ы е в кулисах, не п о в р еж 
даю тся.

К ом плексн ая  вы работка  на человеко-день 
при освоении лесосеки таким  способом со
стави л а  4,6 кубометра. В ыборка древесины 
по массе — 32 процента — не превысила 
установленную  д ля  первого приема посте
пенных рубок норму. О днако с точки з р е 
ния лесоэксплуатации этот способ более

эф ф ективен  и экономически выгоден по 
сравнению  с постепенными рубками.

М атер и ал ы  обследования  пробных пло
щ адей позволяю т судить о лесоводственной 
стороне этого способа. Ввиду того, что 
тракторную  трелевку  хлыстов вели строго 
по волокам, сохранилось  более 52 проц ен
тов крупного букового подроста, из них со
вершенно неповреж денного  о казал о сь  
30 процентов. В а л к а  леса  велась  так, чтобы 
обеспечить наиболее удобное вы таскивани е  
поваленных хлыстов на трелевочный волок.
В д альн ейш ем  в целях  предупреж дения  
эрозии почвы было проведено закрепление 
тракторны х волоков поперечными валам и  
из порубочных остатков. П оследую щ и е на 
блю дения за  лесосекой п о казали , что рубк 
узкими полосами не вы зы вает  ветр о вал а  
кулисах.

В 1959 году в пихтово-буковых лесах  П ‘ се;  
байского лесп ром хоза  на склоне к р у т и з 'Н01г 
15— 35 градусов бы ла р а зр а б о т а н а  делр1шка 
узколесосечным способом с применен7;ием 
трелевки кан атн ы м и установкам и. На у:1зких 
полосах опытной лесосеки были зало>1\ ’ены 
пробные площ ади и проведен сплошной - пе
речет подроста. Осенью 1960 года про'80* 
дился  повторный перечет на пробных п л о 
щ адях. Он п о казал , что если до рубки н9 
пробной площ ади было 12 556 штук подро- ' 
ста, то через год после нее количество п од 
роста увеличилось до 15 308 штук, из кото 
рых 15 050 экзем пляров  были ж и зн есп о со б 
ными. Н аибольш ее  количество (14 018 
штук) приходится на пихтовый подрост.

В изуальны й осмотр узких полос после 
освоения п о казал , что воздуш н ая  трелевка  
не наруш ила  верхнего покрова на полосах. 
Отсутствуют та к ж е  признаки эрозии. В ет
ровала  деревьев в кулисах не обнаруж ено.

Р азр аботк а  лесосек группово-вы бороч
ным способом  с трелевкой ВТУ. В 1959 го 
ду в П себайском  леспромхозе бы ла з а л о ж е 
на опы тная лесосека для  группово-вы бо
рочной рубки с трелевкой ВТУ. Б ы л а  у с т а 
новлена следую щ ая технология лесосечны х 
работ. Вдоль лесосеки п р о к л ад ы в а л а с ь  
трасса  д ля  ВТУ шириной 10— 12 метров. 
Вдоль этой трассы в рубку н азн ач ал и сь  
группы деревьев диам етром  30— 40 с а н т и 
метров. Эти группы деревьев или п ер е с е к а 
лись трассой, или отстояли от нее на р а с 
стоянии 3— 5 метров. Все деревья , н а х о д я 
щиеся в группах, вырубались.

В рубку нам ечались группы деревьев  
там, где имелся хороший бу ково-пихтовый 
подрост.

Т релевка древесины здесь прои зводи лась
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при помощ и ВТУ без дополнительной под- 
трелевки. Л и ш ь  в отдельных случаях  из 
труднодоступных мест часть древесины 
подтрелевы валась  к трассе  ВТУ. При т а 
ком способе на лесосеке в первый прием 
выбиралось около 30 процентов древесины 
по массе, однако  технико-экономические по
казатели  о к азал и сь  более высокими, чем 
при постепенной рубке. Так , при группово
выборочных рубках  средн яя  см енная  в ы р а 
ботка состави ла  30,6 кубом етра  (на 
В Т У -1,5), а ком п лексная  вы работка  на че- 
ловеко-день — 4,6 кубометра.

Н а  опытной лесосеке научными сотруд
никами С еверо-К авказск ой  Л О С  были з а 
ложены пробны е площ ади. А нализ получен
ных м атер и ал о в  позволяет  судить о группо
во-выборочном способе с лесоводственных 
позиций. Н абл ю ден и ям и  установлено, что 
крупный буковы й и пихтовый подрост д а ж е  
при полном освобож дении из-под полога 
леса начинает  быстро и хорош о р а з в и 
ваться.

О бобщ ая  полученные нами данные, м о ж 
но в заклю чение д ать  ряд рекомендаций по 
освоению и восстановлению  буково-пихто
вых горных лесов  К раснодарского  края .

На лесосеках  со слабо пересеченным 
рельефом местности (склоны до 15°) для  
трелевки .леса м ож но использовать  т р а к 
торы. В качестве  более эффективного спо
соба рубки зд есь  следует реком ендовать  
узколесосечный способ с хлыстовой тр е 
левкой. З ак р еп л ен и е  трелевочных волоков 
вал ам и  из порубочных остатков — э ф ф ек 
тивное средство  борьбы с эрозией почвы.

Н а  лесосеках  с резко пересеченным р ел ь 

ефом местности (склоны свыше 15°) допу
стима только трелевк а  воздуш но-трелевоч
ными устан овкам и  и другими канатны м и 
системами.

Н а  лесосеках, где подрост располож ен 
неравномерно, целесообразно  проводить 
группово-выборочные рубки. При р ав н о 
мерном располож ении подроста лесосеку 
лучше всего осваивать  путем равномерного  
и зреж и ван и я  древостоя  с выборкой до 
70 процентов за п а с а  и подтаскиванием  с о р 
тиментов к трассе  ВТУ с помощью легких 
упрощенных кан атн ы х установок.

Л ю бой способ р азр або тк и  лесосек тр е 
бует строгого соблю дения технологического 
процесса и применения мер по обеспечению 
м аксим ального  сохранения подроста. Во 
всех случаях  возникает  необходимость в ис
кусственной посадке на вы рубках  саж ен ц ев  
главных пород. Учитывая это, работники 
лесничеств долж ны  увеличить разм еры  и 
количество питомников с тем, чтобы полно
стью обеспечить леспромхозы  посадочным 
м атериалом . О бъем  лесокультурны х работ  
долж ен  быть значительно увеличен. О днако 
это увеличение невозм ож но без применения 
специальной лесохозяйственной и лесо ку л ь 
турной техники. П оэтом у совершенно необ
ходимо приступить к созданию  специальных 
машин и мехнизмов д л я  подготовки почвы, 
посева семян, посадки саж ен ц ев  и т. д. 
Вопросы рубок и возобновления следует 
реш ать  комплексно и последовательно. 
Только в этом случае проблема пром ы ш 
ленного освоения и восстановления горных 
лесов может быть реш ена наиболее эф ф ек 
тивно.

СОВЕРШЕНСТВУЕМ ТЕХНОЛОГИЮ ЛЕСОЗАГОТОВОК

И. П. МАЛАХОВ,
инженер Альмяковского лесопункта

комбината

В 1961 году, когда в условиях Западной  
Сибири была внедрена заготовк а  листвен
ных пород с применением биологической су
шки, коллектив А льмяковского лесопункта 
поставил  перед собой зад ач у  не только ру
бить, но и восстанавливать лес сохраняя 
ж изнеспособны й хвойный подрост и м олод
няк.

С ы рьевая  б аза  лесопункта располож ена 
в с м е ш а н н ы х  насаж ден и ях  с. составом

«Томлес»

З Б 2 К 2 0 Ы П 1 Е 1 С . В зимний период вывозка 
леса у нас производится -на реку Чулым, где 
древесина сплачивается  в пучки, с о д е р ж а 
щие «е  менее 30 процентов (по объему) 
хвойных сортиментов. В летний период ве 
лись преимущ ественно условно-сплошные 
рубки, когда из лесосек заб и рали сь  только 
хвойные породы, а сортименты молевым 
сплавом отправляли сь  потребителям. Ц е н 
нейшая лиственная деловая  древесина о с т а 
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вл я л ась  на корню, хотя она составляла  до
50 процентов общего зап аса  расчетных л е 
сосек. Введение биологической сушки позво
лило сплавлять  гораздо большее количе
ство лиственной древесины, чем это было 
раньше.

При выборе технологии, обеспечивающей 
сохранение подроста, важ но учесть его вы
соту, количество и характер  расположения 
на лесосеке. Под пологом насаждений, от
веденных в рубку в Альмяковском лесопунк
те, растет  в основном крупный подрост. П о 
этому костромской метод разработки лесо
сек д ля  нас не подходит. Но в то ж е  время 
при биологической сушке без подкладочно
го дерева  поваленный лес плохо просыхает. 
М етод  узких лент, как известно, не преду
см атр и вает  подкладочных деревьев. В А ль
мяковском  лесопункте комбината «Томлес» 
б ы ла  введена технология, которая, с одной 
стороны, обеспечила сохранность крупного 
подроста , а с другой,— биологическую суш 
ку на подкладочном дереве. Сохранность 
подроста  при этой технологии достигает 
70 процентов.

С ущ ность  технологического процесса з а 
кл ю чается  в следующем. По окончании под
готовительны х работ (изучение и приемка 
лесосеки , строительство уса, устройство по
грузочны х площадок, насечка м аги стр ал ь 
ных и пасечных волоков и т. д.) м алые 
ком плексны е бригады приступают к р а з р а 
ботке лесосеки. С начала вырубаю т лес в 
зоне  безопасности, затем  на магистральны х 
волоках . В алят  лес вершиной вперед. Л е с о 
секу  с разм ерам и  250x500 метров р а зб и 
ваю т на пасеки, очередность р азработки  ко
торы х зависит от времени года. Летом, при
ни м ая  во внимание пожароопасный период, 
пасеки  осваиваю тся через одну. В этом слу 
чае  оставленные полосы выполняют за щ и т 
ную противопожарную  роль. Ш ирину пасе
ки назначаю т, исходя из высоты древостоя. 
О на  принимается равной примерно средней 
высоте насаж дения  и колеблется в наших 
у слови ях  в пределах 25— 30 метров. Т релев
ка леса  при биологической сушке произво
дится  не ранее, чем через 8— 15 дней после 
валки .

П асеки  разрабаты ваю тся  в 3 приема. З а  
первый прием вырубают полосу под волок 
ш ириной 6 метров, где деревья спиливают 
зап о д л и ц о  с землей вершиной вперед в н а 
п равлени и  погрузочного пункта. З а  второй 
и третий приемы валят деревья на полупа- 
с е к а х  вершиной к волоку под острым углом 
к нему. Необходимо стремиться к тому, что
бы угол м еж ду  направлением валки и п а 

сечным волоком был к ак  м ож н о  меньше. В
этом случае  гарантируется  м аксим альны й 
процент сохранения подроста, так  к ак  д е 
ревья при формировании воза не приходит
ся разворачи вать .  П ракти к а  показы вает , что 
при формировании воза из деревьев,  п о в а 
ленных под углом в 45", подрост со х р а н я е т 
ся на 50—60 процентов, под углом 30°— на 
60— 70 процентов. При валке  деревьев под 
углом менее 30° сохранность хвойного п од 
роста и молодняка можно довести до 80 
процентов. В алить  деревья надо так, что
бы вершины их находились на волоке. Д о  
подхода трактора  вальщ ик бензопилой о б 
резает вершины деревьев. Трактор п ередви
гается только  по волоку =•: не заходит на 
пасеки.

При работе по такой технологии с л е д у 
ет избегать ш аблона. Н апример, если д е р е 
во имеет большой наклон в п роти воп олож 
ную сторону от волока, то оно валится  в 
в сторону наклона так, чтобы не губить 
подрост. П омощ ник вальщ ика  имеет при 
себе топор, которым обрубает  сучья с т а 
кого дерева , и хлыст вы таскиваю т на волок 
комлем вперед без разворота.

Лесосечные работы с биологической суш 
кой несколько отличаются от зимней техно
логии тем, что деревья для лучш его п росу
шивания валят  на подклад, чтобы ком левая  
часть лиственных пород не касал ась  земли. 
П одкладочное дерево, для  которого исполь
зуются по возможности хвойные деревья , 
тож е валится под острым углом к волоку. 
По окончании разработки  пасеки все под
кладочные деревья вытаскиваю т на волок 
и транспортирую т на погрузочную п лощ ад
ку.

Очистку лесосек по этому методу не ве
дут, так как  зимой вершины и сучья изм ель
чаются гусеницами трактора  на волоке, а 
летом они создаю т надеж ны й настил на 
увлаж ненны х и влаж ны х  почвах, что улуч
ш ает проходимость трактора. С применени
ем новой технологии в лесопункте исчезли 
недорубы, оставление леса на корню, у пня 
в пасеках , что в свою очередь исключило 
огромные ш трафы , которые раньш е зн ач и 
тельно повыш али себестоимость кубометра 
древесины.

Д еревья  чокеруются прямо ка волоке, что 
облегчает труд чокеровщиков особенно зи
мой. р о ско л ь к у  лес трелюется вершиной 
вперед, увеличивается износостойкость соби
рающ их тросов и чокеров. Троса расходует
ся на 10— 15 процентов меньше, чем при 
старой технологии. К тому ж е надо учесть, 
что трактор  движ ется  только по волокам,
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где деревья  спилены заподлицо  с землей 
и где нет в ал еж н и ка  и других препятствий. 
Это позволяет  увеличить м ежремонтный 
пробег тракторов , а следовательно, и коэф 
фициент их использования. К ак  п оказы вает  
опыт, м алы е комплексные бригады  по этой 
технологии работаю т ритмично, без н а р у 
шений правил техники безопасности, вы 
полняя и перевыполняя установленные 
нормы и задания .

Теперь бригады  не только систематиче
ски выполняю т производственные задан ия , 
но и повыш аю т производительность труда. 
Вместе с тем, резко возрастает  заработок  
рабочего (см*, табл и ц у ) .  Ко всему этому на 
вы рубках  сохраняется  достаточное количе
ство мелкого и крупного подроста, так  что 
отп адает  необходимость затр ачи в ать  ог
ромные средства на искусственное лесо
восстановление. С охранение подроста со
к р ащ ает  срок вы ращ и ван и я  спелого леса 
на 25— 30 лет.

Внедрение новой технологии лесосечных 
работ с сохранением подроста по одному 
лиш ь А льмяковскому пункту при годичной 
лесосеке 600 гектаров  позволяет  сэконо
мить 30 тысяч рублей только  за  счет ис
ключения работ  по производству лесных 
культур при стоимости работ по искусст
венному лесовосстановлению  на 1 гектаре 
(заготовка семян, подготовка почвы, посев, 
уход за  посевами и т. д.) в 50 рублей.

Сбор и сж и ган ие  сучьев при работе по 
новой технологии т а к ж е  исклю чаю тся. В 
1961 году на очистку лесосек лесопункт з а 
тратил примерно 5 тысяч рублей. Учиты
вая это, а т а к ж е  повышение производи
тельности труда , экономию троса, увеличе
ние коэффициента использования тр а к то р 
ного парка , работу без наруш ения техно
логического процесса и т. д., в целом по 
лесопункту мож но сэкономить около 35 ты 
сяч рублей в год, если не считать ш траф ов,

которые, как  правило, бы ваю т при работе  
по старой технологии.

З а  последнее вермя у нас  « а  лесопункте  
побы вало много лесозаготовителей  из д р у 
гих леспром хозов  Томской области. Все 
они находят  технологию, применяемую  а

Средние показатели выполнения 
норм выработки')

Показатель По старой 
технологии

По новой 
технологии

Объем работ на трелевке
(куб. м ) ....................................... 1210 1340
процент к норме ..................

Отработано на трелевке леса
117,5 128,0

(тракторо-см ен)...................... 18,7 23,5
Средний объем хлыста (куб. м) 0 ,50 0,47
Сохранность подроста (%) . . 
Производительность трактора

20—25 60—70

в смену (куб. м ) .................. 64,6 57,4
процент к норме .................

Средний заработок члена
118,0 123,5

бригады (р у б .) ..........................
в том числе:
по сдельным расценкам и

147—57 206—20

тарифным ставкам . . . .  
премия за выполнение и

147—57 146—74

перевыполнение задания 
доплата за сохранение под

--- 28— 12

роста ........................................... -- 6—72
доплата за экономию троса 
вознаграждение от леспром
хоза за завоеванное место

2— 19

в соревновании .................. --- 6—67

') В таблице приведены данные IV квартала
1961 года (старая технология) и 1
1962 года (новая технология).

квартала

А льмяковском  лесопункте, перспективной 
и засл у ж и в аю щ ей  внимания. М ногие л есо 
пункты Томской области  у ж е  переш ли на 
работу  по новой технологии.

«ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ»

Так называются встречи представителей общест
венности в редакции республиканской газеты 
«Коммунист» (Армянская ССР ). Одна из таких 
встреч была посвящена вопросам озеленения сто
лицы республики. Отчет о ней был помещен в га
зете под заголовком «Быть Еревану городом-са
дом».

На беседу были приглашены работники Главно

го управления лесного хозяйства при Совете Мини
стров республики, Треста зеленого строительства, 
Республиканского общества охраны природы, Гос

строя и других организаций. Участники совещания 
вскрыли недостатки, препятствующие развитию 

озеленительных работ, и указали , что надо сде

лать, чтобы превратить Ереван в город-сад.
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Лесные культуры и защитное лесоразведение

СЕЛЕКЦИЯ— ВАЖНЕЙШИЙ ПУТЬ 
ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСОВ

А. И, САВЧЕНКО,
кандидат сельскохозяйственных наук 

(БелНИИЛХ)

В ы ращ и ван и е  здоровых, вы сокоп родук
тивны х лесных насаж ден и й , способных в 
м аксим альн ой  степени удовлетворять  по
требности народного хозяйства  древесиной 
и другим и полезностями леса, является  
одной из главны х з а д ач  лесного хозяйства. 
Л есо в ы р ащ и в ан и е  до лж н о  бази роваться  на 
д ан н ы х  теории, объясн яю щ ей  зако н о м ер 
ности роста  и р азвития  растений. Чем глуб 
ж е  лесоводы  познаю т закономерности ж и з 
ни лесны х деревьев  и кустарников, тем 
успеш нее будет их практи ческая  д ея тел ь 
ность.

Советские лесоводы стоят на позициях 
м атери али сти ческой  генетики, которая  я в 
л яется  теоретической основой селекции и 
сем еноводства. Р уководствуясь  м атер и ал и 
стическим пониманием явлений природы, 
И. В. М ичурин, Т. Д .  Л ы сенко и другие 
советские биологи внесли большой вклад  
в науку  и практи ку  по выведению новых 
сортов сельскохозяйственны х растений. И з 
вестно, что после дискуссии в августе 1948 
года м органистская  генетика осуж дена  как  
л ж е н а у ч н а я ,  идеалистическая  теория н а 
следственности, а победила м атер и али сти 
ческая, м ичуринская генетика, которой со
ветские ученые и практики  пользую тся в 
своей научной и практической работе.

В природе непрерывно протекает  есте
ственный отбор среди растений, который 
обеспечивает сохранение особей, наиболее 
приспособленных д ля  дан н ы х  условий сре
ды. Но естественный отбор не всегда и зм е
няет природу растения в том направлении, 
какого  требую т хозяйственные интересы че
ловека . Поэтому, чтобы изменить растения 
и получить особи с качествам и, удовлетво
ряю щ им и эти интересы, необходимо при
менять искусственный, отбор, используя 
для  этого комплекс эффективных селекци
онных мероприятий. З а н и м а яс ь  улучшением 
природы растений, селекционер изучает  их 
биологические особенности, их требования

к условиям жизни. О бобщ ая  §ти зн ан и я  и 
свой опыт, он приходит к установлению  об 
щих законов ж изни и развития  ж и вы х  о р 
ганизмов, что дает  ему возм ож ность  со з 
нательно и целеустремленно у п р ав л ять  
ж изнью  и развитием  растений при помощи 
им ж е разработан н ой  агротехники.

Отбор в порядке селекции древесных и 
кустарниковых пород с хозяйственно цен
ными качествами долж ен  стать  основной 
базой для  лесного семеноводства примерно 
так  же, как  это у ж е  давн о  имеет место 
при вы раш и вании сельскохозяйственны х 
культур. С ледовательно, речь идет о ' том, 
чтобы соверш енствовать  пути и методы 
массового сбора, обработки  и хранения  вы 
сококачественных сортовых семян д р евес
ных и кустарниковых пород. С ю да ж е  вхо
дит и целенаправленн ая  р азр аб о тк а  а гр о 
техники вы раш иЬания у ж е  выведенных но
вых хозяйственно ценных сортов (гибри
д ов) ,  форм и разновидностей, а т а к ж е  
уточнение вопросов район ирования  исполь
зования  семян при лесоразведении. В т а 
ком понимании лесное семеноводство пока 
делает  свои первые ш аги  и в этом отнош е
нии сильно отстало  от сельского хозяйства, 
тогда как, з ан и м аясь  систематически се
лекцией, лесоводы имеют все возможности 
улучшить сортовые качества  семян лесных 
пород и тем самым повысить продуктив
ность и ж изнестойкость вновь создаваем ы х  
лесов.

К ак отмечает А. С. Яблоков (1952 г), 
генетика, селекция и лесное семеноводство 
д олж ны  быть органически связаны  м еж ду  
собой, эти науки долж ны  основываться на 
достиж ениях  физиологии, почвоведения и 
агротехники. Н ельзя  управлять  развитием  
растений, не зная  их физиологии. В то ж е  
время нельзя правильно воспитывать р а с те 
ния, если мы не научимся уп равлять  вн еш 
ней средой, в которой эти растения ж ивут.

Н адо , к сож алению , признать, что л е с 
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ное семеноводство самы й отсталый участок 
в производственной деятельности лесоводов, 
которые несут ответственность за  состояние, 
устойчивость и производительность буду
щ их древостоев, создаваем ы х  в н асто я 
щее время семенами, собранными со слу 
чайны х деревьев, в больш инстве своем 
имею щих низкое качество. Эта ответствен
ность тем больше, чем обширнее создаю тся 
п лощ ади  леса искусственным путем — по
севом и посадкой. Следовательно, совер
ш енствовать  о рганизац ию  лесосеменного 
дела  на основе селекции крайне необходи
мо, вы полняя эти работы  на более высоком 
техническом уровне, чем это имеет место 
в настоящ ее время.

И сследовани ям и  многих лесоводов уста 
новлено, что дуб череш чатый х а р а к т е р и 
зуется двум я  резко  вы раж енн ы м и ф о р м а 
ми: р ан ораспускаю щ ейся  и позднораспу- 
скаю ш ейся . Ствол у поздней формы  более 
прямой, менее сбежистый, чем у ранней 
формы. О днако  дуб позднораспускаю щ ий- 
ся более требователен  к теплу, а ранорас- 
пускаю щ ийся — к богатству почвы, что под
твер ж дается  в условиях Белоруссии. О пы т
ные работы  т а к ж е  показали , что использо
вание ж елудей  без учета условий местопро
и зрастания  и форм дуба  отрицательно с к а 
зы вается  на росте и устойчивости его куль
тур, сн и ж ая  их продуктивность.

О дновременно установлено, что не только 
дуб череш чатый имеет свои формы и эк о 
типы. Это явление  свойственно и другим 
древесным породам. П озднораспускаю щ ие- 
ся и бы строрастущ ие формы  имею тся у ели 
и сосны обыкновенной, ясеня обы кновенно
го, липы мелколистной, осины, граба , о ре 
хов, рябины и других древесны х пород. 
Т ак , например, А. С. Я блоков  в Обоянском 
лесхозе  (К у р ск ая  область) наш ел форму 
осины со здоровой древесиной и очень 
быстрым ростом, которую н азвал  исполин
ской. В Белоруссии  Е. Г. О рленко вы делила 
зеленокорую  ф орм у осины, наиболее устой
чивую к сердцевинной гнили. В других р а й 
онах найдены интересные формы березы 
со свилеватой , весьма ценной д л я  поделок 
древесиной, а т а к ж е  выделены гибридные 
формы этих берез. Н айдено  много форм 
быстрорастущ ей сосны и ели с различными 
физико-техническими и резонансовыми к а 
чествами. Д а в н о  у ж е  выявлены разны е 
формы сосны и ели по смолопродуктивно- 
сти. Все это многообразие природных форм 
древесных пород до сих пор в практической 
деятельности лесхозов н а д л е ж а щ и м  о б р а 
зом не используется, в хозяйственных и се

лекционных целях  не проводится  р а зв е д е 
ние вы сокопродуктивны х особей.

Ч тобы зам етн о  повысить продуктивность 
создаваем ы х  лесов, необходимо в первую  
очередь поднять лесное семеноводство на 
более высокую ступень. В этих целях  с л е 
дует пересмотреть имею щ иеся в лесхозах  
лесосеменные участки, з ал о ж ен н ы е  в п р о ш 
лые годы по сосне, дубу, ели, березе и д р у 
гим хозяйственно ценным породам, преж де  
всего с точки зрения пригодности их д ля  
сбора семян с высокими наследственными 
свойствами. В тех ж е  лесхозах , где сем ен
ные участки отсутствуют, необходимо з а л о 
ж и ть  их в бли ж ай ш ее  время, руковод
ствуясь типовыми проектами. Н а р я д у  с 
этим, лесхозам  следует более активно про
водить агротехнические и п р оф и лакти ч е
ские мероприятия по обеспечению и со х р а 
нению у р о ж а я  лесных семян на лесосем ен
ных участках , систематически проводя на 
них фенологические наблю дения  и сл у ж б у  
учета.

В п ределах  республик и л есо расти тель
ных зон площ ади  лесосеменны х участков в 
лесничествах  и лесхозах  ж ел ательн о  д о ве 
сти до разм еров , обеспечиваю щ их не т о л ь 
ко свои еж егодны е потребности вы сокосорт
ными семенами с хорош ими н аследствен 
ными свойствами, но иметь возм ож н ость  
сбыта семян другим  предприятиям , о б л а 
стям, которые по той или иной причине 
будут ну ж даться  в этих семенах. По линии 
областны х управлений, лесхозов, лесн и 
честв необходимо н ал ад и ть  более строгий 
контроль за  сбором лесных семян хвойных 
и лиственных пород, не допуская  и сп ользо
вания их с деревьев  низкой продуктивности 
и качества . З аго то в к а  лесных семян  д о л ж н а  
осущ ествляться  под руководством  лесни
чего или его помощ ника и о ф орм ляться  
соответствующей документацией .

Н а р я д у  с выбором д л я  этого вы сокопро
дуктивны х плодоносящ их древостоев, всту
паю щих в пору плодонош ения, следует  от
бирать  в них отдельные плю совые или элит
ные деревья , используя их д ля  сбора семян 
с целью  создан ия  высокопродуктивны х л е с 
ных культур  и лесосеменных участков. Н е 
которые из этих деревьев  могут быть 
и с п о л ь з о в а н ы  н а  з а г о т о в к у  ч е 
р е н к о в  д ля  прививки их на м олодн яках  
(3— 6-летнего во зр аста)  искусственного и 
естественного прои схож ден ия  в целях  со з 
дан ия  маточных плантаций, которые могут 
через короткое врем я — в более раннем  
возрасте  — вступать в пору плодонош ения 
и д ав а т ь  у р о ж аи  семян с наследственным и
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свойствами, присущими плюсовым д ер ев ь 
ям. П ричем сбор семян с таких  деревьев, 
имеющих специально сф ормированную  ни з
кую крону садового  типа, не будет п ред 
ставлять  особых трудностей.

С ерьезное внимание следует обратить  на 
широкое разверты ван и е  работ  по созданию 
указан ны х  лесосеменных плантаций для  
сосны, ели и других ценных хвойных пород 
м е т о д о м  п р и в и в к и  ч е р е н к о в ,  
в з я т ы х  с п л ю с о в ы х ,  э л и т н ы х  
д е р е в ь е в ,  н а  и с к у с с т в е н н ы е  м о 
л о д и  я к и  т е х  ж е  п о р о д .  В этом 
отнош ении разработан н ы й  Е. П. Прокази- 
ным способ прививки хвойных в приклад  
сердцевиной на камбий обеспечивает вы со
кую при ж иваем ость  (до 100%) и не вы 
зы в а е т  серьезных повреж дений подвойных 
сосен д а ж е  в случае  гибели прививаемого  
черенка. С озданны е таким методом лесо
семенные плантации, как  п ок азы вает  опыт 
лесоводов  Ш веции и Д ании , начинаю т пло
доносить через 5— 10 лет  и д а в а т ь  до 8 ки
л о гр а м м о в  чистых семян сосны с 1 гектара. 
Д л я  успешного выполнения этого вида р а 
бот лесхозам  д о лж н а  быть о к а за н а  помощ ь 
со стороны научно-исследовательских уч
р еж дений  лесного хозяйства путем о рган и 
зации семинаров, инструктаж ей по привив
кам, отбору плюсовых деревьев и выбору 
п лощ адей  под лесосеменные плантации.

Н а р я д у  с з ак л ад к о й  специальных лесо
семенны х плантаци й  лесхозы  долж н ы  взять  
на учет высокопродуктивные, вступившие в 
пору плодонош ения отдельные участки и 
группы деревьев  сосны, ели, дуба, листвен
ницы, тополей, осины, красного д уба  и д р у 
гих хозяйственно ценных пород, п р о и зр а 
стаю щ их на территории лесничеств и б ли 
ж а й ш и х  парков, с целью сбора с них семян 
и нарезки  черепков для  прививок и веге
тативного  р азм н о ж ен и я .  Д л я  заготовки се
мян с растущ их деревьев  в лесхозах  следо

вало  бы создать  специальны е постоянные 
бригады  рабочих (вер х о л азо в ) ,  обеспечив 
их необходимым наиболее совершенным ин
вентарем , доступным для  приобретения у 
пас в стране или за рубеж ом.

Современное лесное семеноводство не
мыслимо без применения селекции лесны х 
пород. П оэтом у за с л у ж и в а ю т  особого вни
мания новые сорта и формы лесных хвой
ных и лиственных пород, отобранны е в при
роде или выведенные научными у ч р еж д е 
ниями в порядке  селекции и гибридизации. 
В этой связи новые гибриды тополей, а 
т а к ж е  и вы явленны е в натуре  ценные ф о р 
мы сосны, ели, д уба  и других главны х по
род, долж н ы  быть быстро р азм н ож ен ы  пу
тем вы ращ и вания  посадочного м атер и ала  
этих ценных пород и внедрения в лесо к у л ь 
турное производство, п р еж де  всего в опыт
но-показательных лесхозах .

Необходимо т а к ж е  вести селекционные 
работы и при отборе семенников д ля  есте
ственного возобновления на сплош ных л е 
сосеках д ля  того, чтобы не доп ускать  о с тав 
ления медленно растущ их, больны х и пов
реж денны х деревьев, а т а к ж е  особей с 
плохо сформированны м стволом и низким 
качеством древесины. В таком  ж е н а п р а в 
лении необходимо проводить и рубки ухода 
(осветление, прочистка и п рореж и ван и е) .

С оздание  лесных н асаж дени й  семенами 
или вегетативным посадочным м атери алом  
от плюсовых, элитных и, тем более, от 
гибридных деревьев, как  п о казали  опыты 
и ш ирокая  практи ка , значительно повы ш ает  
их продуктивность и хозяйственную  цен
ность. Н а д  претворением в ж и знь  этих ме
роприятий долж н ы  систематически работать  
в творческом содруж естве все специалисты 
лесхозов и ученые, чтобы наши леса в м а к 
симальной степени могли удовлетворять 
потребности народного хозяйства.

ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН ХВОЙНЫХ 

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМИ И СОЛНЕЧНЫМИ ЛУЧАМИ

В. В. ГРИБКОВ,
старший преподаватель МЛТИ

Н а каф е д р е  лесных культур М осковско
го лесотехнического института с 1959 года 
проводятся  опыты предпосевной обработки 
семян хвойных пород лучам и  света. Д л я  
этого использую тся ультраф иолетовы е и

прямы е солнечные лучи в утренние часы.
В лабо р ато р н ы х  условиях  семена сосны 

обыкновенной, лиственницы сибирской и 
ели обыкновенной з а м а ч и в а л и  в воде в те 
чение 18 часов, а затем во влаж н ом  состо
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Та б л и ц а  1
Рост однолетних сеянцев ели, сосны и лиственницы  

при облучении солнечным светом

Время облу
чения (часов)

Вы
со

та
 

ст
еб


ля 

{с
м

)

Дл
ин

а 
гл

ав


но
го

 
ко

рн
я 

{с
м

)

Вес 100 воздуш но-су-  
хих сеянцев (г)

Порода
ек
О
03X ст

еб
ли

ко
рн

и

це
ло

е
ра

ст
е

ни
е

{ 0 ,5 4 ,2 9 ,5 2,2 1,5 1 ,6 5 ,3
1 4 ,2 11.1 2 6 1 8 2,0 6 ,4

Ель обыкновенная
2 4 ,3 11,3 2 ,4 1.7 1,6 5 ,7

Контроль 3,4 8,2 2,2 1,0 1,1 4 ,4

( 0 ,5 5 ,9 14,0 9 ,7 3 ,2 3,7 16,6
Сосна обыкновен 1 6,8 14,5 9,1 4,1 3 ,9 17,1

ная 2 6,7 14,9 9 ,4 3,8 4 ,2 17,4
Контроль 5,0 11,1 7 ,4 2 ,4 3 ,5 13,7

{ 0 ,5 4 ,3 12,0 7,1 5,7 4 ,5 17,3Лиственница си 2 5 ,3 13,5 8,4 6.8 5,4 20,6бирская 1 Контроль 3,8 11,5 6,8 4,4 3 ,5 14,7

янии вы д ерж и вали  одну часть семян 15 ми
нут, вторую — 30 и третью — 60 минут в 
потоке ультраф иолетовы х лучей, получен
ных с помощ ью  лампы  П РК-4. Семена по 
мещ али тонким слоем на расстоянии 50 
сантиметров от лампы. Облученны е и кон
трольные семена п роращ ивали  в ап п ар атах  
с электрическим подогревом (в соответст
вии с ГОСТом 2937-55).

В полевых условиях  семена т а к ж е  з а м а 
чивали 18 часов в воде, а затем  делили на 
четыре части. О дну часть семян в утренние 
часы клали  на мешковине под прям ы е с о л 
нечные лучи на два  часа , вторую — на 
один час. третью — на 30 минут, четвертую 
(контроль) просуш ивали  в темноте до сы
пучести. В первых трех в ари ан тах  о б л у 
чаемы е солнцем семена постоянно у в л а ж 
няли и перем еш ивали , а затем  просуш ивали 
до сыпучести и высевали на гряды. Семена 
сосны и лиственницы высевали в Гребнев- 
ском питомнике Щ елковского  учебно-опыт
ного лесхоза , а ели — на питомнике Нес- 
теровского лесничества Рузского  лесхоза 
(М осковская  об ласть ) .  З а  сеянцам и прово
дили обычный уход. В конце первого и вто
рого вегетационных периодов вы капы вали 
д л я  обм ера  по 100 сеянцев в тройной по
вторности из каж дого  вари ан та  опыта. 
Д а н н ы е  обм ера  о б р аб аты в ал и  методом в а 
риационной статистики.

С емена сосны, обработанны е у л ьтр аф и о 
летовы м и л учам и  в течение 15 минут, име
ли абсолю тную  всхожесть в первые три

дня 56 процентов, а кон
трольны е только 38 процен
тов. В другом  вари ан те  о п ы 
та  зам етн ы й эф ф ект д а л а  
обработка  семян 30 минут, 
всхож есть их б ы ла  за 15 дней 
86 процентов, а кон троль
ных 80 процентов. А бсолю т
ная всхож есть семян л и ст 
венницы сибирской после 
часового облучения на тр е 
тий день бы ла  16 процен
тов, а контрольных только 
1 процент. В схож есть семян 
ели обыкновенной после 
30 минут облучения была 
на 10 процентов больш е 
контрольных.

П олевы е опыты п о к а за 
ли, что массовое появление 
всходов хвойных пород из 
семян, обработанны х п р я 
мыми солнечными лучам и, 
происходит на 2— 3 дня 

раньше, чем всходов из контрольных семян. 
К концу п е р в о г о • вегетационного периода 
сеянцы из облученных солнцем семян были 
развиты  лучш е контрольных (табл. 1).

Из наших дан ны х видно, что разм еры  
стебля и главного  корня, вес воздушно-су
хих однолетних сеянцев из семян, облучен
ных солнечным светом, больше, чем у кон
трольны х сеянцев. Д л и н а  стебля однолетних 
сеянцев ели из семян, облученных солнеч
ным светом в течение одного часа, не от
л и ч алась  от длины  стебля сеянцев из семян, 
облученных 0,5 и 2 часа. О днако вес сеян
цев этой породы из семян, облученных 
один час, был на 17 процентов больш е в е 
са сеянцев из семян, облученных полчаса. 
Сеянцы ели из облученных семян имели 
более развитую  корневую систему, чем кон
трольные. Сухой вес корней сеянцев из о б 
лученных семян о казал ся  на 45— 20 п ро
центов больше, чем у контрольных.

Сеянцы сосны из семян, облученных с о л 
нечным светом в течение двух часов, им е
ли сухой вес почти на 20 процентов б о ль 
ше, чем контрольные. Н а  корнях  сеянцев 
из облученных семян м икориза  б ы ла  р а з 
вита лучше, чем у контрольных.

Д л и н а  стебля сеянцев лиственницы си
бирской из семян, облученны х солнечным 
светом, была на 29 процентов больше, чем 
у контрольных. О рганического  вещества, 
накопленного однолетними сеянцам и этой 
породы из облученных семян, было на 19

37
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Показатели роста двухл етн и х сеянцев сосны и лиственницы при облучении семян
солнечным светом
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(тыс. штук)

всего
из них 
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Сосна обыкновенная
0 ,5
1
2

Контроль

11 л
12,2
12,7
10,5

21,7 
23,5 
24,2 
19,1

1.71 
1,61
1.72 
1,51

84,1
81,4
84.0
79.0

2610
2670
2730
2400

2200
2280
2355
1920

0 ,5 24,5 19,3 3,15 166,7 1470 1325
Лиственница сибирская 1

2 26,0 22,2 3,34 177,4 1620 1470
Контроль 18,9 16,7 2,70 150,1 1450 1105

1

процентов больше, чем у контрольных се
янцев.

Во второй вегетационный период сеянцы 
лиственницы и сосны из облученных семян 
росли лучш е контрольных (табл. 2). С еян 
цы ели не обмеряли.

П о к а за т е л и  роста двухлетних сеянцев 
наглядн о  свидетельствуют об эф ф ек ти вн о
сти облучения семян солнечным светом. 
Л у ч ш е  разви ваясь  по высоте и диаметру, 
сеянцы  из облученных семян во второй ве
гетационный период накопили больше ор
ганической массы, чем контрольные. Так, 
сухой вес сеянцев лиственницы сибирской 
из семян, облученных солнечным светом в 
течение двух часов, был на 18, а сеянцев

сосны на 6 процентов больше, чем конт
рольных. В результате  обработки  семян 
прямыми солнечными лучам и  в утренние 
часы выход стан дартны х сеянцев листвен
ницы увеличился на 33 процента, а сосны 
обыкновенной на 22 процента.

П рим еняя  несложный агротехнический 
прием — предпосевную обработку  семян 
лиственницы и сосны солнечным светом, 
Щ елковское учебно-опытное хозяйство при 
незначительных за тр а та х  труда получило 
гораздо больше стандартны х сеянцев, чем 
было предусмотрено планом. Его опыт м о
ж ет найти применение в практике в ы р а щ и 
вания посадочного м атери ала .

ЧЕРЕНКОВАНИЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД 
В ПЕРЕНОСНЫХ ПАРНИКАХ

Ч еренкован ие  является  одним из ценных 
приемов вегетативного разм н ож ен и я  д р е 
весных и кустарниковых пород. О днако  в 
производственны х условиях зимними черен
кам и  в открытом грунте разм н о ж ается  по
ка  что ограниченное количество видов л и 
ственных пород, не говоря уж е о хвойных. 
Р а зм н о ж е н и е  ж е  зелеными черенками в з а 
крытом грунте дает  возможность охватить 
более ш ирокий ассортимент древесных и 
кустарни ковы х пород.

М. И. ДОКУЧАЕВА
Ивантеевский опытный лесопитомник (ВНИИЛМ)

Р а зр а б о та н н а я  нами агротехника черен
кования хвойных пород дает  возм ож ность  
вы ращ и вания  массового потомства д е к о р а 
тивных и хозяйственно ценных форм, кото
рые при семенном р азм нож ен ии  полностью 
не воспроизводятся. Т аким и ценными ф о р 
мами являю тся: голубая  и серебристая  ель, 
пи рам и дальн ы е и ш аровидны е формы туи, 
декоративны е виды пихт, п и рам и дальн ы е 
м ож ж евельн ики  и многие другие.

Д л я  черенкования хвойных и лиственных
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пород раци онально  использовать  перенос
ные парники, применение которых дает  в о з 
можность оставлять  укорененные растения 
на месте до времени их пересадки в ш колу 
или на плантацию . Снятые коробки п а р 
ников мы используем в дальнейш ем , что 
значительно со к р ащ ает  з а т р а ты  труда  и 
снижает стоимость вы пускаемой продук
ции. И спользование парников  постоянного 
типа требует  обязательной  пересадки  уко
рененных растений осенью того ж е  года, 
так как  парники необходимо освободить 
для следую щ ей ежегодной ротации. В этом 
случае ещ е недостаточно окрепшие расте 
ния трудно переносят осеннюю пересадку, 
в результате  чего получается  большой от
пад.

