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ПАРТИЯ ЗОВЕТ НА БОЛЬШИЕ ДЕЛА
Важ ны м собы тием в нашей жизни озн а

м еновался нынешний год —  первый год о су
щ ествления великой програм мы  построе
ния ком м унизм а, провозглаш енной XX II 
съ ездо м  Ком м унистической партии С овет
ского  С о ю за . Состоявш ийся в ноябре Пле
нум Ц ентрального К ом итета  партии, дав 
глубокий анализ современного этапа раз
вития нашей страны, принял постановление
о коренной перестройке партийного руко
водства народным хозяйством .

Все мы воочию видим, как много сдела
ла за  последние годы наша партия для 
расцвета экономики, культуры , науки и 
техники, для подъема благосостояния со
ветских лю дей , для успеш ного выполнения 
сем илетнего  плана. Принятые партией ре
ш ительные меры  по ликвидации последст
вий культа личности Сталина, поправшего 
ленинские заветы  и сковавш его народную  
инициативу, принесли разительны е пере
мены . Восстановление ленинских принци
пов во всех областях нашей жизни вызвало 
огромный политический и трудовой энту
зиазм  ш ироких м асс советского  народа, 
ум нож ило наши успехи в создании м ате
риально-технической базы ком м унизм а.

Н апомним , что за прош едш ие четыре 
го да  сем илетки  капитальные вложения в 
народное хозяйство  составили 107 милли
ардов рублей . Вступило в строй более 3700 
новых крупных заводов, ф абрик и ш ахт. 
П родукция промыш ленности выросла за 
это врем я почти в полтора раза, причем 
сверх плана выпущ ено промышленной про
дукции на 28 миллиардов рублей .

На подъем е и наше сельскохозяйствен
ное производство —  ударный ф ронт ком
мунистического  строительства. Создание 
территориальны х производственны х управ
лений уж е сказалось на улучшении руко
водства колхозам и и совхозам и . Усиливает
ся и материально-техническая помощь сель
ско м у хозяйству. Только в этом  году туда 
поступило свыше 200 тысяч новых тр акто 
ров. Посевные площ ади в стране увеличи
лись за  год на 11 миллионов гектаров.

Вся страна узнала о большой победе ра
ботников сельского  хозяйства в нынешнем 
го д у : несм отря на то что в ряде районов 
бы ла очень неблагоприятная погода, выра
щ ено 9 м иллиардов пудов зерна —  сколько 
никогда ещ е не получала наша страна. З а 
готовлено го сударством  свыше 3,4 м иллиар

д а  пудов х л е б а — на 270 миллионов пудов 
больш е прош лого года. Больш е произведе
но и заготовлено такж е м яса , м олока, ш ер
сти, яиц, ф руктов и других продуктов.

Из года в год улучш ается и обслуж ива
ние населения. Больш е вы пускается това
ров народного потребления, растет това
рооборот. З а  четы ре года в городах по
строено около 9 миллионов новых квар
тир, а в селах —  2,4 миллиона жилых до
мов.

М ногое уж е сделано , но предстоит сде
лать во много раз больш е. О днако , как 
указал в своем постановлении ноябрьский 
Пленум ЦК партии, слож ивш иеся ранее ор
ганизационные ф орм ы  руководства народ
ным хозяйством , которы е в свое время сы
грали положительную  роль, теперь уже н г л 
позволяю т более планомерно и конкретно  
заниматься всеми отраслям и пром ы ш лен
ности и сельского хозяйства.

«Теперь, —  говорил на П ленум е товарищ
Н. С . Хрущ ев , —  речь идет не просто  об 
улучшении хозяйственной работы/, а о та
кой организационной п ер естр о йке  руково д
ства партии народным хо зяй ство м , которая 
обеспечила бы ещ е более /спеш ное пре
творение в жизнь реш ений партии».

Как подчеркивалось Не* Пленуме, даль
нейшие наши успехи зависят от то го , как 
партия организует руководство  всеми от
раслями народного хозяйства , как она су
м еет ещ е выше поднять творческую  ак
тивность м асс, умножить трудовы е усилия 
миллионов советских лю дей . Чтобы улуч
шить руководство народным хозяйством , 
П ленум ЦК признал необходим ым перейти 
к производственному принципу постро е
ния руководящ их органов гартии снизу д о 
верху.

В краях и областях будут образованы 
две  сам остоятельны е партийные организа
ции. О дна будет объединять ком м унистов, 
работаю щ их в промыш ленности, строитель
стве, на транспорте , в учебных заведениях 
и научно-исследовательских институтах, про
ектны х, конструкторских организациях и 
других учреж дениях, обслуж иваю щ их про
мыш ленное производство и строительство . 
Д ругая организация объединит ком м уни
стов, работаю щ их в колхозах и совхозах, 
опытных станциях, в сельскохозяйственны х 
учебных заведениях и научно-исследова
тельских институтах, на предприятиях, пе

2

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



рерабаты ваю щ их сельскохозяйственное 
сырье, в заготовительны х и других учреж 
дениях и организациях, связанных с сель
скохозяйственны м  производством . По-ново
м у б у д ут  построены  и все партийные орга
ны. «Такая перестройка, —  указал П ле
н у м ,—  п о м ож ет активизировать все сторо
ны деятельно сти  партии, ещ е теснее свя
ж ет организационную  и идеологическую  
работу с задачам и создания материально- 
технической базы ком м унизм а и воспита
ния нового человека».

О б судив  вопросы технического  прогрес
са и единой технической политики, Пленум 
Ц К  партии отм етил, что создание м атери
ально-технической базы  ком м унизм а тр е
б у е т  ускорения темпов научно-технического 
прогресса, соверш енствования техники и 
технологии , бы стрейш его  создания и внед
рения новейших машин, агрегатов и при
боров. Признано необходим ы м  перестроить 
руководство  научно-исследовательскими и 
конструкторским и организациями, покон
чить с разобщ енностью  в их работе, пере
дать  ведущ ие научные, проектны е и конст
рукторские институты , конструкторские 
бю ро заводов с опытными и эксперим ен
тальным и базам и в ведение государствен
ных ком итетов Совета М инистров С С С Р  по 
отраслям  промыш ленности.

В до кладе  на Пленум е ЦК товарищ  
Н. С . Хрущ ев особо подчеркнул : «Техниче
ский прогресс —  это та клю чевая позиция, 
при помощи которой мы см ож ем  успеш 
но решить задачи создания материально- 
технической базы  ком м унизм а и достиг
нуть высшей производительности тр уда» . 
Пленум возложил на государственны е ко
митеты ответственность за внедрение в про
изводство новой техники и технологии, за 
технический уровень развития своих отрас
лей и специализацию производства.

Очень важные указания по улучш ению  
работы государственны х комитетов дал
Н. С . Хрущ ев, назвав их законодателям и 
новой техники: «Надо установить такой
порядок, чтобы разработанны е отрасле
выми комитетами... предлож ения и реко
мендации обязательно учитывались и вклю 
чались в народнохозяйственные планы. На 
комитеты нужно возложить такж е распре
деление финансовых и материальны х ре
сурсов, выделяемых для выполнения пла
нов по новой технике... Н еобходимо такж е, 
чтобы планы производства и капитального 
строительства представлялись в правитель
ство после согласования их с отраслевыми 
ком итетам и».

Повышение роли государственны х коми
тетов, предоставление им больш их прав в 
развитии своих отраслей имеет очень важ
ное значение и для работников леса. О  том , 
как теперь, в новых условиях, см ож ет р аз
вернуть свою деятельность Го сударствен
ный комитет Совета М инистров С С С Р  по 
лесной, целлю лозно-бум аж ной, деревоо б
рабатываю щ ей промыш ленности и лесном у 
хозяйству и какие стоят перед этой от
раслью  народного хозяйства важнейшие 
первоочередны е задачи, подробно расска
зал в своем  выступлении на П ленум е пред
седатель Госком итета тов. Г. М . О рлов. (П ол
ный текст речи тов. Г. М . О рлова опубли
кован в газете  «Лесная промы ш ленность» 
от 24 ноября 1962 года .)

Теперь б уд ет обеспечена возм ож ность 
устранить серьезны е недостатки в органи
зации, планировании и финансировании, в 
создании и внедрении новой лесо хозяйст
венной техники, которы е много лет сдер 
живали подъем лесного хозяйства , его те х 
нический прогресс, развитие лесоводствен- 
ной науки и ее связей с производством .

Больш ое внимание уделил Пленум ЦК 
партии улучш ению  капитального строитель
ства. Строительны е организации вы деля
ю тся из ведения совнархозов и создаю тся 
сам остоятельны е строительны е организа
ции или объединения в республиках или 
экономических районах. Госстрой С С С Р  
реорганизуется в сою зно-республиканский 
орган.

Признано необходим ы м  провести даль
нейшее укрупнение совнархозов. Совнархо
зы наделяю тся широкими правами в ре
шении хозяйственны х вопросов, в исполь
зовании резервов промыш ленности.

Важное значение будет иметь реш ение 
Пленума, направленное на дальнейш ее со
верш енствование планирования в народном 
хозяйстве . О тныне преобразованный Гос
план С С С Р  б удет о сущ ествлять перспектив
ное планирование, а на вновь созданный 
Совет народного хозяйства С С С Р  (С Н Х  
С С С Р ) возлож ена реализация перспектив
ных планов по годам .

П ленум  ЦК КП С С  указал на необходим ость 
дальнейш его развития дем ократических 
принципов участия трудящ ихся в управлении 
производством , правильного сочетания еди
ноначалия с широким привлечением м асс к 
управлению  предприятиями и стройками. 
«Видимо, —  говорил на П ленум е Н. С . Х р у 
щ ев, —  на предприятиях и стройках целе
сообразно создать ш ирокопредставитель
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ные органы —  производственные заводские, 
ф абричны е и на крупных предприятиях —  
цеховы е ком итеты , избираемы е на общих 
собраниях работаю щ их на предприятии 
или стройке . Эти комитеты  долж ны  состоять 
из рабочих, инженеров, служ ащ их, предста
вителей партийных, проф сою зны х и ком со
м ольских организаций. Такие комитеты  
долж ны  участвовать в обсуж дении планов, 
контроле за их выполнением, в нормирова
нии тр уд а , в расстановке кадров. Д ир екто 
ра предприятий при этом  б удут отчитывать
ся о работе предприятий, советоваться с 
комитетами по важнейшим вопросам про
изводства. Однако директор долж ен прини
мать решения сам остоятельно и полностью  
отвечать перед государством  за положение 
дел  на предприятии. Производственны й ко
м итет должен быть органом совещ атель
ным».