Переносный парник по своему устройст
ву прост и его изготовление доступно к а ж 
дому хозяйству (для  чего м ож но брать  д о 
ски толщиной 30— 40, шириной 180— 200 
мм). К оробка такого  п арн и ка  д елается  на
4—6 стандартны х парниковых рам, то есть 
длина ее мож ет достигать  4 — 6 метров. Этот 
размер удобен д ля  переноски коробки с од 
ного места на другое. О дн а  ее стенка (по 
длине) д о лж н а  быть выше противополож 
ной (на 4— 5 см) для  того, чтобы иметь не
большой уклон рам д ля  стока дож девой 
воды. Верхние края  коробки до лж н ы  быть 
ровными или можно вынуть небольшие 
пазы для плотного прилегания  рамы.

Размер площ ади, отводимой под п арн и 
ки, определяется с учетом 2— 3-х годично
го оборота, в зависимости от видового со
става пород, намеченного к р азм нож ен ию  
черенками. Н еобходимо при этом учиты
вать и размещать в разны х группах п ар 
ников быстрорастущие и м едленн орасту 
щие породы с тем, чтобы не созд авать  че
респолосицы. Л учш е всего коробки р а з м е 
щать по длине с за п а д а  на восток с укл о 
ном рам на север. Это значительно о с л а б 
ляет перегрев парников в летние месяцы. 
После того как коробки установлены, на 
площади роется котлован небольшой глу
бины (18—20 см) д ля  зак л ад ки  грунта. 
Земля для набивки берется с учетом тр е 
бовательности черенкуемой породы к сос
таву почвы. П од ели и пихты используются 

суглинки с прибавлением  ры 
х лящ его  м атери ала  (для лучшей водопро
н и цаем ости ) .  П од  туи, лиственницы и мож- 
ж евельн и ки  лучш е брать  питательные смеси 
в соотношении: 2 части компостной земли,  
1 часть перегноя и 1 часть песка или л о р 
фо-крош ки. П риготовленная  смесь т щ а 
тельно перем еш ивается  с удалением круп

ных комков сл еж авш ей ся-зем л и , корней сор
няков и других примесей, а затем  з а к л а д ы 
вается  в котлован  слоем 15 сантиметров, 
после чего р азр ав н и в ается  и сверху з а с ы 
пается  тонким слоем (3—4 см) чистого реч 
ного песка. П ар н и к  поливается  и плотно 
закр ы в ается  рам ам и . В оздуш н ая  прослой
ка (расстояние от поверхности грунта п а р 
ника до рам ) д о л ж н а  быть 18— 20 сан ти 
метров для  того, чтобы значительно ос
л а б л я т ь  летний перегрев парников.

Н аш и м и  опы тами установлено, что луч
шее время черенкования  хвойных, за  ис
клю чением лиственницы ,— ранне-весенний 
период, до н а ч а л а  сокодвиж ения  и набуха
ния почек (конец ап реля  и н а ч а л о  м а я ) .  
Д л я  заготовки  черенков елей и пихт берут 
однолетние боковые разветвлен и я  (« л а п 
ки»), Ч еренки  м ож но заго то вл ять  по всей 
периферии кроны, однако  с учетом у м е р е н 
ной обрезки одногодичного прироста  для  
того, чтобы не н ар у ш ать  ж и зненн ы х  п р о 
цессов дерева , а у ценных дек орати вн ы х  
форм сохранять присущ ую  им ф орм у кро* 
ны. Черенки лучш е не резать , а отры вать  
с небольшой «пяткой». У туи, кипарисов 
и м ож ж евельн и ков  на черенки берутся
1— 2-летние веточки. Черенки хвойных в

Рис.''!. У корененны й побег пихты белокорой  
после весеннего черенковании (ч ер ез  65 дней).
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противополож ность лиственным породам
переносят довольно длительное хранение и 
пересылки, не теряя  своей ж изнеспособно
сти. Эту особенность хвойных м ож но ш иро
ко использовать  д ля  переброски черенков 
в хозяйства, которые ещ е не имеют своих 
маточников, что мы и практи куем  в своей 
работе у ж е  р я д  лет.

П еред  посадкой хвойных (ель, пихта) 
ниж няя  часть черенка от хвои не очищ ает
ся; в наш их опытах мы убедились, что бо 
лее целесообразн о  с а ж а т ь  черенки в том 
виде, как  они были взяты  с дерева . Это 
значительно со к р ащ ает  за т р а ты  т р у д а ,к р о 
ме того при очистке от игл часто  наносятся 
поранения коры, что вы зы вает  загнивание 
черенков в парн ике  и значительно  сни ж ает  
процент выхода укорененных растений.

П еред  посадкой п арн ик  поливаю т и м а р 
кируют. Расстоян и е  в р ядах  и м еж д у р ядьях  
можно бр ать  разные, в зависимости  от 
р азм ер о в  хвои черенков. Ч еренки  с более 
крупной хвоей р а зм е щ а ю т  на 5x 5 , а со 
средней и мелкой 3 x 5  сантим етра. П од од 
ну парниковую  р ам у  обычно вы саж и ваю т  
от 600 до 1000 штук. П ри  правильной по
садк е  н и ж н яя  часть черенка заглубляется  
в песок на 1 сантиметр  (у более мелких 
черенков на 0,5 см). Во время посадки р а 
мы откры ваю т  постепенно (одна за  дру-

Рис. 2. Укорененный побег туи западной пира
мидальной после весеннего черенкования (ч е 

р ез  60—65 дней).

гой), по мере хода работы . С ледом  ж е  за 
посадкой их немедленно за к р ы в а ю т  и при
теняют (если стоит ясн ая  погода) .  Д л я  
этого использую т дран очн ы е щ иты и д р у 
гие притеняю щ ие м атери алы  (м ож н о де
л а ть  легкую  за б ел к у  парн иковы х’ рам  м е
лом, но не известью ). Если п асм у р н ая  п о 
года стоит р я д  дней, то притенение с п а р 
ников следует  снимать, но с появлением  
солнца притенение д олж н о  быть н е м е д л е н 
но восстановлено, иначе при солнечной по
годе черенки могут быстро получить ожоги.

Основное условие оптим ального  р еж и м а  
парников — п оддерж ание  умеренной в л а ж 
ности и относительно ровной температуры , 
которая  д о л ж н а  быть н а  уровне 20— 25 
градусов. Весеннее периодическое п о н и ж е
ние наруж ной  температуры , которое хотя 
и сказы вается  на реж и м е  внутри парн и ка ,  
существенного значения не имеет. Д л я  л у ч 
шего образован и я  к ал л ю са  среда в п арн и 
ках д о л ж н а  быть влаж н ой , но без и зли ш 
ней сырости, поэтому первое время (до на
чала  роста корней) парники необходимо 
поливать 2— 3 р а за  в день, лучш е — через 
распылитель, чтобы не вы бивать черенки 
из песка. П ри сильной струе мелкие черен
ки зам ы ваю тся  песком. Р асх о д  воды за  
один разовы й полив составляет  примерно 
3—4 литра  н а  одну раму. В пасм урны е и 
тем более в д о ж д ли вы е  дни полив не п ро
изводят, так  к а к  при излишней в лаж н ости  
с появлением плесени черенки загн и ваю т. 
В случае появления плесени парн ики  надо 
проветривать, не допуская  р азви ти я  гриб
ного процесса. Д л я  этого поднимаю т с од 
ной стороны п арн ика  две-три р ам ы  на под
ставки небольшой высоты, одновременно 
прек р ащ аю т  полив или ум еньш аю т его нор
му. С момента об разован ия  корней полив 
постепенно сокращ аю т, начиная приучать 
растения к наруж ном у воздуху. Д л я  этого 
постепенно на короткое время подни м аю т 
один конец рамы (через одну) на п о д став 
ки высотой 10— 15 сантиметров. С н а ч а л а  
поднятые рам ы  мож но д ер ж ать  20— 30 м и
нут, а через 6— 7 дней их можно подни
мать до полуметровой высоты и д е р ж а ть  
открытыми более длительное время. К огда 
растения привыкнут к н ар у ж н о м у  воздуху, 
рам ы  с парников можно снять совсем, в ы 
полняя эту работу  в пасмурный день, что
бы и зб еж ать  резкого изменения в реж име, 
что нередко губительно действует на р а с 
тения, если укоренивш иеся черенки не про
шли предварительной  «закалки». После 
снятия рам  на парники надо н алож и ть  
драночны е щиты.
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Весеннее черенкование хвойных зн ачи 
тельно с о кр ащ ает  сроки укоренения и по-

Рис. 3. У ко рененный побег лиственницы си
бирской после лет него  черенкования.

вы ш ает процент п ри ж иваем ости  черенков. 
П рим еняем ое  раньш е летнее черенкование 
хвойных сильно р астяги вал о  процесс у к о 
ренения и требовало  больш их з а т р а т  т р у 
да, д а в а я  «изкий  процент выхода растений. 
Так, при летнем черенковании ель и пихта 
укоренялись почти через год. Т аким  о б р а 
зом, срок укоренения з а т я г и в ал с я  на 11 —
12 месяцев. В наш их ж е  опы тах срок уко
ренения этих пород составляет  2 —2,5 ме
сяца (с выходом растений до 80—8 5 % ) 
(рис. 1). Туи, м ож ж евельн и ки  и кипарисо- 
вики при весеннем и летнем черенковании 
д аю т отличную при ж иваем ость  (рис. 2 ) ;  их 
выход составляет  90— 95 процентов.

В отношении лиственницы необходимо 
отметить, что все ее виды хорош о черен ку
ются лиш ь во второй половине л е та  и об 
разую т корни уж е  к осени того ж е  года 
(рис. 3). П ериод  укоренения лиственницы 
примерно одинаковы й, как  и остальн ы х 
хвойных. Д л я  заготовки  черенков на м а 
точных деревьях  лиственницы реж ут  п обе
ги текущ его года лиш ь перед окончанием 
роста. Д л и н а  черенков в данном случае 
м ож ет  быть от 10 до 12 сантиметров. В 
остальном агротехн ика  черенкования  ли ст 
венницы т а к а я  же, как  и других хвойных.

При лесны х питомниках, особенно в л е 
сопарковых хозяйствах , -необходимо иметь 
отделения по вегетативному р азм н о ж ен и ю  
особо ценных форм и разновидностей  хвой
ных и лиственных пород, которые только  
приемами вегетативного  р азм н о ж ен и я  мо
гут сохранить ценные качества  исходного 
м атериала .

ПРОГНОЗ УРОЖАЯ ШИШЕК КЕДРА КОРЕЙСКОГО

Н. В. КРЕЧЕТОВА, В. И. ШТЕЙНИКОВА
(ДальНИИЛХ)

Возможность п редварительн ого  определе
ния урож ая  семян  кедра  корейского позво
л я ет  правильно п л ан и р о вать  основные ме
роприятия по ведению  хозяйства  в орехо
промысловых зонах, в частности, своевре
менно подготовиться к сбору орехов. Кроме 
того в урож айны й год м ож но о ж и д ать  м ас 
сового появления белки, соболя  и т. д.

П рогнози рован ие  у р о ж а я  семян древес-,, 
ных пород издавна  п р и влекает  внимание 
лесоводов. Составить прогноз мож но в том 
случае, когда  известны ф акторы , способст
вую щ ие ф орм ированию  генеративны х о р г а 

нов. Б ольш инство  и сследователей  считают, 
что основными ф акто р ам и , регулирую щ им и 
плодоношение древесн ы х пород, являю тся  
элементы погоды в периоды вегетации. Н а 
ши наблю дения подтвердили , что урож ай  
семян у кедра  корейского особенно зависит 
от количества в ы п ад аю щ и х  осадков  и в л а ж 
ности воздуха.

К едр корейский п р о и зр астает  на горных 
склонах  и в д о ли н ах  Д а л ь н е г о  Востока. 
К лим атич еская  обстановка  этих районов в 
зависимости от географ ического  полож ения 
и р ельеф а  местности в есьм а  различна . Л е 
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Показатели биологического урожая семян в кедровниках Вяземского лесхоза 
Хабаровского края за последнее десятилетие

Та б л и ц а  1
Н

ом
ер

а
пр

об
ны

х
пл

ощ
ад

ей

Характеристика насаждений 
на пробе

Количество шишек на 50 деревьях по годам

1961 I960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952

3 4Кд2Бж (130) 2Лп (130) ИГ 
(130) I Кл (100) +  Е, Д, Я, 
Юго-восточный склон 20°, 
полнота 0,6, средний диа
метр 35 см

2367 964 450 371 1986 421 432 367 1509 423

1 5Кд ЗБж (160) I Иг (130) 1Лп 
(1 2 0 )+  Е. Кл, Я, ед. П, Лп, 
Юго-восточный склон 15°. 
Полнота 0,5, диаметр 44 см

4250 650 750 4150 600 600 2450 450 600 1300

том с о кеан а  поступает насыщ енный п а р а 
ми воздух. Г л а в н а я  м асса  влаги  вы падает  
на восточном скате  хребта  Сихотэ-Алинь. 
У р о ж ай  ш иш ек кедра  корейского на у ч а 
стках , разделен ны х  горными хребтами, 
ф о рм и руется  по-разному, что п одтверж даю т 
дан н ы е  двух  пробных площ адей  (1 и 3 ) ,  з а 
лож ен н ы х  нами в В язем ском  лесхозе  (Х а
б аровский  к р а й ) .  В табли ц е  1 даны  п о к а 
затели  биологического у р о ж а я ,  которые от
л и чаю тся  от хозяйственного, особенно после 
обильного  плодоношения.

П роб н ы е  площ ади  разделен ы  высоким 
горным хребтом  Сихотэ-Алинь, протян ув
ш им ся в северо-западн ом  направлении: 
п робная  п л о щ адь  3 находится  на северо- 
восточной стороне хребта , а номер 1 — на 
ю го-зап аде ;  однако  обе располож ен ы  на 
склон ах  одинаковой  экспозиции. П р о б н ая  
п л о щ ад ь  1 защ и щ ен а  от летних в л аж н ы х  
морских ветров. У рож айны е годы в у сл о 
виях  пробной площ ади  1 повторяю тся чаще, 
чем на пробной площ ади  3, а периоды м е ж 
д у  уро ж ай н ы м и  годам и — короче С ледо
вательно , реж им  в лаж н ости  н ар яд у  с д р у 
гими ф а к то р а м и  о казы в ает  существенное 
влияни е  на ф орм и рован и е  у р о ж а я  шишек 
кедра  корейского.

Б о л ьш о е  влияние условий погоды на з а 
лож ен и е  генеративны х органов  сосны о б ы к
новенной отмечено Д . Я. Г и р ги д о в ы м 2, к о 

1 На площади 1, защищенной от ветров, несущих 
обилие влаги, урожайные годы были через два на 
третий, а на незащищенной площади 3 — через три 
на четвертый год.

2 Г и р г и д о в  Д. Я. Метеорологический метод 
прогноза урожая семян сосны. Ж урн . «Лесное хо
зяйство» № 7 за 1960 г.

торый р а з р а б о т а л  метод прогноза у р о ж а я  
семян сосны, основанный на зависимости 
этого у р о ж а я  от м есячного деф иц ита  в л а ж 
ности, приуроченной к 13 часам , в период 
за л о ж ен и я  генеративных почек. Этот метод 
прогнозирования у р о ж а я  мы применили 
к кедру корейскому. В наш их условиях  н аи 
более д о ж д ли в ы е  месяцы — ию ль и август, 
когда ф орм ирую тся  генеративные органы 
кедра, у которого от момента зал о ж ен и я  
генеративны х органов  до созревания  уро 
ж а я  проходит три вегетационных периода 
(26— 27 м есяц ев) .  П о казател и ,  х а р а к т е р и 
зую щ ие условия  погоды летних периодов 
и разм еры  у р о ж а я  по годам  в том ж е  
В язем ском  .лесхозе, приведены в табли ц е  2.

И з табли ц ы  видно, что н а и б о л ь ш е е  
к о л и ч е с т в о  г е н е р а т и в н ы х  о р г а 
н о в  з а к л а д ы в а е т с я  в л е т о ,  к о г д а  
в а в г у с т е  т е м п е р а т у р а  и д е ф и 
ц и т  в л а ж н о с т и  в ы ш е  с р е д н и х  
м н о г о л е т н и х  и в ы ш е  а н а л о г и ч 
н ы х  п о к а з а т е л е й  и ю л я .  Н есколько  
меньшее количество, но все ж е  д аю щ ее  хо р о 
ший урож ай , формируется  при т е м п е р а 
туре, близкой к средней многолетней, но 
при повышенном деф иците в л аж н о сти  во з 
духа. Н аим еньш ий у р о ж ай  з а к л а д ы в а л с я  
при низком деф иците в лаж н ости  (1957 год).  
Таким  о б разом  в условиях В язем ского  л е с 
х оза  основную роль играет  величина д еф и 
цита в лаж н ости  воздуха в августе.

Интересно проследить, сохраняется  ли 
чэта законом ерность  д л я  других районов 
п рои зрастани я  кедра корейского. Об этом 
свидетельствует табл и ц а  3, которая х а р а к 
теризует зависимость  м еж ду  у р о ж аем  и 
влаж ностью  воздуха  в июле и августе
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Т а б л и ц а  2
Условия погоды лета и урожаи шишек кедра корейского в Вяземском лесхозе

Годы з а 
ложения 

ген ератив
ных орга 

нов

В процентах от многолетних средних данных
Год со- 

зрева-  
ния 

шишек

Оценка
ур о ж а я

Июнь Июль Август

темпе
р атур  а

воздуха

месячная
сумма

осадков

дефи
цит

в л а ж 
ности

температу
ра воздуха

месячная
сумма

осадков
дефицит

влажности
тем перату 
ра воздуха

месячная
сумма

осадков

дефи
цит

в л а ж 
ности

1955 100 123 46 103,3 67,3 98 104 81,2 117 1957 ОТЛИЧНЫЙ
1956 103 52,4 58 99,0 207,8 77 95,4 51,0 130 1958 средний
1957 97 73,6 56 100 91,5 106 93,9 234,8 90 1959 слабый
1958 105 76,5 62 106,7 50,2 133 94,9 66,6 129 1960 среднии
1959 101 120,1 45 88,4 111,6 72 109,0 44,6 139 1961 отличныи
1960 95 85 39 100,0 71,4 124 103,0 130,3 120 1962

Среднее
много
летнее 16,3 99,2 10,0 2d, 7 145,1 10,0 19,6 139,6 7 ,9

в разн ы х  пунктах  а р е а л а  кед ра  корейского. 
П р о я в л яе т с я  довольно ч еткая  зависимость 
м е ж д у  сухой и ж ар к о й  погодой в августе и 
за л о ж е н и е м  генеративных органов  этой по
роды.

О сновную роль играет  повышение д еф и 
цита  влаж н ости  по сравнению  со средней 
многолетней, особенно, если такое  отклоне
ние в августе о к азы в ал о сь  выше, чем 
в июле. П ри  отклонении д еф иц ита  в л а ж н о 
сти в ию ле больше, чем в августе, у р о ж аи  
ф орм ирую тся  в значительно меньш ем коли 
честве, чем при сухости воздуха  и высокой 
тем п ературе  в августе. В 1962 году о ж и 
д ается  слабы й урож ай . __ ________

Если б лагопри ятн ы е погодные условия  
бы ваю т за  годом обильного у р о ж а я ,  то р а з 
меры у р о ж а я  у ж е  за в и с я т  от р асхода  п и та 
тельных веществ д ер евьям и  в прош лом 
году. В тех местах, где у р о ж а й  в п р ед ы ду 
щем году отсутствовал, обычно п оявляется  
много шишек, что видно из сопоставлен ия  
дан ны х т а б л и ц  1 и 2. С удя  по табл и ц е  2, 
в 1956 году в районе В язем ского  лесхоза  
в августе было тепло и сухо (значительное  
отклонение д еф иц ита  вл а ж н о с т и ) ,  а, со 
гласно дан ны м  табли ц ы  1, высокий у р о ж ай  
н аб л ю д ался  на пробной площ ади  1, на к о 
торой в 1957 году ш иш ек почти не было. 
М ал о  т а к ж е  отмечено ш иш ек на пробной

Т а б л и ц а  3
Зависимость меж ду месячным дефицитом влажности на срок 13 часов 
(в % от среднего месячного дефицита влажности в июле и августе) 

и урожаем шишек кедра корейского по районам наблюдений

Годы за л о 
жения ге

н ер ати в
ных почек

Комсомольский Оборский Бикинский
Примеча

ние
июль август годы

урож ая июль август годы
у р о ж а я июль август годы

у рож ая

1955 84,3 83,7 1957 96,4 98,0 1957 100 103,2 1957
(сред.) (сред.) (отл.)

1956 115,6 111,6 1958 82,3 106,9 1958 75,9 97,2 1958
(сред.) (сред.) (сред.)

1957 105,6 109,0 1959 116,0 89,1 1959 112,9 79,1 1959
(хор.) (слаб.) (слаб.)

1958 115,6 95,0 1960 116,2 103,9 1960 125,0 106,0 1960
(слаб.) (сред.) (нет)

1959 82,0 103,5 1961 72,5 107,9 1961 7.3,1 105,0 1961
(отл.) (отл.) (отл.)

1960 96,6 95,0 1962 114,1 96 1962 112,9 110,0 1962

Много
летний
средне

месячный 8,9 8,6 11,3 10,1 10,8 9,6
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площ ади  3, где у деревьев  зап асы  п и татель
ных веществ были и зрасходованы  в п ред ы 
д ущ ем  году. С ущ ествует  т а к ж е  зависимость 
м еж д у  у р о ж аем  и условиями погоды в пе
риод цветения  кедра , то есть в июне сл е 
дую щ его  года после за л о ж ен и я  генерати в
ных органов.

Н аб л ю д ен и ям и  установлено, что ген ер а 
тивные органы  з а к л а д ы в а ю т с я  значительно 
чащ е, чем в ы растаю т  ш ишки. В табли ц е  4 
приведены дан ны е о количестве опавш их 
колосков  и процеыт озимы х ш иш ек от числа

Т а б л и ц а  4
Соотношение процента озимых шишек от числа 

женских колосков у  кедра корейского 
в Вяземском лесхозе

ж енских колосков в В язем ском  лесхозе  вес
ной 1959 года.

В июне 1959 года — в период цветения 
и опыления — вы п ало  много осадков  (120% 
среднего многолетнего коли чества) ,  и д еф и 
цит влаж н ости  составлял  45 процентов от 
среднего многолетнего деф ицита. П ри вы со
кой влаж н ости  воздуха пыльники впиты 
ваю т много влаги, пы льц а  не разлетается , 
и много колосков остается  неопыленных, 
которые постепенно засы х аю т  и опадаю т. 
В таблиц е  3 показано , что часть или все 
колоски с дерева  опадаю т; остаю тся  лиш ь 
те, которые успеваю т опы литься  при к р а т 
ковременной солнечной погоде. Конечно, на 
снижение у р о ж а я  могут о к а за т ь  влияние и 
вредители, однако  основным ф акто р о м  ф о р 
м ирования у р о ж а я  ш иш ек кедра  корейского 
следует считать условия погоды в период 
зал о ж ен и я  генеративных органов  (период 
ц в е т е н и я ) .

Таким образом , если в августе стоит 
сухая теплая погода, то через 2 года можно  
ожидать хорошего урож ая шишек кедра 
корейского. У рож ай сн и ж ается , если в пе
риод цветения (в июне) н аб л ю д ается  с ы р ая  
погода (с высокой влаж ностью  в о зд у х а ) .  
Лучш ий у р о ж ай  формируется  на участках , 
защ ищ ен ны х от летних муссонов, несущих 
обилие влаги.
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1 210 100 0 8 165 100 0
2 210 53 47 9 85 100 0
3 180 88 12 10 90 100 0
4 290 96 4 11 178 40 60
5 237 100 0 12 160 76 24
6 150 55 45 13 120 100 0
7 170 85 15 14 230 86 14

З А Р А С Т А Н И Е  С К Л О Н О В  О В Р А Г О В  

В Л Е С Н О Й  З О Н Е
А. Л. ЗНАМЕНСКАЯ, аспирант ЛАПТИ

О х р а н а  и защ и та  почв от эрозионных 
процессов имеет в аж н о е  н арод н охозяй 
ственное значение. В п ред елах  лесной зоны 
наи больш ий вред причиняет вод н ая  эрозия, 
при которой происходит смыв пахотных 
зем ель , образован и е  оврагов. С ам ы м  про
стым и действенным способом борьбы с 
водной эрозией является  ф итом елиорация . 
Д л я  прави льн ой  организац ии  этих работ  
необходим о изучать естественные процессы 
з а р а с т а н и я  оврагов, по-разному п ро тека 
ю щ ие в различ ны х  физико-географических

зонах , в том числе и в лесной зоне, где 
они остаю тся еще слабо  изученными.

В п ределах  М осковской области  (зона 
дерново-подзолистых почв) сам озарастан и е  
оврагов нами изучалось на Теплостанской 
возвышенности, Клинско-Д митровской г р я 
де, П одольском  Ополье. Здесь  процессы 
с ам о зар астан и я  протекаю т интенсивно и 
у ж е  на расстоянии 30— 50 метров от в е р 
шины действую щ его овр ага  появляется  с а 
мосев древесной растительности. Т а к а я  о со 
бенность в развитии растительности на
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склонах оврагов д ает  возм ож ность  вы де
лить в лесной зоне стадии зар астан и я ,  от
личные от лесостепи и степи.

Н а Теплостанской возвышенности, кото
рая  и зр езан а  густой и глубокой о в р а ж н о 
балочной сетью, развитие  травянистой  и 
древесной растительности происходит одно
временно. В этом районе балки  х а р а к т е р и 
зуются крутыми (25°) склонами, плоским и 
широким дном (40— 45 м ) .  О враги  р а зв и 
ваю тся главны м образом  по дну балок, 
я в л яя с ь  по классиф икации проф. С. С. С о
болева вторичными донными о б р азо в ан и 
ями. П очвообразую щ ей породой возвы ш ен
ности сл у ж а т  покровные суглинки, з а л е 
гаю щ ие на надм оренны х ф лю виогляциаль-

ных песках, или чащ е непосредственно на 
морене. П очвенный покров представлен 
суглинистыми почвами разной степени 
оподзоленности. Один из таких  оврагов, на 
котором детальн о  изучены процессы есте
ственного зар а с та н и я ,  располож ен в районе 
с. Узкого в К арьерной балке, явл яясь  вто
ричным донным оврагом, рост его происхо
дит в р езультате  стока воды с о б р аб а т ы 
ваемых склонов во д о р аздел а  и обусловли
вает быстрое развитие овраж н ы х  р а зм ы 
вов. Н а  склонах балки  и оврага  растут 
смешанные н асаж д ен и я  березы  б о р о давч а 
той, сосны обыкновенной, осины, липы м ел
колистной, д уба  черешчатого. В доль р. Чер- 
тановки и по дну балки  появляется  ольха 
серая. В подлеске встречаю тся лещина, 
рябина, бересклет  бородавчаты й. О б щ ая  
протяженность главного русла о в р ага  (сов
местно с балкой) составляет  1800 метров.

П р ео бл ад аю т  склоны северной и южной 
экспозиции. Р аспределен ие  в овраге  ск л о 
нов и стадий развития  древесной р а с ти 
тельности показано  на рисунке. В заи м о 
связь  стадий развития  склонов и р асти 
тельности о тр аж ен а  в таблице.

В вершине оврага  процессы эрозии п р о 
текаю т интенсивно, и об разую щ иеся  здесь  
склоны первой стадии развития  имеют ф о р 
му вертикальны х обрывов, на которых от
сутствуют почва и растительность, хотя на 
отдельных разорван н ы х  дерн и н ах  нередко 
встречается  самосев березы. О дн ако  он ч а 
ще всего погибает из-за  разм ы ва  дернин.

Н а  склонах  второй стадии развития  
(протяж енностью  около 110 метров по 

главному руслу) начинает  ф о р 
м ироваться  неустойчивая осыпь, 
которая  постоянно пополняется 
за  счет осыпания верти кальн ы х  
стенок, а снизу подм ы вается  вод 
ным потоком. Н а  таком  п о д в и ж 
ном субстрате  поселяю тся травы - 
пионеры (м ать-и -м ачеха, вейник 
лесной, будра  п лю щ евидная  
и д р .) ,  которые легко  переносят 
засыпание и способны к в егета 
тивному разм нож ению . И з д р е 
весных пород с н ач ал а  появляется  
береза  б о родавчатая :  близкое
располож ен ие  ее семенников, р а 
стущих на склонах  балки  и не
посредственно у краев  обры ва, 
о бусловливает  хорош ее естест
венное возобновление березы  по 
оврагу. С ам осев  в возрасте
2— 4 лет, высотой 5— 15 сан ти 
метров, поселяется  всюду, где 

удален а  дернина (по сам ом у  краю  верти 
кального обры ва, на разруш ен н ы х  м оноли
тах, на неустойчивой осыпи). В результате  
подвиж ности субстрата  на ск лон ах  б о ль 
шинство стволиков искривлено и имеет с а б 
левидную  форму, которая  затем  с о х р а н я 
ется у взрослы х деревьев. Н есм отря  на н а 
личие сам осева  древесной растительности, 
травян ой  покров зан и м ает  господствую щее 
положение. Это первая  стадия  з а р а с та н и я  
склонов, когда травы-пионеры  (корн еви щ е
вые) п реобладаю т  н ад  деревьям и-пионера- 
ми, и соответствует второй стадии развития  
склонов оврагов.

Склоны третьей стадии р азвития  (п р о 
тяж енность  по главном у  руслу  около 700 
м )  зан и м аю т  больш ую  часть  оврага .  В 
этой стадии осыпь у ж е  сф орми рована , 
устойчива и крутизна  склонов составляет 
30— 40 градусов. Р асп р ед елен и е  раститель-

Р аспределен ие древесной растит ельности по оврагу 
.Каръерный" (М осковская, област ь).
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Стадии раавития оврагов и их зарастания
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I 80 90 Вертикальный об
рыв, без осыпи

Раститель
ность от
сутствует

— — Изредка на разрушен
ных монолитах зо 
нальная раститель
ность

—

и 110 4 0 -5 0 Вертикальный об
рыв с неустойчи
вой осыпью

I береза I Пионеры (мать-и-маче
ха, вейник лесной 
и др.)

ш 700 30—40 Устойчивая осыпь, II береза,
сосна,
липа,
дуб,

осина

I— ш  
I—и  
I—н  
1— п

I

Наряду с пионерами 
(золотая розга, мать- 
и-мачеха и др.) появ
ление зональной 
растительности

5— 15

IV 400 25—30 Устойчивая осыпь, 
слежавшаяся при 
более пологих 
склонах

III сосна,
береза,

дуб,
липа,
осина

III—IV
I—V

II—V 
I—II 
I—II

Зональная раститель
ность

15—20

ности на таких  склонах  характеризуется  
м икрозональностью . Т ак , в ниж ней части 
склона , где осыпь устойчива, начинает  по
я в л яться  зо н а л ь н ая  растительность  — оби
льное р а зн о тр ав ье  (зверобой пр о д ы р яв
ленный, герань болотная , И ван -д а-М ар ья ,  
Черноголовка обы кновен ная  и д р .) ,  которое 
надви гается  с днищ а овр ага  и вытесняет 
травы-пионеры , п рои зрастаю щ и е  на рыхлом 
субстрате, откуда они передвигаю тся в 
верхню ю  часть  устойчивой осыпи, попол
няю щ ейся  за  счет о б в ал и в ан и я  стенок. Т р а 
вяной покров изреж ен, т а к  к а к  находится 
под пологом древесной растительности. Н а 
с а ж д е н и я  здесь  см еш ан ны е и р азн о в о зр аст 
ные. Н а  протяж ени и  всей третьей стадии 
разви ти я  склонов господствую щее место 
з а н и м а е т  береза  1— III  класса  возраста. 
О на поселяется  по всему склону, но п ред 
почитает верхню ю его часть. В начале  тре
тьей стадии з а р а с та н и я  у ж е  встречается  
сосна в виде сам осева  5— 10-летнего во з 
р аста , высотой от 0,5 до 2 метров; состоя
ние его — угнетенное. О дн ако  чем бли ж е к 
устью, где старее  склоны, тем сосны б оль
ше и у ж е  на расстоянии 850 метров от вер 
шины о в р ага  сосна I I — III  класса  возраста  
п р ео б л ад ает  над  березой.

К осда древесн ая  растительность зани м ает  
господствую щ ее полож ение, а травы -п ио
неры вы тесняю тся зональной расти тельн о
стью в верхню ю  часть осыпи, в овраге  р а з 
вивается  вто р ая  стадия  зар а с та н и я ,  соот

ветствую щ ая третьей стадии р азвития  ск л о 
нов. Н а  склонах этой стадии под поло
гом древесной и травянистой  расти тельн о
сти формирую тся своеобразные н ед о р азви 
тые почвы, состоящ ие из гумусового гори
зонта (Ai) и м атеринской породы — осыпи. 
М ощность этих почв различна  и в о зр а с т а 
ет сверху вниз по склону (1 — 10 см) и от 
вершины к устью о врага  (10-— 15 см).

В четвертой стадии развития склоны с т а 
новятся более пологими, особенно бли ж е  
к устью оврага . Ф орм а их из вогнутой пе
реходит в прямую  (с углом н аклон а  25— 
30°). В этой стадии склоны за к а н ч и в аю т  
свое развитие и переходят  в склоны балки. 
П р о и зр астаю щ ая  здесь древесная  р а с ти 
тельность составляет  единое целое с п ри 
л егаю щ им  лесным массивом, причем склоны 
покрыты сосной, дубом (III  класс  в о з р а 
ста) ,  березой ( I I I —V классы в о з р а с т а ) , л и 
пой; единично встречается  ель, вяз; в п од 
леске лещ и на, рябина. Травяной  покров 
равном ерно распределяется  по склону и 
состоит из типичных лесных представителей  
(осока волосистая, медуница лекарствен^ 
ная, хвощ  лесной, копытень европейский, 
сныть обы кновенная и др .) .

Ю ж ны й склон покрыт чистым березовым 
н асаж ден и ем  первого класса  возраста  и 
единично дубом  ( IV —V кл .) .  Такой состав 
и изреж енность н асаж д ен и я  объясн яется  
проводимыми здесь ранее рубками. Н ед о 
развиты е почвы в этих условиях  достигаю т
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больш ей мощности, чем в предыдущ ей с т а 
дии. Так , в верхней части склона мощность 
гумусового горизонта (A i) составляет  10— 
15, а в ниж ней 20—25 сантиметров. Когда 
склоны сплош ь покрыты сформировавш ейся  
лесной растительностью , наступает  третья 
стадия  зар а с та н и я ,  соответствую щ ая IV 
стадии разви ти я  оврага .

Н а  расстоянии 1300 метров от вершины

овраг  переходит в балку, склоны которой 
т а к ж е  облесены. Сущ ественным при зн аком , 
отличаю щ им  овр аг  от балки, явл яется  н а 
личие вполне сформированного  в б ал к е  
почвенного покрова, который представлен  
дерново-подзолисты ми нам ы ты м и почвами, 
со всеми свойственными им генетическими 
горизонтами.

ИЗ ОПЫТА РАЗМНОЖЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ 
В ПОДПОЛОГОВЫХ ПИТОМНИКАХ

Б. В. ГРОЗДОВ,
профессор, доктор биологических наук 

(Брянский технологический институт)

Много лет нам пришлось заниматься разведением 
новых пород — экзотов. Это были деревья и кустар
ники самых разнообразных видов. Опыт показал, 
что разведение их на открытых питомниках часто 
не дает должного эффекта. Особенно это касается 
пород с твердыми, трудными для прорастания се
менами, например, боярышников, кизильников, ши- 
ловников и лоха, всходы которых часто появляются 
через год. При прополке сорняков семена и всхо
ды их нередко повреждаются и подсыхают, не да
вая нужного прироста. Иногда сеянцы гибнут от 
солнцепека, суховеев и заморозков.

В силу этого нами использован способ посева се
мян в «подпологовых» питомниках на лесной цели
не. Для этого в лесной части дендрария Брянского 
опытного лесничества (на прогалинах в спелых на
саждениях типа сосняк липовый и сосняк бруснич
но-черничный, со слабо подзолистой песчаной поч
вой, подстилаемой глауконитовым песком с ф осфо
ритами), в 1957 году было заложено шесть, неболь
ших питомников, по 20—25 гряд каждый. Все эти 
питомники приурочены к окнам насаждений, не
сколько расширенным за счет выемки ели и березы. 
Гряды разделаны с дополнительным внесением ор
ганических веществ в виде лесной подстилки и тор- 
фо-аммиачного удобрения. Для посева использо
ван маркер с расстоянием ребер в 18 сантиметров. 
Никакого притенения не требовалось, поэтому от
падал вопрос и о заготовке щитов. Сорняки появля
лись редко , поэтому однократная прополка после 
дождей в конце лета оказывалась достаточной для 
поддержания посевов в чистом состоянии. Однако 
уже на третий год на грядках сильно развивался 
мох (политрихум юниперинум). Тогда приходилось 
рыхлить почву, а осенью покрывать грядки листвой. 
Внесение удобрений улучшало рост растений.

Таким образом удалось получить многочисленные 
растения самых разнообразных экзотов. Известный 
интерес вызвало появление сеянцев калопанакса 
семилопастного —  «белого ореха», или диморфанта. 
Как известно, данный представитель широколист
венных лесов Приморского края разводится семе
нами с большим трудом : в первые годы растет 
очень медленно. Быстрее, чем в обычных питомни
ках, появились и росли лучше растения аралии.

Среди трудно выращиваемых видов путем посева 
получена липа амурская. Сухие семена липы и ди
морфанта, поступившие из Дальнего Востока, были 
посеяны 30 июля 1957 года, а всходы появились в 
мае следующ его года. Весьма дружно прорастали 
семена актинидии и рябины. В настоящее время 
имеются хорошо развитые двух-трехлетние сеянцы 
нескольких видов рябины (промежуточной, мучни
стой, гранатной, Мичурина, крымской). Отличные ре
зультаты дала черноплодовая арония (черная ряби
на), в том числе ее разновидность с крупными чер
ными, покрытыми светлым налетом яблочками, 
отобранная И. В. Мичуриным. Успешно прошли 
опыты также с посевами орехов —  маньчжурского 
и серого , в том числе крупноплодной разновид
ности. Если посевы в мичуринском саду (в г. Брян
ске) под пологом орехов в жаркое лето 1960 года 
были неудачными, то на опытных грядах в подполо- 
говом питомнике наблюдалось удовлетворительное 
прорастание семян, и сеянцы к осени достигли 
28— 45 сантиметров. Необходимо отметить, что 
некоторое количество орехов прорастает через год.

Особенно удачными оказались посевы боярышни
ков: мягковатого , Максимовича, кроваво-красного
(сибирского) и других, а также кизильника блестя
щего, черемухи поздней, черемухи обыкновенной, 
черемухи Маака, бобовника, алычи, розы морщини
стой и собачьей. Обычно в массе они образую т 
всходы на другой год, но это не имеет значения, 
так как уход в лесу не требует больших затрат. 
Хорошие результаты получились с размножением 
различных форм бересклета европейского —  крас
ноплодной, розовоплодной, плакучей. Однако в 
одном месте сеянцы оказались повреждены муч
нистой росой. Поэтому всю однолетнюю дубовую  
поросль у пней на участке пришлось удалить, как 
очаг распространения вредителя.

На посевных грядках весьма ярко сказалось рас
щепление признаков у форм с различной окраской 
листьев, например, у яблони Недзведцкого , отли
чающейся красными цветками и плодами. Сеянцы 
выращены из семян, полученных в мичуринском 
саду, где рядом с яблоней Недзведцкого растет 
пепин шафранный. Под действием перекрестного 
опыления здесь образовались частично гибридные
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Подпологовый питомник в дендрарии Брянского  учебно-опытного лесничества

семена. Сеянцы при осеннем учете расчленились на 
три группы: с темно-зеленой окраской (28% ), ярко- 
красной (46% ) и золотисто-желтой (26% ). Это же 
можно наблюдать у садового чубушника золотистой 
формы , в потомстве которого получаются особи 
с листьями золотистой и зеленой окраски. Посадка 
таких растений, видимо, создаст целый букет осен
них расцветок.

Хотелось бы привести несколько теоретических 
соображений для обоснования выращивания сеян
цев лесных пород в подпологовых питомниках. Как 
правило, лесные породы в первые годы своего ро
ста и развития отличаются большей теневыносли
востью, чем во взрослом состоянии. Поэтому они 
себя чувствуют неплохо, если попадают в подполо- 
го'эый питомник, где света для них достаточно, 
а вредные проявления излишней освещенности от
сутствую т. В таких местах растения не подвергаются 
ожогу, выжиманию от действия заморозков, объе
данию корней вредными личинками и гусеницами. 
Семена и плоды при осенних посевах здесь дольше 
подвергаю тся действию теплой стратификации, так 
как почва промерзает позднее. В лесу отсутствуют 
вредные злаки. Положительное влияние оказывают 
на прорастание семян выделения корней лесных де
ревьев. Наличие подстилки обогащает почву при ее 
подготовке. Часто наблюдаются микоризы, полез
ные для лесных пород. Однако зайцы и некоторые 
другие животные могут нанести большой вред каш
тану конскому, айве, яблоням и другим растениям. 
Предохранением от этого могут служить еловые 
ветки, заложенные среди сеянцев.

Наблюдения в 1959 году показали, что промерза
ние почвы в подпологовых питомниках на глубину 
до 20 сантиметров имело место лишь 28 ноября, 
а на глубине 0,8 метра почва оставалась непро
мерзшей. Оттаивала почва в начале апреля; в сере
дине апреля температура почвы на глубине 10—20 
сантиметров достигала 5 градусов, а к середине 
м а я— 10 градусов. В результате разовых отсчетов 
на термометрах, психрометре и анемометре в под
пологовых и открытых питомниках в 1961 году мож
но сделать следующие выводы.

В подпологовых питомниках наблюдалось мень
шее влияние ветра. Например, скорость ветра
19 ноября в 10 часов составляла 3 метра в секунду 
(против 5 на контроле). 4 августа показатели были 
идентичными, а 16 августа несколько более силь
ный ветер (1— 3 м/сек.) наблюдался на подполого
вых питомниках. Это подтвердилось и 1 сентября, 
что объясняется местными токами воздуха.