И ещ е одно особо важное реш ение при
нял Пленум ЦК партии: реорганизовать си
стем у контроля в стране, положив в ее ос
нову ленинское указание о соединении 
партийного и государственного контроля, 
создании системы единого постоянно дей
ствую щ его контроля с участием  широких 
м асс трудящ ихся. О бразован К ом итет пар
тийно-государственного контроля ЦК К П С С  
и Совета Министров С С С Р  с его органами 
на м естах. Этим обеспечивается восстанов
ление ленинских принципов организации 
контроля, грубо нарушенных в период куль
та  личности. Главные задачи органов кон
троля Пленум ЦК определил так : оказание 
помощ и партии и государству в выполне
нии Программы КП СС , в организации сис
тематической проверки исполнения дирек
тив партии и правительства, в дальнейш ем  
совершенствовании руководства ком м уни
стическим строительством , в соблю дении 
партийной и государственной дисциплины 
и социалистической законности.

Реш ения ноябрьского Пленума Ц ентраль
ного Ком итета партии, обсудивш его корен
ные вопросы нашего дальнейш его продви
ж ения вперед ленинским курсом , встрети
ли полное одобрение и горячую  п о ддер ж 
ку всех советских людей. Лесоводы , работ
ники леса обязаны быстрее перестроить

свою работу на основе решений П ленум а 
ЦК, обеспечить успеш ное выполнение 
стоящ их перед лесны м  хозяйством  перво
очередны х задач, определяем ы х Го судар 
ственным ком итетом  по лесной, целлю 
лозно-бум аж ной, деревообрабаты ваю щ ей 
промыш ленности и лесном у хозяйству.

В своем до кладе  на П ленум е Никита С е р 
геевич Хрущ ев напомнил: «Нам надо со
хранять леса, потому что лес —  это народ
ное богатство , и 3Yo богатство следует ра
зум но расходовать».

Всемерно оберегая леса, организуя пра
вильное ведение лесного хо зяйства , мы 
долж ны  добиваться наиболее полного и 
эф ф ективного  использования древесины  и 
всех древесны х отходов. Усилия наших 
производственников, специалистов, научных 
работников должны быть направлены на 
повышение продуктивности лесов, на вы
ращ ивание бы строрастущ их пород, на при
менение более рациональных способов 
рубки леса, обеспечиваю щ их разум ное ис
пользование и восстановление лесосы рье
вых ресурсов. Надо реш ительно преодо
леть отставание на этих реш аю щ их участ
ках нашей работы.

Серьезная ответственность лож ится на 
работников науки, на наших учены х. Очи 
обязаны помочь Гослеском итету бы стрее 
перестроить руководство  научно-исследо
вательскими и проектно-конструкторским и 
учреж дениям и, правильно организовать их 
работу, обеспечить успеш ную  р азрабо тку 
актуальных для производства научных проб
лем , конструирование лесохозяйственной 
техники, внедрение в производство науч
но-технических достижений.

Пленум Ц ентрального Ком итета партии 
призвал рабочих, колхозников, инж енер
но-технических работников, всех тр уд ящ и х
ся, коммунистов и беспартийных своим са
м оотверж енны м тр уд о м  обеспечить выпол
нение народнохозяйственного плана 1963 
года и тем  самым сделать  новый крупный 
шаг на пути строительства ком м унизм а. Ра
ботники леса не пож алею т сил, чтобы д о 
стойно ответить на призыв партии, обеспе
чить успеш ную  перестройку и новый подъ
ем нашего лесного хозяйства.
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ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ЛЕСОУСТРОЙСТВА
Б. А. КОЗЛОВСКИЙ,

начальник Всесоюзного объединения «Леспроект»

Бурное развитие экономики и техники 
С С С Р  в последние годы потребовало пе
рестройки многих отраслей народного хо
зяйства и реорганизации системы  управле
ния. Лесное хозяйство ведется теперь в 
ком плексе с лесной промыш ленностью , 
что создало условия для ш ирокого привле
чения сил и средств лесозаготовительной 
промышленности на выполнение лесохо
зяйственных работ.

Партия и Правительство поставили перед 
лесным хозяйством и лесной промы ш лен
ностью ряд новых сложных задач, решение 
которых должно обеспечить не только 
удовлетворение все возрастаю щ их потреб
ностей народного хозяйства в древесине, 
но и сбережение лесов, своеврем енное во
зобновление их хозяйственно ценными по
родами, а такж е расш ирение работ по по
вышению лесистости степных и лесостеп
ных районов страны. Законы  об охране 
природы, принятые в Р С Ф С Р  и других рес
публиках, требую т всестороннего учета 
взаимосвязи лесов со всеми другим и вида
ми природных ресурсов с тем , чтобы ле
соэксплуатация не только  не наносила им 
ущерба, но и способствовала их сохране
нию и накоплению. В связи с этим лесоуст- 
роители должны так организовать свою 
работу, чтобы материалы  лесоустройства 
полностью отражали интересы лесного хо
зяйства и лесоэксплуатации.

Важная роль лесоустройства в общей си
стеме мероприятий по лесном у хозяйству 
была подчеркнута X X I съездом  партии. С е 
милетним планом развития народного хо
зяйства С С С Р  впервые в истории установ
лен объем лесоустроительны х работ на 
площади 262 миллиона гектаров. П рограм 
ма Коммунистической партии С оветского  
Сою за обязы вает лесоустроителей  активно 
включиться в выполнение сем илетнего  пла
на, помогать в освоении и вовлечении в экс
плуатацию все новых и новых массивов ле
сов, являющихся источником сырья для 
многих отраслей народного хозяйства, 
проектировать мероприятия по увеличению 
лесных ресурсов и полному удовлетворе
нию потребностей в древесине и других 
продуктах леса. В соответствии с задачам и, 
поставленными перед лесным хозяйством  и 
лесной промыш ленностью , и в связи с

необходим остью  освоения огромных пло
щ адей лесов в ближайшие годы и в после
дую щ ем  предстоит в несколько раз расши
рить работы по лесоустройству.

Всесою зное объединение «Леспроект» яв
ляется специализированной организацией 
по изучению лесного ф онда и разработке  
вопросов правильного ведения хозяйства 
в лесу. Ко времени окончания войны в на
ших лесоустроительны х подразделениях ра
ботало всего 150 специалистов. В результа
те  стрем ительного роста темпов лесо уст
ройства к настоящ ем у времени инженерно- 
технический персонал объединения насчиты
вает уж е около пяти тысяч человек, из них 
50 процентов специалистов с высшим об
разованием . В составе Всесою зного объеди
нения 13 лесоустроительны х предприятий, 4 
конторы, 50 хозрасчетны х экспедиций и око
ло 600 партий, которы е разм ещ ены  в 34 го
родах страны. Объединение еж егодно вы
полняет лесоустроительны е работы на пло
щади 35— 40 миллионов гектаров и прово
дит ряд других работ, связанных с изуче
нием лесного ф онда.

Необходим ость усиления рубок леса в 
Центральной части европейской территории 
Сою за в послевоенный период и бы строе 
вовлечение в хозяйственный оборот таеж 
ных массивов Севера , Сибири и Д альнего  
Востока определили огромный рост объе
мов лесоустроительны х работ и их харак
тер . Потребовались, главным образом , дан
ные о запасах леса, его породном составе 
и сортиментной стр уктур е . О гром ны е пла
ны лесоустроительны х работ исключали 
возм ож ность более глубокого  изучения 
процессов, происходящ их в лесу . Вследст
вие имевш егося в то время разделения 
лесного хозяйства и лесной промы ш ленно
сти основное внимание лесоустроителей 
было направлено на разработку вопросов 
лесного хозяйства.

М етодика инвентаризации леса в после
военный период была основана на приме
нении глазомерной таксации. О стрый недо
статок опытных специалистов, отсутствие 
новых соверш енных приборов и инструм ен
тов и крайне недостаточное обеспечение 
имею щ имися лишало возм ож ности приме
нять изм ерительную  таксацию . Л есоустро
ительная инструкция 1951 года предусм ат
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ривала глазом ерную  таксацию  в чистом ее 
виде. Н есм отря на известный субъективизм  
в восприятии таксационных показателей, 
этот м ето д  при сравнительно небольших 
затратах сыграл свою полож ительную  роль. 
За  короткий срок на больш их площ адях 
были проведены лесоустроительны е рабо
ты и определены  запасы с точностью , по
зволяю щ ей о сущ ествлять  планирование и 
выполнение хозяйственны х мероприятий в 
лесу .

В целях повышения точности глазом ерно
го м ето да  таксации и , в частности, более 
правильного установления границ такса
ционных участков, а следовательно , и более 
правильного определения запасов леса
на них, широко использовались материалы 
аэро ф о тосъем ки . Л есоустроители  совм ест
но с учеными разработали м етод  кам ераль
ного установления контуров выделов по 
аэросним кам  (но с последую щ ей провер
кой их в натуре), что сущ ественно помогало 
таксато р у в его сложной работе по выяв
лению границ участков и позволяло ем у
рационально строить свой ход при такса
ции квартала.

В последние годы все чаще раздаю тся 
голоса о недостаточной точности таксации 
леса, особенно в части определения запаса 
на таксационны х вы делах. Некоторы е уче
ные вы сказы ваю т мнение, что лесоустрои
тели , как правило, заниж аю т запасы , а про
изводственные организации зачастую  ут
верж даю т, что запасы  при таксации, наобо
рот, завы ш аю тся. О б улучшении качества 
таксации появились и выступления в печа
ти, например, статья инж. Лавровского, 
помещенная в январском номере ж урнала 
«Лесная пром ы ш ленность». Такая тревога 
вполне понятна и обусловлена преж де все
го необходим остью  улучш ения технологи
ческого процесса лесоустройства в связи 
с объединением в одних руках лесного хо
зяйства и лесной промыш ленности и сдви
гами в борьбе за технический прогресс, 
которые сейчас наблю даю тся во всем л ес
ном деле .