Солнечная радиация на подпологовых питомниках 
меньше, чем на открытом месте. Здесь же наблю
далась меньшая амплитуда колебания температур 
и большая влажность воздуха. Так, по наблюдениям 
4 августа 1961 года температура воздуха в 10 часов 
в питомниках составляла 21—22,5 градуса, а днем 
соответственно 25,6—27,3 градуса (против 24,8° и 
28,4° на контроле). Относительная влажность возду
ха более высокой всегда оказывалась на подпо
логовых питомниках, что видно из следующих цифр: 
4 августа в 10 часов она составила 71— 79 процен
тов против 58 на контроле и в 15 часов — 18—
20 процентов против 16,7 на контроле; то же днем
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16 августа (42—49% и 35% ) и 1 сентября (70—76% 
против 66% ).

Подпологовые питомники можно закладывать 
весной, летом и ранней осенью с тем, чтобы в те
чение всего вегетационного периода делать посе
вы: весной —  стратифицированными и не требую
щими обработки семенами, летом — свежими семе
нами раносозревающих пород (ирги и др .) и, на
конец, осенью — по мере созревания плодов раз
личных деревьев и кустарников, высевая свежие 
семена сразу же после очистки (обработки). Плоды, 
трудные по всхожести (липы и др .), собранные зи
мой, целесообразно посеять в конце июля (летом).

Наш опыт с разведением декоративных кустарни
ков и деревьев уже нашел применение в ряде лес
хозов Брянской области. Так, б Карачевском лес
хозе в 1961 году получено около 130 тысяч сеян
цев садового жасмина- и сирени. Осенью заложены

подпологовые питомники в Брянском лесхозе . При
ступили к аналогичной работе в Жиздринском лес
промхозе. В текущем году нами передано для лес
хозов области более трех килограммов семян садо 
вого жасмина. Это уже заметная партия семян, 
если вспомнить, что тысяча штук весит 0,11 грамма. 
Кроме того, из дендрария и мичуринского сада 
кафедры дендрологии и селекции Брянского техно
логического института направлены производству 
семена и других разнообразных экзотов.

Разведение древесных пород в подпологовых лес
ных питомниках удешевляет производство, так как 
требует меньшей затраты труда для борьбы с вре
дителями, по уходу и охране от неблагоприятных 
климатических условий. Это дело особенно перспек
тивно при разведении декоративных пород и ели в 
зонах озеленения городов и крупных населенных 
пунктов.

ПОВЫСИТЬ ПРОДУКТИВНОСТЬ ДУБОВЫХ 

ЛЕСОВ КРЫМА

Лубовые насаждения занимают 
более двух третей покрытой ле
сом нлошади горного Крыма, со
ставляя примерно половину об
щего запаса древесины. В основ
ном они представлены молодия- 
ками и жердняками. Дуб пуши
стый распространен до -151)— 
500 метров над уровнем моря, дуб 
скальный от 300—400 до 1000— 
1100 метров. В поясе 400—800 мет
ров в пониженных местах встре
чается дуб черешчатый. Средний 
запас дубняков семенного проис
хождения 105 кубометров, а по
рослевых — 50 кубометров на гек
тар, средняя полнота соответ
ственно 0,71 и 0,61. Повышение 
продуктивности и усиление за
щитных функции этих лесов яв
ляется первоочередной задачей 
крымских лесоводов.

В результате наших типологи
ческих исследований лесов Крыма 
в 1955--1958 годах установлено, 
что лесорастительные условия зо
ны дубовых лесов очень разнооб
разны. Большие площади зани
мают заросли дуба с грабинником 
и единичными соснами в суборях 
(В0, 5, и В г), дубняки с грабом, 
грабинником, можжевельника ми 
высоким и красным и соснами 
обыкновенной и крымской в су- 
дубравах (С0, С | и С 2) и дубра
вы с ясенем, грабом, липой, кле
ном, буком и кустарниками (Д\  
и До). В условиях суборей и су- 
дубрав значительные ппощади за
няты производными дубовыми на
саждениями без сосен, которые

возникли после сплошных рубок. 
На больших площадях, раньше 
покрытых дубовыми лесами, об
разовались безлесные простран
ства с единичными кустами дуба.

В настоящее время в дубовых 
насаждениях выделено два хо
зяйства: высокоствольное и низко
ствольное. В первом рубки на
значаются в возрасте 101 —120 лег, 
во втором в 51—60 лет. В высо- 
коствольниках применяются по
степенные и группово-выборочные 
рубки, в низкоствольниках— 
сплошнолесоссчные при непосред
ственном примыкании 50-метровых 
(по ширине) лесосек через 
■1—5 лет. В обоих хозяйствах 
главной породой принят дуб 
скальный. Однако полностью 
с этим согласиться нельзя. Дуб 
здесь не может быть принят глав
ной породой для всего хозяйства, 
так как его бонитет колеблется от
II класса в свежих дубравах до 
Va в сухих суборях. Его целесо
образно рекомендовать главной 
породой только в сухих и свежих 
дубравах, а в суборях и судубра- 
вах главной породой должны 
быть сосны крымская и обыкно
венная, которые в этих условиях 
намного продуктивнее (в два раза 
и более), чем дуб скальный или 
пушистый.

В этой статье, за недостатком 
места, не излагаются подробно 
рекомендуемые нами типы лесных 
культур, тем более, что этот во
прос детально разрабатывается 
Крымской горно-лесной опытной

станцией (Б. А. Павлов и
В. С. Щичко). Здесь мы приво
дим основные принципы, опреде
ляющие направление лесовод- 
ственных мероприятий в различ
ных лесорастительных условиях 
зоны дубовых лесов северною 
склона Крымских гор.

Введение сосны крымской или 
обыкновенной является главным 
средством повышения производи
тельности суборевых и судубрав- 
ных местообитаний. Сосну крым
скую можно выращивать в местах 
до высоты 1000—11 (Ю метров над 
уровнем моря, а сосну обыкновен
ную — повсеместно, но наиболее 
целесообразно выше 600—700 мет
ров.

В низких дубовых зарослях сос
на может высаживаться на пло
щадках и прерывистых полосах, 
подготовленных в прорубленных 
коридорах шириной 5—S метров. 
Если насаждение редкостойное 
или неравномерной низкой сом
кнутости, то в площадки, подго
товленные в наиболее осветлен
ных местах, рекомендуется выса
живать сосну крымскую, как более 
теневыносливую, чем сосна обык
новенная. Посадка кустарников
па всех таких площадях нецелесо
образна. Размер площадок в су
хих типах должен быть 3 X 3 мет
ра и более, ширина полос — 3—-
4 метра, а в свежих типах — пло
щадки 2 x 2  метра и полосы ши
риной 2—3 метра. В сильно изре- 
женных местах в суборях вместе 
с сосной можно высаживать
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скумпию, дрок испанский и ракит
ник, а в судубравах также кизил, 
грабинник, бирючину, свидину 
и др.

Основным способом подготовки 
почвы на безлесных площадях и 
в очень редких куртинных дуб
няках, сформированных на глини
стых сланцах, является широко
полосный на склонах до 12 граду
сов (с обработкой не менее 50% 
площади) и террасирование уни
версальным бульдозером Д-259 
на более крутых склонах (по ме
тоду Крымской ГЛОС). В усло
виях сильно пересеченного релье
фа, на обнажениях шиферов воз
можно применение взрывного ме
тода подготовки почвы (Г. О. Ива
нов).

В зоне распространения юрских 
известняков, конгломератов и дру
гих твердых пород механизиро
ванные способы подготовки почвы 
пока не разработаны. Здесь воз
можна только ручная обработка 
площадками с водоподводящими 
усами, прерывистыми полосами 
шириной не менее 4 метров или 
террасами шириной по дну 
1 метр. Размер площадок в сухих 
суборях и судубравах 3 X 3 мет
ра и более, в свежих 2 X 2  метра. 
Обработанная площадь в сухих 
типах должна занимать не менее 
50—60, в свежих — 30—50 про
центов.

На осыпях возможна посадка 
без предварительной подготовки 
почвы, а в скальных свежих ме
стообитаниях верхней горной зо
ны — посев сосны в микропониже
ния, уступы и щели между ска
лами. На больших водосборных 
площадях, где есть опасность 
смыва вспаханной почвы, жела
тельно плужное или плантажное 
прерывистое бороздование.

В свежих судубравах в насаж
дениях с примесью сосны следует

проводить содействие естествен
ному возобновлению, разрыхляя 
поверхность почвы площадками 
или полосами, и уход за сосно
вым подростом, осветляя его от 
лиственных пород. Здесь возмож
ны выборочные рубки для есте
ственного возобновления сосны и 
дуба. В чистых дубняках могут 
применяться узколесосечные (до 
20 м) сплошные рубки с направ
лением длинной стороны лесосеки 
поперек склона.

В прогалины низкополнотных 
древостоев сухих дубрав жела
тельно вводить сосну крымскую. 
Здесь почва должна обрабаты
ваться большими площадками 
(3 X 3 метра и более) или пре
рывистыми полосами (шириной 
более 4 метров) на глубину 35— 
40 сантиметров. На таких пло
щадках или полосах, подготовлен
ных п изреженных и расстроенных 
дубняках, можно высаживать дуб 
скальный, ясень обыкновенный 
или остроплодный, рябину крым
скую, кизил, грабинник, клены по
левой и Стевена (последний на 
известняках, выше 600—700 мет
ров), береку, кевовое дерево (до 
300—100 метров), свидину и др. 
В условиях сухих дубрав возмож
на организация лесоплодового хо
зяйства на кизил, грушу и ябло
ню. Для удовлетворения нужд ви
ноградных хозяйств здесь целесо
образно выращивать быстрорасту
щие гледичию и белую акацию.

Рубки ухода в дубравах долж
ны быть направлены на всемер
ное содействие естественному во
зобновлению наиболее продуктив
ных здесь дуба скального, ясеня 
обыкновенного или остроплодного, 
липы кавказской и береки. Руб
ками должны обеспечиваться вы
сокие защитные и водоохранные

свойства древостоев дубрав пу
тем систематического омолажива
ния подлеска и сохранения лес
ной подстилки.

В расстроенных низкополнотных 
насаждениях свежих дубрав воз
можна посадка дуба скального, 
ясеня обыкновенного, кленов по
левого и Стевена, липы мелко
листной и кавказской, граба, бе
реки, лещины, кизила и др. Их 
следует высаживать в площад
ки 2 X 2  метра или в преры
вистые полосы шириной 2—3 мет
ра. Рубки ухода в древостоях 
свежих дубрав должны быть на
правлены на всемерное поощрение 
здесь дуба скального; можно
ориентироваться также на выра
щивание ясеня обыкновенного и 
береки. В условиях свежих дубрав 
рекомендуется организация лесо
плодовых хозяйств на лещину, 
кизил, яблоню и грушу.

На безлесных площадях свежих 
дубравных местообитаний в ниж
ней зоне (до 400—500 метров) це
лесообразно выращивать орех
грецкий в смеси с грушей, алычей, 
абрикосом, кизилом, лещиной и 
другими породами по сплошь об
работанной почве. Здесь возмож
ны культуры шелковицы белой 
или черной, рябины крымской
с кизилом и золотистой смороди
ной. В поясе 400—800 метров 
в местообитаниях Д 2 и Д 3 глав
ной породой в культурах должен 
быть дуб скальный с сопутствую
щими породами и кустарниками, 
с примесью ясеня обыкновенного. 
С дубом и ясенем здесь следует 
высаживать все породы, рекомен
дуемые в расстроенных древо
стоях свежих дубрав. Подготовка 
почвы должна быть сплошная или 
частичная в зависимости от рель
ефа и возможности механизации.

П. П. ПОСОХОВ, кандидат сельскохозяйственных наук 
(УкрНИИЛХА)

ОЗЕЛЕНЕНИЕ БЕРЕГОВ КАРАКУМСКОГО КАНАЛА
Проложенная через Юго-Вос 

точные Кара-Кумы первая очередь 
Каракумского канала имеет ття~ 
сыпяые берега из песчаного грун
та, сложенного без определенных 
форм, так как поперечному про
филю канала еще не приданы 
предусмотренные проектом очер
тания. На некоторых озеровидных 
расширениях берега канала обра
зуют даже бугры и барханы. 
В результате ветровой эрозии чти 
песчаные образования приобрели

Ч. ХОДЖАЕВ, 

кандидат географических наук
(Таджикский СХИ)

вид барханной цепи и на многих 
участках постепенно засыпают 
русло капала. Такие вредные про 
пессы усиливаются за счет перено
са песка из полосы вторично!! 
дефляции, возникшей в результа
те работы строительных механт 
мок и движения транспортных 
средств вдоль канала.

В таких условиях понятнг, то 
большое значение, которое имеет 
облесение берегов Каракумского 
канала. В последние годы строи
тельным трестом «Каракумгидро- 
строй» проведены значительные 
работы по укреплению и облесе
нию берегов канала. Однако фи- 
томелиоратнвная организация ука
занного треста больше внимания 
уделяла установке механических 
защит (в основном «клеточных») 
на дамбах канала и на прилегаю
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щих участках барханных песков, 
а собственно фитомелиоративным 
мероприятиям придавалось мень
шее значение, поэтому на боль
шом протяжении канала времен
ные механические зашиты уже 
приходят в негодное состояние. 
Между тем, возможности успеш
ного проведения фитомелиоратив
ных работ на всех земляных со
оружениях канала и па прилегаю
щих участках барханных песков 
весьма значительны. Об этом сви
детельствуют проведенные на раз
ных участках канала посадки и 
посевы, давшие хорошие резуль
таты. Так, в районе ст. Захмет 
Ашхабадской железной дороги 
имеются густые заросли черкеза, 
кандыма и саксаула, созданные 
посевом в клеточных защитах на 
дамбах канала и на прилегающих 
участках барханных песков. По
садка отдельных видов тополя и 
ивы у самого уреза воды также 
нередко давала хорошие резуль
таты. Чаше, однако, деревья здесь 
повреждались волнобоем.

Проведенный опыт говорит о 
том, что облесительные работы на 
Каракумском канале должны 
быть значительно расширены при 
более тщательном их выполнении. 
Прежде всего необходимо соче
тать установку механических за
щит с фитомелиоративными меро
приятиями — посевом и посадкой 
растений. Цель установки механи
ческих защит — не только времен
но прекратить передвижение пес
ков, но и защитить молодые всхо
ды растений от выдувания и за
носа песком. Это позволит при 
организации надлежащего ухода 
за растениями создать практиче
ски постоянные зеленые «засло
ны» вдоль берега канала, в то 
время как механические защиты 
являются лишь временным и вспо
могательным средством, нуждаясь 
в периодическом обновлении, что 
влечет за собой постоянные затра
ты средств и труда. Созданные 
посевом и посадкой зеленые на
саждения на песках разрастаются 
и охватывают значительные пло
щади самосевом, обеспечивая про
грессивное закрепление песков.

Через несколько лет эти насажде
ния могут давать топливо, строи
тельный, посевной и посадочный 
материалы. Кроме того, они имеют 
большое санитарно-гигиеническое 
и эстетическое значение. Таким 
образом экономическое преимуще
ство зеленых насаждений перед 
временными механическими защи
тами вполне очевидно.

Фитомелиоративные работы на 
трассе Каракумского канала за
планированы Московской экспеди
цией «Агролесопроекта» в 1950 го
ду. Для осуществления ее проек
та необходимо расширить ассор
тимент растений, применяемых 
ныне при облесении берегов кана
ла за счет внедрения более про
дуктивных и быстрорастущих по
род, включая декоративные и пло
довые деревья и кустарники. 
Основу зеленой защиты должны 
составить местные виды деревьев, 
кустарников и крупных трав, 
в экологическом отношении более 
соответствующие местным усло
виям, поэтому имеющие высокую 
всхожесть и приживаемость. Они 
должны быть дополнены и обога
щены привозными видами (экзо- 
тами). В перечень применяемых 
ныне при фитомелиорации песков 
некоторых видов черкеза, канды
ма и саксаула следует включить 
многие формы пустынных кустар
ников, деревьев и крупных трав, 
в частности: сюзен, чогон, селин, 
виды патлака, смирновии и др.

Состав деревьев тополя и ивы, 
обычно высаживаемых вдоль уре
за воды, должен быть обогащен 
введением в культуру некоторых 
оазисных видов карагача, шелко
вицы, акации, айланта и гледичии. 
Более засухоустойчивые оазисные 
породы (туранга, тамарикс и дру
гие) успешно могут быть приме
нены для озеленения намывных 
дамб и тех земляных сооружений 
канала, которые подвергаются 
лишь периодическому увлажне
нию. Некоторые влаголюбивые ви
ды деревьев и кустарников сле
дует в первые годы после посад
ки поддержать орошением (или 
дождеванием).

Для культивирования укачан

ных пород необходимы предвари
тельные мероприятия по времен
ному укреплению берегов канала 
от волнобоя. С этой целью у са
мого уреза воды М. П. Петров1 
рекомендует разводить арундо 
тростниковый как закрепитель бе
регов против волнобоя. Это мно
голетнее травянистое растение 
размножается корневищами и 
ежегодно дает крепкие стебли вы
сотой до 4 метров. На хорошо 
увлажненных местах арундо силь
но разрастается и охватывает зна
чительные участки по берегам ка
налов. Длительного затопления 
арундо не переносит, поэтому не 
распространяется на обводненные 
днища каналов. Опыт его культу
ры населением Туркмении и на 
участках Туркменской станции 
Института растениеводства в Ка
ра-Кала, а также в Ботаническом 
саду в Ашхабаде показывает его 
исключительно высокую прижи
ваемость. Все это позволяет счи
тать, что арундо тростниковый 
будет хорошим закрепителем бе
регов Каракумского канала не 
только от волнобоя, но и от пере
носа эолового песка. Для этой же 
цели можно использовать хыши и 
некоторые другие виды крупных 
трав, растущих в поймах Аму- 
Дарьи, Мургаба и Теджена.

Беден ассортимент растений, 
применяемых для озеленения по
селков Караметнияз и Часкак, 
а также ст. Захмет и других, по
этому они имеют однообразный 
вид. При их озеленении необходи
мо вводить новые виды декора
тивных и плодовых деревьев. На
до уделить серьезное внимание 
созданию плодовых садов в этих 
поселках.

Надо также организовать хоро
шую охрану растительности вдоль 
канала, как естественной, так и 
вновь создаваемой. Эта немало
важная задача должна быть без
условно разрешена.

1 М. П. П е т р о в .  Арундо 
тростниковый как закрепитель бе
регов Каракумского канала. Изв. 
АН ТССР, серия биологических 
наук. № 1, 1961.

ЦЕЛИННИКИ-ДРУЗЬЯ ПРИРОДЫ

В Щучинске состоялась первая конференция Це
линного краевого отделения Казахстанского обще
ства охраны природы. Как сообщала (азета «Це
линный к р а й у ч а с т н и к и  конференции обратились

к населению с призывом бережно oxpanqth и ум

ножать богатство и красоту природы края. кЬбран 

краевой совет Общества охраны природы.
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ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСОВ

В этой статье излагаются результаты нашей по
пытки найти приемы анализа продуктивности лесов 
по их основной продукции — древесине. Исследова
ния проводились по материалам Егорьевского лес
хоза (Московская область), где были изучены дан
ные за три периода лесоустройства— 1940, 1949 и 
1961 годы. За это время в общей площади лесхоза 
не было существенных изменений, что для нас очень 
важно, поскольку правильно оценить продуктив
ность лесов за прошлый период можно только при 
сравнимых показателях.

Начнем с анализа продуктивности лесов в Егорь
евском лесхозе.

В материалах лесоустройства имеются данные 
только о наличных запасах древесины, которые 
являются частью валового запаса и не выражают 
фактическую  продуктивность леса. Пользование 
средними показателями для оценки продуктивности 
лесов (средний запас и средний прирост), опреде
ляемыми по наличному запасу, дает искаженное 
представление действительности. В результате про
изводственной деятельности и влияния природных 
факторов в лесу наличный запас может сильно 
варьировать. Поэтому не вызывает никаких сомне
ний необходимость учета средних показателей, исхо
дя не из наличного, а из валового запаса насаж
дений.

Валовой запас, по определению проф. П. В. Ва
сильева, Еключает в себя весь объем древесины, 
выращенный на определенной площади за весь 
период жизни насаждения, т. е. наряду с наличным 
запасом сюда входит вся древесина естественного 
отпада и промежуточного пользования. Исчисление 
валового запаса начинается с определения его 
составных частей.

Наличный запас стволозой древесины взят из ма
териалов лесоустройства. Объем сучьев определен 
для сосны, ели, осины и березы по таблицам хода 
роста (по А. В. Тюрину), а для других пород — по 
массовым (объемным) таблицам.

Следующей составной частью валового запаса 
является древесина, полученная от рубок промежу
точного пользования. Фактического учета рубок 
ухода и санитарных рубок по породам и классам 
возраста з лесхозах не ведется, а для определения 
валового запаса знание этих показателей необхо
димо.

Объем отдельных видов рубок ухода распреде
лен по классам возраста насаждений в зависимости 
от того, какому классу возраста данный вид рубок 
ухода соответствует. Например, объем древесины 
от осветлений и прочисток в хвойном хозяйстве 
(при продолжительности класса 20 лет) учтен как 
промежуточное пользование в I классе возраста,

Т. А. КУЛИКОВА,
кандидат сельскохозяйственных наук

от прореживания —  во II классе, от проходных ру
б о к—  в средневозрастных и приспевающих насаж
дениях. Фактический объем санитарных рубок соот
ветственно учитывается в спелых и перестойных на
саждениях.

Затем фактический объем древесины от рубок 
ухода разбит по хозяйствам пропорционально доле 
участия хозяйств в лесном фонде. Теперь требуется 
определить, сколько же выбирается древесины руб
ками ухода к возрасту спелости, т. е. за весь период 
роста насаждения. Для этого сначала был опреде
лен выбираемый объем древесины при рубках ухо
да с гектара насаждения каждого класса возраста.

В течение анализируемого периода рубки ухода 
не могли равномерно размещаться по площади. 
В отдельных участках меры ухода совсем не про
водились, в других повторялись несколько раз. При 
этом выбираемый запас всякий раз мог изменяться 
в зависимости от характера насаждений и повтор
ности ухода. Для укрупненных расчетов доста
точно установить, сколько древесины получено от 
рубок ухода со всей площади и с гектара насаж
дений той или иной возрастной группы. В этом слу
чае мы избегаем возможных искажений и получаем 
сравнимые показатели.

Далее предстояло установить средний объем вы
борки древесины с гектара насаждения по перио
дам до введения учета рубок ухода. Э ту задачу 
пришлось решать на основе методов экстраполя
ции, учитывая при этом, что у нас в стране рубки 
ухода даже под Москвой возобновились лишь в 
20-х годах, к 1940 году развернулись довольно 
широко, а в годы войны вновь были свернуты. 
Если имеются фактические данные, конечно, нет 
необходимости прибегать к таким условным рас
четам. Из-за отсутствия данных среднюю выборку 
древесины с гектара в период с 1920 по 1930 и с 
1931 по 1949 годы мы вынуждены были определять 
графическим путем, допуская, что в 1920 году ру
бок ухода не было.

Сумма средних показателей выборки древесины 
с гектара насаждений отдельных классов возраста 
и есть тот объем, который получен при рубках 
ухода с гектара насаждений, достигших возраста 
спелости. Объем древесины от рубок ухода за весь 
период роста со всей площади насаждения опре
деляется умножением полученного среднего объе
ма выборки древесины с гектара на всю площадь 
спелых насаждений. Точно так же определяется вы
бираемый объем древесины в насаждениях каждого 
класса возраста за весь период его роста.

Далее остается определить объем естественного 
отпада. Вопрос о ходе отпада в лесу в настоящее 
время остается недостаточно разработанным. Мы
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располагаем лишь данными таблиц хода роста и их 
можно было бы использовать, если бы принятая 
в них схема определения отпада стволов не вызыва
ла сомнений. Составители таблиц исходят из схемы 
отмирания подчиненных стволов и постепенного 
пополнения отмерших стволов подчиненной части 
насаждений стволами главного полога. В действи
тельности отпад в лесу протекает значительно 
сложнее.

Надежность данных об отпаде, помещенных в таб
лицах хода роста, оспаривается многими учеными 
(А . И. Тарашкевич, А . С . Матвеев-Мотин, И. М. На
уменко, А . В. Давыдов, П. В. Воропанов и др .), ко
торые на основании специальных исследований при
шли к выводу, что в существующих таблицах хода 
роста насаждений отпад преуменьшается. Поэтому 
для определения естественного отпада мы исполь
зовали методику проф. А . И. Тарашкевича.

Средний показатель естественного отпада в кубо
метрах на гектар насаждений каждого класса воз
раста слагается из суммы средних показателей дан
ного класса и всех предыдущих классов. Умножив 
среднюю величину естественного отпада на соответ
ствующую площадь класса, получим искомый запас 
естественного отпада в том или ином классе воз
раста.

В итоге наших расчетов были определены все эле
менты валового запаса: наличный запас, промежу
точное пользование, естественный отпад.

Сравнение средних показателей запаса на гектар 
насаждений в каждом классе возраста и данных
о среднем приросте позволит сделать вывод, как 
изменяется продуктивность насаждений во времени 
(см. таблицу)

Изменение валового средн его  запаса (м3 на 1 га) 
с 1940 по 1961 год

Х о зяй с тв о
Г о я  ы

"о К

1940 1949 1961
1940

Хнонные . . . .  
Лиственные . . 
Всего ................

219,9
128,8
180,2

208,8
136,8
175,6

248.0
154.0 
210,8

113,2
119.4
116.5

Эти данные, пека еще не освобожденные от влия
ния происшедших изменений в возрастной струк
туре, свидетельствую т, что средние показатели ва
лового запаса на гектар по хвойному хозяйству и 
по всему лесному фонду в 1949 году оказались 
ниже данных 1940 года. Причиной этого явились 
усиленные рубки главного пользования во время 
войны, в результате чего покрытая лесом площадь 
спелых насаждений хвойного хозяйства сократилась 
в четыре раза. Оставление на корню малопродук
тивных насаждений из лиственных пород и эксплуа
тация более продуктивных, естественно, привели 
к уменьшению среднего запаса древесины на гек
таре.

К 1961 году возрастная структура лесного фонда 
изменилась — уменьшились площади молодняков 
и увеличились площади средневозрастных насажде
ний (в среднем  с 28,9% в 1949 г. до 45 ,2% .) Соот
ветственно увеличились и средние показатели запа
са. Средние приросты на гектар, исчисленные по 
наличному и валовому запасам, оказались соответ
ственно равны в 1940 г.— 3,2 и 4,3, в 1949 г.—  3 и 
4.1, а в 1961 г.— 4,1 и 5,3 кубометра. Обращает на 
себя внимание разница показателей среднего при
роста, исчисленных по наличному и валовому запа

сам. Валовой средний прирост на 30—37 процентов 
больше среднего прироста, исчисленного по налич
ному запасу.

Интересно сопоставить приходящийся на гектар 
покрытой лесом площади ежегодный объем древе
сины от естественного отпада и от рубок ухода: 
в 1940 году — 2,7 и 0,35 кубометра, с 1941 по 
1948 год —  2,4 и 0,45 кубометра, с 1949 по
1960 год —  2,8 и 0,73 кубометра. Как видим, в по
рядке рубок ухода выбирается только одна вось
мая — четверть естественного отпада, остальная 
часть его погибает. Эти показатели характеризуют 
низкую интенсивность ведения хозяйства в Егорьев
ском лесхозе.

По нашим подсчетам, в лесхозе к возрасту спе
лости оказалось такой древесины 250— 270 кубо
метров на гектаре по хвойному и 113— 139 кубо
метров по лиственному хозяйству, т. е. в процессе 
роста насаждения отпадает древесины примерно 
столько же, сколько ее остается к возрасту спело
сти. М ежду тем , при правильной организации дела 
древесина естественного отпада может быть пол
ностью использована в народном хозяйстве. Очень 
важно вовремя начать в насаждении рубки ухода 
и продолжать их до возраста спелости через такие 
промежутки времени, в которые деревья —  канди
даты на естественный отпад не могли бы превра
титься в валежник, или заменить сплошнолесосеч
ные рубки постепенными.

В итоге анализа продуктивности лесов за прош
лый период приходим к выводу, что, несмотря на 
относительное увеличение средних показателей за
паса и прироста Егорьевский лесхоз имел сравни
тельно низкую продуктивность лесов и низкий уро
вень интенсивности хозяйства за прошлый период.

Рассмотрим методику проектирования роста про
дуктивности.

Рост продуктивности леса достигается главным 
образом в результате следующих основных меро
приятий: создания культур на не покрытых лесом 
площадях; содействия естественному возобновле
нию; создания культур местами в низкополнотных и 
расстроенных насаждениях; предотвращения ущ ер
ба от пожаров, энтомофитовредителей, бурелома; 
рубок ухода за лесом ; осушения заболоченных пло
щадей.

Для определения проектируемой (потенциальной) 
продуктивности нами составлена перспективная 
таблица изменения площадей и запасов насажде
ний по классам возраста и хозяйствам на 10 и на 
20 лет вперед. В каждом классе возраста расчет 
произведен в два этапа: а) изменение площадей и 
запасов в результате перевода насаждений из клас
са в класс; б) то же с учетом эффективности про
ектируемых мероприятий.

Намечаемые на предстоящее десятилетие меро
приятия могут быть различными в зависимости от 
конкретных условий. Одно из них —  доведение пол
ноты в низкополнотных насаждениях до оптимальной 
(0,8). Это достигается созданием культур в насаж
дениях, где нет надежды на естественное возоб
новление.

По данным последнего лесоустройства, в Егорь
евском лесхозе имеется 10 834 гектара низкопол
нотных насаждений, в том числе I класса — 2097, 
II —  1865, средневозрастных — 3194, приспеваю
щ и х— 2026, спелых и перестойных— 1652 гектара. 
Если принять среднюю полноту низкополнотных на
саждений равной 0,4, то увеличение полноты до 0,8 
потребует закультивирования половины площади 
таких насаждений. Исходя из этого дополнительный 
наличный запас класса возраста определится умно
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жением половины площади низкополнотных насаж
дений на соответствующий показатель запаса на гек
тар хвойных молодняков I класса.

Для определения эффективности борьбы с вре
дителями и болезнями леса надо изучить фактиче
ские данные о нанесенном ими ущ ербе. За послед
нее время в лесах Московской области отмечается 
массовое распространение непарного шелкопряда. 
По данным лесоустройства, в Егорьевском лесхозе 
непарным шелкопрядом поражена половина насаж
дений.

По исследованиям А , И. Ильинского (1959), вспыш
ки непарного шелкопряда повторяются раз в 15—
20 лет, причем потери на приросте достигают 25— 
50 процентов в течение 2— 3 лет. Есть указания 
других авторов на полную утрату прироста в годы 
максимальных повреждений шелкопрядом. Исходя 
из этого нами определен дополнительный наличный 
запас по классам возраста от лесозащитных меро
приятий путем умножения пораженной вредителями 
площади насаждений на средний наличный прирост 
на гектар, уменьшенный на процент повреждений 
и на число повторений вспышек.

Следую щее активное хозяйственное мероприя
тие —  рубки ухода за лесом . Как в первом, так и 
во втором десятилетии увеличен охват площадей 
рубками ухода (с целью полного предотвращения 
естественного отпада в насаждениях всех классов 
возраста). Если в 1961 году фактический объем про
межуточного пользования составил около 30 про
центов естественного отпада, то к 1970 году проме
жуточное пользование должно увеличиться до 40— 
50, а к 1980 году до 55—60 процентов. Средние 
показатели выборки наличного запаса с гектара со
ответственно увеличились. Умножая полученный по
казатель на площадь класса, получим запас проме
жуточного пользования.

Для определения естественного отпада использо
ваны ранее вычисленные средние показатели на 
гектар. В связи с увеличением объема рубок ухода 
относительная доля естественного отпада все время 
уменьшается . Это в последующем скажется на ве
личине эффективной продуктивности,

В первом десятилетии проектируются мероприя
тия по осушению заболоченных площадей с пере
ходящей эффективностью , т. е. с получением эконо
мического эффекта от осушения во втором и по
следую щ их десятилетиях.

Второе десятилетие, как и первое, включает в 
себя элементы первой и второй потенциальной про
дуктивности. При наборе площадей I класса воз
раста на первое и второе десятилетие следует 
иметь в виду, что площади лесосек ревизионного 
периода хвойного и лиственного хозяйства пол
ностью культивируются хвойными породами и затем 
зачисляются в хвойное хозяйство. В связи с этим 
молодняков I класса мягколиственного хозяйства 
в первом и втором десятилетиях в данном случае 
не оказалось. Это не исключает других возможных 
изменений состава пород. В конкретных условиях 
необходимо выращивать насаждения из тех древес
ных пород, которые при данных лесорастительных 
условиях дадут наибольшую продуктивность с высо
кими качествами древесины.

Покрытая лесом площадь хвойного хозяйства воз
растет с 34,2 тысячи в 1961 году до 37,2 тысячи в 
1971 году и до 40,6 тысячи гектаров в 1981 году. 
Доля хвойных во всей лесопокрытой площади воз
растет с 62 в 1961 году до 66,3 процента в 1971 го
ду и до 73,1 процента в 1981 году. За счет облесе
ния не покрытых лесом площадей увеличится и ле
систость района.

Во втором десятилетии предусматривается допол
нительный текущий прирост от осушения заболочен
ных площадей. По данным лесоустройства, в Егорь
евском лесхозе имеется 3 тысячи гектаров забо
лоченных лесных площадей (5 процентов от покры
той лесом площади). По Егорьевскому лесхозу рас
считан дополнительный запас за счет лесоосуше- 
ния —  161,3 тысячи кубометров или 2,8 кубометра 
на гектар лесной площади. Придержкой для рас
чета увеличения прироста и соответственно запасов 
насаждения в результате осушения послужили дан
ные Е. Д . Сабо (журнал «Лесное хозяйство», № 7, 
1961 г.)

Сложив все исчисленные показатели, мы получи
ли общий валовой и в том числе валовой стволовой 
запас. Далее вычислили показатели проектируемой 
продуктивности на первое и отдельно на второе 
десятилетия в каждом классе (группе) возраста по 
хозяйствам и в целом по лесхозу.

В результате произведенных нами расчетов оказа
лось, что к концу первого десятилетия, т. е. к 
1970 году, валовой прирост на всей лесной площади 
повысится с 346,1 тысячи до 403,1 тысячи кубомет
ров, а средний валовой прирост на гектар лесной 
площади с 6,02 до 7,02 кубометра. Это дает рост на
8,7 процента. К концу второго десятилетия, т. е. в 
1981 году, валовой прирост на всей лесной площади 
достигнет 461,2 кубометра, а средний валовой при
рост на гектар 8,02 кубометра против 6,02 кубо
метра в 1961 году, т. е. возрастет на 17,5 процента.

Приведенные показатели отражают рост продук
тивности лесов без влияния всех изменений в по
родном составе и в возрастной структуре лесного 
фонда. Иначе говоря, они показывают рост истин
ной продуктивности лесов за 20-летний период.

Теперь перейдем к определению фактической и 
эффективной продуктивности. Задача этой части 
расчета заключается в выявлении фактического и 
возможного объемов использования валовой про
дуктивности лесов с учетом вовлечения в эксплуа
тацию всех резервов древесины, уровня развития 
техники и технологии лесозаготовок и переработки 
древесины.

Расчет фактической и эффективной продуктив
ности произведен только по классу спелых по пе
риодам начиная с 1961 года. Этой работе предше
ствует определение ежегодного размера главного 
и промежуточного пользования на проектируемые 
периоды. Поэтому расчет фактической и эффектив
ной продуктивности можно производить для всего 
эксплуатационного фонда или для ежегодного 
объема главного и промежуточного пользования.

Ф актическая продуктивность спелых насаждений 
характеризуется использованием лесосечного фонда 
за прошлые годы и в настоящее время. Фактиче
ские данные по отпуску леса анализируются, с од
ной стороны, с точки зрения того, насколько полно 
используется лесосечный фонд, и с другой —  н а 
сколько рационально раскряжевывается заготовлен
ная древесина.

Неполное использование лесосечного фонда выра
жается в оставлении на вырубленных лесосеках не- 
дорубов, отдельных куртин, единичных деревьев и 
заготовленной древесины. Кора в настоящее время 
(за исключением частичного использования липо
вой) идет в отходы.

На величину фактических потерь древесины, ко 
торые в Егорьевском лесхозе, по приблизительным 
подсчетам, составпяют 22 процента, соответственно 
должны быть уменьшены наличный и валовой запа
сы. Эффективная же продуктивность эксплуатацион
ного фонда или ежегодного объема пользования
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древесиной будет больше не величину потерь, ко
торых при правильном использовании лесосечного 
фонда можно было бы не иметь. Сюда относятся 
недорубы, отдельно стоящие деревья, куртины и 
заготовленная древесина. Остальные потери дре
весины (сучья, вершины, хмыз, кора), если не нала
жена их переработка, на данном этапе являются 
неизбежными. К 1971— 1981 годам рост эффектив
ной продуктивности наличного запаса предусматри
вается и за счет этих потерь в объеме, возможном 
для использования. Наряду с количественными по
терями следует учесть снижение качества продук
ции, связанное с нерациональной раскряжевкой 
древесины, в результате чего фактический выход 
деловой древесины оказывается значительно ниже 
возможного.

При проектировании эффективной продуктивности 
необходимо прежде всего знать и учитывать струк
туру потребления лесных материалов в целом по 
СССР и особенно в данном районе на ближайшую 
перспективу. Даже в пределах одной области мо
гут быть различные условия потребления, поэтому 
очень важен дифференцированный подход к опре
делению эффективной продуктивности в каждом 
отдельном случае.

Фактически вырубленный запас и его эффектив
ная часть подразделяю тся на деловую  (по сущ е
ствующим стандартам), сырьевые дрова и топлив
ную древесину. При определения возможного вы
хода деловой древесины для эффективной части на
личного запаса рекомендуется пользоваться данны
ми специальных исследований (Б. М. Перепечин, 
1958; Т. А . Куликова, 1960). Выход деловой древеси
ны от промежуточного пользования для эффектив

ной части запаса в зависимости от конкретных 
условий проектируется на основании изучения спе
циально заложенных пробных площадей или при
ближенно, на основании опыта передовых хозяйств. 
Сырьевые дрова включают в себя низкокачествен
ную древесину, которая по существующим стан
дартам не относится к категории деловой, однако 
может быть использована как сырье в целлюлозно- 
бумажной промышленности, для изготовления кар
тона, древесно-волокнистых, древесно-стружечных 
плит и в других производствах.

Расчеты показали, что в Егорьевском лесхозе из 
609,2 кубометра валового запаса на гектаре хвой
ных насаждений фактически использовано к возра
сту спелости только 283 кубометра, причем полу
чено 59 процентов деловой и 41 процент дровяной 
древесины. Эффективный же запас, то есть запас, 
который мог бы быть использован, выше фактиче
ского на 12 процентов, причем можно было полу
чить 75,6 процента стандартной и 3— 4 процента не
стандартной деловой древесины, а удельный вес 
дров падает до 21 процента.

Использование валового запаса в будущие годы 
будет все время возрастать за счет ликвидации 
потерь и вовлечения в сф еру потребления древе
сины естественного отпада и отходов — до 66 про
центов к 1971 году и до 74,8 процента к 1981 году. 
Промышленное использование стандартной и не
стандартной деловой древесины увеличится до 84 
процентов к 1971 году и до 98 процентов к 1981 году.

В дальнейшей работе над рассмотрением методи
ки надо учесть рост продуктивности по сводным 
показателям, отражающим улучшение качества ле
сов по составу, бонитетам и товарности-

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

З а  многолетнюю добросовестную работу в л е с 
ной промышленности и лесном хо зя й ст ве , в связи  
с 50-лет ием со дня рож дения, П рези ди ум  В ер х о в 
ного Совета К арельской А С С Р  наградил Почетной  
грамотой М и х а и л а  Федоровича Дем еш ина, з а м е 
ст ит еля начальника отдела У правления лесной  
промышленности и лесного хозяйст ва К арельского  

М. Ф. Дсмешин. совнархоза.
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■ 1
1__ 1 Е Ж Д Н И 1 Д И М Я  И  Г А И Н О Н Д / Ш ?  Д И Ы Я

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОРУДИЙ 
В УСЛОВИЯХ ЛЕСНОГО ЗАВОЛЖЬЯ

Б. П. СОЛОВЬЕВ,
кандидат сельскохозяйственных наук

П ер ед  нам и бы ла  поставлен а  за д а ч а  — 
д а т ь  оценку им ею щ и м ся  в лесном  хозяйстве 
и други х  о тр асл ях  народного  хозяйства  
п о ч вообраб аты ваю щ и м  орудиям  в условиях 
зоны основных лесозаготовок , чтобы лучшие 
из них реком ендовать  д л я  ш ирокого внед
рения  в лесное  хозяйство.

Д л я  производственной проверки т р а к т о р 
ных п очвообрабаты ваю щ и х  орудий был 
вы б р ан  В ахтански й  леспром хоз (Г орьк ов 
ск а я  о б л а с т ь ) ,  который, согласно л е с о р а 
стительн ом у районированию  по Г1. П. К о 
ж ев н и к о в у  и М. А. Ефимовой, находится 
в зоне см еш ан ны х елово-ш ироколиственны х 
лесов  с примесью  сибирских пород. По л е 
соэконом ическом у район ированию  Г орьков
ского со вн ар х о за  леса  В ахтанского  л е с 
пром хоза  вклю чены  в северный лесоэкс
п луатацион ны й экономический район (За -  
ветлуж ский ) с лесистостью  67 процентов. 
Н а  него приходится около 70 процентов з а 
паса  древесины  по эк сплуатац ионн ом у 
фонду и до 77 процентов не покрытых л е 
сом лесны х п лощ адей  области. Еж егодны й 
объем  лесозаготовок  этого леспром хоза  
составляет  400— 450 тыс. кубометров д р ев е 
сины. Среди леспром хозов  Горьковского 
совнархоза  этот леспромхоз зан и м ает  одно 
из первых мест по выполнению п лан а  лесо
заготовок.