О дновременно необходимо отм етить, что 
качество лесоустроительны х работ, осо
бенно определение запасов, требует серь
езного улучш ения. Таксаторы все ещ е до 
пускаю т ошибки как за счет своей неопыт
ности, так и за счет несоверш енства сущ е
ствую щ их методов. Правда, предприятия 
«Леспроекта» весьма мало получают от 
своих заказчиков рекламаций о допущ ен
ных ош ибках, всего, если считать от устра
иваемой площади за го д ,—  в пределах со

тых долей процента. Столь м алое коли
чество рекламаций, конечно, в какой-то 
м ере характеризует технический уровень 
выполняемых работ, но в то ж е время оно 
и свидетельствует о недостаточном конт
роле со стороны заказчиков. Л есоустрои
тельные предприятия и О бъединение «Лес- 
проект» не располагаю т инспекторским 
составом , который был бы в состоянии 
проверить качество работ на всей е ж е го д 
но устраиваем ой территории. В этих у с 
ловиях соверш енно необходим а активная 
помощь всего лесохозяйственного аппара
та лесхозов и леспром хозов, где ведется 
лесоустройство . Каждый лесничий в поле
вой сезон обязан принимать деятельное 
участие в лесоустроительны х работах. 
Опыт показывает, что там , где управления 
лесного хозяйства, лесхозы , леспром хозы  
(например, в С вердловском  совнархозе) 
со всей серьезностью  относятся к лесо 
устроительны м  работам  и к повседневной 
их проверке, положение с качеством работ 
значительно лучш е, чем в других м естах. 
Устранение ош ибок, когда они выявлены 
в процессе полевых работ, не вызывает 
особых осложнений, тогда как исправление 
их спустя несколько лет чрезвычайно слож 
но и ведет к больш им денеж ны м  затратам .

О днако в настоящ ее время требования 
к точности таксации, особенно к точности 
определения запасов древесины на вы де
лах, значительно повысились. В связи с 
этим встал вопрос о необходимости улуч
шить качество таксации, повысить ее точ
ность и пересм отреть сущ ествую щ ую  те х 
нологию проведения лесоустроительны х 
работ, уделив особое внимание проверке 
качества их выполнения. Что касается су
щ ествую щ их методов таксации, то они не
сомненно требую т коренного улучш ения. 
М еж ду тем  поступаю щ ие от некоторы х 
организаций, ученых и производственников 
предложения по улучш ению  качества так
сации лесов и, в первую очередь, опреде
ления древесны х запасов не вносят корен
ных изменений в теорию  таксации лесов и 
преимущ ественно сводятся к частичным по
правкам сущ ествую щ их приемов. М ожно 
перечислить главные из них.

П редлагается применять глазомерный 
м етод в сочетании с изм ерительны м  за 
счет более ш ирокого использования сущ е
ствую щ их приборов и оснастить лесо уст
ройство более совершенными приборами, 
что несомненно долж но резко  повысить 
качество работ. В то же время одно это 
мероприятие не заменит глазомерного ме-
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то д э , а только улучш ит его. В целях допол
нительного контроля реком ендуется при
м енять полнотомеры, поскольку заменить 
глазом ерны е приемы таксации лесов за 
счет использования полнотомеров при так
сации насаждений со вторым ярусом , под
леском  и подростом невозможно, да и к 
том у ж е точность определения древесны х 
запасов с помощью полнотомеров, как по
казывает опыт, не всегда достаточна. С л е 
дует отм етить, что примерно к таким  же 
выводам пришли лесоустроители в ГДР 
и Румынии.

Глазомерную  таксацию предлагается со
четать с перечислительной путем  выполне
ния частичных (ленточных) или даж е сплош 
ных перечетов. Сплошные перечеты спелых 
и приспевающих древостоев, широко при
менявшиеся в прошлом, значительно повы
сят точность определения древесны х запа
сов, но на их выполнение потребую тся 
огромные дополнительные денеж ны е и тр у
довые затраты . Так, например, для осущ ест
вления сплошных перечетов спелых и при
спевающих древостоев на устраиваем ой 
«Леспроектом» в текущ ем  го ду площ ади не
обходимо было бы увеличить количество 
инженерно-технических работников на 42 
тысячи человек и денеж ные затраты  на 160 
миллионов рублей.

Предлагается такж е использовать м ате
риалы аэрофотосъем ки за счет кам ераль
ного деш ифрирования аэроснимков более 
крупных масштабов с закладкой в натуре 
значительного количества тренировочных 
пробных площадей и на основе этого пол
ностью отказаться от натурной глазо м ер 
ной таксации (для низших разрядов лесо
устройства). Эти приемы камеральной так
сации насаждений по своей точности зна
чительно ниже результатов, получаемы х 
при глазомерной таксации даж е при третьем  
разряде лесоустройства. П оэтом у кам ераль
ное деш ифрирование древостоев по аэро
снимкам можно рассматривать как подсоб
ное средство при инвентаризации лесов. 
В то же время при лесоустройстве боль
ших территорий, м алопродуцирую щ их зе 
мель (болота, гольцы и проч.) камеральное 
дешифрирование аэроснимков м ож ет за
менить натурную таксацию , что позволит 
снизить денежйые и трудовы е затраты .

Надо сказать, что в зарубеж ной практи
ке специальной аэрофотосъемки для целей 
лесоустройства не производится, границы 
таксационных выделов устанавливаю тся пу
тем  инструментальной съемки с закрепле
нием их в натуре, что обеспечивает посто

янство и однородность вы делов. Как пра
вило, там  при лесоустройстве ведется д е 
тальное изучение и картирование условий 
м ест произрастания и определение запасов 
на вы делах на основе сплошных перечетов, 
с использованием всевозм ож ны х изм ери
тельны х инструм ентов.

Из м етодов лесоустройства преим ущ ест
венно применяется участковый м ето д , но 
имеет место  и м етод  таблиц классов воз
раста. В Германской Д ем ократической Рес
публике одноврем енно с лесоустройством  
определяю тся запасы в целом по лесниче
ствам  м ето дом  м атем атической статистики. 
Д ля этого  на специально заклады ваем ы х 
концентрических пробных площ адях охва
тываю тся перечетом  деревья на площ ади, 
равной 4 процентам общей площ ади древо 
стоев. Установленные таким образом  запа
сы служ ат для контроля сум м ы  запасов, 
определенны х лесоустроителям и глазо м ер
но по вы делам  с применением изм еритель
ных инструм ентов. Но надо отм етить, что 
стоимость одного гектара лесоустройства в 
таком  случае в 10 и более раз выше нашей. 
В Скандинавских странах и в Ф инляндии 
широко практикую тся м атем атико-статисти
ческие методы  изучения лесов, но все они 
даю т правильное представление о запасах 
лишь для крупных хозяйственны х единиц, 
а не для отдельны х выделов.

Учитывая имею щ иеся предлож ения и опыт 
работы , Всесою зное объединение «Леспро
ект» совместно с научно-исследовательски
ми организациями и учеными за последние 
годы уж е разработало  и провело в жизнь 
некоторы е мероприятия, направленные на 
повышение технического уровня лесо уст
роительных работ. Главные из них следую 
щ ие:

во всех случаях при таксации леса при
менять изм ерительны е инструм енты , позво
ляю щ ие уточнять глазом ерно определен
ные таксационные показатели, а там , где 
это возм ож но, использовать полнотом еры ;

в меж визирных пространствах обязатель
но производить натурную  таксацию  всех 
спелых и перестойных насаждений;

особое внимание уделять  таксации раз
новозрастных лесов по поколениям . В ле
сах I и II групп обращ ать особое внимание 
на правильную таксацию  молодняков. При 
таксации молодняков в ф о р м улу  состава 
вводить только лесообразую щ ие породы. 
Подлесочные породы описывать с указа
нием высоты и диам етра и вводить их в 
ф ор м улу состава насаждения только в тех 
случаях, когда хозяйство ведется на них;
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для решения вопросов технологии лесо
заготовок и трелевки, а такж е лесо возоб
новления вести более тщ ательную  таксацию  
подроста с указанием  его состава по поро
дам , возраста , высоты, диам етра и при
м ерного  количества ш тук на 1 гектаре , ха
рактера разм ещ ения и состояния. На вы
р убках возобновление и оставш ийся под
рост после рубки насаждений описывать 
о тдельно . При куртинном возобновлении 
вы рубок и гарей указы вать процент не- 
возобновивш ейся площ ади;

назначать рубки ухо д а  во всех случаях в 
натуре с указанием  процента выборки по 
м ассе от первоначального запаса, сроков 
проведения рубок и главной породы , за 
которой ведется ухо д . Н азначаемую  к вы
р уб ке  м ассу подлесочны х пород указы вать 
о тдельно ;

при таксации приспеваю щ их и спелых 
насаждений вы делять «плю совые» насаж
дения для последую щ ей организации спе
циальных лесосем енны х хозяйств. В оре- 
хо-плодовы х и дикоплодовы х насаждениях 
о пределять  их урож айность , разрабаты вая 
м ероприятия по улучш ению  этих насаж де
ний; давать реком ендации наиболее рен
табельны х способов сбора и переработки 
плодов;

при таксации горных лесов для каж дого  
вы дела дополнительно указы вать процент 
вы хода горных пород на поверхность и ха
рактер  их разм ещ ения , а такж е абсолю т
ную вы соту над уровнем  м оря для высот 
более 1500 м етро в ; степень доступности 
участка для различных видов транспорта; 
наличие эрозионных процессов и интенсив
ность их развития; влияние пастьбы скота 
на естественное возобновление и разви
тие эрозионных процессов;

в лесопарковы х частях дополнительно 
проводить ландш аф тную  таксацию , оцени
вать санитарно-гигиеническое состояние на
саж дений и определять их ж изнеустойчи- 
вость, а такж е реком ендовать элементы  
благоустройства этих частей. М еры ухо да 
за  л есо м , реконструкцию  насаждений, ле
совосстановление направлять на улучш ение 
декоративны х качеств ландш аф та и улуч
шение пространственного разм ещ ения д е 
ревьев ;

о бязательно  заклады вать каж дом у так са
тор у постоянны е пробные площ ади.