А пробировани е  почвообрабаты ваю щ и х  
орудий проводилось в 1960 и 1961 годах  как  
на свеж и х  вы рубках  и гар ях  из-под елово
лиственны х древостоев, т а к  и на стары х 
вы р у б к а х  возобновивш ихся н е ж ел а т е л ь 
ными лиственны ми породами. Д л я  и сп ы та
ния вы б и р ал и сь  площ ади , различны е по 
р е л ь е ф у  и степени у влаж н ен и я .  П ричем  к ак  
на производственны х, так  и на специальны х 
опы тны х у ч астках  проводились хрономет-

раж н ы е работы, определялись  качественные 
показатели  подготовки почвы к а ж д ы м  о р у 
дием, а т а к ж е  причины полом ок орудий и 
тракторов, простоев тр акто р н ы х  агрегатов  
и условия работы  трактори ста .

Н а основании проведенных исследований 
стало  совершенно ясным, что больш инство 
испытанных орудий м ож ет  быть в разной  
степени пригодно д л я  работы  только  на 
хорошо дрен ированн ы х почвах. И м енно 
в условиях  таких  почв лесостепной зоны 
они и проходили свое первое испытание, 
получив полож ительную  оценку, д авш ую  
право  на их массовое изготовление. П р и м е 
нение ж е  этих орудий в зоне основных л есо 
заготовок, в условиях захлам лен н ости  и 
быстро меняю щ ейся глубины уровня  грун
товых вод, не дает  ж ел аем о го  р езу л ьтата .  
Н едостаточная  производительность одних 
и м а л а я  прочность других являю тся  основ
ными недостаткам и испытанных почвообра
б аты ваю щ их  орудий.

С равнение ф актической производительно
сти разны х орудий на подготовке почвы 
в условиях свеж их  вы рубок Вахтанского  
леспром хоза  с норм ативам и, указан ны м и 
в проспектах (буклетах)  технической ин
ф ормации, о б н ар у ж и в ает  больш ую  разницу 
м еж ду  ними. Г л авн ая  причина заклю чается  
в том, что при полевых испытаниях опыт
ных образцов  п очвообрабаты ваю щ и х ору
дий производительность их оп ределялась  
вне связи  с густотой борозд  (м ин ерализо
ванных полос) или с ки лом етраж ом  борозд, 
сделанны х к а ж д ы м  орудием  на одном гек 
таре  площ ади, то есть без учета среднего 
расстояни я  м еж д у  бороздам и  на участке, 
где проводились испытания. А это о б ст о я 
тельство н ем аловаж н ое .  В основе эко н о м и 
ческого п о к азател я  эффективности п ри м е
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нения лю бого  п очвообрабаты ваю щ его  ору
дия  или агр егата  при полосной (частичной) 
обработке  почвы д о лж н о  л е ж а т ь  не просто 
количество времени и средств, затраченн ы х 
на подготовку  одного гектара  площ ади  (или 
на м и н ерали зац и ю  одного килом етра  поло
сы -борозды ),  а принято во вним ание сред 
нее расстояние  м еж д у  полосами (бороз
д а м и ) ,  в конкретных условиях. С р ав н и 
тельно б о л ь ш а я  разни ца  м еж д у  ф акти че
ской производительностью  тракторны х  ору
дий и указан н ой  в б уклетах  технической 
и нформ ации объясн яется  ещ е и тем, что 
в условиях зоны основных лесозаготовок 
(т а е ж н а я  зона)  производительность работы  
тракторн ы х  орудий в отличие от лесостеп
ной зоны вообщ е меньше. Это объясн яется  
х ар актер о м  рельефа, различной глубиной 
водоупорного горизонта. Н еравном ерность  
у в л а ж н е н и я  приводит к частой буксовке 
тракторов  в понижениях, к простоям и т. п. 
Н ап ри м ер ,  в В ахтанском  леспром хозе  на 
вы рубках ,  где господствовали типы леса 
ельник-зеленом ош ник и ельник липняковы й 
на супесчаных почвах, сырые места, на ко 
торых ещ е в июле — августе вязнет трактор, 
зан и м аю т  15— 20 процентов площ ади  вы ру
бок. П ри  подготовке почвы д в у м я  т р ак то 
рами на лучш их частях таких  вырубок 
тр акто р  Т Д Т -40 буксовал  или оказы вал  
помощ ь другом у  трактору , з атр ачи в ая  
в среднем 3,8 минуты на каж ды й  километр 
сделанной борозды , а трактор  С-80 за т р а ч и 
в ал  д а ж е  13,4 минуты.

П оэтом у при тракторной подготовке 
почвы расценки за  пахоту одного килом етра  
полосы (борозды ) долж ны  быть д и ф ф ер ен 
цированы  не только в зависимости от 
числа пней и протяж енности  полос, но и 
в зависимости  от х ар а к т е р а  рельеф а и 
у в л аж н ен и я  отдельны х участков вырубки. 
Д л я  таеж н о й  зоны при составлении проекта 
лесных культур п р ав и льн ая  оценка каж дого  
участка  лесокультурного  фонда (с целью 
назн ачени я  способа подготовки почвы) н а 
стоятельно требует  введения нового пон я
тия — коэфф ициента  неровности рельеф а 
(неравномерности у в л а ж н е н и я ) .  Этот ко э ф 
фициент, в ы р а ж а е м ы й  в процентах, долж ен  
о т р а ж а т ь  долю  участия сырых мест в п ло
щ ади всего участка.

Вопрос о расчете прочности почвообраба
ты ваю щ их орудий для  подготовки почвы на 
лесных вы рубках , по наш ем у мнению, не 
всеми наш им и экономистами и конструк
торами понимается  правильно. П ри расчете 
прочности этих орудий следует исходить 
не только из удельного сопоотивления поч

вы, к а к  в сельском хозяйстве, а учиты вать  
дополнительно сопротивление корневых си
стем древесны х пород. П рактически  проч
ность почвообрабаты ваю щ и х  орудий д о л ж 
на быть р ассчи тана  с учетом динамических 
у даров  орудия  при встрече с корнями и 
пнями на несколько больш ее сопротивле
ние, чем величина тягового  усилия т р а к 
тора. Т акой  расчет  прочности орудий со х р а 
нит их от поломок при часты х у д а р а х  о пни 
и корневые лапы . Т ако м у  принципу расчета  
прочности орудия  соответствует прочность 
корч евателя-соби рателя  Д-210В, бу льд о зе 
ров, плуга П Л П -135 . В р езу л ьтате  тракторы  
с этими орудиям и за  лето  п ростаивали  
гораздо  меньше, чем тракторы , агрегатиро- 
ванные с другим и орудиями. Так , простои 
тр ак то р а  только в р езу л ьтате  мелкого  ре
монта плуга П К Л -7 0  (вы полняем ого  самим 
трактористом  в лесу) в 1960 году составили
14,4 минуты на к а ж д ы й  килом етр  борозды, 
тогда к ак  на аналогичны й ремонт плуга  
П Л П -1 3 5  и корчевателя  Д -210В  трати лось  
только 9 минут.

Н ам и  был т а к ж е  изучен вопрос с р а в н и 
тельной оценки передней и задн ей  навески 
орудий на тракторы . П ри  пахоте  на вы 
рубке тракторист  о б язан  д ел а т ь  борозды 
(полосы) относительно п ар ал л ель н ы м и , со
блю дая  среднее зад ан н о е  расстояни е  м еж ду  
ними. При задней  навеске тр актори сту  при
ходится все врем я  о б о р ач и ваться  д ля  
наблю дения  и регули рован и я  работы  о р у 
дия сзади тр акто р а ,  при одновременном 
маневрировании и продвиж ен ии  его вперед  
среди пней, в а л е ж а ,  кустов и неровностей 
рельефа. Условия работы  тракто р и ста  при 
этом более утомительные, чем при навеске 
орудия  впереди тр акто р а .  О дн ако  при пе
редней навеске в больш ей мере, чем при 
задней, крупные подсохшие порубочные 
остатки и в а л е ж  изги баю тся , бьют с б о ль 
шой силой своими концам и по кабин е  т р а к 
тора. П оэтом у кабины  трактористов  в этом 
случае  д о лж н ы  быть хорош о и н адеж н о  
оборудованы  так, чтобы рабо та  тр акто р и ста  
бы ла  вполне безопасной.

Н и ж е  мы и зл агаем  лесотехническую 
оценку каж до го  из испытанны х орудий по 
подготовке почвы.

Плуг ПЛП-135 о к а за л с я  лучш им  из всех 
почвообрабаты ваю щ и х  орудий д л я  подго
товки почвы под лесокультуры  в условиях 
свеж их  вырубок. Б л а г о д а р я  передней н а 
веске плуга  на трактор  р аб о та  трактори ста  
проходит с меньшим нап ряж ением . П л у г  
обеспечивает подготовку поч,вы в с р а в н и 
тельно трудных условиях (по числу пней и
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з а х л а м л е н н о с т и ) .  Его производительность 
за  7 часов состави ла  в среднем 3,6 ки ло
м етра борозд  (при расстоянии м еж д у  их 
центрам и 5 м ) .  Н о  плуг имеет р яд  сущ ест
венных недостатков: он не обеспечивает 
постоянства  глубины борозды. П р а в д а ,  
у плугов последних выпусков сдел ан а  пята, 
регу л и р у ю щ ая  его заглублен и е  в почву. Но 
такое  конструктивное дополнение ок азал о сь  
неудачным. В с л у чаях  вы нуж денного  д ви 
ж е н и я  т р а к т о р а  с плугом н а з а д  пята  з а б и 
вается  и м еш ает  заглублени ю . В этой связи 
при поступлении нового э к зе м п л я р а  л ес 
промхоз отнял пяту от плуга  еще до р а 
боты его в лесу.

О тсутствие н ал аж ен н о го  серийного вы пу
ска плугов в промыш ленности привело 
к появлению  б производстве  плугов 
П Л П - 135 разн ого  достоинства  по качеству 
их изготовления. Основной недостаток п л у 
гов, поступивших в В ахтански й  л есп ром 
хоз,— это с л а б а я  ж есткость  распорны х п л а 
стин отвалов  плуга , отчего они при работе  
сдавли ваю тся .  К ром е того поломки нового 
плуга  больш ей частью  связан ы  с непрочно
стью заводской  сварки  д еталей  плуга 
м еж д у  собой и непрочностью универсальной 
рам ы  (н авески ) .

Специальный лесной плуг ПКЛ-70 скон
струирован  д л я  работы  в агрегате  с лесным 
тр акто р о м  Т Д Т -40  на задн ей  навеске  Н З-2. 
Его производительность  за  7 часов в сред 
нем со ставл яет  6 километров борозд  (при
4,1 м м е ж д у  ним и). Этот плуг менее прочен, 
чем П Л П - 135, т а к ж е  менее прочна и его 
навеска . К о ж у х  дискового н о ж а  часто з а б и 
в ается  корн ям и  и землей, отчего нож  пере
стает  в р а щ а т ь с я .  По этой причине плуг 
чащ е л о м ается ,  рвется  и его навеска . О г р а 
ничение условий применения плуга  числом 
пней на гектар е  (до 600) иногда приводит 
на п р акти ке  к  полной невозмож ности его 
применения. П оэтом у  прочность плуга и его 
навески необходимо увеличить, а кож ух 
дискового  н о ж а  т а к  усоверш енствовать, 
чтобы он не за б и в а л с я .

Плуги кустарниковые болотные, навесные 
(однокорпусный и двухкорпусны й П Б Н -75  
и П Б Н -2-54)  не я в л яю тся  сп ец и али зи рован 
ными лесны м и плугам и, предназначенны м и 
д л я  подготовки почвы под лесокультуры  на 
свеж и х  вы рубках . Н о их применение в этих 
случаях  обусловлено отсутствием на прои з
водстве  достаточного  количества  сп ец и аль
ных лесны х плугов. К ром е  того плуг 
П Б Н -7 5  я в л яется  м одернизированной -и 
неапробованной новой конструкцией плуга. 
П ри испытании у к азан н ы х  плугов в произ

водственных условиях  установлено, что 
больш им недостатком  этих плугов яв л яется  
невозм ож ность  а гр егати р о ван и я  их с н аи бо
лее  распространенны м  в л есп ром хозах  т р е 
левочным тр актором  ТД Т-40  из-за  отсут
ствия у него гидравлической  навески. Н а в е 
ш ивание на него плугов П Б Н  при помощи 
навески Н З -2  не обеспечивает  технически 
прави льн ую  работу  сам и х  плугов.

П одготовка  почвы среди пней и в а л е ж а  
п ред ъ являет  к проходимости, прочности и 
маневренности плугов особые условия. 
О дн ако  наличие у плугов П Б Н  опорного 
колеса с м еханизмом регулировки  з а г л у б л е 
ния, длинной рам ы  и о тв ала ,  вы ходящ его  
за  габари ты  ш ирины тр акто р а ,  д елаю т  
плуги П Б Н  менее м аневренными, что при
водит к более частым их п олом кам  от у д а 
ров колеса  о пни и корневые лапы . Т аки м  
о бразом  плуги П Б Н  х у ж е  плугов П Л П - 135 
и П К Л -70.

Корчеватель-собиратель Д -210В является  
наиболее прочным орудием, прим еняем ы м  
в лесном хозяйстве  при о бработке  почвы на 
свеж их вы р у б к ах  лесной зоны С С С Р . Это 
орудие не громоздкое, но прои зводи тель
ность его работы  на м и н ерали зац ии  почвы 
полосами с одновременной корчевкой пней 
значительно меньше, чем плуга П Л П - 135 
(в среднем за  7 часов составляет  2,1 км  по
лос при 6,4 м м еж д у  их ц ен тр ам и ) .  П о 
пы тка увеличить производительность корче
вател я  путем зам ены  одного р я д а  зубьев 
двум я  рядам и , сходящ им ися  впереди под 
углом к н ап равлени ю  д ви ж ен и я  корчева
теля, не им ела успеха. П ри  м ин ерали зац ии  
почвы полосам и зубья  к орч евателя  быстро 
заб и в аю тся  и от этого вы глубляю тся . П ри 
гребенчатой конструкции рабочего  органа 
корчевателя  устран ить  заб и ван и е  его зубьев 
на полосной м и н ерали зац ии  почвы нельзя.

Применение бульдозера Д-259 д л я  полос
ной подготовки почвы под лесные культуры, 
к а к  это имеет место в п ракти ке  из-за  недо
статка  других поч вообрабаты ваю щ и х  ору
дий, о казал о сь  м ало  производительны м — 
не свыше 3 килом етров  полос (при 11,3 м 
м еж д у  их ц ен тр ам и ) .  К ром е того в какой-то 
мере бульдозер  м ож ет  сделать  полосную 
м ин ерали зац ию  почвы лиш ь на вы рубках  
с небольш им числом лиственных пней, п ри 
чем эта рабо та  значительно слож нее  обы ч
ной работы  бульдозера  по перемещ ению 
рыхлого грунта. Но главное, с а м а  полоса 
от бульдозера  ни в какой  мере не отвечает 
требовани ям  подготовленной почвы под 
лесокультуры , где корни лиственных пород 
счищ аю тся бульдозером  лиш ь на части по
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лосы, которая  вновь быстро зар астает .  
Аналогичные р езультаты  т а к ж е  получились 
от применения сплавного  л о та  с нож ом-рас- 
паш ником, присоединенным к подош ве лота.

Лесной дисковый рыхлитель РЛ Д -2 п ред 
с тав л я ет  собой навесное орудие, п р е д н а зн а 
ченное д л я  ры хления почвы и перем еш и ва
ния ее с подстилкой на нераскорчеванны х 
свеж их  вы р у б к ах  в целях  создан ия  условий 
д л я  естественного возобновления леса . При 
испытании дискового ры хли теля  на вырубке 
из-под елово-лиственного древостоя  у с т а 
новлено, что это орудие не м ож ет  найти ш и 
рокого применения. С веж и е  вы рубки в л е с 
ной зоне, к а к  правило, з ах л ам л ен ы  и имеют 
толсты й слой мертвой подстилки. В таких 
условиях  диски этого ры хлителя  не з а г л у б 
л яю тся  в почву, не п еререзаю т подстилки, 
не перем еш иваю т ее с м инеральной  частью 
почвы, а значит и не обеспечиваю т необхо
димой подготовки почвы под посевы д р евес 
ных семян. П ри  подготовке почвы летом 
(в июле) у ж е  к н ач алу  о ктяб р я  след от 

■дисков зап л ы в ал  и о б н ар у ж и ть  его было 
трудно. С веж и е вы рубки лесной зоны, вы 
ш едш ие главны м  о бразом  из-под елово
лиственных древостоев, успешно возобнов
ляю тся  лиственны ми породами. П осле под
готовки почвы ры хлителем  уход за  молод- 
някам и  затрудн ен  в значительно большей 
мере, чем после плуж ной подготовки. Но. 
главное — ры хлитель непрочен для  работы 
в условиях  лесной зоны. Его диски при 
попадании на пень или корневую лапу лег
ко отвали ваю тся  — колется чугунная вту л 
ка, которой они закреп лен ы  на оси. П о 
этому при конструировании тракторны х 
п очвообрабаты ваю щ и х  орудий д л я  лесного 
хозяйства  применение чугунных д еталей  не 
д о л ж н о  допускаться .

Применение ежей, якорного покровосди- 
рателя и других подобных орудий подго
товки почвы под лесные культуры  целесооб
разно  лишь на в ы руб ках  с наличием боро
вых почв, сл або  зах л ам лен н ы х  и медленно 
за р а с та ю щ и х  травой , где культуры посевом 
даю т  удовлетворительны е результаты . О д 
нако  в зоне основных лесозаготовок  таких 
площ адей  немного. П роизводительность 
этих орудий, имею щих достаточную проч
ность, при испытаниях с о став л ял а  около
11,5 ки лом етра  полос за  7 часов работы.

Трактор С-80, на который навеш иваю тся  
плуг П Л П -135 ,  корчеватель  и бульдозер, 
не приспособлен специально д л я  работы 
на вы рубках  в лесной зоне. Но во многих 
случаях он удовлетворял  производство, 
когда прим енялся  на подготовке почвы под

лесокультуры  в гослесфонде, при п р о к л ад к е  
противоп ож арны х м и н ерали зован ны х полос 
и при строительстве лесны х дорог. Н о 
у этого т р ак то р а  есть сущ ественные н ед о
статки: он имеет м алы й д орож ны й просвет 
и плохую проходимость по бездорож ью  
в лесу, в р езультате  чего часто буксует на 
пнях, а в сырых местах вязнет. Н аиболее  
часто лом аю тся  и теряю тся  б аш м а к и  с гусе
ниц, которые о тскаки ваю т  при переезде 
т р ак то р а  через пни и колоды. Ч асто  выхо
дит из строя его б ал а н си р н а я  рессора. 
К абина  тр акто р а  не обеспечивает  н а д е ж 
ную охрану  тр акто р и ста  от у д ар о в  о стат 
кам и древесины, п оп адаю щ им и под гусе
ницы. К ром е того обзор  из кабины  о гр ан и 
чен, трактори ст  не видит рабочего  органа  
при тракторной  подготовке почвы, в р е зу л ь 
тате  чего получается  много огрехов. Т р а к 
тор С-80 очень тяж ел ;  при отсутствии гр у н 
товых дорог  в лесу  его переброска  во мно
гих случаях  в о зм о ж н а  лиш ь на п л атф о р м ах  
узкоколейной ж елезн ой  дороги, которые д ля  
этого недостаточно прочны. Уш ирение б а ш 
маков гусениц (с целью больш ей проходи
мости тр а к т о р а )  без уш ирения катков, по 
наш ем у убеж дению , поведет к более ч а 
стым полом кам .

Трактор ТДТ-40, на которы й н ав еш и 
вается  больш инство почвообрабаты ваю щ и х  
орудий, наиболее широко распространен  
в лесной зоне. Этот трактор , в сравнении 
с трактором  С-80, более м аневренный в р а 
боте среди пней, имеет больш ий дорож ны й 
просвет, а, следовательно, и больш ую п ро
ходимость по свеж им  вы р у б кам  лесной 
зоны. В озм ож ность перевозить его на типо
вых п латф о р м ах  узкоколейной ж елезной  
дороги, а т а к ж е  на лесовозных а в т о м а ш и 
нах является  неоцененным до сих пор пре
имуществом трактора  ТДТ-40. Этот или 
другой, подобный ему, но более мощный 
гусеничный трактор , весом не более  8 тонн, 
долж ен стать  в наш ей зоне основным эн ер 
гетическим средством лесного хозяйства . 
О днако  навеска  Н З-2  мало прочна. П е 
редняя навеска , способствую щ ая меньшей 
утомляемости тракториста, бы ла  бы более 
приемлемой.

Н ам и приведены условия  работы  и техни
ко-экономическая  оценка почти всех типов 
орудий, применяемы х в настоящ ее  время 
для  подготовки почвы в зоне основных 
лесозаготовок. Н адо  полагать , что изло 
ж енны е нами выводы не исчерпы ваю т всех 
возм ож н ы х суж дений и могут послуж ить 
д ля  обобщ ения с целью усоверш ен ствова
ния лесохозяйственны х маш ин и орудий.
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ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ МЕХАНИЗАЦИИ
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

М. Н. РЯВКИН,
лесничий Тимирязевского леспромхоза 

(Томская область)

С 1960 года, после объединения лесхозов 
с леспром хозам и , у нас н ач ался  зам етны й 
рост м еханизац ии  лесохозяйственного п ро
изводства. В К ал тай ск о м  лесничестве Т и 
м ирязевского  леспром хоза  у ж е  в 1961 году 
бы ли полностью  м еханизи рованы  в а л к а  л е 
са при проходных рубках , р а зр у б к а  просек 
и проти воп ож арн ы х  разры вов , подготовка 
почвы под лесокультуры , корчевка пней. 
Д л я  проведения этих р або т  лесничеству б ы 
ли вы делены  два  тр ак то р а  ТДТ-40, т р а к 
тор С-80 с корчевальны м  устройством, два  
плуга П Л -70, якорны й покровосдиратель, 
лесной дисковый ры хлитель Р Л Д -2 ,  три 
бензом оторны х пилы.

П ри  работе  с прицепными орудиями 
вы явлен  целый р я д  их недостатков, кото
рые ограничиваю т применение этих орудий 
в р азли чн ы х  лесорастительны х условиях 
вы рублен ны х площ адей . Так, якорный пок
р о во сди р ател ь  о к а за л с я  совершенно непри
годным в тр авян ы х  типах  леса  д а ж е  при 
средней задернелости , поэтому нам в 1961 
году приш лось  о тказаться  от его при м ен е
ния на р аботах  по содействию естественно
му возобновлению . Т а к ж е  не пригоден для 
р аботы  на зад ер н ел ы х  п л о щ адях  рыхлитель 
лесной дисковый, у которого диски теряю т 
угол атак и  и только р азр езаю т  пласт, не 
ры х л ят  и не п ереворачиваю т его. В то ж е 
врем я  этот ры хлитель  хорошо работает  на 
уходе за  м и н ерали зован ны м и полосами и 
на раскорчеван н ы х  просеках.

Рас. 2. Переоборудованный навесной плуг П Л -70  
в работе.

М ного трудностей мы встретили при под
готовке почвы плугом ПЛ-70. Н а  стары х 
сосновых вы рубках  и при отсутствии з а х 
лам ленности  этот плуг рабо тал  у довлетво
рительно, но с переходом на свеж ие вы р у б 
ки и на сильно захл ам лен н ы е  горельники 
он о к а за л с я  непригодным. П оэтом у п ри ш 
лось его переоборудовать  в навесной 
(рис. 1, 2 ) ,  д л я  чего оставлен только гря-

Рис. 1. Пе ре оборудованный навесной плуг  
П Л -70  в транспортном положении.

Рис. 3. Устройство полозков д л я  устойчивости
плуга в борозде.
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Рис. 4. Переоборудованный двухкорпусный на
весной плуг (на базе  П-о-35).

диль  с о твалам и  и лем ехам и , убраны  коле- 
леса , р а м а  и регулирую щ ее устройство. 
Д л я  установки глубины вспаш ки сделана 
«гребенка»  с рядом  высверленных в ней от
верстий. О на крепится к гряди лю  двумя 
болтам и (диаметром  24 м м ). Д л я  устой
чивости плуга к пятке прикреплены два 
полозка  (рис. 3). Д л я  вы глубления плуга 
из почвы при переезде через препятствия 
и при разворотах  на щит тр акто р а  у стан ов 
лена  А -образная  стрела  с блоком, которая 
крепится к щиту болтам и и растяж к ам и -  
вертлю гами. П ереоборудованны е таким  об 
разом  два плуга в наш ем лесничестве п о к а 
зали  хорошие результаты  на свеж их вы руб
ках во всех типах леса  д а ж е  при сильной 
захлам ленности . В 1961 году ими было 
вспахано  160 гектаров.

Учитывая, что трактор  ТДТ-40  с таким 
плугом имеет неполную нагрузку , мы пере
оборудовали  и в прош лом году испытали 
двухкорпусный одпоотвальный навесной 
плуг (рис. 4). Д е та л и  его (р ам а ,  корпус, 
отвалы , лем еха)  взяты  от пятикорпусного 
сельскохозяйственного плуга П-5-35. Р а с 
стояние м еж ду  корпусами установлено по 
ш ирине хода т р акто р а  (180 см ).  Это дало  
возм ож н ость  своевременно вы глублять  плуг 
при наезде  тр акто р а  на препятствие (пень,

Рис  5. Общий вид подборщика сучьев (кон
струкции м ехани ка  В. Шевкунова).

колодина и т. п.). П рим енение такого  плу
га позволило увеличить производительность 
т р актора  в два  раза .

В настоящ ее время нами р азр аб о тан  и 
будет изготовляться  аналогичны й вар и ан т  
двухкорпусного двухотвального  навесного 
плуга на базе  корпусов П Л-70, что даст  
возм ож ность его применять во всех типах 
леса и при наличии больш ой за х л а м л е н 
ности.

Следует особо отметить успеш ное приме
нение тракторного  п одборщ ика  сучьев, 
внедрение которого дает  возмож ность 
исклю чить затр аты  на проведение содейст
вия естественному возобновлению  путем

Рис. 6. Подборщик сучьев (конструкции  
В. Шевкунова) в работе.

рыхления почвы. Т акой  агрегат  в летнее 
время н аряду  со сбором сучьев на лесосе
ке производит хорошую м инерали зац ию  
для естественного возобновления (рис. 5 и 6).

В заклю чение  хочется сказать ,  что у нас 
еще много таких  работ, как , например, р у б 
ки ухода в м олодн яках  и п осадка  леса, 
которые проводятся  вручную, хотя скон
струированы  и довольно успешно работаю т 
в других лесх о ззагах  и леспром хозах  кусто
резы, лесопосадочны е маш ины и другие 
механизмы  и орудия, но они серийно не 
выпускаю тся. Хочется надеяться , что Г л а в 
лесхоз Р С Ф С Р  и В С Н Х  совместно с научно- 
исследовательскими учреж ден и ям и  отберут 
из многочисленных механизм ов и орудий 
лесохозяйственного производства  наиболее 
удачны е об р азц ы  и добью тся их серийного 
производства в б ли ж ай ш ее  время. Тем с а 
мым будет решен вопрос резкого  повы ш е
ния уровня м еханизации лесохозяйственно
го производства в бли ж ай ш и е  годы.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ КОНСТРУКЦИИ 
ЛЕСНЫХ СЕЯЛОК

Как известно, успех выращивания посадочного 
материала на питомниках и лесных культур сразу 
на постоянной площади во многом зависит от каче
ства высева лесных семян. Большинство лесхозов и 
леспромхозов выполняют эту работу механизирован
ным способом, используя различные сеялки. По 
улучшению их конструкций рационализаторы лесо
хозяйственного производства дали много полезных 
предложений. Наиболее удачные из них приводят
ся  в предлагаемом обзоре.

Известный в Ростовской области рационализатор 
Я. И. Окулов, главный лесничий Митякинского лес
хоза, в своей статье «Комплексная механизация ра
бот по выращиванию сеянцев сосны», опубликован
ной в третьем номере журнала «Лесное хозяйство» 
за 1961 год, дал достаточно подробное описание из
готовленной коллективом этого лесхоза полунавес- 
ной сеялки (на тракторе КДП-35) с приданным к 
ней барабаном для мульчирования посевных гряд 
древесными опилками. Волгоградские лесоводы ре
шили усовершенствовать эту сеялку. По сообще
нию директора Калачевского лесхоза заслуженного 
лесовода РСФСР И. И. Домзнского и лесничего 
А. П. Жулинского, калачевцы внесли в ее конструк
цию следующие изменения: цепная передача для 
сеяльного аппарата установлена от колес (со шпо
рами); для внесения минеральных удобрений (пе
ред посевом) вслед за грядоделателем поставлены 
две коробки (от КРН-2,8); дальше следует высеваю
щий ящик (съемный) с 4 дисковыми сошниками, 
причем высевающий аппарат для мелких семян — 
катушечного типа, а для крупных и крылатых — 
лопастного . Посевные бороздки заделываются коль-

Рис. 1. С е я л к а  конструкции Я . И. Оку
лова, усовершенствованная коллект ивом  
К алачевского  лесхо за  (Волгоградская  

область ).
Фото Ф. Травеня

Рис. 2. Л есн а я  сея л к а  конструкции А. М. М а 
леева. Моховской л е сх о з  (О р л о вс к а я  область).

Фото А. Малеева

чатыми загортачами, за которыми идет гладкий ка- 
ток (диаметром не менее 30 см). Барабан для од
новременного мульчирования посевов оставлен без 
изменения. Усовершенствованная сеялка (рис. 1), 
как показали ее производственные испытания в пи
томнике Калачевского лесничества (по посеву смо
родины золотистой и других мелких семян), дает хо
рошие результаты , обеспечивая вполне равномер
ное распределение семян по дну бороздки при оди
наковой глубине их заделки.

Как сообщают В. Головин и Л. Марьясин (Орлов
ское управление лесного хозяйства и охраны леса), 
главный лесничий Моховского лесхоза А. М. Ма
леев приспособил на раму КПН-2 четыре ручных 
сеялки СЛ-1 для производства посева семян хвой
ных на тракторе ДТ-20 (рис. 2). Такое рационали
заторское предложение дало возможность в даль
нейшем механизировать уход за этИми посевами 
культиватором КПН-2. Тов. Малеевым также пред
ложен маркер, приспособленный на культиваторе 
КПН-2; в борозды , приготовленные таким марке
ром, высевались вручную крылатки и другие круп
ные семена, что также позволило проводить меха
низированный уход за посевами.

А. С. Машковым (главным лесничим Залегощен- 
сокого лесхоза) и И. Т. Маликовым (инженером За- 
легощенского агролесопитомника) для широко
строчных посевов семян в питомниках переобору
дована конная сеялка СЛ-4, спаренная по два сош
ника в один путем постановки впереди двух допол
нительных сошников, благодаря чему ширина посев
ных строчек достигла 36 сантиметров (при ширине 
междурядий 36—40 см ) с хорошим качеством посе
ва. Этой сеялкой в порядке производственного ис
пытания прошедшей зимой лесхозом был проведен 
по снегу посев семян березы на площади 3 гек
тара, причем все затраты на эту работу составили 
лишь 11 рублей, тогда как при ручном посеве по
требовалось бы не менее 200 рублей.

Весьма полезной следует считать ручную сеялку,
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Рис. 3. Общий вид ручной сея л к и  конструкции  
лесничего П. М. Гришина. Ш омахтинское  

лесничество (И ван овская  область).
Фото П. Гришина

которая сконструирована и изготовлена лесничим 
Шомахтинского лесничества, Ивановской области, 
П. М . Гришиным для мелких лесопитомников. Со
гласно сообщению автора, эта сеялка (рис. 3) имеет 
следующее устройство.

Рабочей деталью , обеспечивающей приготовление 
параллельных посевных бороздок, является сдвоен
ный металлический или деревянный каток с реб
рами, собранный при помощи цилиндрической втул
ки на двух полуосях, которые на сдвоенных шари
ковых подшипниках (205) крепятся в буксах, при
варенных к раме из уголковой стали (3 5 x3 5  мм). 
На конце левой полуоси насажена стопорным бол
том одна из звездочек цепной передачи. По ходу 
сеялки передача вращения с катка (через вторую 
звездочку, велосипедной цепью) передается высе
вающему валу, на котором при помощи стопоров 
насажены высевающие катушки. При холостом ходе 
обе звездочки прокручиваются вхолостую — без 
вращения высевающего вала, который работает син
хронно с катками (при включении в работу с по
мощью храпового механизма). Этим достигается 
равномерность высева и экономичный расход семян 
при любой скорости хода. Высевающий валик с ле

вой стороны вделан на шариковом подшипнике 
(203) в буксу, которая на резьбе ввернута в буксо- 
держатель, приваренный к раме. Другой конец 
вала закреплен в скользящем бронзовом подшип
нике—  втулке (ввернутой в буксодержатель на резь
бе) и законтрогаен, что позволяет регулировать на 
сборке продольный лю фт вала.

На раме крепится семенной ящик —  бункер (из 
листовой стали) с 4 отверстиями для гнезд катушек. 
Закрепленные стопорами на валике четыре высе
вающие катушки, прокручиваясь в гнездах, подают 
семена в семяпроводы . Устройство катушек и высе
вающих гнезд (рис. 4) обеспечивает равномерность 
посева без дробления семян. Съемные кольца (р е 
гуляторы катушек) позволяют производить высев 
любых семян (диаметром до 6 мм), в том числе и 
овощных культур . К семенному ящику снизу кре
пятся цельные жестяные семяпроводы , подающие 
семена в бороздки, приготовленные ребрами катка, 
которые вдавливаются в почву на глубину 1,5 сан
тиметра и сделаны из вентиляторного ремня (С-80). 
Ребра крепятся к катку болтами-шпильками.

Заделка семян обеспечивается двойными загор- 
тачами. Первый загортач —  кольцо из обручного 
железа (диаметром 120 и шириной 20 мм ) —  подве
шивается цепочкой в наклонном положении. Он 
производит первичную заделку посевной бороздки; 
второй загортач —  шлейф — добавляет или снимает 
слой почвы на посевной бороздке , ровно уплотняя 
заделанную строчку посева. Включение сеялки в 
работу, подъем и опускание загортачей производит
ся одновременно одной ручкой секторального пе
реключателя. Безупречная работа сеялки зависит от 
тщательной предпосевной обработки почвы.

Регулировка нормы высева осуществляется взаим
ным перемещением звездочек на валах. Число зубь
ев у звездочек (15— 22) позволяет менять скорость 
вращения высевающего вала в 2 раза. Дополнитель
ная регулировка величины сева производится вер
тикальным перемещением посевного гнезда в бун
кере. Съемные кольца-регуляторы в сеялке данной 
конструкции рассчитаны на посев семян хвойных 
(сосны, ели, лиственницы). При большем ассорти
менте высеваемых пород с другими резко различ
ными нормами можно изготовить другой комплект 
колец.

Как показали ведомственные испытания, произво
дительность этой сеялки (при одном сеяльщике 
с подсобным маркеровщиком) достигает 0,5— 0,6 
гектара за 7 часов работы. По свидетельству автора,

крепления 

дункера 

кольцо 

семян пая я чеш а

Рис. 5. С х е м а  механической сеял ки  Института  
Рис. 4. С х е м а  высевающей кат ушки и семенного леса К ар ел ьск ого  филиала А Н  С С С Р  (по  

гнезда ручной сеял ки  Гришина. К . И . К ищ енко)
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Рис. 6. Общий вид сеялки  
Института л еса  К а р е л ь 
ского ф илиала А Н  СССР.

фото К. Кищенко

сеялка в сравнении с ручным посевом дает эконо
мию трудовых затрат (89 человеко-дней на 1 га). 
Конечно, конструкция сеялки т. Гришина нуждается 
в дальнейшем усовершенствовании, но и в таком 
виде она одобрена техсоветом Ивановского управ
ления лесного хозяйства и охраны леса с рекомен
дацией для использования во всех лесхозах и лес
промхозах области.

В у с л о в и я х  С е в е р а  посев семян на нерас- 
корчеванных вырубках, особенно при холмистом 
рельефе и наличии камней и заболоченных участков, 
как правило, пока выполняется вручную. С учетом 
этого Институт леса Карельского филиала АН СССР 
поставил задачу сконструировать удобный для 
данных условий механизм , который можно было 
бы легко переносить через препятствия с одного 
места на другое .

По сообщению К. И. Кищенко, такой механизм — 
сеялка институтом уже создан в прошлом году. 
Она характеризуется следующим простым устройст
вом (рис. 5). Основу этой сеялки составляет двига
тель моторной пилы «Дружба» 1. К редуктору дви
гателя вместо пильной шины присоединяется короб
ка с цепной передачей 5. На валик ведомой звез
дочки этой передачи насаживается два зубчатых

©

диска с разведенными зубьями 4. Когда работает 
двигатель, диски вращаются, причем корни, камни 
и другие мелкие препятствия не мешают их работе 
благодаря амортизатору 3, с помощью которого 
коробка с цепной передачей присоединена к кор
пусу редуктора. Сверху над зубчатыми дисками 
к предохранительному щиту 2 прикреплена короб
ка с семенами. В этой коробке имеется отверстие 6 , 
которое может открываться и закрываться с по
мощью тросика и рычажка, укрепленного близ 
одной из задних ручек сеялки. К другой задней 
ручке сеялки прикреплен рычажок для регулировки 
подачи газа. К поперечине двух задних ручек при
креплена передняя ручка. Все они изготовлены из 
дюралюминиевых трубок, образуя раму 7, к кото
рой крепится двигатель. Сеялку переносят двое ра
бочих (рис. 6). Через каждые 2— 3 метра они оста
навливаются, причем идущий сзади, покачивая сеял
ку с вращающимися дисками, делает площадку и, 
нажимая на рычажок тросика семенной коробки, 
производит высев семян.

В качестве преимущества этой сеялки автор от
мечает, что основные ее детали —  съемные. Это 
позволяет бензомоторную пилу «Дружба» исполь
зовать летом , зимой и осенью на лесозаготовках, а 
весной на посеве леса. Как показали испытания, 
применение описанной сеялки повышает производи
тельность труда рабочих в 3— 5 раз.

Трудящиеся Советского Союза! Все силы на 
создание материально-технической базы комму
низма!

(Из Призывов ЦК КПСС к 45-й годовщине Великой 
О ктябрьской социалистической революции)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА 
КИСЛОТНЫМИ АККУМУЛЯТОРНЫМИ БАТАРЕЯМИ

Н. П. Чертков, кандидат технических наук (Воронежский ЛТИ)

В настоящее время в лесхозах и леспромхозах 
имеется большое количество автомобилей и тракто
ров с электростартерным пуском. Чтобы автотрак
торный парк работал бесперебойно и рентабельно, 
необходимо хорошее состояние аккумуляторного 
хозяйства. Надежная работа аккумуляторных ба
тарей на автомобиле и тракторе обеспечивает бес
перебойную работу приборов электрооборудо
вания, гарантирует безаварийную работу маши
ны и значительно облегчает труд водителя.

Если с запуском двигателя автомашин при помо
щи электростартера в лесхозах и леспромхозах об
стоит дело более-менее удовлетворительно, то го
раздо худшее положение со стартерным пуском 
двигателей тракторов Беларусь, МТЗ-5МС, Т-28М 
и ДТ-20. Практика эксплуатации этих тракторов по
казывает, что при отсутствии надлежащего ухода, 
а также из-за нарушений правил эксплуатации ак
кумуляторные батареи очень быстро выходят из 
строя, в результате чего хозяйство испытывает 
очень большие трудности при запуске двигателей, 
так как при неисправной аккумуляторной батарее 
можно запустить двигатель только при помощи бук
сира, из-за отсутствия которого часто в лесниче
ствах трактор простаивает днями. Чтобы аккуму
ляторная батарея во время эксплуатации работала 
надежно и длительный срок, ее нужно подготовить 
на стационарной зарядке, согласно заводской ин
струкции, которая прилагается к аккумуляторной 
батарее заводом-изготовителем.

В настоящее время выпускаются аккумуляторные 
батареи с сухими полузаряженными пластинами, 
для приведения которых в рабочее состояние тре
буется первая зарядка в течение 25—50 часов. 
В каждой аккумуляторной батарее на межэлемент- 
ных соединениях ааводом-изготовителем ставятся 
условные обозначения из букв и цифр. Эти обозна
чения характеризуют: напряжение, емкость, мате
риал бака, материал сепараторов. В маркировке 
также указывается месяц и год выпуска батареи 
заводом, что имеет важное значение для продолжи
тельности первой зарядки в зависимости от срока 
хранения в сухом виде.

Перед зарядкой новой аккумуляторной ба
тареи в первую очередь надо выяснить, из какого 
материала установлены сепараторы, так как в зави
симости от этого заливается и соответствующей 
плотности электролит в батарею. Например, с дере
вянными сепараторами плотность электролита для 
первоначальной зарядки и для эксплуатационных 
условий должна быть несколько выше, чем для ба
тареи с сепараторами из мипора или мипласта.

Для приведения новой аккумуляторной батареи 
в рабочее состояние 'нужно, согласно единым прави
лам по уходу и эксплуатации за аккумуляторными 
батареями (соответственно ГОСТу 959—51), проде
лать следующее.

1. У батареи с вентиляционными каналами, рас
положенными в пробках заливных отверстий, не
обходимо вывинтить пробки и удалить из-под них 
герметизирующие диски. Когда же вентиляционные 
каналы расположены на крышках элементов, нужно 
удалить трубочки, вставленные в вентиляционные от
верстия (если такие имеются).

2. В зависимости от климатического пояса, вре
мени года и вида установленных сепараторов в ба
тарее нужно составить электролит соответствующей 
плотности в соответствии с заводской инструкцией 
или правилами ухода за аккумуляторной батареей. 
Для электролита следует использовать аккумулятор
ную кислоту (ГОСТ 667—53) и дистиллированную 
или, в крайнем случае, снеговую (дождевую) воду, 
собранную под открытым небом. Электролит надо 
приготовлять с большой осторожностью — в эбони
товой, керамической, свинцовой, эмалированной или 
стеклянной посуде.