К р о м е этих м ероприятий, следует о тм е
тить техническое обоснование пониженных 
возрастов лесовосстановительны х рубок, 
что обеспечивает получение дополнитель
ных ресурсов древесины  в лесо деф иц ит

ных районах страны и в то ж е время спо
собствует повышению водоохранны х и за
щ итных свойств леса. По согласованию  с 
соответствую щ им и органами, предпола
гается включать в го слесф о н д  для о блесе
ния площ ади, непригодны е под сельскохо
зяйственное пользование. В этих случаях 
во время полевых работ собирается м ате
риал для составления задания на детал ь
ное обследование этих площ адей для за- 
культивирования. П редусм отрен более д и ф 
ференцированный подход к образованию  
хозяйственны х частей и хозяйств с учетом  
лесохозяйственны х и лесоэксплуатационны х 
требований. При устройстве степных и ко- 
лочных лесов изучается устойчивость д р е 
весных и кустарниковых пород к засухе , 
засоленности почв и другим  неблагоприят
ным условяим  с установлением стр уктур ы  
насаждений, обеспечиваю щ ей м аксим аль
ное сохранение и накопление почвенной 
влаги. О собое внимание обращ ается на со
стояние колочных и байрачных лесов по во
до р азделам  и берегам  рек для разработ
ки мероприятий по их сохранению  и улуч
шению в целях ослабления эрозии и влия
ния суховеев. Учитывая значение притун- 
дровы х лесов как кормовой базы  для се
верного оленеводства , в процессе их уст
ройства определяю тся и характеризую тся 
кормовы е запасы и проектирую тся меры 
по улучш ению  пастбищ ных угодий с уста
новлением реж им а пользования.

В части съемочных работ взят упор на ис
пользование при всех разрядах лесо уст
ройства ф отопланов и ф отопланш етов, из
готовленных до  начала полевых лесо уст
роительных работ. Унифицирована ф орм а 
таксационного описания с тем , чтобы она 
отвечала требованиям как лесного хо зяй
ства, так и лесоэксплуатации, а такж е тр е
бованиям последую щ его  механизирован
ного счета и товаризации.

Д ля устройства высокоинтенсивных хо
зяйств, где работы должны проводиться с 
особой точностью и дробностью , дополни
тельно введен 1-а разряд  лесоустройства . 
Принята более обстоятельная и конкретизи
рованная тренировка технического  персо
нала на полевых работах в сочетании с кол
лективной и индивидуальной тренировка
ми. При тренировке дополнительно преду
см атривается правильная оценка лесо куль
тур и вы деление «плю совы х» насаждений.

В целях дальнейш его улучш ения качест
ва лесоустроительны х работ необходим а 
координация усилий научно-исследователь
ских институтов, ученых различного про
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ф иля и лесоустроителей в части разработ
ки новых теоретических основ таксации 
леса и методов работ. Пути повышения каче
ства таксации в первую очередь, по наше
му мнению, леж ат в дальнейш ем раскры 
тии деш ифровочных свойств спектрозо
нальных аэроснимков при непременном их 
использовании в сочетании с м етодам и 
математической оценки роста и развития 
леса и анализа аэроснимков с помощ ью  
счетно-решающих устройств .

В настоящее время в определении такса
ционных показателей по аэроснимкам глав
ную роль, как правило, и грает личный опыт 
дешифровщ ика. В дальнейш ем  необходим о 
отказаться от такого  примитивного подхо
да к решению деш иф ровочны х задач. М ож 
но предполагать, что основным критерием 
для получения таксационных показателей 
по аэроснимкам долж ны  стать такие пара
метры леса, которы е мож но точно изм е
рить по аэроснимкам и которы е должны 
быть надежно (ф ункционально или корре
лятивно) связаны со всеми важнейшими 
таксационными показателям и.

Для повышения точности инвентаризации 
лесного ф онда при одноврем енном  сниж е
нии затрат на производство работ необхо
димо опираться на м атем атически обосно
ванные законы роста деревьев и насаж де
ний с учетом биофизических и биохимиче
ских особенностей развития живого орга
низма. Использование в практике таксации 
леса подобных законом ерностей позволит 
отказаться от применяемы х в настоящ ее 
время иногда малонадеж ны х коррелятив
ных связей и перейти к обоснованным ф о р 
м улам , позволяю щ им точно устанавливать 
динамику роста деревьев и насаждений по 
одному-двум измеренны м в натуре па
раметрам.

Второе направление применения м атем а
тических законов в лесной таксации заклю 
чается в коренном изменении самих м ето
дов таксации. В настоящ ее время в практи
ке работ по лесоустройству установление 
основного показателя —  запаса растущ его  
леса производится не по прямы м призна
кам (разм еру средних деревьев , их коли
честву на единице площ ади), а по косвен
ным, обычно через полноту насаждений, 
которую  следует отнести к одном у из са
мых неопределенных понятий в лесной так
сации и в то же время реш аю щ им образом  
влияющим на точность определения запа
сов древесины . Поэтому неотложной зада
чей ближайшего будущ его  является пере
ход от субъективных приемов определения

запаса леса через полноту насаждений к 
строгим матем атическим  зависим остям  
м еж ду количеством стволов на единице 
площ ади и разм ерам и среднего  дерева.