Приготавливая электролит, необходимо заливать 
небольшими порциями кислоту в воду (а не наобо
рот), перемешивая раствор стеклянной палочкой и 
замеряя плотность при помощи ареометра. Темпера
тура электролита перед заливкой в аккумуляторы 
не должна превышать +25  градусов по Цельсию. 
Уровень электролита должен быть на 10—15 милли
метров выше предохранительного щитка над сепара
торами. В аккумуляторных батареях с вентиляцион
ными каналами, расположенными на крышках эле
ментов, необходимо вывернуть пробки и плотно на
деть их на вентиляционные штуцеры, залить элект
ролит до уровня на 15—20 миллиметров ниже верх
него края заливного отверстия, затем снять пробки 
со штуцеров, после чего электролит займет нормаль
ный уровень. Не следует переливать электролит 
выше нормального уровня, так как это вызовет рас
плескивание электролита на площадку крепления ба
тареи и крышки элементов будут покрываться ув
лажненным слоем пыли, что будет способствовать 
саморазряду батареи.

Батарея, заполненная электролитом, должна про
стоять 4—6 часов для пропитки пластин электроли
том, после чего ее можно поставить на стационар
ную зарядку.

3. Для зарядки можно изготовить агрегат мотор- 
генератор с использованием генератора постоянного 
тока трактора С-80 или же переменного тока с по
мощью выпрямителей. При установке батареи на за
рядку от источника постоянного тока следует пра
вильно соединить полюса батареи с полюсами ис
точника тока (то есть соединить плюс с плюсом, 
а минус с минусом), для чего необходимо знать их 
полярность.

Полярность можно определить следующими спо
собами:

а) с помощью подкисленной воды. Если в сосуд 
с ней опустить два провода от источника постоян
ного тока (на расстоянии 20—30 см друг от друга), 
то вода начнет разлагаться на кислород и водород. 
Около минусового провода будет выделяться водород 
в виде пузырьков по объему в два раза больше, чем 
на плюсовом проводе;

б) с помощью среза клубня картофеля. В грез 
картофеля нужно углубить два провода от источ
ника тока — около плюсового провода крахмал 
картофеля окрасится в зеленовато-синий цвет;

в) по диаметру полюсных штырей аккумулятор
ных батарей. Диаметр штыря положительного по
люса обычно бывает больше отрицательного по
люса.

В инструкции завода-изготовителя, а также в еди-
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них правилах по эксплуатации и уходу за бата
реями указывается величина зарядного тока для 
первого и последующих зарядок каждого типа ак
кумуляторных батарей. Величина силы тока подби
рается при помощи реостата и амперметра, вклю
чаемых в цепь последовательно. При отсутствии ин
струкции можно для первоначальной зарядки подби
рать величину силы тока из расчета один ампер на одну 
положительную пластину одного элемента, то есть 
сколько положительных пластин имеет один эле
мент, столько ампер нужно дать для зарядки ба
тарей. Длй последующих циклов силу тока нужно 
увеличить на 1—1,5 ампера. Зарядку батареи надо 
вести до тех пор, пока не наступит обильное газо- 
выделение («кипение») во всех элементах, а на
пряжение и плотность электролита не останутся по
стоянными в течение трех часов. Если в процессе 
зарядки температура электролита начнет поднимать
ся выше 45 градусов, то нужно прекратить зарядку 
и снизить температуру до 30 градусов по Цельсию.

Обычно к концу зарядки плотность электролита 
повышается, поэтому ее нужно в это время довести 
до нормальной величины, согласно инструкции для 
данного климата и времени года, путем долива ди- 
стиллированой воды, предварительно отобрав часть 
электролита из элементов с помощью резиновой гру
ши. После первого заряда батареи могут быть сда
ны в эксплуатацию, но с целью получения большой 
емкости и, следовательно, лучших результатов в ус
ловиях эксплуатации новые аккумуляторные бата
реи следует подвергать зарядке в течение не менее 
двух циклов. Для этого необходимо после первого 
заряда батарею при помощи реостата разрядить си
лой тока при 10-часовом режиме разряда. Напри
мер, для батареи ЗСТ-70 разрядная сила тока бу
дет составлять 7 а. После разряда дается, как пред
усмотрено заводской конструкцией, второй цикл за
ряда нормальной силой тока, которая для той же 
батареи ЗСТ-70 при первом заряде составляет 5 а, 
для последующих — 6,5 а. Правила эксплуатации 
аккумуляторных батарей сводятся к следующему.

Батарею на автомобиле или на тракторе нужно 
прочно закрепить к установочной площадке (гнез
ду), иначе при сотрясениях электролит будет рас
плескиваться и причинять повреждения. Кроме того 
при вертикальных перемещениях блоков происходит 
перетирание сепараторов, а также образуются уг
лубления на опорных призмах для блоков, что при
водит к короткому замыканию пластин. Причиной 
расшатывания блоков иногда является неплотная под
гонка выводных штырей к втулкам верхних кры
шек элементов.

В целях продления срока службы аккумулятор
ных батарей большое значение имеет правильное и 
умелое пользование стартером для запуска двига
теля. Достаточно заряженная аккумуляторная ба
тарея способна обеспечить 15—20 включений стар
тера при продолжительности не более 3 секунд, но 
при длительных его включениях возможности акку
муляторной батареи резко сокращаются, и она преж
девременно выходит из строя. Для нормальной ра
боты батареи между отдельными включениями стар
тера надо делать перерыв не менее 5—10 секунд, 
чтобы электролит нормальной плотности пропитал 
пластины для восстановления работоспособности 
батарей. Если же попытки пуска двигателя после 
8—10 включений оказались безрезультатны, то раз
рядку батарей следует прекратить и устранить, если 
возможно, причины или применить другой способ за
пуска двигателя.

Во время эксплуатации особенно следует обра
щать внимание на уровень электролита в элемен

тах, так как недостаточный, уровень способствует 
сульфатации пластин и ведет к снижению емкости 
аккумуляторных батарей. Поэтому при уходе за 
батареей необходимо регулярно проверять уровень 
электролита (летом — через 5—6, а зимой через 
10—15 дней), пополняя дистиллированной водой или 
электролитом для получения соответствующей плот
ности. Для продления срока службы аккумулятор
ных батарей необходимо через 10—15 дней при по
мощи нагрузочной вилки и ареометра проверять 
степень разряженности, и батареи, разряженные зи
мой более, чем на 25, а летом — на 50 процентов, 
снимать с машины и отправлять на стационарную 
подзарядку, в противном случае срок работы акку
муляторных батарей значительно сократится.

Большое внимание следует уделять аккумулятор
ным батареям при переходе с летней эксплуатации 
на зимнюю и наоборот, так как недостаточно заря
женная батарея не обеспечивает надежную работу 
приборов электроборудования и к тому же при низ
кой окружающей температуре может произойти раз
мораживание батареи. Поэтому при указанном пере
ходе на новый сезон эксплуатации надо снять ба
тарею с машины, поставить на стационарную подза
рядку и в конце зарядки плотность электролита до
вести до значений, соответствующих заводским 
конструкциям. В зимнее время года необходимо ба
тарею утеплять специальными чехлами, так как при 
особено низкой окружающей температуре значитель
но падает емкость и направление с увеличением са
моразряда батареи.

Для контроля состояния аккумуляторных батарей 
во время эксплуатации в хозяйстве необходимо 
иметь ареометр и нагрузочную вилку. Первым изме
ряется плотность электролита, а второй — напряже
ние под- нагрузкой. При отсутствии нагрузочной вил
ки напряжение элементов батареи можно измерить 
вольтметром (со шкалой до 3 вольт), для чего при
соединяют его к клеммам каждого элемента и, не 
включая зажигание, проворачивают коленчатый вал 
стартером. При нормально заряженной аккумуля
торной батарее напряжение каждого элемента долж
но быть не ниже 1,5—1,7 вольт.

К основным неисправностям аккумуляторных ба
тарей при эксплуатации относятся: недостаточная
заряженность, сульфатация пластин, ускоренный са
моразряд батареи, короткое замыкание пластин.

При недостаточной заряженности батареи стартер 
не проворачивает коленчатый вал, а также при 
включении фар сила света их быстро падает. О сте
пени разряженности батареи можно судить и по на
пряжению, замеренному нагрузочной вилкой. Напря
жение одного элемента (в вольтах) под нагрузкой 
в зависимости от степени разрядки (в процентах) 
изменяется в следующих величинах: 
напряжение 1,7—1,8; 1,6— 1;7; 1,5—1,6; 1,4—1,5
степень разрядки 0 25 50 75

О заряженности батареи можно судить и по по
казаниям амперметра: если она заряжена, стрелка 
амперметра почти не отклоняется от нулевого поло
жения даже при повышении оборотов двигателя; при 
разряженном ее состоянии стрелка амперметра с 
увеличением оборотов двигателя значительно откло
няется к знаку плюс вследствие того, что на заряд
ку батареи поступает большая сила тока. Причина
ми недостаточной заряженности батареи являются: 
неумелое пользование стартером, саморазряд бата
реи и малая сила зарядного тока Для устранения 
этой неисправности нужно зарядить батарею на 
стационарной зарядке и при помощи регулятора на
пряжения повысить напряжение генератора, то есть 
увеличить зарядную силу тока для зимних условий
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эксплуатации на 0,5— 1 вольт, а летом — снижать 
на 0,5 вольт против установленной нормы.

Сульфатация пластин — весьма серьезная неис
правность аккумуляторной батареи, так как при 
этом значительно уменьшается емкость батареи и 
быстро сокращается срок ее работы. Сульфатация 
заключается в том, что поверхность пластин покры
вается твердым белым налетом сернокислого свинца 
в кристаллическом виде, который препятствует про
хождению к активной массе пластины электролита 
и тока. В результате этого замедляются химические 
процессы в аккумуляторе и значительно уменьшает
ся емкость батареи. Признаками такой неисправно
сти служат: быстрый разряд батареи при включе
нии стартера и падение напряжения при проверке 
элементов нагрузочной вилкой, а также резкое по
вышение напряжения и температуры электролита во 
время заряда. Сульфатация происходит главным об
разом от непокрытия пластин электролитом и дли
тельной работы в неполностью заряженном состоя
нии. Чтобы предохранить батарею от сульфатации, 
надо систематически контролировать и поддержи
вать батарею в заряженном состоянии, умело поль
зоваться стартером и периодически подзаряжать на 
стационаре. Иногда удается продлить срок работы 
такой батареи путем выполнения нескольких цик
лов (не менее пяти) заряда — разряда силой тока 
в 3—4 а (при заполнении дистиллированной водой).

Саморазряд батареи очень часто наблюдается, 
когда она не соединена с потребителями за время, 
не превышающее 1—2 суток. Саморазряд может 
происходить через увлажненный электролитом слой 
пыли на поверхности батареи (в случае его расплес
кивания) и от применения для элкетролита воды, 
содержащей вредные примеси. Для устранения этой 
неисправности нужно батарею разрядить, слить 
электролит, промыть пластины дистиллированной во
дой и зарядить нормальной силой тока.

Короткое замыкание пластин в элементах наибо- 
ле часто встречающаяся неисправность аккумулятор
ной батареи. Причиной этого служит неумелое 
пользование стартером. Кроме выкрошивания актив
ной массы в этих случаях происходит непоправимое 
коробление пластин, и аккумуляторная батарея 
преждевременно выходит из строя. Если аккумуля
торная батарея эксплуатировалась длительное время 
и обнаружилось короткое замыкание пластин в од
ной или нескольких элементах, то в этом случае 
нужно произвести следующий ремонт: разрядить
батарею, слить электролит и все блоки пластин из
влечь из бака, не разрезая межэлементные соеди
нения. Извлеченные блоки пластин укладывают (на 
ребро) на небольшую чистую доску и хорошо про

мывают струей воды от водопровода (с целью уда
ления выкрошившейся активной массы) и после 
этого окончательно их промывают дистиллированной 
водой, затем с большой осторожностью заменяют 
все сепараторы, полностью собирают батарею, за
полняют электролитом соответствующей плотности 
и устанавливают на стационарную зарядку, после 
чего сдают батарею в эксплуатацию. Опыт показал, 
что после замены сепараторов батарея значительно 
удлиняет срок своей работы. Одновременно хорошо 
промывают бак.

Срок хранения новых батарей в сухом виде за
висит главным образом от материала сепараторов. 
Если таковым является мипор, мипласт (или комби
нированные с ними материалы), то этот срок опре
деляется до двух лет, а с деревянными сепарато
рами, которые даже при хорошей герметизации впи
тывают в себя влагу (в результате чего происходит 
сульфатация пластин),— один год. Батареи, бывшие 
в эксплуатации, можно хранить длительный период 
как с электролитом, так и в сухом виде, для чего 
необходимо батарею полностью разрядить током, соот
ветствующим 1/20 емкости (до падения напряжения 
на один элемент до 1,7 в), затем слить электролит 
и все элементы тщательно прополоскать дистилли
рованной водой (до отсутствия признаков кислоты) 
и хорошо просушить. После просушки в батарее за
крывают вентиляционные каналы, плотно завертыва
ют пробки и устанавливают ее на хранение.

Для хранения батареи с электролитом ее необхо
димо полностью зарядить, проверить уровень элект
ролита, довести плотность до нормального значения 
(1,28—1,90 при 15° С), после чего ввернуть в крышки 
пробки, насухо протереть их поверхность, очистить 
выводные клеммы и межэлементные соединения, за
тем поставить на хранение в сухое помещение с 
температурой выше нуля. При хранении батарей с 
электролитом необходимо ежемесячно подзаряжать 
током нормального заряда и один раз в три меся
ца подвергать контрольно-тренировочному циклу, со
гласно заводской инструкции.

В единых правилах по уходу и эксплуатации ав
томобильных аккумуляторных батарей указано, что 
гарантируемый ГОСТом 959—51 минимальный срок 
службы батарей при наличии деревянных сепарато
ров и генератора с регулятором напряжения состав
ляет не менее 14 месяцев, что примерно равно про
бегу машины до 35 тысяч километров, а при нали
чии сепараторов из мипора, мипласта или из мате
риалов, комбинированных с ними, и генератора с 
регулятором напряжения—-не менее 18 месяцев, 
или около 40 тысяч километров пробега.

Слава коллективам и ударникам коммуни
стического труда, передовикам и новаторам про
изводства!

(Из Призывов Ц К  КПСС к 45-й годовщине Великой 
О ктябрьской социалистической революции)
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ПОСЛЕДУЕМ ПРИМЕРУ НАДЕЖДЫ 
ГРИГОРЬЕВНЫ ЗАГЛАДЬ!

(Из выступления на совещании-семинаре 
по лесному семеноводству 10 —12 сентября 1962 г.)

И. Н. Ильяшевич, директор Дзержинского лесхоза (Горьковская область)

Мы, производственники , лесосеменное д е 
ло р ассм атри ваем  с таких  позиций: се
м е н а — это кирпичики, питомники — ф у н д а 
мент, лесные культуры  — лес, рож даем ы й 
руками человека — здание, которое строят 
лесоводы. Н а ш  профессиональны й долг 
обязы вает  нас в повседневной работе  быть 
дальнозорким и и видеть на многие годы 
вперед, начиная  от сбора  семян до снятия 
урож ая , то есть до рубок главного пользо
вания.

М еня до глубины душ и взволновало  о б р а 
щение к работн и кам  сельского хозяйства  
Героя Социалистического  тр у да  Н адеж ды  
Григорьевны З а г л а д ы ,  о чем все вы уж е 
знаете из прессы, р ади овещ ан и я  и телеви
дения. Этот разговор  к асается  и нас, л есо 
водов. Здесь , на сем инаре  мне хочется под
черкнуть зн ачим ость  действительно творче
с к о й — не за  страх , а за  совесть — работы 
каж дого  из нас на лю бом  участке лесохо
зяйственного производства . В лесосеменном 
деле много м алы х  и больш их нерешенных 
вопросов, требую щ и х разреш ения  в б ли 
ж ай ш ее  время.

Н ачнем  с  п о в ы ш е н и я  г р у н т о в о й  в с х о ж е 
с т и  с е м я н .  Д л я  прим ера  возьмем семена 
сосны, как  наиболее  распространенной у нас 
главной породы. Условно мы считаем в 
одном ки лограм м е 180 тыс. штук сосновых 
семян. По сущ ествую щ им  норм ативам  мы 
высеваем  в питомниках на 1 пог. метр пол
тора гр ам м а  или 270 ш тук семян первого 
класса . П олучив из этого количества вы 
сеянных семян на одном погонном метре 
70 двухлеток сосновых сеянцев, мы востор
гаем ся  и нас за  это д а ж е  поощряют.

Не ссы лаясь  на серьезные аргументы 
о том, что грунтовая  всхож есть  семян ниже 
лабо р ато р н о й  и что в процессе д и ф ф ер ен 
циации в период двухлетнего  вы ращ и ван и я  
часть сеянцев отм ирает  (а иногда их д а ж е

продергиваю т искусственно), мы обязан ы  
найти пути к более полноценному и сп ользо
ванию семенного м атер и ала  и п реж де  все
г о — значительно повысить грунтовую всхо
ж есть  семян. В этом направлении мы 
в своем коллективе  у ж е  проводили неболь
шую работу. О кончательны е выводы пока 
д ел ать  рано и мы д ум аем  продолж и ть  эту 
работу, т а к  к а к  п редварительн ы е н а б л ю д е 
ния показали , что д е к а б р ь с к и й  п о с е в  
с о с н ы  в п о д г о т о в л е н н у ю  с о с е н и  
п о ч в у  п о в ы ш а е т  в ы х о д  п о с а д о ч 
н о г о  м а т е р и а л а  с п о г о н н о г о  м е т 
р а  н е  м е н е е ,  ч е м  н а  10 п р о ц е н т о в .  
Это немного, но д л я  н ачала  у ж е  хорошо.

Не менее в аж ен  вопрос полноценного ис
пользования площ ади в питомниках. Если 
в промыш ленности стрем ятся  получить 
с меньшей производственной площ ади  б оль
ше продукции с наименьш ими затр атам и , 
а в сельском хозяйстве  непрерывно прогрес
сирует дело  повыш ения урож ай ности  полей, 
роста производства  продуктов ж и вотн овод
ства, то и мы не долж ны  стоять в стороне 
и работать  по тр аф ар ету ,  сугубо по ин
струкции. В наш их стремительных буднях и 
повседневной нашей работе  долж ен  сопут
ствовать девиз «творить, д ерзать , искать!» 
Именно в лесном хозяйстве, особенно в л е 
сокультурном деле, много неизведанного, 
нерешенного, и поле деятельности д ля  тво р 
ческой работы колоссальное.

Мы попытались найти способ наи бо л ь
шего получения посадочного м атер и ала  
с единицы площ ади в питомниках. В тече
ние ряда  лет  наш коллектив вел такую  
работу, н аблю дал  и учитывал. Результатом  
этого творческого труда явилось увеличение 
выхода посадочного м атер и ала  с единицы 
площ ади на 80 процентов больш е обычного, 
предусмотренного наставлением.

Мы проверили 56 способов посева семян
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в питомниках (широкострочные и у зк о 
строчные, на разры хленное и уплотненное 
ложе, с различны м и нормами высева, р а з 
личными способами мульчирования и т. п.) 
и пришли к заклю чению , что в наш их усло
виях мож но без ущ ерба для  качества  повы
сить выход посадочного м атер и ала  с еди
ницы площ ади  на 80 процентов -— п у т е м  
п р и м е н е н и я  с е м и с т р о ч и о г о л е н 
т о ч н о г о  п о с е в а  п р и  т е х  ж е  о б ы ч 
н ы х  н о р м а х  в ы с е в а  с е м я н  н а  п о- 
г о н н ы й м е т  р. При таком  способе р а зм е 
щения посева на одном гектаре получается  
53847 погонных метров посевных строчек 
(вместо обычных 25— 35 тыс. пог. м).

В производственном м асш табе  этот спо
соб практикуется нами с 1955 года. Он н а 
шел широкое применение в лесхозах  и л е с 
промхозах Горьковской области, и получе
ние с гектара до четырех миллионов д вух
летних сеянцев сосны вместо плановых
2,2 миллиона безусловно эффективно. Э ко 
номическая его эффективность еще видна 
из того, что если при обычном посеве на 
второй год требуется  2— 3 прополки, то при 
семистрочном посеве нужен только  один 
уход, так как  к середине лета  хвоя сосны 
в ленте см ы кается  и за гл у ш ает  сорняки. 
Такой посев сосновых семян легко произво
дить ручной сеялкой  СЛ-1.

Позволю себе остановиться  еще на одном 
немаловаж ном вопросе — это интродукция  
и обогащ ение видового состава  наших л е
сов. Здесь «кирпичиками» такж е  являю тся  
семена, поэтому я считаю уместным не
сколько слов с к азать  о п ракти ке  работы 
первичной организац ии  Н Т О  при нашем 
лесхозе. В 1952 году, наряду  с основ
ными производственными работам и , мы 
по своей инициативе за л о ж и л и  при л ес 
хозе дендропарк, где в настоящ ее  время 
насчитывается до трехсот видов инорайон- 
ных деревьев и кустарников. П л о щ ад ь  его 
составляет 16 гектаров. З а  этими р астен и я 
ми ведутся наблю дения, изучается  их пове
дение в наш их условиях  и наиболее  пер 
спективные породы мы у ж е  внедряем  в п ро
изводство. В настоящ ее врем я  мы р а з р а б а 
ты ваем  классиф икацию  экзотов по их холо
достойкости (с учетом наш их наблю дений). 
А начали  это дело с горсточки семян!

В 1959 году нам удалось  достать  горсть 
семян вишни пенсильванской, а сейчас 
.мы ее вы ращ и ваем  десяткам и  тысяч р а 
стений: она уж е культивируется  во многих 
р ай он ах  наш ей области. У нас нормально 
растет  и плодоносит орех маньчжурский, 
а дальневосточны й к р асав ец  — клен Гинал-

л а  — обрел у нас вторую  родину, и мы р а с 
пространяем  его по области  повсеместно.

Я не имею возмож ности за  отсутствием 
времени говорить о поведении многих дру
гих растений, но еще раз  подчеркиваю  не
обходимость проведения работ  по ин тро
дукции во многих лесхозах . П роведение 
этих работ  надо ц ен трализовать , а, быть мо
жет, д а ж е  узаконить, п ри равн яв  к основным 
производственным рабо там  в лесном х о зяй 
стве. Мы идем к коммунизму, и зем ля  н аш а 
д о лж н а  быть еще богаче и красивее, чем 
теперь. О богатить ее новой ф лорой  обязан ы  
и можем только мы, лесоводы!

Н есколько слов о стратиф икации семян.  
П р акти к а  многих лет  п о казы вает , что этот 
прием предварительной подготовки семян 
к посеву трудоемок, дорог  и не всегда д о 
стигает цели — на питом никах  еще нередко 
бы ваю т мертвые посевы. П оэтом у в т е ч е 
н и е  м н о г и х  л е т  м ы  п р а к т и к у е м  
л е т н е - о с е н н и е  п о с е в ы  с в е ж е 
с о б р а н н ы х  с е м я н  и п о л у ч а е м  х о 
р о ш и е  р е з у л ь т а т ы .  П ереход  на летн е
осенние посевы свеж есобран н ы х  семян, 
требую щ их длительной стр ати ф и к ац и и  б у 
дет весьма эф ф ективен  в экономическом  
отношении и его надо п рак ти ко вать  везде.

Д в а  слова об ох р а н е  природы. Н а ш а  пер 
вичная организац ия  Н Т О  координирует 
свою деятельность с городским общ еством  
охраны природы, в котором насчиты вается  
30 тысяч человек. Члены  общ ества  охраны  
природы помогают нам  в наш их п рои звод 
ственных и творческих делах ,  начиная  от 
сбора  семян и кончая  охраной л еса  от по
ж ар о в .  Мы и здаем  совместные листовки, 
анш лаги , а в этом году и зд ал и  брош ю ру 
« З а  ленинское отнош ение к  природе» и т. д. 
Это всесторонне полезно д л я  наш его  общ его 
д ела .  Н ам  каж ется ,  что члены Н Т О  до лж н ы  
быть обязательно  и членам и общ ества  
охраны  природы.

Л есоводы — творцы  природы — до лж н ы  
быть и храни телям и  ее!

В разны х уголках  наш ей Родины  л есо 
воды ведут больш ую  и творческую  работу. 
Мне довелось как -то  побы вать  в Сиверском  
учебно-опытном лесхозе  Л е н Н И И Л Х а  — 
у старейш его лесовода  А. А. Книзе, где про
водятся больш ие экспери м ен тальн ы е  р а 
боты по лесному хозяйству . В 1962 году  я 
побывал у туапсинских  лесоводов К р а с н о 
дарского  края , где по инициативе ди ректора  
этого лесхоза  С. С. А лексаш и н а  о б л а г о р а 
ж и ваю т  все д и корастущ и е  плодовые и о р е 
хоплодные деревья , а леса  , п р евр ащ аю т
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в лесосады . Творчески работаю т латвийские 
лесоводы, где постепенно сокращ аю тся  
рубки главного  пользования  и л есоэксп луа
тац и я  осущ ествляется  за  счет проведения 
рубок ухода за  лесом.

О дн ако  нам каж ется , что работаем  мы

еще в полсилы, и поэтому творческую р а 
боту надо повсеместно оживить, чтобы к а ж 
дый лесовод  в какой-то степени принимал 
в ней участие.

Не посрам им  ж е чести лесоводов и будем 
работать  творчески!

УЛУЧШИТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ И ТЕХНОЛОГИЮ
ЛЕСОСЕМЕННОГО ДЕЛА

По инициативе Центрального правления НТО лес
ной промышленности и лесного хозяйства 10—12 сен
тября 1962 года в Доме культуры ВДНХ состоя
лось обширное совещание-семинар по лесному семе
новодству, в котором приняло участие свыше 
300 человек, в основном из лесхозов и леспромхозов.

Участники совещания заслушали доклады: Н. Р. 
Письменного (Госплан С С СР)— о современном со
стоянии и перспективах развития лесовосстанови
тельных работ в СССР; Н. Д. Данилина (Главлес
хоз РСФСР) — о состоянии и путях улучшения ле
сосеменного дела в РСФСР; А. С. Яблокова (акаде
мика ВАСХНИЛ)— о научных основах развития 
лесного семеноводства в СССР, а также краткие 
сообщения: Д. Я. Гиргидова (ЛенНИИЛХ), Е. П. 
Проказина (ВНИИЛМ), А. М. Собинова (Агролесо- 
проект), Т. П. Некрасовой (Сибирское отд. АН 
СССР), Е. Н. Шахова (ВНИИЛМ), проф. В. В. 
Огиевского (Ленинградская ЛТА имени С. М. Ки
рова), П. II. Войчаля (Архангельский ЛТП),
В. М. Бекреневой (Центральная контрольная стан
ция лесных семян). В прениях выступило 18 че
ловек.

В своем докладе Н. Р. Письменный сделал де
тальный анализ современного состояния лесовос
становительных работ по крупным экономическим 
районам страны, в том числе по многолесным (зоны 
совнархозов) и отметил основные задачи в этой об
ласти с конкретными предложениями по улучшению 
лесосеменного дела. (Его доклад будет помещен в 
одном из ближайших номеров).

Лесоводы Российской Федерации в текущем се
милетии направляют свои усилия на резкое увели
чение темпов лесовосстановительных работ,— сказал 
Н. Д. Данилин, что в свою очередь определяет по
вышенные требования к количеству и качеству за
готовки лесных семян, особенно хвойных, которых 
в 1962 году из общего плана 8 тысяч тонн должно 
быть заготовлено 1035 тонн, в том числе предприя
тиями Главлесхоза РСФСР — свыше 250 тонн, что 
примерно в 3 раза больше, чем было заготовлено в 
1958 году. Н. Д. Данилин привел примеры передо
вых рабочих и работниц многих предприятий, про
явивших образцы трудовой доблести по выполне
нию и перевыполнению установленных планов по 
семенозаготовкам с высокими качественными пока
зателями. По мнению докладчика, то положение, 
что предприятия лесного хозяйства и лесной про
мышленности получили неограниченные возможно
сти заготовлять по хозрасчетной деятельности лес
ные семена в любом количестве, покончит с недопу
стимой практикой, когда многие лесничества, лес
хозы и леспромхозы, несмотря на хороший урожай, 
ограничивали свои возможности размером собст
венной потребности, ссылаясь на недостаток от

пускаемых бюджетных ассигнований. Кроме того, 
Главлесхозом разработан новый прейскурант цен 
на семена лесных и плодовых пород, которым 
учтено проведенное упорядочение заработной платы 
в лесном хозяйстве. При этом уровень цен на се
мена приведен в соответствии с затратами на их 
заготовку, переработку и хранение, что безусловно 
увеличит заинтересованность лесных предприятий 
при выполнении и перевыполнении плана семено- 
заготовок.

Наряду с имеющимися достижениями т. Данилин 
самокритично отметил и серьезные недостатки в ле
сосеменном деле. Как правило, заготовка семян еще 
выполняется вручную, поэтому значительное их ко
личество характеризуется низким качеством: так, в 
19G1 году семян I класса по РСФСР оказалось 
только 43 процента, а II — 31 и I I I — 15 процентов, 
остальные — нестандартные. Основными причинами 
наличия семян III класса и нестандартных являют
ся: небрежный их сбор, бесконтрольная переработка 
и хранение шишек хвойных пород и плодов в не
приспособленных помещениях, а также прием гото
вых семян от населения.

Предприятия Главлесхоза в настоящее время 
принимают меры по улучшению лесосеменного 
дела, в числе которых следует бтметить переход 
от случайных семенозаготовок (с любых деревьев) 
на заготовку в высокобонитетных насаждениях 
(с плюсовых деревьев). Намечены лесничества и 
лесхозы для организации на их базе производст
венно-показательных лесосемениых хозяйств (сем- 
лесхозов); проводятся меры борьбы с вредными 
насекомыми и болезнями леса, направленные на 
повышение урожайности лесных семян и улучшение 
их качества; утверждены специальные цены на шиш
ки хвойных пород, в связи с чем будет прекращен 
прием готовых (переработанных) хвойных семян от 
населения. Главлесхоз разработал «Наставление по 
лесосеменному делу», в котором нашли отражение 
также вопросы селекции, районирования, семено
заготовок, прогнозирования урожая семян основных 
лесообразующих пород и другие полезные указания.

В заключение т. Данилин от имени лесоводов Рос
сийской Федерации .предъявил работникам лесохо
зяйственной науки р'яд практических требований, 
особенно по скорейшей разработке системы машин 
для лесосеменного хозяйства, в частности высоко
проходимых машин для сбора шишек с растущих 
деревьев на высоте до 23—30 метров, эффективных 
способов повышения грунтовой всхожести лесных 
семян.

Акад. ВАСХНИЛ А. С. Яблоков в' своем докладе 
подчеркнул, что теоретической основой определения 
качества лесных семян должно стать мичуринское 
учение о наследственности и ее изменчивости. Это
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вытекает из положений Программы КПСС, где 
запхано: «Шире и глубже развивать мичуринское 
направление в биологической науке, которое исходит 
из того, что условия жизни являются ведущими 
в развитии органического мира».

Лесные семена — отметил докладчик — одно из 
основных средств лесохозяйственного производства 
при искусственном и естественном возобновлении 
вырубаемых лесов, поэтому они должны обладать 
(что требуется и в сельском хозяйстве) соответст
вующими сортовыми достоинствами, которые опре
деляются прежде всего ценными наследственными 
особенностями этих семян. Далее А. С. Яблоков 
осветил такие вопросы лесного семеноводства, как 
использование отдаленной гибридизации для по
вышения качества лесных семян и их сортовой цен
ности; способы применения отбора и гибридизации 
основных лесообразующих пород; применение искус
ственного и направленного свободного опыления; 
способы размножения маточных (плюсовых) де
ревьев и др., а в заключение высказал ряд крити
ческих замечаний о недостатках в деле координа
ции научных исследований по лесному семеновод
ству.

Об опыте составления типовых проектов созда
ния семенных участков сосны, дуба, лиственницы 
и лещины рассказал А. М Собинов, отметивший 
отдельные, наиболее характерные особенности тех
ники закладки семенных участков разными спосо
бами (изреживание соответствующих древостоев с 
отбором плюсовых деревьев, посадка доброкаче
ственным материалом, выращенным из семян, со
бранных с плюсовых деревьев, применение приви
вок различными методами и т. п.).

Е . П. Проказин сообщил об опытах создания ле
сосеменных плантаций хвойных пород способом при
вивки вприклад сердцевиной на камбий. Этот спо
соб, подробно описанный в печати, должен найти 
широкое применение в производственных условиях 
вновь создаваемых семенных хозяйств.

Тепло встреченный .участниками совещания 
проф. В. В . Огиевский обосновал целесообразность 
закладки временных лесосеменных участков сосны, 
ели и лиственницы а  приспевающих и спелых древо- 
стоях с проведением заготовки шишек одновремен
но с рубкой леса, когда вопросы рубки подчинены 
требованиям успешного проведения заготовки ши
шек (семян). На таких временных лесосеменных 
участках необходимо проводить меропрйятия по 
стимулированию плодоношения и сохранению уро
жая, особенно по систематической борьбе с вреди
телями шишек хвойных и семян других ценных по
род. Докладчик также привел основные технологи
ческие требования по закладке временных лесосе
менных участков.

Сравнительный анализ существующих методов 
определения урожая се{ляи главнейших лесных по
род сделала Т . П . Некрасова. По ее мнению, наи
более надежным следует считать расчетный метод, 
основанный на переводе глазомерных оценок уро
жая на каждом дереве пробной площади в абсо
лютные показатели с помощью переводных коэффи
циентов, которые в отдельных случаях могут быть 
легко уточнены в соответствии с местными особен
ностями плодоношения. Сочетая простоту глазомер
ной оценки с точностью (в связи с перечетом пло
доносящих деревьев), этот метод дает достаточно 
надежные результаты и прост по исполнению.

Участники совещания с большим вниманием за
слушали также сообщения Е . Н. Ш ахова — о пер
спективах механизации весьма трудоемких работ 
по сбору шишек хвойных, особенно с растущих де

ревьев; П. И. Войчаля — об организации этих работ 
на лесосеках, с учетом экономической эффективно
сти при разных технологических схемах лесосечных 
работ; В. М. Бекреневой— о защите семян основ
ных лесообразующих пород от вредителей и болез
ней; Д . Я . Гиргидова — об опыте организации 
лесосеменных участков методом изреживания и др.

В прениях по докладам многие участники сове
щания обменялись своим опытом и внесли конкрет
ные предложения по улучшению лесного семено
водства. Так, Т . А . Леухина (Поволжский ЛТИ 
им. Горького) сообщила о результатах 9-летних 
исследований индивидуальных особенностей роста 
и развития маточных деревьев, оказывающих силь
ное влияние на жизненность и наследственные свой
ства семян. По данным т. Леухиной, применение 
при сборе семян строгого отбора маточных деревьев 
по их возрастной стадийности особенно важно для 
выращивания насаждений целевого назначения, на
пример, для выращивания технически ценной дре
весины, для создания семенных участков и планта
ций. Сбор семян с возрастно-стадийных, старых, 
свободно растущих деревьев IV класса возраста 
и старше может повлечь выращивание насаждений 
с отрицательными лесоводственными свойствами, 
тогда как молодые маточные деревья независимо 
от интенсивности роста и морфологических свойств 
дают семена и сеянцы высокого качества, причем 
повышенная суковатость здоровых маточных дере
вьев на свойства потомства отрицательного влия
ния не оказывают. Т . Г . Петренко (Тувинская АССР) 
поделился хорошими результатами заготовки семян 
лиственницы сибирской способом непосредственного 
их отряхивания с растущих деревьев (см. его статью 
в 8-м номере нашего журнала за 1962 г.), а Г . Т . Ве
дерников (директор Уржумского лесхоза Кировской 
области) рассказал о положительном опыте заклад
ки низкоштамбовых семенных участков хвойных 
(по методу Е. П. Проказина).

*  *

*

После обмена мнениями совещание постановило 
просить Государственный комитет Совета Минист
ров СССР по лесной, целлюлозно-бумажной, дере
вообрабатывающей промышленности и лесному хо
зяйству, а также органы лесного хозяйства и лес
ной промышленности союзных республик: 

организовать проведение массовых работ по вы
явлению, инвентаризации и картированию плюсо
вых насаждений, отличающихся высокими качест
вами и производительностью, лучшей формой ство
лов и крон, повышенной устойчивостью против бо
лезней и вредных насекомых и т. д. Принять меры 
к охране этих насаждений, уходу за ними, отбору 
лучших (плюсовых) деревьев в этих насаждениях 
и на их базе организовать лесное семеноводство 
на научных основах;

включить в «Правила рубок главного пользова
ния» требование, согласно которому все лесозаго
товители должны оставлять на лесосеках в каче
стве семенных деревьев и куртин все плюсовые и 
рекордно-лучшие деревья сосны, дуба, лиственни
цы и других ценных пород;

расширить выпуск научно-технической литерату
ры по улучшению организации лесосеменного дела 
для ИТР лесхозов и леспромхозов, а также попу
лярных брошюр и листовок для более широкого 
круга работников лесного хозяйства и лесной про
мышленности;

принять меры к концентрации заготовки семян, 
прежде всего — хвойных, в наиболее перспектив
ных хозяйствах, имеющих лучшую по сравнению с
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другими хозяйствами семенную базу, обеспечив их 
квалифицированными кадрами, техникой и не
обходимым оборудованием;

приступить с 1963 года в широких масштабах, 
на плановой основе, к работам по созданию новой 
семенной базы и закладке постоянных семенных 
участков сосны, ели, лиственницы, дуба и других 
ценных лесообразующих пород путем изреживания 
молодняков известного происхождения, временных 
лесосеменных участков в приспевающих и спелых 
насаждениях, с заготовкой шишек (со срубленных 
деревьев), селекционно-прививочных плантаций, а 
также размножения рекордно-лучших деревьев 
(прививкой, вегетативными черенками и посевом).

На этих основах обеспечить в ближайшие годы 
переход от неупорядоченных (случайных) семено- 
заготовок (с любых деревьев и в любых насаж
дениях) — к заготовкам семян в лучших по их 
наследственным свойствам древостоях и семенных 
плантациях;

дополнить ГОСТ-1438-55 на лесные семена пока
зателем «энергия прорастания»;

пересмотреть систему поощрения за сбор семян 
с высокими сортовыми достоинствами и повысить

ответственность руководителей и специалистов лес
хозов и леспромхозов за заготовку семян в ваи- 
лучших насаждениях.

Рекомендовать лесохозяйственным органам соз
дать в каждой области (крае) производственно-по- 
казательные лесосеменные хозяйства (семлесхозы), 
призванные на основе достижений отечественной и 
зарубежной науки образцово поставить лесосемен
ное дело и в перспективе обеспечить семенами луч
ших наследственных свойств потребности 5—10 
смежно расположенных хозяйств.

Совещание обращается ко всем первичным, об
ластным (краевым) и республиканским оргнизациям 
лесной промышлености и лесного хозяйства, НТО 
лесной промышленности и лесного хозяйства, ко 
всем рабочим, лесникам, мастерам, ИТР, руково
дителям предприятий, к ученым и конструкторам с 
призывом активно включиться в работу по улучше
нию лесосеменного дела, внедрению достижений нау
ки и передового опыта и рационализаторских пред
ложений по сбору, переработке и хранению лесных 
семян, по конструкции новых машин и орудий, 
позволяющих повысить производительность труда 
при заготовке семян и повышению их качества.

Что дает соблюдение технологии лесозаготовок
А. ОРЛОВ,

инженер по охране и защите леса 
отдела лесного хозяйства 

Управления лесной промышленности 
и лесного хозяйства Архангельского совнархоза

Лесозаготовители Архангельской области в тече
ние последних 10 лет ежегодно вырубают около 
150 тысяч гектаров леса, и лишь на площади, со
ставляющей 10—25 процентов всех вырубок, лес 
восстанавливается искусственным путем. Тем более 
важным и экономически целесообразным меро
приятием для лесовосстановления является сохране
ние подроста при лесозаготовках. Особенно хорошо 
способствует сохранению подроста при лесозаготов
ках трелевка деревьев вершиной вперед при точ
ном и правильном соблюдении всех технологиче
ских операций. По такой технологии работает в Ме- 
лентьевском лесопункте Коношского леспромхоза 
бригада коммунистического труда, возглавляемая 
Б. П. Черняевым. Эта технология очень проста и 
заключается в следующем .

Малой комплексной бригаде (5 человек) отводят 
участок размером 250X500 метров, по середине 
которого прокладывается у<; лесовозной дороги. 
В центре участка —  погрузочная площадка. Затем 
разрубаю тся магистральные волоки шириной 7—9 
метров под углом 50—60° к погрузочной площадке. 
Лесосека разбивается на пасеки шириной 35— 40 
метров или не более полуторной средней высоты 
древостоя с одного конца лесосеки под прямым 
углом к магистральному волоку, а с д р у го го — под 
углом  50— 60°. Это сокращает расстояние трелевки. 
М ежду пасеками разрубают волоки шириной 5— 6 
метров. На них валят деревья с ближнего конца 
гтасек вершинами в сторону погрузочной площадки. 
Затем  их трелюют за вершину. Деревья валят вер
шинами на волок под острым углом , и сучья обру
бают на волоке. При этом трактор движется только 
по волоку.

Разрабатывая по этой технологии лесосеки, 
бригада Б. П. Черняева сохранила подроста ценных 
пород до 80 процентов. Выработка на машино-сме- 
ну (трактор ТДТ-60) в летних условиях составляет 
около 80 кубометров при плане 67 (16 куб. м на 
чел/д.). Затраты труда и стоимость на лесовозобнов
ление сокращаются в четыре раза, да и сохранив
шийся подрост не потребует в последующие годы 
ухода. Оборот рубки сократится на 20— 30 лет.

Порубочные остатки улучшают проходимость тре
левочных волоков, благодаря чему увеличивается 
срок эксплуатации тракторов и экономнее расхо
дуется трос. Одновременно с этим проще решаются 
вопросы очистки мест рубок, что освобождает лес
промхозы от уплаты больших штрафов. Самое глав
н о е—  точное соблюдение технологии полностью ре
шает вопрос восстановления леса на лесосеках с 
достаточным количеством подроста под материн
ским пологом.

В июле с. г. непосредственно на лесосеке, раз
рабатываемой бригадой коммунистического труда 
Б. П. Черняева, по инициативе группы сотрудников 
Института леса и лесохимии, Управления лесной 
промышленности и лесного хозяйства совнархоза и 
Коношского райкома КПСС был проведен семинар, 
на котором присутствовали начальники лесопунктов, 
инженеры, техноруки, мастера леса и работники 
лесного хозяйства Подюжского, Коношского лес
промхозов и комбината «Каргопольлес». После оз
накомления с лесосечными работами состоялось 
совещание. Все присутствующие единодушно одоб
рили применяемую бригадой технологию разработ
ки лесосек и считают ее прогрессивной, заслужи
вающей широкого применения в леспромхозах.
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высокий выход

СЕЯНЦЕВ 

БУДЕТ ПОЛУЧЕН

Т. МЕРЗЛЯКОВА,
инспектор по охране леса 

(Удмуртская АССР )

Тот, кто видел лесной питомник Успиянского лес
ничества Яганского лесхоза, понимает, сколько тру
да вложили в его создание работники лесничества 
и с какой любовью они относятся к своему делу. 
Здесь не ждут помощи со стороны, а стараются 
сделать все для того, чтобы питомник был образ
цовым.

Веской 1962 года на всей лесокультурной площади 
лесхоза, да и других рядом расположенных лесхо
зов, посадки леса произведены только двухлетними 
сеянцами высокого качества. Сеянцы были выра
щены в питомнике Успиянского лесничества, при
чем при норме 2,2 миллиона сеянцев с гектара их 
получили 3,4 миллиона. Несмотря на высокий выход 
посадочного материала в 1961 году, яганские лесэ- 
воды поставили задачу получить в 1962 году 3,6 
миллиона сеянцев с гектара.

Пришлось много поработать, чтобы справиться 
с этой задачей. Весной в теплую  прогретую почву 
были высеяны первосортные семена, предварительно 
замоченные в воде. Лесхоз ведет селекционную ра
боту по отбору семян, поэтому в питомнике высева
ются семена, собранные в лучших древостоях лес
хоза. В почвы питомника после их предваритель
ного анализа было внесено достаточное количество 
суперфосфата , аммиачной селитры и калийных 
удобрений.

До 1961 года посев в питомнике производили 
ручной сеялкой. В 1962 году главный лесничий лес
хоза И. В. Поваренкин сконструировал конную се
ялку, которую в мастерской лесхоза изготовили 
лесники М. Ф . Михаль, И. Г. Бычков, Д . П. Мерзля
ков, А . А . Матвеев и слесарь-моторист В. И. Глоня- 
гин под руководством И. В. Поваренкина. Сеялка 
еще требует некоторых конструктивных доработок, 
но уже сейчас она обеспечивает нормальный высев 
семян с заделкой. Одновременно посевы покрыва
ются просеянными опилками. За восьмичасовой ра
бочий день три человека полностью засевают и по
крывают опилками 1,5 гектара питомника, в то 
время как при выполнении этих работ вручную по
требовалось бы затратить 181 человеко-день. Схема 
ленточного 6-строчного посева: 30— 12— 12— 40— 12— 
12— 30. При такой схеме на 1 гектаре получится 
36 тысяч погонных метров посевных строк, и выход 
сеянцев с гектара —  3,6 миллиона штук.

Весенние посевы нынешнего года дали дружные 
равномерные всходы. И это залог того, что в Успи- 
янском лесничестве высокий выход сеянцев будет 
обеспечен.

В ОБХОДЕ ОТЛИЧНОГО
КАЧЕСТВА

С раннего детства властная 
сила влекла Андрея Дмитриеви
ча Исаева к лесу. Еще подрост
ком любил он бродить по ро
щам родного Калужского края. 
И уже тогда крепко запало ему 
в душу желание посвятить свою 
жизнь служению зеленому другу.

В 1929 году его желание сбы
лось: он был принят на работу 
в Серпейское лесничество Ме- 
щовского лесхоза. Ни сил, ни 
здоровья не жалел Андрей Дми
триевич, работая по избранной 
им специальности. Шли годы. 
Увеличивался объем работ и 
требования к лесной охране. Но 
ничто не сломило у Андрея Дми
триевича страстного желания слу
жить лесу: так велика была его 
любовь к нему.

С 1939 по 1940 год Исаев — 
участник боев с белофиннами. Де
мобилизовавшись, он в 1940 году 
возвращается на работу в лесни
чество, которому с еще большей

энергией отдает свои силы и зна
ния. Не думал тогда Андрей Дми
триевич, что ему снова придется 
сменить меч Колесова на автомат. 
Но так пришлось. В июне 1941 го
да мирный труд советских людей 
был нарушен вероломным нападе
нием гитлеровских орд. С первых 
дней Отечественной войны в зва
нии старшины Исаев находится на 
передовых ее рубежах, грудью за
щищая любимую Родину.

Закончил он войну в Берлине, 
у рейхстага, оставив там и свою 
подпись. Шестью правительствен
ными наградами отмечен боевой 
путь гвардии старшины А. Д. Иса
ева. Отгремели бои. И снова 
Андрей Дмитриевич возвращается 
к мирной специальности лесовода.

Более 30 лет работает Исаев в 
лесном хозяйстве. За эти годы он 
вырос от простого рабочего до 
техника, а с 1958 года снова по 
состоянию здоровья работает лес
ником обхода № 4 Мосальского Лесник А. Д. Исаев
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сово разъяснитель
ной работе среди 
населения окрест
ных деревень и 
исключительно хо
рошей охране леса 
за последние 3 го
да в его обходе 
полностью ликви
дированы само
вольные порубки, 
потравы, хищения 
и лесные пожары, 
а процент прижи
ваемости и куль
тур не был ни
же 95.

В о б разцовом порядке содержится обход. Сам являясь
На снимке: место для курения. страстным охотни

ком, А. Д. Исаев 
с помощью обще-

лесничества Мещовского лесхоза. ственных инспекторов борется с
Его обход состоит из трех раз- браконьерством, умножая богаг-

розненных лесных дач обшей пло- ства родного края,
щадью 634 гектара, примыкающих Квартальные просеки и гранич- 
к 10 населенным пунктам. Благо- ные линии в обходе А. Д. Исаева
даря умело поставленной мае- содержатся в образцовом порядке.

Более десятка красочно-оформ
ленных аншлагов соорудил лесник 
Исаев, места для отдыха и куре
ния огорожены и хорошо оформ
лены. Лесной питомник в его об
ходе всегда очищен от сорняков, в 
нем выращивается посадочный ма
териал только хорошего и отлич
ного качества.

Исаев оказывает практическую 
помощь колхозным лесникам, еже
годно добиваясь выполнения пла
на посадки леса в колхозных ле
сах. Андрей Дмитриевич хороший 
организатор и общественник. Яв
ляясь членом КПСС, он с 1954 го
да бессменный агитатор. Его часто 
можно видеть с газетой в руках 
в кругу не только своих постоян
ных рабочих, но и в среде колхоз
ников, с которыми он в переры
вах между работой беседует о со
бытиях в стране или читает све
жие газеты.

Под руководством Андрея Дми
триевича в Мещовском лесхозе, 
директором которого является за
служенный лесовод РСФСР
С. М. Еремеев, создано более 
350 гектаров лесных культур. Эти 
посадки уже сомкнулись и переве
дены в категорию площадей, по
крытых лесом. Рубками ухода в 
молодняках повсеместно дости
гается увеличение их дальнейше
го прироста.

За долголетнюю и безупречную 
службу в лесной охране А. Д. Иса
ев награжден значками «X лет 
службы в лесной охране» и «XX лет 
службы в леской охране», значком 
«Отличник соцсоревнования».
В 1960 году его обходу было при
своено звание «Лесной обход от
личного качества». Это звание 
прочно закрепилось за обходом 
лесника А. Д. Исаева.

Читка газет в лесокультурном звене Н. ЛИСОВИЦКИЙ,
лесничий Мосальского лесничества

НОВЫЕ 

КНИГИ

Уход за лесными запасами в ГДР. (Сборник ста
тей). Перевод с немецкого. Вильнюс. Газетно-жур
нальное издательство. 1961. 95 стр ., с илл. Тираж 
1000 экз. на литовском языке. Цена 18 к.

Ш а п о ш н и к о в  А.  П. ,  Б е с с а р а б о в  С.  Ф.  
и К у з н е ц о в  К. А . Защитное лесоразведение и 
озеленение на Дону. (Из опыта хозяйства Ростов
ской области). Ростов н/Д. Книжное издательство.

1962. 271 стр. с илл. и 4 отд. л. тал. и карт. Тираж 
3000 экз. Цена 67 к.

В книге помещено девять статей, подробно осве
щающих опыт защитного лесоразведения на Дону.

Ш и м а н ю к  А . П. Сосновые леса Сибири и Даль
него Востока. (Лесоводственная характеристика). М., 
Изд. АН СССР . 1962. 167 стр . с илл. и карт, и 2 отд. 
л., карт. Тираж 1200 экз. Цена 1 р. 25 к.

Книга содержит основные сведения о сосне и 
сосновых лесах Сибири и Дальнего Востока, их 
площадях и запасах, территориальном размещении 
и приуроченности к определенным лесораститель
ным условиям и дает представление о важнейших 
типах сосновых лесов по различным зонам или бас
сейнам рек, а в предел? < последних — по многим 
лесхозам или группам лесхозов.
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Краткие сообщения

ОПЫТ СЫРАЩИВАНИЯ СМОРОДИНЫ золотистой
Осенью 1959 года на Россошан

ской плодово-ягодной опытной 
станции (Воронежская область) 
был заложен опыт посева семян 
смородины золотистой сразу на 
постоянное место —  в защитную 
лесоплодовую  полосу, для посад
ки которой почву в течение года 
содержали под черным паром. 
Осадков в октябре выпало 24 
миллиметра (против нормы 33), 
но почва была хорошо увлажне
на сентябрьскими дождями. Посев 
произведен вручную —  в посев
ные бороздки, приготовленные 
тяпкой после боронования. С еме
на высевали смешанные с пе
ском , затем засыпали землей и 
притаптывали. Глубина заделки — 
около одного сантиметра. Было 
посеяно 5 рядов, длиной по 200 
метров каждый.

Зимой почти не было снега, 
при сильных морозах земля про
мерзала на большую глубину. 
Всходы появились рано весной 
(8— 10 апреля). Еще до появления

Ю. Е. ПУХТИНСКИЙ,

старший научный сотрудник 
Россошанской плодово-ягодной 

опытной станции

всходов посевы были осторожно 
прорыхлены. За вегетационный 
период их дважды пропололи, а 
осенью произвели сплошное про
боронование (междурядья и ряд
ки) легкими боронами. Осенью
1960 года растения смородины 
достигали 30—40 сантиметров вы
соты, а на тех местах, где земля 
была удобрена навозом, они рос
ли еще лучше. На второй год ра
но весной почву пробороновали 
и в течение лета три раза пропо
лоли.

По состоянию на 1 сентября
1961 года, средняя высота расте
ний достигала 80 сантиметров, 
при ширине куста — 50 и толщи
не стволика — 4 сантиметра. Так
же хорошие результаты получе
ны и при одновременной посадке

черенков, приживаемость кото
рых составила 85 процентов. О д
нако по силе роста они значи
тельно превзошли сеянцы. На 
второй год уже некоторые из них 
плодоносили, причем высота луч
ших растений, по состоянию на
1 сентября 1961 года, составила 
120 сантиметров с хорошим ку
щением штамба. Уже на второй 
год такие растения не нуждались 
в ручной прополке в рядах; уход 
заключался только в поддержа
нии черного пара в м еждурядь
ях. Таким образом , при посеве 
семян и посадке черенков смо
родины золотистой (сеянец 
Крандаля) сразу на постоянное 
место можно не только сокра
тить затраты на ее выращивание, 
но и получить вполне развитые 
растения, которые на год— два 
раньше начинают плодоносить по 
сравнению с пересаженными рас
тениями (саженцами), что для хо
зяйства экономически очень вы
годно.

лох КРУПНОПЛОДНЫЙ
н. с. львин

(Институт садоводства, 
виноградарства и виноделия, Кишинев)

Лох узколистный (Elaeagnus angustifolia L.J 
встречается в Молдавии в посадках вдоль желез
ных и шоссейных дорог и в пользащитных лесона
саждениях. Лох как колючий кустарник сажают в 
изгороди на усадьбах, его ценят как красивое деко
ративное растение за серебристо-белую листву и 
считают хорошим медоносом. Среди лесных пород 
лох выделяется своей нетребовательностью к поч
венным условиям; он успешно растет на темно
каштановых солонцеватых сухих почвах и может 
мириться с значительным • увлажнением. Однако 
плоды' его не съедобны,

В районах Средней Азии, Кавказа и Крыма 
встречаются виды лоха со съедобными плодами, 
которые называют джиддой, дикой маслиной и 
пшатом. К ним относится и лох восточный (он же 
крупноплодный — Е. orientalis L.), который имеет в 
высоту лишь 3,5 метра, в то время как другие виды 
лоха достигают высоты 10 метров. Листья у него 
узкие серебристые. Ветви густорасположенные и уса
жены. шипами. Благодаря ярко-серебристой окраске

Лесополоса у виноградника. В крайних рядах — 
лох крупноплодный
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листвы его можно широко применять как декора
тивное растение. Лох размножается семенами и 
черенками одно- и двухлетних побегов. В Молдав
ском научно-исследовательском институте садовод
ства, виноградарства и виноделия от посева в 
1951 году из семян лоха крупноплодного выращены 
деревья высотой до 4,5 метров с диаметром кроны
3,5 метра. В течение 10 лет при морозах до 30 гра
дусов деревья лоха не подмерзали и ежегодно, начи
ная с 6-летнего возраста, плодоносили. Плоды лоха 
созревают в конце сентября, начале октября. Уро
жай 9-летнего дерева в 1960 году составил 9 кило
граммов. Плоды лоха имеют длину 24—26, диаметр 
14— 16 миллиметров. Мякоть составляет 74 процента 
от веса плода, остальное приходится на косточку. 
По данным анализа Т. В. Беляевой, в плодах лоха 
урожая 1961 года оказалось моносахаров 53, кислот 
0,9 процента от веса мякоти плода.

Интродуцированный нами лох завезен из Никит
ского ботанического сада Крымской области и, ко
нечно, не является самым лучшим. Наиболее ценные 
формы крупноплодного лоха по качеству плодов 
встречаются в республиках Средней Азии, откуда 
и следует завозить семенной материал. По сообще
нию А. А. Рыбакова, лучшие разновидности лоха 
содержат мякоти в плодах от 65,4 до 88,7 процента, 
тогда как у диких форм она составляет от 32,2 
до 71,4 процента; содержание сахаров в них 62,6— 
69,9 процента, в то время как у диких 19,4—34,2 про
цента, кислотность изменяется в пределах от 0,44 
до 1,5 процента.

Плоды лоха употребляют в пищу в свежем и 
сушеном виде. Муку от помола сушеных плодов с 
косточкой используют для изготовления цукатов и в 
кулинарии. Из этой муки в смеси с пшеничной вы
пекают сладковатый пряный хлеб. В плодах содер
жится таннин, и они служат закрепляющим сред
ством при желудочных заболеваниях, а также ис
пользуются для выгонки спирта и др. целей.

По сообщению И. Азимова, лучшие формы лоха 
в Узбекистане дают следующие урожаи: Ташкент
ский десертный в возрасте 15 лет — 28 килограм
мов с дерева, лох Ургенский в возрасте 33 лет — 39, 
лох Хирмони в возрасте 13 лет — 53, лох Кохати 
Богдадский в возрасте 11 лет — 45 килограммов 
с дерева. Семенной материал крупноплодного лоха

Плоды лоха крупноплодного в натуральную 
величину.

можно выписать из Крыма, южных областей Казах
стана, Киргизии и северных областей Узбекистана, 
где распространены виды лоха с повышенной моро
зостойкостью, выносящие морозы до 30 градусов 
(А. А. Рыбаков).

Учитывая выносливость растений лоха съедобного 
и широкую их приспособляемость к различным усло
виям среды, в том числе почвенным, их быстрый 
рост, медоносность цветов и сахаристость плодов, 
следует широко внедрять лох крупноплодный в лесо
культурное производство. Лох можно применять для 
закрепления оврагов и балок, в придорожных поло
сах, в посадках вокруг водоемов. Декоративная 
ценность лоха позволяет широко использовать его 
для озеленения школ, детских учреждений, в парках 
и садах.

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ КУЛЬТУР

СОСНЫ НА ПЕСКАХ

Одной из основных особенностей 
развития корневой системы сосны 
на песках Нижнеднепровья в пер
вые годы жизни является ее не
большое проникновение в глубь 
почвы и как результат этого пло
хое состояние культур. Чтобы сде
лать их более устойчивыми, не
обходимо углубить корневую си
стему в почву и увеличить ее пло
щадь питания. Применяемый на 
Нижнеднепровских песках метод 
глубокого рыхления почвы при 
подготовке ее под культуры, раз
работанный УкрНИИЛХА и Ниж

неднепровской опытной станцией, 
позволяет уже в первый год вы
вести корневую систему из зоны 
пересыхания и добиться высокой 
приживаемости.

Возникает вопрос, а нельзя ли 
использовать причпил глубокого 
рыхления почвы для усиления ро
ста горизонтальных и якорных 
корней? Этому и была посвящена 
настоящая работа, которая прово
дилась в Цюрупинском лесхозе 
Херсонской области. Специального 
рыхления почвы здесь не прово
дилось, а использовалось то об

стоятельство, что гнездовые по
садки 1955 года с размещением 
гнезд 5 x 5  метров (с 9 сеянцами в 
гнезде) пополнялись, ввиду их 
разреженности в 1959 году, сосной 
обыкновенной, высаживаемой в 
центре междурядий. Почва подго
товлялась под новые посадки сос
ны по методу глубокого рыхле
ния (60—80 сантиметров).

Обработка почвы проведена 
осенью 1958 года. Первые раскоп
ки, проведенные осенью следующе
го года, показали, что горизон
тальные корни еще не достигли 
разрыхленного слоя песка, поэтому 
новые раскопки были проведены 
осенью 1960 года на всем протя
жении корня. Для сразнения дела, 
ли раскопки на контроле, где рых
ления междурядий не проводи
лось. Первое, что бросается в гла
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за при раскопках — это большое 
скопление корней в зоне рыхления 
и редкое — до нее и после. В зо
не рыхления горизонтальные корни 
имеют тенденцию к углублению, а 
иногда даже меняют горизонталь
ное направление на вертикальное, 
превращаясь в якорные. Длина го
ризонтальных корней при глубо
ком рыхлении междурядий была 
равна 3,5 метров, против 2,7 мет
ра на контроле. Осенью 1959 года 
в обоих случаях средний радиус 
корней был равен 1,9 метра. Таким 
образом прирост корней за год со
ставил в условиях опыта 1,6 мет
ра, а на контроле лишь 0,8 метра. 
Иначе говоря, интенсивность ро
ста горизонтальных корней при 
рыхлении междурядий возросла 
вдвое по сравнению с контролем.

В зоне рыхления появляется 
большое количество вторичных го
ризонтальных корней. За один год 
они выросли по своей длине боль
ше, чем вторичные корни на необ
работанном участке за шесть лет. 
Но глубокое рыхление песков спо
собствует не только увеличению 
длины горизонтальных корней, а и

углублению якорных, выводя их 
из зоны иссушения. При этом в 
зоне рыхления якорных корней 
образуется в 2—4 раза больше, 
чем вне ее. Если средняя глубина 
проникновения якорных корней 
при обычном уходе для 6-летних 
культур равняется 60 сантиметрам, 
то в зоне рыхления вновь обра
зовавшиеся корни за один год до
стигли глубины 90—100 сантимет
ров. На первый взгляд разница 
получена небольшая, но в этом 
интервале происходит увеличение 
влажности от 0,4—0,6 процента 
до 1,5—2,1 процента. Следова
тельно, углубление якорных кор
ней даже на 30 сантиметров бу
дет играть огромную роль в обе
спечении влагой культур сосны.

В настоящее время в производ
ственных условиях проводится 
уход за культурами путем мелкого 
рыхления междурядий. Этим до
стигается не только уничтожение 
травяной растительности, но и 
увеличение интенсивности роста 
горизонтальных корней, которые 
поднимаются в зону рыхления и 
быстро ее осваивают. Если при

уходе и произошла обрезка кор
ней, то в зоне рыхления на месте 
обреза вырастают 2—3 новых. Но 
уход за культурами проводится 
неоднократно в течение несколь
ких лет. В этом случае мы как бы 
«заманиваем» корни в зону рых
ления, а затем их уничтожаем при 
следующем уходе. Чтобы устра
нить указанный недостаток, нуж
но сочетать глубокое рыхление 
междурядий с обычным мелким, в 
результате чего корни углубятся 
и выйдут из зоны повреждения.

Сочетанием мелкого рыхле
ния при уходе со специаль
ным глубоким рыхлением почвы 
будет достигнуто увеличение пло
щади питания сосны и углебление 
ее якорных корней до слоев песка 
с повышенным содержанием вла
ги, что позволит повысить устой
чивость культур сосны на песках 
в первые годы их жизни. Нижне
днепровская опытная станция уже 
проводит опыты по специальному 
глубокому рыхлению междуря
дий.

Инж. Г. И. ВАСИЛЬЕВ

ИЗ ИСТОРИЙ ВОПРОСА О ЛЕСНОМ ГОЛОДЕ 
КРЕСТЬЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ЦАРСКОЙ РОССИИ

Несмотря на огромные лесные пространства до
революционной России, крестьянское население ее 
испытывало крайнюю нужду в лесе, как необходи
мом источнике древесины и других видов пользова
ний. Наряду с безземельем  необеспеченность лесом 
составляла неприглядную картину крестьянской ни
щеты и разорения. Земельная реформа 1861 года 
не только ухудшила и без того бедственное поло
жение крестьян, но затронула также и крестьян
ское лесопользование.

Освобождение от крепостной зависимости для 
крестьян было вместе с тем  и «освобождением» от 
лесов. Вся вообще «эпоха реформ» 60-х годов яви
лась, по определению В. И. Ленина, бессовестней
шим грабежом крестьян, рядом насилий и сплош
ным надругательством над ними '. Поскольку в ру
ках помещиков оставались такие существенные части 
крестьянских угодий, как «отрезки» пахотной земли, 
леса, а также играющие чрезвычайно важную роль 
в крестьянском хозяйстве выгоны, водопои и т. п., 
крестьяне по-прежнему оставались в зависимости 
у помещиков, что служило базисом для отработоч
ной системы.

В пореформенный период обострилась классовая 
борьба за землю, включающая в себя и борьбу за 
лес. В. И. Ленин, вскрывая причины этой борьбы, 
писал: «У десяти миллионов крестьянских дворов

1 В . И. Л е н и н ,  Соч., т . 17, сто . 94—95,

73 миллиона десятин земли. У  двадцати восьми 
тысяч благородных и чумазых лендлордов —  62 
миллиона десятин. Таков основной фон того поля, 
на котором развертывается крестьянская борьба за 
землю» 2. Важно, следуя методу В. И. Ленина, в ка
честве фона указать на формы лесовладения в цар
ской России, выяснить распределение лесцых пло
щадей между различными категориями собственни
ков 3 и определить степень обеспеченности лесом 
крестьянских масс, составлявших 85 процентов всей 
численности населения страны.

К началу XX  века леса в России по форме соб
ственности делились на казенные, то есть принадле
жащие государству; частновладельческие, к кото
рым относились леса помещиков, удельного ведом
ства, «кабинетские» и других частных лиц (купцов, 
лесопромышленников и пр.), леса крестьянских об
ществ.

В процентном отношении лесные площади по ев
ропейской территории России распределялись так : 
казне принадлежало 60, частным владельцам 31,2 
(в том числе кулакам 2% ); крестьянским обществам
8,8 процента. В наиболее обжитых промышленных 
районах страны процент крестьянских лесов умень-

2 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 13, стр. 202.
3 Этот вопрос всесторонне исследован в работе 

Г. Н. Полянской «Право государственной собствен
ности на леса в СССР», Госюриздат, 1959.
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шалея до 6,5. 3 »ю  количество частновладельческих 
лесов увеличивалось до  60 процентов. Основная 
масса крестьянских лесов (76% ) размещалась а 
Архангельской , Вологодской, Новгородской, Сим
бирской и Костромской губерниях, то есть в мест
ностях, наиболее богатых лесом .

Указанное распределение лесов в обжитых (плот
нонаселенных) районах страны составляло резкий 
контраст м еж ду размерами частновладельческих и 
крестьянских лесов, образуя тот фон, на основе 
которого разгоралась ожесточенная борьба за лес. 
Э тот фон по своей экономической и политической 
сущности был аналогичен тому, который показал
В. И. Ленин применительно к сельскохозяйствен
ным землям , но с еще большим контрастом между 
помещечьим и крестьянским лесовладением. В по
добном распределении лесных площадей крылись 
причины крайней нужды крестьянского населения 
в лесе, переходящей в лесной голод, который рас
пространялся как на малолесные, так и на много
лесные районы страны , губительно сказываясь на 
общем состоянии и без того нищенского крестьян
ского хозяйства.

Крестьянским обществам принадлежали худшие 
по качеству леса (дровяные). К тому же значитель
ные площади их были крестьянами истреблены из-за 
постоянной нужды в лесе и представляли собой вы
рубки и заросли. Дореволюционный исследователь 
лесного хозяйства в России Н. В. Пономарев писал, 
что «частые и опустошительные вырубки, пастьба 
скота по молоднякам , расчистка удобных мест под 
пашни и сенокосы — все эти условия создали осо
бый тип крестьянского леса, изреженного, угнетен
ного, со значительной примесью кустарниковых по
род, вытесняющих медленно растущие древесные 
породы». В результате этого крестьянские леса 
обрекались на полное истребление. О ведении 
какого-либо хозяйства в крестьянских лесах не 
могло быть и речи.

Из материалов Пермского земства 1899 года мы 
знаем , что, несмотря на громадные площади лесов 
в губернии, одной из причин упадка крестьянского 
хозяйства являлось безлесье , «недостаток леса чув
ствовался даже для топлива и на устройство поле
вых изгородей», покупка леса у казны или у по
мещика для крестьян была недоступной. В много
лесных местностях Костромской губернии (Нерехт- 
ский уезд ) общинные леса крестьян в значительной 
части представляли вырубки и заросли, а осталь
ная площадь была занята главным образом насаж
дениями дровяного качества. Даже с учетом выру
бок и зарослей, при низком обороте рубок, каж
дый двор в году не мог получить только на отоп
ление и половины своей потребности, не говоря 
уже об удовлетворении других нужд в лесе. В ма
лолесных плотнонаселенных губерниях царской 
России еще более неприглядная картина общинных 
лесов прямо ставила под угрозу самое существо
вание крестьянского хозяйства. Крестьяне вынуж
дены были применять в топливо «самый мелкий 
хворост и хмыз, огребая для этого граблями самую 
мелкую  ветку на вырубаемых площадях», за недо
статком этих «сортиментов» они заменяли их соло
мою , сушеным навозом или льняной кострикой, 
лишая тем  самым свои поля необходимого удоб
рения. В 1917 году «Лесопромышленный вестник» 
писал: «Кто не знает плохих построек наших сел и 
деревень, кто не наблюдал таких картин, когда 
рядом с громадными лесными дачами, принадлежа
щими землевладельцам или казне, жилища местно
го населения своим внешним видом напоминают 
скорее какие-то жалкие хлевы для скота, чем

людские помещения. У  землевладельца дворовые 
постройки для лошадей, коров и овец гораздо 
лучше, чем покосившиеся, полуразвалившиеся, с 
прогнившими дырявыми крышами лачуги рядом 
стоящих деревень, несмотря на присутствие неда
леко обширных лесных массивов». В Московской 
губернии нехватка топлива у крестьян , по их выра
жению, «пуще хлеба донимала». С целью сокраще
ния расходов на топливо крестьянские семьи вынуж
дены были на зиму «соединяться» между собой 
в одну избу. Иногда в одной семи-восьми-аршин- 
ной избе собиралось по три— четыре больших 
семьи.

В некоторых местностях малолесных губерний 
(Полтавская, Херсонская и др .) крестьянские общи
ны вообще не имели своего леса. Таким образом, 
крестьянские общинные леса как по незначительным 
размерам своих площадей, так и по тому истощен
ному, крайне расстроенному состоянию , в котором 
они повсюду находились, не обеспечивали да и не 
могли обеспечить даже скудных запросов хозяй
ства своих владельцев.

В лесохозяйственной литературе дореволюцион
ного времени прогрессивные ученые-лесоводы 
(М . К. Турский, Г. Н. Высоцкий, А . Ф . Рудзкий 
и др .), считая лесной голод местного населения 
страшным социальным бедствием, одновременно 
указывали на огромные лесные богатства в стране, 
принадлежащие казне и помещикам, за счет кото
рых могли бы быть удовлетворены нужды крестьян
ского хозяйства. Вопрос обеспечения крестьянского 
населения лесом превращался в вопрос взаимоотно
шений крестьянства с царской казной и помещи
ками. В этой связи необходимо выяснить, в какой 
мере и при каких условиях крестьянское население 
дореволюционной России, лишенное в результате 
так называемой «крестьянской реформы» своих 
собственных лесов, могло пользоваться лесом казны 
или частных владельцев. Имелись ли при сущ ество
вавшем тогда общественном устройстве какие-либо 
законодательные гарантии или экономические пред
посылки, обеспечивавшие крестьянству доступность 
для такого пользования?

Согласно дореволюционному законодательству, 
леса признавались принадлежностью земли. Поме- 
щик-лесовладелец имел на них неограниченное пра
во собственности. Он мог их продать, заложить, ис
требить. Огромный спрос на древесину вследствие 
бурного развития капитализма в стране открывал 
лесовладельцам широкие возможности для сбыта 
принадлежащего им леса. Помещики, лишенные 
дарового труда крепостных крестьян, нуждались в 
дополнительных источниках дохода, чтобы поправить 
свое пошатнувшееся хозяйство. Одним из таких 
источников служил лес. Его продавали на снос 
большими участками, целыми дачами и урочищами
и, наконец, целыми имениями. Помещик искал для 
продажи леса наиболее выгодного покупателя и 
обездоленный крестьянин, естественно, не состав
лял ему такого партнера. Выгодного партнера поме
щик находил себе в лице лесопромышленника, ко
торый в целях наживы нещадно вырубал деловой 
лес, не заботясь о его восстановлении. Поэтому вы
рубаемые лесопромышленниками частновладельче
ские леса представляли «самую печальную картину 
безотрадных пустырей, покрыты * негодным, низко
рослым и корявым лесом» (Н . В. Пономарев).

Подобная система «хозяйства» в частновладельче
ских лесах, когда их собственник —  помещик видел 
в лесах только источник дохода и мог получить его 
без всякого труда со своей стороны, сдав на снос 
лесопромышленнику, при все увеличивающемся
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спросе на древесину и высоких ценах на нее, ни 
в какой мере не могла удовлетворить голод кресть
янского населения в лесе. Наряду с нуждой в дре
весине, из-за страшного безземелья крестьян, обо
стрялась и потребность в побочных лесных поль
зованиях (сенокошение, пастьба окота и т. п.). 
Крестьяне шли в кабалу к помещику-лесовладель- 
цу. Никаких специальных законоположений, регули
рующих пользование крестьян лесами помещиков, 
а также продажу лесных материалов, не существо
вало. Это оставалось на неограниченное усмотрение 
и произвол помещика, что еще больше усугубляло 
бесправное положение крестьянства.

Казенные леса также, как и частновладельческие, 
служили сырьевой базой для лесопромышленников, 
которые и хозяйничали в них. Царская казна, по
стоянно нуждаясь в деньгах, стремилась извлечь из 
эксплуатации лесов как можно больше дохода. По
этому государство отпускало лес главным образом 
для продажи с торгов лесопромышленникам . Обес
печение нужд населения отодвигалось на самый по
следний план. Например, согласно отчету лесного 
департамента за 1903 год крестьянам было продано 
всего лишь 7 процентов общего отпуска сырорасту
щего леса из казны. Эта ничтожная цифра могла бы 
быть увеличена за счет продажи крестьянам «мерт
вого» леса , процент продажи которого однако ж 
был незначителен. Но мертвый лес охотно шел на 
торгах, поэтому лесное ведомство, верное своей 
фискальной политике, также продавало его лесо
промышленникам . Кроме того, следует еще учиты
вать, что покупателями казенного леса, отпускаемого 
для местного крестьянскогр населения, были глав
ным образом деревенские кулаки. Подобное направ
ление хозяйства в казенных лесах, игнорируя нуж
ды бедных крестьянских масс, обостряло лесной 
голод. «Лесной журнал» в 1917 году по этому по
воду писал, что «крестьянское население, страдаю
щее от малоземелья, обнищавшее, голодающее, не 
могло покупать лес для своих нужд, так как цены 
на него по причине их необычайного подъема (как 
результата сильной конкуренции) были для него не
доступны и крестьянство принуждено было испы
тывать наряду с земельным голодом и голод лес
ной»4. Если лесное управление и давало в своих 
инструкциях и циркулярах указания о выделении 
ежегодно из сметного отпуска определенной пло
щади для удовлетворения нужд местного населения, 
то оно тут же приказывало: «следует избегать од
нако преувеличения означенной площади, чтобы 
предложение леса не превышало спрос». Таким об
разом , лесное ведомство прежде всего заботилось 
о получении наибольшего дохода от эксплуатации 
казенных лесов.

Центральным пунктом всей политики дореволю
ционного лесного законодательства являлась имен
но регламентация условий отпуска леса, поскольку 
она затрагивала финансовые интересы казны. Лес
ные материалы из казенных дач отпускались двумя 
основными способами. Во-первых, путем хозяйст
венной заготовки, при которой лесное управление 
на собственные средства производило рубку леса 
и разработку сортиментов в лесосеках, после чего 
продавало желающим уже готовые сортименты: 
бревна, дрова, доски, брусья и т. п. Во-вторых, пу
тем отпуска леса на корню для разработки сред
ствами самого покупателя.

Первый способ покупки был совершенно недо
ступен для крестьянства, так как покупатель в дан
ном случае должен оплатить не только стоимость

4 «Лесной журнал», . 1917 г., вып. 4—6.

древесины, но и затраченный капитал на заготовку 
и вывозку к складам , проценты на него и пред
принимательскую прибыль, что в общем составляло 
более половины стоимости сортимента. Крестьянин 
мог воспользоваться только вторым способом, купив 
древесину на корню. Однако здесь его ожидало 
множество затруднений, что делало подобную по
купку для широких крестьянских масс недоступной. 
Продажа древесины для крестьян производилась 
с торгов, то есть на общих с другими покупателями 
основаниях. Неимущий крестьянин при таких усло
виях продажи леса ставился в положение конкурен
та лесопромышленника и потому фактически совер
шенно исключался из числа возможных участников 
в торговой сделке. Так называемого «мелочного» 
(подеревного) отпуска древесины, специально для 
крестьян, вплоть до 1900 года законодательством 
не предусматривалось. Фискальное направление 
хозяйства в казенных лесах способствовало развитию 
лишь крупных сделок по продаже леса.

Лесной голод крестьянского населения страны 
являлся настолько вопиющим, что его вынуждены 
были признавать и чиновники казенного лесного ве
домства, в управлении которого находились несмет
ные лесные богатства. В отчете лесного департа
мента за 1896 год прямо указывалось, что про
дажа леса с торгов недоступна крестьянам . Уси 
ливающееся недовольство народных масс прину
дило царское правительство установить «льготный» 
порядок продажи леса без торгов исключительно 
для крестьян. Позднее разрешалась подеревная 
продажа леса по 1— 5 деревьев . Рожденный в цар
ских канцеляриях, этот расхваленный печатью 
«льготный» порядок оказался на деле ничем иным 
как фикцией, обманом крестьян . В правилах, регу
лирующих продажу леса крестьянам , предписыва
лось: «если бы на покупку одного и того же леса 
по оценочной его стоимости было заявлено желание 
со стороны нескольких покупателей, то на продажу 
означенного леса назначается соревнование». 
Оценка делянок должна была производиться по 
таксе, а в случаях, когда их таксовая стоимость ока
зывалась ниже>' действительной, оценка увеличива
лась до размеров последней. Лесничий обязан со
гласно правилам, с учетом местной конъюнктуры 
рынка, делать торговые надбавки против таксы так 
же, как это бывало на обычных торгах, В дальней
шем в лесохозяйственной литературе подобный по
рядок продажи леса для крестьян совсем пере
стали называть льготным , а «соревнования» имено
вались торгами. Передовой лесничий того времени 
Е. Коренев, возмущаясь такой «льготой», писал: 
«это условие (имеются в виду правила —  Ю . Ж .) 
оказывает большую услугу , но только не беднякам- 
крестьянам , а сельским пиявкам, которые паразити
руют на крестьянском организме; все назначенные 
к продаже крестьянам делянки, разве только за 
ничтожным исключением, попадают в руки не кре
стьянам , действительно нуждающимся в лесе , а де
ревенским кулакам , которые затем перепродают 
крестьянам этот же лес, наживая рубль на рубль» 5.

Существовавший порядок продажи леса крестья
нам и само законодателсьтво способствовали безу
держной спекуляции лесом . Лесопромышленники, нэ 
имеющие права формально участвовать в «соревно
ваниях», нанимали подставных лиц (тех же кулаков), 
которые заторговывали нужные для них делянки. 
От вздувания цен на лес казна имела только выго
ду , поэтому лесное ведомство не вело никакой 
борьбы с подобными махинациями на лесе. Интз-

6 «Лесопромышленный вестник», 1901 г., № 30.
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ресно отметить, что в 1903 году в г. Риге на съезде 
казенных лесных чинов демократически настроен
ными участниками был поднят вопрос, могут ли лес
ничие при отпуске леса крестьянам без торгов не 
допускать к «соревнованиям» лиц, подозреваемых 
в спекулятивной перепродаже леса лесопромышлен
никам. Из-за отсутствия закона, запрещающего пе
репродажу леса, съезд пришел к выводу, что лес
ничие такого права не имеют.

Правилами предусматривалась, как уже сказано, 
подеревная продажа леса (по 1— 5 деревьев). Но 
и это также было недоступно для широких кресть
янских масс. И здесь , как при продаже делянками, 
проводились «соревнования». Этого требовали не 
только формальные положения закона, но финансо
вые интересы казны. При подеревном отпуске леса 
круг участников «соревнования» согласно правилам 
расширялся. В нем могли принимать участие не 
только крестьяне, но и все местное население. 
Отсюда —  усиление конкуренции и поднятие цен. 
Конкуренция увеличивалась еще и потому, что при 
подеревном отпуске , как правило, назначались к 
продаже древостой высшего качества. Получалось, 
что крестьянин, пожелавший купить лес при поде
ревном отпуске , должен был выплатить по «сорев
нованиям» надбавку к казенной оценке иногда 50— 
100 процентов. На обычных же торгах, где участ
вовали лесопромышленники, такая надбавка (над
дача) составляла, как правило, только 10— 12 про
центов. Недоступность леса для крестьянского на
селения при продаже его по «соревнованиям», в том

числе и при подеревном отпуске, была фактом об
щепризнанным. Это подтверждается материалами 
ежегодных отчетов Лесного департамента. Поэто
му «Лесопромышленный вестник» в 1899 году дол
жен был констатировать: «Да, к несчастью, такоа 
порядок, что казенные леса продаются только за
житочным людям и изменить этот порядок трудно».

Таким образом , казенные леса буржуазно-поме
щичьего государства царской России служили лишь 
интересам эксплуататорских классов —  помещи
ков и кулаков. Крестьянство дореволюционной 
России, составлявшее 85 процентов населения всей 
страны, полностью или почти полностью отстраня
лось от пользования лесом . О громные лесные 
богатства, которыми располагала страна, находились 
в собственности частных владельцев и казны. Лес
ной голод крестьянского населения страны составлял 
одну из мрачных страниц истории дореволюцион
ного периода. Требования народных масс об удов
летворении их насущных потребностей наталкива
лись на частнособственнические интересы лесовла- 
дельцев и финансовые интересы казны, для которой 
леса служили постоянным источником лесной рен
ты, обращаемой на покрытие бюджетных расходов.

Великая Октябрьская социалистическая револю
ция поставила леса Ца службу народу, объявив их 
государственной социалистической собственностью . 
Советская власть первыми своими законами обеспе
чила крестьянство не только землей, но и открыла 
широкий доступ к правильному использованию лес
ных богатств.

ОХРАНА ТРУДА 
ПОДРОСТКОВ
Е. И. Немировский, старший юрисконсульт Гпавлес- 

хоза РСФСР

Д л я  дальн ейш его  усиления охраны  тр у 
д а  подростков П резидиум Верховного С о 
вета  С С С Р  У казом  от 13 дек абр я  1956 го
д а  за п р е ти л  прием на работу  подростков 
м ол о ж е  ш естнадцати  лет. В исклю читель
ных сл у ч ая х  по согласованию  с рабочими 
ком и тетам и  профсоюза могут приниматься 
на р аб о ту  подростки, достигш ие 15 лет.

Д л я  учеников индивидуального и б р и гад 
ного обучения в возрасте  от 15 до 16 лет 
в период обучения и для  рабочих и с л у ж а 
щ их в возрасте  от 15 до 16 лет рабочий 
день устан авли вается  продолж ительностью  
4 часа . Д л я  рабочих и сл у ж ащ и х  в воз
расте  от 16 до 18 лет установлен ш ести
часовой  рабочий день.

В рем я, затрачиваем ое  на производствен
ное и теоретическое обучение молодых р а 
бочих вместе со временем их работы на 
производстве, не долж но  превы ш ать  уста-
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новленной продолж ительности рабочего дня 
для  подростков. В предвы ходны е и п р ед 
праздничные дни продолж ительность  со
кращ енного  рабочего дня, установленного 
д ля  подростков, не ум еньш ается .

Ц К  К П С С  и Совет М инистров С С С Р  по
становлением от 8 августа  1955 года з а п р е 
тили руководителям  предприятий, ор ган и 
заций и учреж дений использовать  молодых 
рабочих и сл у ж ащ и х  в возрасте  до 18 лет 
на сверхурочных р аботах  и при влекать  их 
к работе  в ночных сменах. И спытательный 
срок при приеме на работу молодых р а б о 
чих не устан авли вается . Д о  приема на р а 
боту рабочие, не достигшие 18 лет, до лж н ы  
пройти медицинское освидетельствование. 
В дальн ейш ем  они долж ны  проходить ме
дицинское освидетельствование периоди
чески не р еж е  одного р а за  в год.

Список производств, профессий, специ
альностей и работ, на которых за п р е щ а е т 
ся применение труда  лиц, не достигших 
18-летнего возраста, утверж ден  по согласо
ванию с В Ц С П С  постановлением Г осудар
ственного комитета Совета Министров 
С С С Р  по вопросам труда и заработн ой  
платы  29 августа 1959 г. В производствах
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по профессиям, специальностям  и на рабо 
тах, перечисленных в этом списке, прим е
нять труд  подростков, не достигш их 18-лет- 
него возраста, не р азр еш ается  независимо 
от отрасли  народного хозяйства , в которой 
они работаю т.

В лесной промышленности и лесном хо
зяйстве  подросткам, которым нет 18 лет, не 
р азр еш ается  работать : ап п ар атч и кам и  (на 
обработке  пихтовой л а п к и ) ,  бу р и л ьщ и ка
ми, вал ь щ и к а м и  леса, возчиками, вы груз
чикам и древесины  из воды, гонщ иками пло
тов, грузчиками, дорож ны м и рабочими, д р о 
воколами, дегтекурам и, зап ан щ и кам и , л е 
бедчиками, лесовозчиками, лесорубами, 
м аш инистам и агрегатны х лебедок, мотори- 
ста ми-маш иниста ми сплоточного, погрузоч
ного или выгрузочного станка, м о н таж 
никам и трелевочного и погрузочного обо
рудования, н авальщ и кам и , свальщ и кам и  
(строп овщ и кам и) древесины, н авальщ и кам и  
ш пальны х тю лек и св альщ и кам и  го
товой продукции при ш палрпилении, 
обрубщ и кам и  сучьев, окорщ икам и  дре
весины, оправщ ик ам и  ш пал, пилопра- 
вам и-пилоставам и, рабочими по м ели ора
ции рек, рабочим и по борьбе с в реди теля
ми леса с применением ядохи м икатов  и ту 
шению лесны х пож аров; разб о р щ и кам и  з а 
торов и залом ов, перетяж чи кам и  кошелей; 
р а с к р я ж е в щ и к а м и ;  сцепщ икам и на лесо
возном траспорте; сгонщ иками древесины; 
станочникам и круглопильных, окорочных и 
ш палорезны х  станков, а т а к ж е  м еханиче
ских колунов; см олокурам и , тесчиками 
спецсортиментов, трелевщ икам и , у гл е ж о га 
ми, ф орм овщ ик ам и  плотов, хватчиками 
плотов, чокеровщ икам и, ш табелевщ икам и  
древесины.

Во врем я  прохож дени я  производственной 
практи ки  (производственного обучения) 
у чащ иеся  городских и сельских производст
венно-технических училищ, техникумов и 
IX— XI классов  средних школ, не достиг
шие 18 лет, могут находиться  на работах, 
перечисленных в списке, не более 3 часов 
в день. В системе индивидуально-бригад- 
ного ученичества не допускается  обучение 
подростков, не достигш их 18-летнего в о з р а 
ста, профессиям, предусмотренным в спи
ске. П одростки  до 18 лет пи в коем случае 
не до лж н ы  н азн ачаться  на работы, з а к л ю 
чаю щ и еся  исклю чительно в переноске или 
передвиж ен ии  тяж естей  весом более 4,1 ки 
л о гр а м м а .  П ереноска и передвиж ение т я ж е 
стей в пределах  установленных норм допу
скаю тся  лиш ь в тех случаях, если это непо
средственно связано  с выполняемой под

ростками постоянной профессиональной р а 
ботой и отнимает  не более одной трети их 
рабочего времени. Дл'я подростков в в о з р а 
сте от 16 до 18 лет установлены  следую щ ие 
предельны е нормы переноски и п ер ед в и ж е
ния тяж естей  на к аж д о го  отдельного р а б о т 
ника:

переноска тяжестей — д л я  подростков 
муж ского  пола от 16 до 18 лет  — 16,4, д ля  
подростков ж енского  пола от 16 до 18 лет — 
10,25 ки лограм м а;

передвижение тяжестей на вагонетках, 
п ередвигаю щ ихся  по рел ьсам ,— д л я  под
ростков муж ского  пола от 16 до 18 лет — 
492, д л я  подростков ж енского  пола от 16 до 
18 лет — 328 ки лограм м ов; при п ер ед ви ж е
нии вагонетки по наклонной плоскости пре
дельный подъем (то есть отношение м акси 
мальной высоты подъем а к длине пути) не 
д о лж ен  превы ш ать  0,01;

передвижение тяжестей на одноколесных 
тачках д ля  подростков муж ского  пола от 
16 до 18 лет — 49,3 ки л о гр ам м а . П ер едви 
ж ение тяж естей  на одноколесных тачках  
допускается  лиш ь по катал ьн ы м  доскам , 
причем предельный подъем не д олж ен  пре
вы ш ать  0,02; подростки ж енского  пола до 
18 лет  к передвиж ению  тяж естей  на тачк ах  
не допускаю тся;

передвижение тяжестей на двухколесных 
тележках — д л я  подростков м уж ского  пола 
от 16 до 18 л е т — 114,8 ки л о гр ам м а , при пе
редвиж ении по ровному полу (причем п р е 
дельны й подъем не д олж ен  превы ш ать  0,02) 
и 57,4 ки л о гр ам м а  при передвиж ении по 
неровной почве или мостовой при п редель
ном подъеме не более 0,01; подростки ж е н 
ского пола до 18 лет  к передвиж ен ию  т я ж е 
стей на двухколесны х ручных т е л е ж к а х  не 
допускаю тся; '

передвижение тяжестей на трех- и четы
рехколесных тележках — д л я  подростков 
муж ского  пола от 16 до 18 лет  — 82, д ля  
подростков ж енского  пола — 57,4 ки л о 
грам м а, при этом передвиж ен ие  тяж естей  
на трех- и четы рехколесных т е л е ж к а х  под
росткам и д опускается  лиш ь по ровному 
полу — асф альтовом у, деревянному, пли
точному и т. д .— при предельном  подъеме 
не более 0,02.

Все у к азан н ы е  весовые нормы вклю чаю т 
в себя вес приспособлений д л я  переноски 
и передвиж ения  (вагонетки, тачки, тележ к и  
и т. д.).

П одростки в возрасте  от 15 до 16 лет  д о 
пускаются к переноске тяж естей  лиш ь в 
исклю чительных случаях , но они не могут 
назн ачаться  на работы , заклю чаю щ и еся
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в переноске тяж естей  весом свыше 2 кило
граммов. Если подростки в возрасте  от 
15 до 16 лет  в отдельных случаях  заняты  
на переноске или передвиж ении тяж естей, 
то предельны е весовые нормы д л я  них у ста 
новлены в 2 р а за  меньше, чем д ля  подрост
ков от 16 до 18 лет. П ри  этом к передви
ж ению  тяж естей  на одноколесных тачках  
и двухколесны х ручных т е л е ж к а х  подростки 
до 16 лет  вообще не допускаю тся.

Н а  лесозаготовительны х  и лесосплавных 
р аб о тах  д ля  подростков в возрасте  от 16 
до 18 лет, зан яты х  на этих работах , р а з р е 
ш ается  у стан ав л и в ать  в виде исключения 
по соглаш ени ю  адм и нистрации  с рабочим 
комитетом проф сою за  суммированны й учет 
рабочего  времени за  месяц в тех случаях, 
когда  подростки не могут быть выделены 
в особую б ри гаду  или когда отсутствует 
регулярн ы й транспорт  д ля  возвращ ен ия  их 
с р аботы  по окончании ш естичасового р а 
бочего дня. П ри  этом количество часов в 
р абочем  м есяце не м ож ет  превы ш ать про
долж и тельн ости  рабочего  дня д ля  подрост
ков, ум нож ен ной  на количество рабочих 
дней дан ного  месяца. В течение этого м е
сяца за  переработан н ы е  часы подростки 
д о лж н ы  получать дополнительны е дни от
дыха.

Т руд  подростков, допущ енны х к сдел ь 
ным р аб о там , оплачивается  при исполне
нии этих работ  по- сдельны м расценкам , 
одинак овы м  со сдельны ми расценкам и  для  
взрослы х, с доплатой  по их тариф ной с тав 
ке за  в р е м я , 'н а  которое полный рабочий 
день, установленны й для  взрослы х р а б о 
чих, превы ш ает  сокращ енны й рабочий 
день д ля  подростков.

Пример. П одросток  17 лет в течение 10 
рабочих  дней вы полнял  работу  в питомни
ке, тари ф и ц и руем ую  по третьему разряду . 
Е м у  следует  начислить зар п л ату ,  к а к  и 
взрослом у рабочему, по действую щим н ор
мам и расценк ам  и, кроме того, доплатить 
3 р. 07 к. (2 р. 15 к.: 7 часовХ1 часХ Ю  
д н е й ) .

П одростки  при повременной оплате  за 
сокращ енны й рабочий день получают з а 
работную  плату, к ак  за  полный рабочий 
день.

П ример. П одросток в возрасте  17 лет з а 
числен на работу  делопроизводителем  с 
окладом  по ш татном у расписание 55 руб. 
в месяц. Р абочий  день у него долж ен  быть 
6 часов, но за р п л а т а  д о л ж н а  в ы п лач и 
ваться  полностью по ш татном у р а с п и с а 
нию (55 руб .) .

Д л я  рабочих и служ ащ их, не достигш их 
18 лет, установлена продолж ительность от
пуска один календарны й месяц, независи
мо от того, какую работу они выполняют.

Если в течение рабочего года  подростку 
исполняется 18 лет, то продолж ительность  
отпуска в этом рабочем году оп ределяется  
ему из расчета  отпуска в один к а л е н д а р 
ный месяц за время до достиж ения 18-лет
него возраста , то есть из расчета 2 дней  от
пуска за  месяц работы, а за  время, п р о р а б о 
танное после достиж ения 18-летнего в о з р а с 
та, из расчета  продолжительности о тпуска , 
установленной по выполняемой им работе,. 
П одросткам  до 18 лет отпуска до лж н ы  пре
доставляться  в летнее время, но при этом по 
ж елани ю  они могут использовать отпуск 
и в другое время года. Перенесение отп у
ска на другой год и зам ена  подросткам  от
пуска денеж ной компенсацией з а п р е щ а е т 
ся. З а  неиспользованны й отпуск ком п ен са 
ция подросткам  выплачивается  только  в 
случае их увольнения.

В предприятиях лесного хозяйства и л е с 
ной промыш ленности компенсация за  не
использованный отпуск подросткам д о л ж 
на вы плачиваться  из расчета п р о д о л ж и 
тельности отпуска в один календарны й ме
сяц. П одростки пользую тся правом на по
лучение пособия по временной нетрудосп о
собности с первого дня их работы. П о с о 
бие (за исключением трудового увечья и 
профессионального заболеван ия)  в ы д а е т 
ся рабочим и служ ащ и м , не достигш им 
18 лет, членам  профсою за — 60' процентов 
зар або тк а ,  а не состоящ им в проф сою зе — 
в половинном размере.

При трудовом увечье или проф ессиональ
ном заболеван и и  рабочим и сл у ж а щ и м , 
не достигшим 18 лет, пособие в ы п л ач и 
вается на общих основаниях в р азм ер е  
100 процентов зар або тк а  независимо от 
с т аж а  работы и от того, являю тся  или нет 
они членами профсоюза.
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« З А  ЕЖОМ

Учет объемов производства и производительности труда 
в лесном хозяйстве Чехословакии

Л есны е предприятия  Ч ехословакии  — 
многоотраслевы е хозяйства . Н а р я д у  с лесо
заго то вк ам и  и лесохозяйственны м производ
ством в круг их обязанностей  входят: 
охотничье хозяйство, подсобное сельское 
хозяйство (полеводство, луговодство, ж и 
вотноводство, пчеловодство, рыбоводство), 
ремонт оборудовани я  и сооружений, строи
тельство, изготовление строительных м а те 
ри алов  и др. В больш инстве предприятий 
по трудовы м  за т р а т а м  и прям ы м  расходам  
п р ео б л ад аю т  лесозаготовки, на которые, 
по д ан ны м  1958 года, вы деляется  27 — 
47 процентов всех затр ат ,  на л есохозяй 
ственное производство — от 20 до 40 про
центов, а около трети з а т р а т  — на прочие 
работы .

Все эти работы  (кроме капитального  
строительства  и кап итальн ого  ремонта) 
проводят  лесные заводы  — организац ии, п о 
добны е наш им  леспром хозам  и лесхозам , 
но не наделенны е п равам и  юридического 
ли ц а .  Л есны е заводы  в пределах  области 
объединяю тся  управлени ям и  государствен
ных лесов; эти управлени я  соответствуют 
наш им  ком бинатам  и трестам , но именую т
ся предприятиями, поскольку они сосредо
точили у себя п р ава  юридического лица. 
У п равлен ия  государственны х лесов области 
ведут  хозяйство на лесной площ ади 
в 100—400 тысяч гектаров, заготовляю т 
0,25— 1,4 миллиона кубометров древесины, 
з а к л а д ы в а ю т  новые леса на площ ади
2— 8 тысяч гектаров  ежегодно. Н а  лесной 
з а в о д  обычно приходится 10— 25 тысяч гек
тар о в  лесной площ ади  и заготовки  леса 
в объем е 30— 80 тысяч кубометров.

В лесном зав о д е  заготовку , трелевку  л е 
са, все лесохозяйственные и сельскохозяй
ственные работы  непосредственно вы п ол
няет  лесничество, во згл авляем о е  лесничим, 
имею щ им в подчинении, кроме помощ ника,
3— 5 лесников, ведущ их лесозаготовки  и 
другие  работы  в своих обходах  (усеках) .  
Лесничество осущ ествляет  свою д ея т е л ь 

ность на постоянно закреп лен ном  за ним 
участке  леса в 800— 2500 гектаров (по 300— 
6 0 0 га  на л есн и к а ) .  В ы возка леса возлож ен а  
на имею щийся в составе  лесного зав о д а  
«транспортный центр», а складские  р а б о 
т ы — на «м анипуляционны й центр», д ей 
ствующ ие на п р а в а х  цехов или участков.

В лесных предприятиях  Ч ехословаки и  л е 
сохозяйственные работы  п лани рую тся  и 
учитываю тся по отдельны м  видам: з а к л а д 
ка питомников и школ; вы р а щ и в а н и е  с а 
женцев; подготовка почвы д л я  посадок б ы 
строрастущ их пород; подготовка почвы д ля  
прочих посадок; посадки  бы строрастущ и х  
пород на лесных и нелесных почвах; посев 
и посадки прочих пород на лесны х и нелес
ных почвах; ого р аж и ван и е  лесны х культур ; 
уход за  культурам и  бы строрастущ и х  и д р у 
гих пород; осветления, прочистки; п р о р е ж и 
вания; охрана  леса  от короеда;  прочая  
о хран а  леса; прочие лесохозяйствен ны е р а 
боты. Л есозаготови тельное  производство  
плани руется  и учитывается  поф азно  ( з а г о 
товка, трелевка , вы возка  и р а зд е л к а  д р е 
весины, заго то вк а  коры ).  Д р у ги е  п р о и зво д 
ства планирую тся и учиты ваю тся  т а к ж е  по 
видам  работ  и продукции. Х арактерно , что 
в месячных и годовых п л ан ах  и отчетах  л е с 
ного за в о д а  указы вается  объем работ  по 
56 видам.

По всем этим видам  работ  ведется  р а з 
дельный учет з а т р а т  труда, з а р а б о т н о й  п л а 
ты, м атери алов  и составляется  к а л ь к у л я ц и я  
себестоимости. Б л а г о д а р я  этом у чехосло
вацкие  лесоводы отлично зн аю т  р е з у л ь т а 
ты своей деятельности во всех ее н а п р а в л е 
ниях. П оскольку  не только  руководитель  
лесного заво д а  или лесничий, но и к а ж д ы й  
лесник в своем усеке сам  орган и зует  з а г о 
товку  и трелевку  л еса  и р азн ы е  л есо х о зя й 
ственные работы, ему приходится  иметь д е 
ло  со многими видам и  работ , учиты вать  их 
объемы и за т р а ты  на них.

Почти все виды р або т  имеют свое н а 
туральное  вы раж ени е , в котором они п л а 
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нируются и учитываю тся. О днако , как  и з 
вестно, н ату р ал ьн о е  вы р аж ен и е  не п озво
ляет  сум м и ровать  различны е работы  и по
лучить совокупный объем  производства. 
С этой целью  применяется  стоимостное вы 
р аж ен и е  объ ем а  работ.

В чехословацких  лесны х предприятиях 
знаю т и вы числяю т п о к а за те л ь  объема в а 
ловой продукции, получаем ы й при оценке 
произведенной продукции по отпускным 
оптовым ценам. Но этот п о к азател ь  не х а 
р актер и зу ет  действительного  объем а произ
водства  в комплексном  лесном  предприятии, 
т а к  к а к  бо льш ая  часть  продукции лесохо
зяйственного  прои зводства  не подлеж ит 
р еал и зац и и  и не имеет отпускной цены 
(лесные культуры , посадки  в питомниках, 
подготовленная  д л я  возобновления леса 
почва, услуги по уходу  за  лесом и т. д.).

П р а в д а ,  отпускные цены на лесопродук
цию в Ч ехословак и и  значительно превы 
ш аю т  себестоимость и это превышение 
(т. е. при бы ль  лесозаготовительного  произ
водства)  используется  для  ф инансирования 
лесохозяйствен ны х работ; при этом во мно
гих п ред п р и яти ях  и в стране в целом объем 
лесохозяйствен ны х  работ  приблизительно 
соответствует  по сумме з а т р а т  объему при
бы ли от р еал и зац и и  лесопродукции. К а з а 
лось  бы, что, учтя продукцию  лесозагото 
вок по таки м  отпускным ценам, тем самым 
м о ж н о  учесть и объем лесохозяйственных 
работ. О д н ако  это было бы верно в том 
случае , если бы м еж д у  этими двум я  прои з
в о д ствам и  бы ла п р я м а я  зависимость. Н а  
д ел е  ж е  прямой и строгой зависимости м е ж 
д у  их об ъ ем ам и  нет; при больш ом объеме 
лесозаготовок  м ож ет  быть небольшой объем 
лесохозяйственны х работ  и наоборот.

П оэтом у в лесном хозяйстве  Ч ех о сл о ва 
кии прим еняется  своеобразны й метод 
с т о и м о с т н о г о  в ы р а ж е н и я  объемов 
производства . Д л я  всех видов работ, в том 
числе и тех, которы е не создаю т продукции, 
пригодной д л я  реализаци и , установлены 
единые д л я  всех лесны х предприятий с т р а 
ны «т в е р д  ы е п л а н о в ы е  ц е н ы »  (pevny 
p lanovoci  сепу). Эти цены определены ис
ходя  из величины п рям ы х за т р а т ,  н о р м а л ь 
но связан н ы х  с исполнением той или иной 
р аботы  в типичных (средних) условиях. Т а 
к ая  цена о тр аж ает ,  следовательно, только 
часть  стоимости работы ; з  ней не учтены 
осн овн ая  и дополнительная  з а р п л а т а  пер
со н ал а  лесничеств и лесных заводов , д оп ол
н и тельная  за р п л а т а  всех производственных 
рабочих, текущ ий ремонт и обслуж ивани е  
основного оборудовани я  и сооружений, и з

нос м алоценного инвентаря, расходы  по д о 
ставке  рабочих к местам работы , прочие 
расходы  лесных заводов , а т а к ж е  все р а с 
ходы областны х управлений (вклю чая  рас 
ходы по организован ном у набору  рабочих) .  
Учитываемые (твердой плановой ценой) 
прям ы е расходы  составляю т в типичных 
условиях около 70 процентов реальной се 
бестоимости работ. «Твердые плановы е ц е
ны» в ы р а ж а ю тс я  в единицах, именуемых 
«Рс» и соответствующих одной кроне п р я 
мых расходов.

П р едставл яю т  интерес конкретны е вели
чины «твердых плановых цен» по некоторым 
важ н ей ш и м  видам  работ  (см. т а бл и ц у ) .

Вид работ Единица
измерения

Т верлая 
плановая 

цена 
(в Рс)

Закладка питомников (включая
капитальное строительство) 1 га 29  0 00

Подгот«зка почвы для посадок 1 * 80 0
Посев и посадка на лесных 1 * 250 0

почвах .....................................
То же на нелесных почвах . . 1 “ 22 0 0
Огораживание культур и мо-

лодняков ................................ 1 км 6000
Уход за лесными культурами

и охрана их ............................ 1 га 400
Осветления и прочистки . . . 1 га 500
Заготовка лесоматериалов . . 1 м3 20
Т р е л е в к а ..................................... 1 м3 20
Вывозка......................................... 1 м3 24
Разделка ..................................... 1 м3 6
Погрузка в в а г о н ы ................. 1 м3 5
Заготовка дубильной коры 100 кг 20

1

Рубки  ухода в средн евозрастны х и при
спеваю щ их н асаж д ен и ях  оцениваются, к ак  
заготовк а  лесом атериалов , по объем у  л есо 
продукции, полученной при этих рубках. 
По некоторым рабо там  за  единицу объема 
работ  приним ается  непосредственно п л ан и 
руемый и вы полняемы й объем прям ы х з а 
трат; в этих случаях  1 крона прям ы х  з а т р а т  
при равнивается  к 1 Рс. Т акой  прием при
меняется, в частности, в отношении работ  
по охране  леса  и некоторых второстепенных 
лесохозяйственных работ.

П ерем нож ен ием  объем а каж до й  работы 
в н атуральн ы х  единицах на установленную  
д л я  этой работы  «твердую плановую  цену» 
получается  ее объем в единицах Рс (или 
в 1000 Рс), сум м ированием  которого по 
всем видам  работ  определяется  общий 
объем производства  в комплексном п ред 
приятии.

Е динообразие  «тверды х плановы х цен»
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для  предприятий всей страны составляет  
и их достоинство, и их недостаток. Оно 
обеспечивает простоту расчетов, но при 
этом не учитываю тся  объективные различия  
условий выполнения работ. М ногие р а б о 
ты в различны х условиях  рельеф а, древо- 
стоев, почвенного покрова не одинаково 
трудоемки и дороги. П рименение единой 
цены д ля  предприятий, работаю щ их  в р а з 
личных условиях, ставит их в неравное по
лож ение, з а в ы ш ая  реальны й объем произ
водства  в предприятии, работаю щ ем  в б л а 
гоприятны х условиях, и наоборот. Так, на 
выполнение объ ем а  работ  в одну едини
цу Р с  предприятие «П льзсн» затрачи вает  
приблизительно  по одной кроне прямых р а с 
ходов, тогда к ак  предприятие «П еж инок» 
(район Б р ати сл авы )  —  0,53 кроны в лесо
хозяйственной деятельности и 1,50 кроны 
в лесозаготовительной .

П оскольку  с определением объема работ  
связан ы  расчет п оказателей  производитель
ности труда  и кал ьк у л яц и я  себестоимости 
работ, указанны й недостаток методики при
водит к некоторому извращ ению  и этих 
важ н ей ш и х качественных показателей . По 
наш им сведениям, один из научно-исследо
вательских институтов сейчас изучает  воз
мож ность и целесообразн ость  некоторой 
диф ф еренц иации «твердых плановы х цен» 
по условиям  выполнения работ.

Серьезным недостатком принятой в Ч е 
хословакии системы «твердых плановых 
цен», на наш взгляд, является  т а к ж е  то, что 
они весьма существенно отклоняю тся не 
только  от действительной стоимости работ  
(с учетом прибавочного п род укта) ,  но и от 
их себестоимости. Исчисленный по этим це
нам объем производства  ниже реального 
(по действительной себестоимости) по к р а й 
ней мере на 30 процентов. По наш ем у мне
нию, этот метод был бы значительно лучше, 
если «твердые плановы е цены» построить 
на б азе  не только  прямых затр ат ,  а всех з а 
трат, составляю щ их производственную себе
стоимость работ.

В лесных предприятиях Ч ехословакии хо
рошо продум ан а  система первичного учета 
и докум ентации , благо д ар я  чему становится 
в озм ож н ы м  определение не только  р е а л ь 
ных объем ов  работ, но и з а т р а т  по к а ж д о 
му виду работ  с последующим исчислением 
труда  и стоимости.

О снову этой документации составляет  
«урочный лист». Урочный лист откры вается  
в н ачале  к аж до го  календарного  месяца на 
к аж до го  рабочего. В нем фиксируются по
ручаемы е рабочем у  за д ан и я  по видам  и ме

сту работ , нормы вы работки  и расценки. 
З а те м  мастер-лесник еж едневно зап и сы вает  
в лист о тработанны е рабочим в этот день 
часы (по к а ж д о м у  виду работ)  и исполнен
ный объем работы, а т а к ж е  время, потерян
ное по тем или иным причинам. Д л я  этих 
записей урочный лист  имеет на своей об о 
ротной стороне 31 колонку (по числу дней 
в м есяце).

Записи  очень облегчены удачной систе
мой сокращ енны х или условных обозначе
ний видов работ  и других условий труда. 
Т ак , к аж дом у  виду работ  присвоен ц и ф ро
вой ш ифр, соответствующий номеру б у х гал 
терского счета, на котором учитываю тся з а 
траты  по данной работе. М есто работы 
указы вается  литером  участка  по л есо 
устроительному планш ету. Д л я  исех видов 
потерь рабочего времени установлены  п р о 
стые буквенные обозначения, которые отпе
ч атаны  на б лан ке  листа.

По окончании м есяца урочный лист 
сдается  д ля  обработки  в лесничество, где 
на том ж е  б лан ке  сум м ирую тся еж едневны е 
записи м астера-лесника  и начисляю тся  з а 
р аботн ая  плата  и премии. В урочном листе 
имеются д ля  этого нуж ны е граф ы  и строки, 
а т а к ж е  необходимые дан н ы е  о стаж е, се
мейном полож ении рабочего  и др.

О тметим попутно, что в урочном листе 
предусмотрены граф ы  д ля  сопоставления 
ф актического выполнения работ  с з а д а н 
ным, для  записи расхода  м атери алов  и не
которые другие. Это д ел а е т  его пригодным 
к ак  д ля  учета м атери альн ы х  з а т р а т  по ви 
д ам  работ  (для  последую щ ей калькуляц ии  
себестоимости), т а к  и д л я  хозрасчетной 
организации рабочих бригад.

В лесничестве, помимо о бработки  к а ж д о 
го урочного листа , сводятся  в ведомости 
данны е всех листов за  м есяц  и вы чи сляю т
ся нуж ные п ок азатели  по лесничеству. 
Сводные ведомости поступаю т в лесной з а 
вод, где всесторонне о б р аб аты в аю тся  и а н а 
лизируются. П ри этом к а к  лесные заводы, 
т а к  и областны е у п равлен и я  ш ироко поль
зую тся услугам и маш иносчетны х станции.

П оскольку  урочный лист  содерж и т  в себе 
данны е о затраченн ом  врем ени и выполнен
ной работе, на его основе м о ж ет  быть вы
числена и производительность труда. П о к а 
зателем  ее принята  ч а с о в а я  в ы р а б о т -  
к а. К ом плексная  ж е  в ы р або тка  — по всем 
или некоторым р аб о там  — м ож ет вычис
ляться  только после пересчета всех работ 
из натурального  в ы р аж ен и я  в единицы Рс\ 
это делается  начиная  с лесничества.

Г лавны м п ок азателем  производительно
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сти труда  в лесных предприятиях , по-види- 
мому, считаю т г о д о в у ю  в ы р а б о т к у  
списочного рабочего (и работаю щ его) 
в единицах  Рс. О на  определяется  делением 
общего объем а  работ  в 1000 Рс на средне
годовое „число списочных рабочих (или р а 
б отаю щ и х).  С реднегодовое число списочных 
рабочих и всего персонала  исчисляется так 
ж е, к а к  у нас.

Н а  качестве  этих пок азателей  сказы ваю т
ся те ж е  отмеченные выше недостатки по
к а за т е л я  объем а р або т  в единицах Рс (без 
учета различны х условий, с сильным откло

нением цен от реальной стоимости и себе
стоимости р або т) .  К тому же, нам  каж ется ,  
неправомерным исчислять п рои зводи тель
ность труда  р а б о т а ю щ е г о  исходя из 
объема работ  в единицах  Рс, которые о т р а 
ж а ю т  труд адм инистративно-технического 
персонала лесничеств и лесных заводов.

О свещ ая  практи ку  наш их чехословацких 
коллег и вы ск азы вая  некоторые критиче
ские зам ечан ия , мы надеемся , что советские 
лесоводы учтут этот опыт в своих поисках 
рациональной  методики учета и п л ан и р о в а 
ния производства.
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1961, 18(2). На англ. яз.

Леса и лесное хозяйство Нидерландов.
J a y  J. a n d  S u c h  S. „Fire Control Notes",

p. 86—88, П 24828, 1961, 22(3).
Описание специально оборудованных автомашин 

для тушения водой лесных пожаров. (США).
R i e b o l d  R. J., там же, р. 77—80.
Опыт борьбы с лесным пожаром в ночных усло

виях путем нарезки тракторным плугом минерали
зованных полос. (США).

S u c h  S., там же, р. 81—82, П 24828, 1961,22(3).
Опыт использования оросительных разборных алю

миниевых трубопроводов при борьбе с лесными по
жарами. (CUJA).

A r b o n n l e r  P. „Revue F ores t ie re  fran^alSe", 
p. 208—220. П 24899, 1962, 14(3).

О применении счетно-решающих электронных уст
ройств в лесном хозяйстве. (Франция).

G i n e r d  P. „Motorisation agricole", p. 55—67 
П 30246, 1962, 17(175).

Иллюстрированный обзор новых конструкций руч
ных моторных пил. (Франция).

„Allgemeine F o rs tze i tsc h r if t  *, s. 197—220. П 30208,
1962, 17(13/14).

Номер журнала, посвященный взаимосвязи водных 
и лесных ресурсов. (ФРГ).

M e l c h i o r  О. Н. „Silvae Genetica", s. 11—15. 
П. 24939, 1962, 11 (1). Резюме на англ. и франц. яз.

Положительное влияние обрезки кроны сосны 
обыкновенной на цветение. (ФРГ).

K u t t e r  Н. „Schweizerische Zeitschrif t  F o rs t -  
wesen", s. 788—797. Г1 23840, 1961, 112(12). Резюме 
на франц. яз.

Лесохозяйственное значение и особенности биоло
гии лесных муравьев видов группы Formica rufa. 
(Исследования 1960—1961 гг. в Швейцарии).

Перечисленные иностранные материалы имеются 
в Центральной научной сельскохозяйственной биб
лиотеке (Москва, И-139, Орликов пер., 1/И).

Библиотека выполняет фотокопии статей. Стои
мость 1 страницы размером 13 X 18 — 20 коп., раз
мером 18 X 24 — 30 коп.

Переводы иностранных материалов выполняются 
только по заказам организаций с оплатой в уста
новленном порядке.

БМММОГГДФНЯ

БИБЛИОТЕЧКА 
ЛЕСНИКА И МАСТЕРА ЛЕСА

За последнее время лесохозяйственная литерату
ра пополнилась рядом важных и нужных произ
водству трудов и пособий. Как положительный факт 
следует отметить выпуск капитальных справочни
ков по лесному делу— «Справочника лесничего» 
(под редакцией Д. Т. Ковалина) и «Справочника 
лесоустроителя», подготовленного видными работ
никами советского лесоустройства. Хорошие спра
вочные пособия изданы в союзных республиках — 
на Украине и в Белоруссии. Сейчас можно с уве
ренностью сказать, что труженики лесного хозяй
ства в значительной степени обеспечены необходи
мыми для работы пособиями.

Однако следует отметить, что большинство этих 
трудов носит общий характер и рассчитано глав
ным образом на инженерно-технических работников 
лесхозов и леспромхозов. В то же время лесники 
и мастера леса до сих пор не имели необходимого 
и доступного им пособия.

Редакция благодарит товарищей, приславших свои 
замечания на брошюры серии «Библиотечка лесника 
и мастера леса»: В. П. Головашенко, А. А. Дударе
ва, М. А. Мамырина, Е. Н. Науменко. П. Н. Уша- 
тина, И. В. Воронина, Н. П. Георгиевского и др.

Этот пробел, несомненно, восполнит изданная 
Гослесбумиздатом в конце 1961 года «Библиотечка 
лесника и мастера леса» (18 книжек). В ней в до
ступной и популярной форме изложены основы лесо
хозяйственных знаний во всей их широте и много
образии.

Авторы ее — ученые производственники, руково
дящие работники лесных органов, много лет про- 
ботавшие в лесном хозяйстве и хорошо знающие 
эту важную отрасль народного хозяйства.

Кратко рассмотрим и разберем содержание от
дельных брошюр.

«Лес и его значение в народном хозяйстве» (ав
тор Т. К. П е т р о в ) .  Работ на эту тему немало. 
Их издают в различных городах почти ежегодно, при
чем нередко они бывают написаны по шаблону. 
Автору удалось избежать этого и дать интересное 
по изложению и глубокое по существу понятие зна
чения леса в народном хозяйстве страны

Брошюра состоит из восьми глав. Вначале приве
дены данные, характеризующие леса СССР и место 
их в мировых лесных ресурсах. Много внимания 
уделено раскрытию значения и роли древесины и 
других продуктов леса в промышленности и сель
ском хозяйстве. В отдельной главе автор рассказы
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вает об использовании отходов древесины. Вопрос 
этот изложен достаточно полно и убедительно. По
казаны конкретные пути решения этой проблемы. 
И нельзя не согласиться с Т. К. Петровым, что все
мерное использование отходов — важная народно
хозяйственная задача. С интересом читаются мате
риалы, раскрывающие на основе новейших иссле
дований водоохранное и почвозащитное значение 
леса. В конце брошюры дан обстоятельный обзор 
лесохозяйственных работ, выполняемых в настоящее 
время, рассказано о задачах лесоводов в текущем 
семилетии.

Рассматривая очень широкий круг вопросов, ав
тор. естественно, не всем им уделил достаточно 
внимания. Можно было гораздо полнее сообщить 
об организации побочных производств, шире рас
крыть многообразные полезности леса. Характеризуя 
древесные породы, произрастающие в наших лесах, 
и говоря об их значении, Т. К. Петров почему-то 
обошел молчанием дуб и орех. По-видимому, это 
случайный пропуск.

«Организация лесного хозяйства и лесоуправления 
в СССР» (автор А. Д. П о н о м а р е в ) .  Брошюра 
представляет собой краткую сводку по организа
ции советского лесного хозяйства, содержит инте
ресный исторический очерк лесного управления в на
шей стране.

Подробно и в меру популярно рассказано о целях 
и задачах лесного хозяйства, приведены сведения 
о развитии лесоустроительных работ, содержании 
лесоустройства и порядке его проведения. На осно
вании новейших данных изложен порядок установ
ления расчетной лесосеки и методика определения 
размера пользования. Здесь же дано установление 
расчета лесопользования по группам лесов и задачи 
лесоустройства на семилетие. Интересен анализ со
стояния лесного фонда Советского Союза и связан
ные с ним вопросы совершенствования лесопользо
вания на основе повышения продуктивности наших 
лесов. Весь этот широчайший круг вопросов, охва
тывающих по существу все многообразие задач, 
стоящих перед лесным хозяйством, подан на 50 стра
ницах, изложен хорошо и доступно.

Есть, правда, замечание к брошюре. Изложенный 
на 22 и 23 страницах метод расчета размера лесо
восстановительных рубок на основании исчисления 
трех лесосек — по состоянию, спелости и реконструк
ции — в настоящее время не применяется. Большей 
частью в лесхозах ежегодный размер этих рубок 
определяется величиной, равной половине лесосеки 
по спелости.

Брошюра X. М. И с а ч е н к о  «Деревья и кустар
ники наших лесов» знакомит лесных работников 
с лесоводственными свойствами основных древесно
кустарниковых пород. В целом брошюра X. М. Иса
ченко заслуживает положительной оценки, но она 
не свободна от ряда недостатков.

В брошюре нет общего количества произрастаю
щих в СССР пород, автор лишь ограничился сло
вами «большое количество», а надо было сказать, 
что на нагрей территории произрастает около 1500 ви
дов деревьев и кустарников. Более четко следовало 
дать определение, что нужно понимать под лесовод
ственными свойствами пород, дать ' понятие о био
логических и экологических свойствах пород.

Желательно иметь в этом труде четкие морфоло- 
го-габитуальные признаки деревьев и кустарников, 
чтобы лесник и мастер леса имел наиболее полное 
представление о породах и умел их распознавать. 
Этого можно было достигнуть помещением в бро
шюре оригинальных рисунков.

Характеристику экзотов лучше было выделить в

особый раздел, а не помещать их «в смеси» с есте
ственно произрастающими видами. От этого бро
шюра только бы выиграла.

Следовало бы с большей полнотой охарактеризо
вать видовой состав наших лесов. Заслуживают 
упоминания: пихта европейская, ели — аянская,
таньшанская и кавказская, лиственница Сукачева, 
сосны — крючковатая, пицундская, эльдарская, кедр 
корейский, можжевельники и др. В описании ореха 
грецкого следовало бы упомянуть, что в СССР 
(Южная Киргизия) имеются единственные в мире 
по своей площади (около 30 тысяч гектаров) есте
ственные леса этой ценной породы. Полезно было 
бы поместить описание черемухи обыкновенной, жи
молости, свидины, сиреней, шелковицы, каштана 
и др.

Можно привести немало замечаний и по харак
теристикам отдельных пород. Так, например, сосно
вые породы следовало бы описать подробнее, они, 
несомненно, этого заслуживают. Слабо охарактери
зованы тополевые, а ведь это — породы будущего 
и хорошо знать их надо каждому лесоводу. Таковы 
главные замечания к брошюре X. М. Исаченко.

Брошюра Б. И. Г р о ш е в а  «Лесная таксация и 
подготовка лесосечного фонда» написана простым 
языком, по характеру и стилю изложения матерйала 
полностью соответствует своему назначению.

Замечания по рецензируемой работе сводятся к 
следующему. Во введении автор ставит задачу дать 
ответы на все вопросы, связанные с учетом и изме
рениями в лесу, возникающие у работников лесхо
зов и леспромхозов в процессе их повседневной дея
тельности. В действительности же автор выходит 
за пределы этой задачи и излагает ряд теоретиче
ских вопросов таксации леса. Пожалуй это и сле
довало сделать, но малый объем брошюры не поз
волил автору изложить этот материал в стройной 
системе.

Полезно было бы встретить в работе описание 
обязанностей работников лесхозов и леспромхозов, 
связанных с приемкой лесоустроительных работ и с 
выполнением мероприятий, намеченных лесоустрои- 
телем. Отдельные разделы брошюры изложены из
лишне подробно. Можно было бы без ущерба для 
дела сократить или даже полностью упразднить 
описание измерительных инструментов, ограничив
шись лишь перечнем их.

В брошюре имеется ряд неправильных толкований 
и неудачных выражений. Так, на стр. 19 указы
вается, что «ствол r своей нижней части напоми
нает цилиндр». В действительности же в связи с на
личием комлевых наплывов это утверждение автора 
редко оправдывает себя. В другом месте автор 
отождествляет «хлыст» и «ствол», тогда как эти 
понятия различны.

Рубкам главного пользования и рубкам ухода за 
лесом посвящены две отдельные брошюры (авторы 
Н. П. Филинов, В. М. Велищанский). Ведь конеч
ная цель лесного хозяйства — удовлетворение народ
ного хозяйства всеми необходимыми продуктами ле
са и в первую очередь древесиной. Й поэтому ма
териалы, изложенные в этих работах, необходимы 
каждому леснику и мастеру лесу.

В начале брошюры Н. П. Ф и л и н о в  дает общие 
понятия о рубке леса, подчеркивает приоритет рус
ских ученых в разработке важнейших положений 
лесопользования. Далее сообщаются важнейшие 
данные о способах рубок главного пользования в 
наших лесах в зависимости от их назначения. По
дробно остановившись на сплошнолесосечных рубках, 
автор дал (и это правильно!) обстоятельное изло
жение различного рода постепенных рубок, практи
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кующихся в наших лесах. Это особенно важно сей
час, когда в средней полосе европейской части Со
ветского Союза внедрению постепенно-выборочных 
рубок стали уделять исключительно большое вни
мание. К сожалению, говоря о разработке лесосек, 
Н. П. Филинов не : делил достаточного внимания 
вопросам сохранения подроста, а это в современных 
условиях особенно важно.

Из текста брошюры также видно, что автор не 
совсем одобрительно относится к трелевке деревьев 
с кронами, считая этот способ не совсем подходя
щим. Однако практика работы леспромхозов в мно- 
голесных районах показала, что это прогрессивный 
способ трелевки. При правильной технологии лесо
разработок он нисколько не противоречит лесохо
зяйственным требованиям.

Рубки ухода за лесом в нашей стране имеют 
большую историю. В настоящее время выработаны 
рациональные приемы этих рубок в насаждениях 
различных пород и разного состава. Обо всем этом 
рассказано в брошюре В. М. В е л и щ а н с к о г о .  
Представленные в работе материалы не вызывают 
возражения, рекомендации автора апробированы 
практикой и повсеместно применяются в лесхозах 
и леспромхозах.

В разделе «Рубки ухода в осиновых насаждениях» 
красной нитью проходит мысль о почти (подчерки
ваем— почти!) обязательной выборке осины с целью 
увеличения в осинниках участия ели, сосны, дуба 
и других пород. А нужно ли это? Пора изменить 
взгляд на осину лишь как на сорную породу, или, 
в крайнем случае, как на «няньку ели». Она стоит 
того, чтобы сделать ее в определенных условиях 
и главной породой! Ведь она быстрорастуща и дре
весина ее очень нужна народному хозяйству. Вот 
как добиться, чтобы она была здоровой, какие ме
роприятия для этого нужно провести, хотелось бы 
п узнать из брошюры.

В целом брошюра, написанная В. М. Велищан- 
ским, полезна и помещенные в ней материалы не 
вызывают возражений.

Т. Д. С о к о л о в ,  «Переработка древесины в це
хах ширпотреба лесхозов». Содержание брошюры 
нельзя признать достаточно удачным. В ней из 
76 страниц 43 страницы автор отводит описанию 
пороков древесины и техническим условиям на нее, 
согласно существующим ГОСТам, 5 страниц — пра
вилам маркировки, сортировки, укладки и пр. Та
ким образом до 60 процентов всего объема брошюры 
занимает материал, который неоднократно печатал
ся в различных справочниках. Стоило ли помещать 
его еще раз?

Если обратиться к освещению технологии лесоза
готовок, то брошюра больше относится к работе 
леспромхозов, входящих в зону основных заготовок, 
и вряд ли может являться пособием для лесника 
или мастера лесхоза, где технология лесозаготовок 
имеет свою специфику.

Из всей брошюры полезен материал, касающийся 
переработки древесины (стр. 17—33). Но помещае
мые здесь данные в большей части выходят за рам
ки компетенции младшего технического звена и 
больше относятся к инженерно-техническим работ
никам лесхоза и лесничеств.

А. М. С о б и н о в ,  «Заготовка семян и выращи
вание посадочного материала». Брошюра изложена 
популярным языком и в этом отношении отвечает 
предъявленным к ней требованиям. Работа вполне 
может быть использована как руководство для ма
стера леса и лесника.

Некоторые разделы изложены чрезмерно сжато 
(например, учет посадочного материала, его сорти

ровка, выращивание саженцев древесных и кустар
никовых пород). Недостаточно освещен вопрос кон
троля за семенами при их хранении и т. д. Авто
ром совершенно неправильно рекомендованы траво
польные севообороты, которые теперь в питомниках 
не применяют.

Недостаточно популяризируется снегование семян, 
как прием предпосевной их подготовки. А ведь 
прекрасный результат дает снегование семян хвой
ных пород, березы. Следовало бы отметить целесо
образность сбора семян некоторых пород «недозре
лыми», что избавляет от необходимости их длитель
ной стратификации. Способы учета урожая по мо
дельным деревьям или учетным площадкам не сле
дует противопоставлять способу В. Г. Каппера, так 
как они имеют различное назначение (стр. 6).

Вопросы лесоразведения в СССР даны в работах 
Н. Р. П и с ь м е н н о г о  — «Лесовосстановление и 
лесоразведение» и П. Л. Н и к и т и н а  — «Защитное 
лесоразведение».

Вырубленные площади должны быть вновь покры
ты полноценным лесом разумеется там, где это 
предусмотрено народнохозяйственным планом. На 
эти вопросы и дает ответ брошюра Н. Р. Письмен
ного. Из всей серии «Библиотечки лесника и масте
ра леса» работа т. Письменного наиболее объеми
стая, она занимает почти 5 печатных листов. Зада
ча, поставленная автором брошюры, выполнена — 
обзор лесокультурных работ дан полный и обстоя
тельный. В работе приведены общие сведения по 
лесокультурному делу, подробно разобраны способы 
подготовки почвы, посева и посадки леса, даны ре
комендации по уходу за лесными культурами, содей
ствию естественному лесовозобновлению. В прило
жении содержится краткая характеристика главных 
древесных и кустарниковых пород, таблица основ
ных типов лесных культур по зонам и типам лесо
растительных условий. Можно было бы, конечно, 
сделать ряд небольших замечаний по содержанию 
брошюры, но они носят частный характер и на них 
вряд ли стоит останавливаться. Брошюра написана 
популярным языком, полезна и необходима.

Методы степного лесоразведения освещены в бро
шюре П. Л. Н и к и т и н а .  Здесь рассказано о воз
никновении защитного лесоразведения, охарактери
зованы природные условия лесостепных и степных 
районов, рекомендован ассортимент древесных и ку
старниковых пород для облеЬения степей, предло
жены схемы посадок. Автор сообщает об агротех
нике выращивания защитных насаждений и об их 
видах.

В брошюре А. М. С и м с к о г о  «Охрана леса от 
пожаров» рассказывается о видах пожаров в_ лесу 
и о вреде, приносимом ими народному хозяйству. 
Здесь описываются средства обнаружения и спосо
бы тушения пожаров, предупреждение возникнове
ния и развития их, а также организация охраны 
лесов от пожаров. Автор правильно сконцентриро
вал внимание на главном — на предупреждении воз
никновения пожаров и мерах по их скорейшей лик
видации.

Работа «Защита лесов от вредных насекомых и 
болезней» написана одним из крупнейших специали
стов по этим вопросам А. И. И л ь и н с к и м .  Дан
ные, приведенные в ней, полезны и необходимы 
всем работникам леса. Брошюра изложена попу
лярным и доступным языком и принесет несомнен
ную пользу.

Две брошюры Условия труда и заработная плата 
в лесном хозяйстве» и «Служба в государственной 
лесной охране» подготовлены С. М. С а в и н к о 
вым.  Имя автора, известного знатока этого вопро
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са, хорошо знакомо нашим читателям по консуль
тациям, вот уже несколько лет помещаемым в жур
нале «Лесное хозяйство». И то, что автор собрал 
воедино все эти материалы и дал их в этих книж
ках, очень хорошо. Брошюры с достаточной полно
той излагают суть дела. Имеются, конечно, недо
статки, но они нисколько не умаляют труда, про
деланного автором.

Брошюра Н. А. О б о з о в а  «Побочные пользова
ния в лесах» интересна, и материалы, помещенные 
в ней, необходимы леснику и мастеру леса. В ней 
уделяется много внимания организации сенокоше
ния и пастьбы скота в лесах. А вопрос этот, не
смотря на кажущуюся простоту, довольно сложен 
и не всегда правильно трактуется, на местах. И как 
результат этого, нередко возникают трения между 
работниками лесного и сельского хозяйства.

Однако в брошюре есть и недочеты.
Автор утверждает, например, что «...правильная 

организация животноводства несовместима с поль
зованием лесными неулучшенными пастбищами...» 
Далее в развитие этого положения Н. А. Обозов 
ставит как обязательное условие переход от вре
менных пастбищ к долгосрочным, утверждая, что 
пастбищный фонд образуется из насаждений с пол
нотой 0,4—0,5, редин и необлесившихся лесосек. 
Если эти рекомендации верны и могут быть рас
пространены для лесхозов многолесных районов, то 
в условиях лесного хозяйства лесостепной зоны они 
нереальны. Такая рекомендация, как вырубка под
леска на пастбищных участках, в ряде случаев мо
жет быть допустима в многолесных районах, но в 
малолесных районах едва ли это будет оправдано.

В брошюре упущен важный момент для расчета 
нормальной нагрузки на пастбища, это — срок вы
паса скота в сезоне. Практика, к сожалению, с этим 
не считается, устанавливая срок выпаса по билету 
с весны до глубокой осени. А нужно было бы ука
зать время, когда наиболее выгодно и продуктивно 
пасти скот в лесу. Например, Всесоюзным инсти
тутом кормов установлено, что основная масса зе
леного корма в лесу в условиях Воронежской обла
сти появляется в мае — июле. Таким образом в ин
тересах сельского и лесного хозяйства оптимальный 
срок выпаса скота для названных условий следует 
признать в эти месяцы.

Автор рекомендует ряд мероприятий по улучше
нию пастбищных участков, но не называет тех, кто 
будет этим заниматься.

Нельзя согласиться с возражением автора по вы
косу травы в широких междурядьях культур. Прак

тика показала, что при правильной организации 
работ это мероприятие имеет положительное зна
чение.

Брошюра Б. П. С п а н г е н б е р г а  «Охота и охот
ничье хозяйство» написана в краткой, популярной 
и в то же время содержательной форме. В ней осве
щаются все вопросы, необходимые для знания охот
ничьего хозяйства, охоты и обязанностей лесной 
и охотничьей охраны.

Многообразен жнвотный мир наших лесов. Звери 
и птицы, обитающие в них, имеют огромное охот
ничье и промысловое значение. Этому вопросу и 
посвящена боршюра В. В. С т р о к о в а  «Звери и 
птицы наших лесов». Она написана увлекательно и 
вместе с тем исключительно просто. Автор, хорошо 
изучивший фауну нашей страны, с большим знанием 
дела рассказывает о жизни и повадках важнейших 
зверей и птиц леса. В работе дан подробный обзор 
охотничье-промысловых, хищных и насекомоядных 
птиц, показано их значение в жизни насаждений. 
Уделено внимание мероприятиям по привлечению 
птиц на гнездование, рассказано о роли лесоводов 
в решении этой важной проблемы.

Интересен раздел, повествующий о жизни и по
вадках лесных зверей. Автор выступает защитником 
нашей фауны, борясь с установившимися предрас
судками против ряда лесных зверей и птиц. Так, 
в частности, он сообщает много полезных сведении 
о лисице, пишет о ее роли в борьбе с мышевидными 
грызунами. И, несомненно, огульный подход к ли
сице как к вредному животному после доводов
В. В. Строкова кажется несостоятельным.

В брошюре собран богатый фактический материал 
о жизни лесных зверей и птиц, разбросанный в мас
се различных пособий и учебников. Поданный ком
пактно и со знанием дела, он способствует усвое
нию всеми работниками лесного хозяйства сведений 
о биологии лесных зверей и птиц

* *
*

Издание Гослесбумиздатом «Библиотечки лесника 
и мастера леса», безусловно, своевременно и необхо
димо, это несомненная удача издательства, автор
ского и редакторского коллектива. Материалы серии 
поданы на современном уровне лесоводственных 
знаний и принесут большую помощь работникам 
лесного хозяйства. В настоящий момент необходимо 
переиздание этой библиотечки с учетом высказан
ных замечаний, так как тираж ее давно разошелся.

ТЕРМИНЫ ТРЕБУЮТ УТОЧНЕНИЯ

Несколько лет назад на страницах нашего жур
нала обсуждался вопрос о необходимости уточне
ния лесохозяйственной терминологии. В редакцию 
поступили статьи, авторы которых просят вновь об
ратиться к этой теме. Не имея возможности полно
стью поместить в журнале присланные статьи, редак
ция предлагает читателям их краткий обзор.

* *
*

Кандидат экономических наук Ленинградской ле
сотехнической академии А. В. Ч и р к о в  пишет о 
том, что специальные термины, встречающиеся в ли

тературе по лесному хозяйству и лесной промышлен
ности, требуют уточнения. Нередко одно и то же 
понятие обозначается различными терминами и, 
наоборот, один и тот же термин имеет два, а то и 
несколько значений. Например, лес по Г. Ф. Моро
зову — «совокупность деревьев или часть земной 
поверхности, покрытая множеством древесных рас
тений».

В «Большой Советской энциклопедии» (изд. 2-е, 
т. 24, стр. 601) определение леса уже иное: «лес — 
один из основных типов растительности, представ
ленной деревьями, растущими более или менее сом
кнуто».
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«Малая Советская энциклопедия» (изд. 2-е, т. 6, 
стр. 259) разъясняет: «под лесом мы понимаем фи
тоценоз, верхний ярус которого состоит из одного 
или нескольких видов деревьев и образует более 
или менее сомкнутый древесный полог». Неискушен
ный в лесном хозяйстве читатель, чтобы понять та
кое определение, должен найти еще и определение 
слова «фитоценоз».

В «Толковом словаре русского языка» под лесом 
понимается пространство, заросшее деревьями.

«Лесохозяйственный словарь-справочник» поясняет 
так: «Лес — своеобразный элемент географического 
ландшафта в виде большой ' совокупности био
логически взаимосвязанных деревьев, занимающих 
более или менее обширное земельное пространство. 
Лес состоит из отдельных лесных фитоценозов».

Нам представляется, говорит т. Чирков, что фор
мулировка Г. Ф. Морозова понятия «лес» является 
наиболее простой и доходчивой. Не только в перио
дической печати нелесного направления, но и в спе
циальной производственно-технической литературе 
термин «лес» часто употребляется не в смысле «со
вокупности деревьев на корню», а как, скажем, сло
ва «древесина» или материалы из нее. Так, в «Крат
ком словаре-справочнике лесопромышленных тер
минов» (Гослестехиздат, 1934, стр. 134—135) напи
сано, что «в применении к лесным материалам су
ществуют следующие названия леса: лес бондар
ный, лес бочарный, лес строевой, лес щепной» и т. д.

Часто встречается неточное толкование и других 
лесных терминов. Например, в «Лесохозяйственном 
словаре-справочнике» (изд. 1948—1950 годов) слово 
«лесосплав» объясняется как водный транспорт дре
весины.

Большую путаницу в специальную лесную терми
нологию вносит и то, что одни и те же отрасли лес
ного хозяйства или лесной промышленности назы
вают по-разному.

Например, промышленность, объединяющая лес
промхозы в каждом отдельном случае называется и 
«лесодобывающей» и «лесозаготовительной» и про
сто «лесоэксплуатацией». Промышленность по об
работке и переработке древесины: «деревообрабаты
вающей», «деревоперерабатывающей», «деревообде
лочной», «лесообрабатывающей» и т. д. Под дере
вообрабатывающей промышленностью некоторые ав
торы подразумевают только предприятия по меха
нической обработке древесины; при включении лесо
пильных заводов это уже лесопильно-деревообраба- 
тывающая отрасль и т. п. Точного же определения 
каждого из этих терминов нет.

* *
*

Кандидат экономических наук Н. В. Н е в з о р о в  
говорит о том, что за последнее время качество из
даваемой литературы по лесному хозяйству и лес
ной промышленности в общем повысилось, но недо
статочная чистота и ясность в определении отдель
ных понятий снижает достоинство многих трудов. 
В языке отдельных авторов встречается много вы
чурности, нарочитой надуманности; без особой на
добности употребляются труднозапоминаемые ино
странные слова.

Вместо простых русских слов как «сено» и «уро
жайность» употребляются такие мудреные слова как 
«сенопродукция» и «сенопродуктивность» (журнал 
«Лесное хозяйство» № 6, 1961).

Режет слух и такое выражение как «затаривание 
живицы в бочку» (газета «Лесная промышленность» 
№ 83,1961).

Портят язык сокращенные и не совсем понятные 
слова, как «пилоэкспорт», то есть экспорт неизвест

но чего — пиломатериалов, пиловочника или пил 
(«Очередные вопросы лесопользования», Архангель
ское книжное издательство, 1960, стр. 51). Встре
чаются и такие понятия как «болыпевозрастный сос
тав лесов», «древопосадки», «молевая древесина», 
«молевые реки» и т. д.

На сплаве древесины бытуют такие режущие слух 
слова: выплав, приплав, недоплав. В газете «Лес
ная промышленность» от 30 мая 1960 года напеча
тано: «Срыто 2,5 млн. куб. древесины». Зачем же 
употреблять такое выражение, если существует точ
ный и выразительный термин «скатка», означающий 
перемещение древесины с берега в воду. Тем бо
лее, в словаре русского языка С. И. Ожегова чи
таем: «срыть— рытьем удалить, уничтожить». По
лучается смысловое искажение, противоречащее то
му, что хотел сказать автор. Еще больше языковых 
погрешностей можно встретить в неопубликованных 
проектных материалах. В них можно прочитать о 
насаждениях, «поврежденных энтомофитовредителя- 
ми и газатами», про «заселенные и закустаренные» 
участки и «облесенный водосбор и заселение пло
щадей», о «дустовании» и о «захрущевленных пло
щадях».

Намного проще сказать: ящик нестандартных раз
меров вместо «ящики негостированных типоразме
ров» («Генеральный план развития лесного хозяй
ства и лесной промышленности Горьковской и Кур
ганской областей», 1960).

Даже в научных докладах и диссертациях не
редко попадаются такие «шедевры», как «еловые поч
вы», «разнотолстость насаждений», «прочность почв», 
«поверхность деревьев», «закустаренный луг» и т. п.

Критикуя терминологию, нельзя впадать и в дру
гую крайность. Некоторые работники лесной печати 
предлагают заменить будто бы плохие и засоряю
щие язык слова «утоп» и «топляк». Между тем, эти 
термины получили научное обоснование в труде 
Г. Э. Арнштейна «Терминология лесосплава» (Гос- 
лесбумиздат, 1947).

Инженер лесного хозяйства А. С. С м и р н о в  
заостряет внимание на двух терминах: «сеянец» и 
«саженец». При описании развития и роста лесных 
культур авторы старательно избегают этих слов, 
заменяя их словами «экземпляр», «дубок» и пр. Ес
ли мы обратимся к «Лесохозяйственному словарю- 
справочнику», то сразу станет понятным, почему 
авторы стараются не пользоваться этими терми
нами. Читаем: «Сеянцы — одно-двухлетние деревца, 
выращенные из семян в посевном отделении питом
ника (без пересадки)...» «Саженцы — молодые дерев
ца, выращенные в древесной или плодовой школе из 
сеянцев или черенков...»

В «Малой Советской энциклопедии» эти термины 
трактуются почти так же, но с добавлением, что 
саженцы бывают в возрасте 3—4 лет и старше.

Излишние пояснения затрудняют пользование эти
ми словами. Например, описывая пятилетние куль
туры, созданные посевом, лесоводы не рашаются 
назвать растение сеянцами, потому что выращены 
они не в посевном отделении питомника и возраст 
их свыше двух лет. Такое же затруднение вызывает 
применение термина «саженец», когда посадочный 
материал берется с площади загущенных лесных 
культур, созданных посадкой сеянцами.

Тов. Смирнов считает, что более правильно будет 
такое толкование этих терминов: сеянцы — расте
ния, выросшие из семян и не подвергавшиеся пере
садке. Саженцы — растения, выращенные из сеян- 
цов или черенков путем пересадки. Далее возможно 
пояснение: где они применяются, каковы технические 
требования к ним и т. д.
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Останавливаясь на конкретных примерах непра
вильного употребления отдельных терминов, тт. Ч и р- 
ко  в, Н е в з о р о в  и С м и р н о в ,  как и авторы ста
тей на эту же тему, помещенных в журнале ранее, 
высказываются о необходимости серьезной работы 
над уточнением лесной терминологии.

Многие термины являются общими для лесного

хозяйства, лесной промышленности и для всех 
смежных отраслей; поэтому надо создать единую 
энциклопедию, охватывающую все эти отрасли, тем 
более, что в настоящее время они объединены. Орга
низационное руководство этой работой должно взять 
на себя Центральное правление НТО лесной про
мышленности и лесного хозяйства с привлечением 
научных сотрудников и производственников на ос
нове широкого всестороннего обсуждения и прове
дения дискуссий.

НОВЫЕ КНИГИ
П о п о в-Ч е р к а с о в  И. Н. Организация заработ

ной платы рабочих в лесном хозяйстве. Учебно- 
практическое пособие. НИИ труда Гос. комитета 
Совета Министров СССР по вопросам труда и за
работной платы. 1961. 240 стр. Тираж 1500 экз. 
Цена 91 к.

1. Анализ действующей организации заработной 
платы рабочих в лесном хозяйстве. II. Упорядоче
ние организации заработной платы рабочих в лес
ном хозяйстве. III. Гарантии, компенсации и оплата 
некоторых видов работ в лесном хозяйстве.

П я т н и ц к и й  С . С . Практикум по лесной селек
ции. (Д ля лесотехнических вузов СССР .). М. Сель- 
хозиздат. 1961. 271 стр. с илл. Тираж 5000 экз. 
Цена 49 к.

В книге даны 26 заданий, распределенных по 
трем частям : I. Метод отбора в лесной селекции.
II. Метод половой гибридизации. III. Вегетативная 
гибридизация древесных пород, прививки и уско
ренное вегетативное размножение селекционного 
материала.

Р о с т о в ц е в  С. А . Новые сортовые тополи для
культуры и озеленения. Пушкино (Москов. обл.). 
ВНИИ лесоводства и механизации лесного хозяйст
ва. 1961. 30 стр. с илл. Тираж 2000 экз. Цена 20 к.

С а в и н а А . В. Физиологическое обоснование 
рубок ухода. 2-е дополн. изд. М.-Л. Гослесбумиз- 
дат. 1961. 98 стр. с илл. Тираж 1000 экз. Цена 29 к.

Характеристика объектов исследования. Методы 
работ. Результаты исследования изменений факто
ров среды под воздействием рубок ухода. Резуль
таты исследования динамики физиологических про
цессов под воздействием рубок ухода. Результаты 
исследования изменений анатомического строения 
древесины под воздействием рубок ухода. Выво
ды . Литература (33 назв.).

С о б и н о в  А . М. Заготовка семян и выращива
ние посадочного материала. М .—Л. Гослесбумиздат. 
1961. 106 стр. с илл. Тираж 8000 экз. Цена 24 к. 
(Библиотечка лесника и мастера леса).

С т а р и к о в  Г. Ф . Леса северной части Хабаров
ского края (низовья Амура и Охотское побережье). 
Хабаровск. Книжное издательство. 1961. 208 стр. с 
илл. Тираж 3000 экз. Цена 71 к.

Физико-географические условия. Изученность 
лесной растительности. Деревья и кустарники. Рас
пределение современной растительности. Лесосырь
евые районы и лесные ресурсы . Характеристики 
основных типов леса. Возобновление хвойных ле
сов на вырубках и гарях. Задачи организации лес
ного хозяйства.

Труды Института леса Академии наук Груз. ССР. 
Том. 10. Тбилиси. Изд. АН Груз. ССР. 1961 г. 230 
стр. с илл. Тира>$ 500 экз. Цена 1 р. 51 к.

В книге помещено 16 статей по различным во
просам лесного хозяйства.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЛЕСОВОД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За большую творческую работу в области развития лес
ного хозяйства директору Наро-Фоминского лесхоза Москов
ской области Федору Михайловичу Куранину присвоено 
почетное звание заслуженного лесовода РСФСР,
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ВЕТЕРАН РУССКОГО ЛЕСА

(к 80-летию А. В. Тюрина)

В октябре исполнилось 
80 лет со дня рождения 
доктора сельскохозяйст
венных наук, Профессо
ра Александра Владими
ровича Тюрина. Его имя 
широко известно не толь
ко лесоводам нашей 
страны, но и далеко за 
ее пределами.

Особенностью А. В. Тю
рина, как ученого, сле
дует признать стремле
ние к широкому обобще
нию наблюдаемых явле
ний и фактов. Это поз
волило ему открыть и 
сформулировать важные 
для познания природы ле
са закономерности. Мож
но остановиться только 
на важнейших.

На основе изучения 
изменений важнейших 
таксационных показате
лей насаждений в раз
личных странах и в раз
ных районах нашей стра
ны профессор А. В. Тю
рин еще в 1913 году 
установил, что чистые 
одновозрастные насаж
дения, имеющие в оди
наковом возрасте равные высоты, развивались в про
шлом и будут развиваться в будущем одинаково 
независимо от района произрастания их. На этой за
кономерности, используя местные таблицы хода рос
та насаждений, профессор А. В. Тюрин  ̂построил 
всеобщие таблицы хода роста насаждений для ос
новных древесных пород. Этими таблицами еще 
долго будут пользоваться специалисты лесного хо
зяйства.

Изучая закономерности в строении насаждений, 
профессор А. В. Тюрин предложил пользоваться ес
тественными ступенями толщины, за которые он 
принимает ступени толщины деревьев в насажде
нии, выраженные в десятых долях среднего диа
метра. Его теоретический обобщающий вывод по 
данному вопросу заключается в том, что распреде
ление деревьев по естественным ступеням толщины 
не зависит ни от древесной породы, ни от класса 
бонитета, ни от полноты; на него оказывает опре
деленное влияние только возраст насаждений и ин
тенсивность рубки ухода за лесом. Такая же зако
номерность существует и для сумм площадей сече
ния.

Выявленные профессором А. В. Тюриным законо
мерности в строении насаждений были в последую
щем использованы, а его учение развито многими 
исследователями как в Советском Союзе, так и за 
ею рубежами.

Возглавляя в сороковых годах группу советских 
ученых по вопросу улучшения хозяйства в ду

бовых лесах, профессор 
А. В. Тюрин, тщательно 
проанализировав полу
ченные материалы, при 
шел к выводу, что имев
шие место случаи усыха
ния дуба и других твер
долиственных пород свя
заны с резкими измене
ниями климата (засухи, 
сильные морозы) и что 
размещение поврежден
ных насаждений имеет 
определенную географи
ческую зональность. Про
фессор А. В. Тюрин, ис
пользуя большой факти
ческий материал, разра
ботал научные основы 
для построения системы 
дифференцированных по 
лесорастительным зонам 
и условиям местопроиз
растания мероприятий по 
восстановлению дубрав.

В его классической ра
боте «Основы хозяйства 
в сосновых лесах» так
же сделаны широкие 
обобщения. Профессор 
А. В. Тюрин, анализируя 
сосняки Брянской и ча
стично Архангельской об

ластей, установил, что между лесными пожарами, 
имевшими место в этих местах, и возрастной струк
турой старых сосновых насаждений имеется опреде
ленная зависимость, заключающаяся в одинаковой 
периодичности между годами, когда были пожары, 
и годами вспышек естественного возобновления сос
ны. Используя выявленные закономерности, профес
сор А. В. Тюрин разработал научно обоснованную 
систему ведения хозяйства в сосновых лесах.

Руководя последние годы во Всесоюзном
научно-исследовательском институте лесоводства
и механизации лесного хозяйства фенологиче
скими наблюдениями, профессор А. В. Тюрин и
здесь остался верен себе, как ученому, не только 
наблюдающему факты, но и вскрывающему причин
ные связи между явлениями природы. Им вскрыты 
географические закономерности в наступлении фаз 
сезонного развития древесных пород в зависимости 
от элементов климата. Его выводы помогли углу
бить наши знания по биологии важнейших древес
ных пород. Он установил, что продолжительность 
работы зеленых листьев имеет резко выраженную 
связь с географическим положением той или иной 
древесной породы.

Приведенными примерами научных положений, 
внесенных А. В. Тюриным в лесохозяйственную нау
ку, далеко не исчерпывается его научная деятель
ность. По характеру своей научной деятельности 
по весу вклада в советскую науку профессора 
А. В. Тюрина следует отнести к виднейшим ученый
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нашей страны, которые открывают новые пути в 
развитии науки, не отрывая ее от практических зап
росов народного хозяйства.

Лесной общественности нашей страны интересно 
знать основные этапы творческой деятельности А. В. 
Тюрина. Закончив подготовку при кафедре проф. 
М. М. Орлова, Александр Владимирович не остался 
при ней, а в конце ноября 1912 года был назначен 
руководителем Брянского опытного лесничества, 
где проработал до мая 1919 года. За это время он 
опубликовал в Трудах по лесному опытному делу 
в России ряд обзоров о Брянском лесничестве, о 
его природе и проведенных в нем опытных рабо
тах.

В мае 1919 года совет Воронежского сельскохо
зяйственного института избрал А. В. Тюрина про
фессором кафедры лесной таксации и оценки ле
сов, где на протяжении четверти века развертыва
лась его плодотворная педагогическая, научная и 
организаторская работа. Одновременно с работой 
на кафедре он выполнял ряд других ответственных 
должностей по институту: заведывал лесной опыт
ной станцией Воронежского СХИ, был неоднократ
но деканом лесного факультета, ректором Воронеж
ского СХИ, директором Воронежского лесотехни
ческого института, организатором и создателем ко
торого он является. За время работы в вузах 
А. В. Тюрин воспитал целую плеяду специалистов 
высшей квалификации, работающих в лесном хозяй
стве и лесной промышленности, в вузах и техни
кумах, на опытных станциях и в научно-исследова
тельских институтах. Многие его питомцы стали до
центами и профессорами вузов, кандидатами и док
торами наук и успешно развивают лесную науку и 
готовят кадры лесных специалистов.

С организацией в 1936 году Главлесоохраны при 
Совете Министров СССР А. В. Тюрин становится 
первым главным лесничим водоохранных лесов 
СССР. Здесь он проводит большую и важную ра

боту по приведению в порядок водоохранных лесов 
страны и по налаживанию в них правильного лес
ного хозяйства.

В 1943 году А. В. Тюрин возглавил сектор эконо
мики и организации лесного хозяйства ВНИИЛХ 
(ныне ВНИИЛМ), где также руководил комплекс
ным обследованием дубрав водоохранной зоны и 
как результат этих работ лесная общественность 
страны получила многотомную монографию «Дубра
вы СССР» и в них замечательную статью руководи
теля «Дубравы водоохранной зоны и способы их 
восстановления» (1949).

В 1947—1950 годах А. В. Тюрин — член коллегии 
и председатель технического совета Министерства 
лесного хозяйства СССР. Под его руководством и 
при непосредственном участии разрабатываются мно
гие важные положения по ведению хозяйства в во
доохранных лесах: правила рубок в равнинных ле
сах СССР, система рубок в горных лесах, о режи
ме в лесах 1 группы и многие другие.

В яастоящее время А. В. Тюрин находится на за
служенном отдыхе, но не прекращает своей иссле
довательской и литературной работы. Он страстно 
любит родную природу, лично ведет фенологиче
ские наблюдения.

Все кто встречается с Александром Владимирови
чем, будь то студент, лесничий или ученый, видят 
в нем всесторонне культурного, внимательного и чут
кого человека. Никому не отказывает профессор 
в беседе. Его советы помогают людям в их жизни, 
в их труде на пользу Родины.

Советское Правительство высоко оценило заслу
ги ученого. А. В. Тюрин награжден орденами Л е
нина и Красной Звезды и медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне».

Широкая лесоводственная общественность нашей 
страны горячо поздравляет А. В. Тюрина с его слав
ным юбилеем, желает ему доброго здоровья, долгих 
лет жизни и новых творческих успехов.

И М Н Ф О Р М Х Ц И Я

Рекомендации по борьбе с эррозией почв
Недавно коллегия Министерства 

сельского хозяйства СССР рас
смотрела и рекомендовала меро
приятия по борьбе с водной и вет
ровой эрозией почв с учетом зо
нальных особенностей разных 
районов страны. Для каждого кон
кретного района, совхоза, колхо
за, поля следует применять опре
деленный комплекс приемов, ис
пользовать накопившийся местный 
опыт, отбирая проверенные прак
тикой наиболее эффективные при
емы, и надо прежде всего всюду 
поднять культуру земледелия.

В рекомендациях указывается на 
большое значение в борьбе с вод
ной и ветровой эрозией примене
ния в равнинных областях 
агротехнических и лесомелиора
тивных мероприятий. Из агротех
нических мероприятий наиболее

важны приемы регулирования по
верхностного стока талых и дож
девых вод для увеличения запаса 
влаги в почве.

В черноземной полосе европей
ской части СССР агролесомелио
ративные мероприятия следует со
четать (на оврагах) с гидротехни
ческими, создавать системы поле
защитных, водорегулирующих, 
приовражных и прибалочных лес
ных полос, защитных насаждений 
вокруг прудов и водоемов, облесе
ние оврагов. В районах чернозем
ной полосы азиатской части СССР 
наряду с ведущими агротехниче
скими мероприятиями нужно ши
роко продолжать, где есть усло
вия, начатые работы по созданию 
защитных лесных полос. В горных 
областях в борьбе с эрозией почв, 
паводками и селевыми потоками

очень важны правильная специа
лизация хозяйств, внедрение осо
бой организации горной террито
рии. Опыт говорит о необходимо
сти улучшения здесь лесного хо
зяйства: следует разводить новые 
леса, ограничить сплошные выруб
ки, выделить защитные зоны вдоль 
рек, водоемов и на участках с 
маломощными каменистыми поч
вами.

Во влажных горных районах Се
верного и Западного Кавказа, за
падной части Крыма, Карпат и 
Казахстана надо проводить глу
бокую вспашку почвы, полосное 
выращивание сельскохозяйствен
ных культур на склонах, создание 
временных и постоянных буфер
ных полос, водозадерживающих и 
водоотводных борозд и канав. На 
склонах выращивать плодово
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ягодные и лесные культуры (в по
лосах по горизонталям местности 
и на террасах). В сухих горных 
районах Средней Азии, Восточной 
Грузии и Азербайджана, Восточ
ного и Южного Кавказа, Даге
стана и восточной части Крыма 
насаждать ценные лесоплодовые 
породы (грецкий орех, яблоня 
алыча, фисташка). В районах ир
ригационной эрозии каналы сле
дует обсаживать шелковицей и 
другими хозяйственно ценными 
деревьями.

Коллегия подчеркнула, что в 
борьбе с водной и ветровой эро
зией роль лесных насаждений 
исключительна велика. Лесоводы 
в предстоящие 20 лет должны за
крепить и облесить во всех зонах 
страны все овраги и пески. В сте
пи и лесостепи следует создать 
единую систему полезащитных, 
противоэрозионных, прибалочных 
и других лесных полос. Полеза
щитному лесоразведению необхо
димо уделить большое внимание 
в пропашных севооборотах. Нуж

но смелее внедрять эффективные 
методы выращивания лесных куль
тур, прежде всего гнездовой по
сев дуба и гнездовую посадку 
сосны. Защитные лесные полосы и 
насаждения в колхозах и совхозах 
следует создавать не изолирован
но, а как единую систему лесона
саждений, увязанную с внутрихо
зяйственным землеустройством и с 
учетом требований борьбы с эро
зией почв.

По страницам газет

Пришкольные лесные питомники
Об успешной работе в Карелии 

ряда "школыных коллективов со
вместно с Институтом леса Ка
рельского филиал^ АН СССР на 
пришкольных питом никах д р е в е с 
но-кустарниковых растений сооб- 

щ' '’ют в газете «Комсомолец» 
(г. ."'етрозаводск) научные со
трудник * института Н. Соколов 
и А. Момот ^ва. Петрозаводская 
школа № 3 Ил;*еет при лкольный 
питомник, известней не только в

Карелии, но и за ее пределами. 
Школг награждена в 1961 году 
на ВДНХ дипломом третьей сте
пени, ряд учащихся этой" школы 
утверждены участниками выстав
ки и награждены медалями и цен
ными подарками за работу в при
школьном питомнике. Хорошо ве
дется работа на пришкольных пи
томниках в школе-интернате № 9, 
школе № 23, № 5, 6, 10, 11 и 
других, в Ивдельской восьмилет

ней школе, на питомнике завод
ской школы поселка Ляскеля 
Сортавальского района.

Однако еще имеются такие 
школы, в которых беззаботно от
носятся к этому важному делу. 
Авторы призывают перенимать и 
всемерно распространять опыт 
школ, где хороша поставлена ра
бота на пришкольных участках. 
Работая на пришкольных участ
ках древесно-кустарниковых ра
стений, учащиеся приобщаются к 
творческому труду, учатся береж
но относиться к «Зеленому дру
гу».

Работают по новой технологии

О больших преимуществах постепенных рубок 
рассказывает начальник отдела лесного хозяйства и 
лесовосстановления Управления лесного хозяйства 
и охраны леса М. Ч а р к и н  в областной газете 
«Знамя» (Калуга).

В последние годы ж:издрияские лесоводы — тт. Ро
стовцева, Минаков, Лункин — под руководством 
главного лесничего леспромхоза Благоразумова ус
пешно применяют постепенные рубки, используя 
комплексную механизацию. Древесина заготовляется 
бензопилой «Дружбу» и подвозится на верхний 
склад колесными тракторами по волокам шириной 
в 3—4 метра, прорубленным через каждые 30—40 
метров. Движение тртктора только по волокам обес
печивает сохранение 70—80 процентов подроста 
хвойных пород. Правильная организация труда спо
собствует повышению его производительности. Себе
стоимость I кубометр.! заготовленной древесины при 
постепенных рубках повышается на 14 процентов 
(7 рублей 57 копеек за кубометр при постепенных 
рубках против 6 рублей 51 копейки при сплошных), 
но это удорожание окупается, если учесть расходы 
при сплошных рубкгх на искусственное лесовосста
новление, а также значительное сокращение оборота 
рубки.

Новую технологию жиздринские лесоводы приме

няют при рубках ухода за лесом. В молодых посад
ках прорубают центральные волоки шириной до 4 
метров, а перпендикулярно к ним через каждые 20— 
30 метров — трелевочные волоки, по которым достав
ляют пачки мелких деревьев к центральным воло
кам.

Сремясь механизировать все виды труда и повы
сить его производительность, жиздринские лесово
ды и лесозаготовители внедряют много ценных ра
ционализаторских предложений. Так, на рубках 
ухода здесь применяется пила «Дружба» с укоро
ченной режущей частью и ограждающим устройст
вом. На тракторе Т-28 монтируется трелевочная 
платформа с гидросистемой и лебедкой для троса. 
Удачно переоборудован плуг ПЛ-70 для подготовки 
почвы на нераскорчеванных вырубках: раму его
усилили, а впереди лемеха поставили колесо-каток, 
которое легко перекатывается через пни. Плуг 
навешивается на обычный колесный трактор Т-28.

В Жиздринском леспромхозе был проведен меж
областной семинар на тему: рациональные способы 
постепенных рубок и ухода за лесом на базе ком
плексной механизации. Передовой опыт жиздрин- 
ских лесоводов положительно оценен всеми участ
никами семинара.
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Там, где заботятся о лесовосстановлении
Проходившая в этом году с 4 

по 8 сентября в поселке Белая 
Холуница (Кировская область) 
научно-техническая конференция 
обсудила вопрос возобновления и 
выращивания хозяйственно цен
ных древесных пород на концент
рированных вырубках, гарях и 
пустырях. Конференция была ор
ганизована Кировским проект
ным и научно-исследовательским 
институтом лесной и деревообра
батывающей промышленности 
(КНИИЛП), областным правле
нием НТО лесной промышленно
сти и лесного хозяйства и комби
натом «Кирлес» Кировского сов
нархоза. В работе конференции 
приняли участие работники лес
ных предприятий Кировского. Во
логодского, Костромского, Коми 
АССР, Горьковского и Марийско
го совнархозов, Кировской, Горь
ковской и Марийской инспекций 
лесного хозяйства и охраны леса 
Главлесхоза РСФСР, Горьковского 
областного правления НТО лес
ной промышленности и лесного 
хозяйства, Государственного ко
митета Совета Министров СССР 
по лесной, целлюлозно-бумажной, 
деревообрабатывающей промы- 
ленности и лесному хозяйству. 
Поволжского лесотехнического ин
ститута, Ленинградского научно- 
исследовательского института лес

ного хозяйства и конструкторско
го бюро по лесохозяйственным 
машинам Кировского механиче
ского завода.

На конференции было заслуша
но 10 докладов и сообщений на
учных сотрудников и производ
ственников.

Участники конференции побы
вали на Исаевском лесопункте 
Бело-Холуницкого леспромхоза. 
Здесь лесосеки разрабатываются 
по трем методам: Г. В. Денисова, 
узкими лентами без подкладочно
го дерева с трелевкой за комель 
дерева (предложен старшим на
учным сотрудником КНИИЛПа 
Н. А. Титовым) и узкими лентами 
с обрубкой сучьев у пня и тре
левкой хлыста за вершину. При 
применении двух последних мето
дов в условиях Кировской обла
сти сохраняется значительно 
больше жизнеспособного подроста, 
чем при методе Г. Денисова.

В Климковском лесничестве 
Белохолуницкого леспромхоза 
участники конференции осмотрели 
опытный участок, на котором 
крупномерный неблагонадежный 
подрост был вырублен, проведены 
осветления и минерализация поч
вы с подсевом семян, а в Слобод
ском лесхозе несколько участков 
леса, где проведены постепенно

выборочные рубки. В Шестаков- 
ском леспромхозе большой инте
рес для участников конференции 
представили различные применя
емые здесь в работе машины и 
орудия: корчеватель-собиратель
Д-210В, плуги ПЛП-135, ПКЛ-70, 
лесопосадочная машина СБН 1 и др.

Участники конференции отмети
ли, что в Кировской области ком
бинатом «Кирлес» при помощи 
Кировского проектного и научно- 
исследовательского института лес
ной и деревообрабатывающей про
мышленности широко развернуты 
работы по лесовосстановлению, 
значительно повышен уровень ме
ханизации на этих работах, твор
чески внедряется в жизнь метод 
Г. Денисова, применяются новые 
схемы разработки лесосек для 
лучшего сохранения п.одроста, 
вопросу сохранения подроста 
здесь уделяют много внимания. 
Положительную оценку конферен
ции получила лесопосадочная ма
шина Кировского механического 
завода СБН-1 В одном из пунк
тов решения конференции гово
рится о том, что опыт кировчан 
по лучшему сохранению подром'га, 
по разработке лесосек узкич;и лен
тами следует испытать’на практи
ке и в других областях.

Д. С. Бергер

На опытной станции лесоводства Т СХА
15 августа здесь состоялось рас

ширенное заседание секции лесно
го хозяйства МособлНТО лесной 
промышленности и лесного хозяй
ства. В зеленой аудитории среди 
дубов, елей, лип собралось 70 че
ловек — представители от лесхо
зов Московской области.

Председатель секции проф. В. П. 
Тимофеев сделал доклад о внед
рении в производство достижений 
опытной станции лесоводства Ти
мирязевской сельскохозяйственной 
академии по ускоренному выра
щиванию лесных насаждений. За 
тем были осмотрены объекты.

Присутству ющие смогли убедить
ся, какие б ыстрорастушне и устой
чивые лесо насаждения с запасом 
700—900 кубометров на гектар 
можно вырастить при сочетании 
лиственницы с липой, кленом, 
елью.
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