Подобны е исследования в порядке опы
та начаты в 1962 году по инициативе Все
сою зного объединения «Леспроект» .

Д ругой  не менее важной задачей совре
менного лесоустройства является составле
ние таблиц хода роста, позволяю щ их су
дить об особенностях роста и развития 
древостоев в данном лесорастительном  
районе. Безусловно , такие  таблицы должны 
составляться не только  для чистых насаж
дений, но и для смеш анны х, в связи с чем 
таблицы хода роста необходим о составлять 
по типам леса или типам условий произрас
тания.

Таблицы хода роста являю тся м атем а
тической м оделью  леса, правда, в совре
менном их виде далеко  не соверш енной. 
П оэтому составление новых таблиц, более 
полно отраж аю щ их закономерности и осо
бенности роста леса в различных условиях, 
крайне необходим о. При соверш енствова
нии признаков объективного деш иф рирова
ния аэроснимков, использовании м атем ати
ческих законом ерностей роста леса и дан
ных таблиц хода роста, составленных по 
типам условий м ест произрастания, можно 
ставить вопрос о применении электронно
счетных машин для получения основных 
таксационных показателей насаждений по 
вы делам .

О дноврем енно с разреш ением  новых 
весьм а слож ных теоретических полож е
ний по таксации леса необходим о уж е в 
ближ айш ем б удущ ем  разрабаты вать ряд 
вопросов по аэроф о тосъем ке , картограф и
рованию и деш ифрированию .

В связи с тем , что для картограф ических 
целей при лесоустройстве  необходим о вы
полнять м елком асш табную  аэроф о тосъем ку 
на черно-белой аэропленке (например, 
Панхром тип 10) и для целей деш иф риро
вания—  крупномасш табную  на спектрозо
нальной пленке (например, СН -2М ), то 
представляется целесообразны м  выпол
нять ее одновременно двум я аэроф отоап
паратам и: топографическим  (типа А Ф А -41 
или А Ф А -Т Э , с ф окусны м  расстоянием 
1000 м м , ф ор м ата  1 8 X 1 8  см ), оборудован
ным гиростабилизацией, статоскопом  и 
радиовы сотом ером , и аэрофотоаппаратом  
типа А Ф А -4 2  или А Ф А -33/20  (с ф окусны м  
расстоянием 200 м м , ф ор м ата  30 X  30 см ), 
устанавливаемыми на одном сам олете . При 
таком  комбинированном способе съемки
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и выборе оптимальных масштабов стои
м ость работ не будет сущ ественно отли
чаться от стоимости аэроф отосъем ки о д
ним аэроф отоаппаратом .

О днако  изложенная схем а выполнения 
во здуш ного  ф отограф ирования лесов не 
является  единственно возможной. После 
создания специального универсального аэ- 
роф отоаппарата , обеспечиваю щ его аэро
снимки, используем ы е для картограф ии и 
деш иф рировки , имею щ его максимально 
возм ож ное светорассеяние в объективе и 
кам ере А Ф А  и разреш аю щ ую  силу поряд
ка 50— 60 линий в м иллим етре по полю, 
по-видим ом у, можно будет снова перейти 
на воздуш ное ф отограф ирование одним 
аэроф отоаппаратом . При этом  масш таб ф о 
тограф ирования долж ен выбираться так, 
чтобы картографические (ф о то гр ам м етр и 
ческие) задачи реш ались в оптимальных 
условиях (следовательно, он долж ен быть 
весьм а мелким), а при деш иф ровочны х 
задачах эти мелком асш табны е аэроснимки 
долж ны  изучаться и изм еряться с помощ ью  
стереоскопического прибора, им ею щ его  
увеличение порядка 15— 20х (а  не 3— 4х, 
как это  имеет место сейчас).

В настоящ ее время в лесоустройстве  для 
получения стереоскопической м одели  м ест
ности применяют линзово-зеркальны й сте
реоскоп  J13C. О днако в связи с необходи
м о стью  точного определения высот дер е
вьев по аэроснимкам изм ерением  продоль
ных параллаксов применение стереоскопа 
Л З С  нецелесообразно. Значительно более 
точен и удобен для этой цели стереоскоп 
С З С  с увеличением 3 ,5х, оборудованный 
специальны м  портативным параллаксом ет- 
ром . Таким  образом возникает необходи
м о сть  в серийном изготовлении стереоско
пов типа С З С  и параллаксом етров к нему, 
чтобы  они уж е в полевой период 1963 го
д а  поступили на техническое вооружение 
лесоустройства .

Ж елательн о  разработать конструкцию  
специального  стереоскопа, в котором , на
р яд у  с достоинствами стереоскопа С З С , 
были бы устранены и его недостатки (не
достато чное  увеличение; сравнительно пло
хое качество изготовления оптической на
садки прибора; нефиксированное полож е
ние параллаксом етра относительно аэро
сним ков; отсутствие специального освети
теля аэросним ков).

З а  последние годы разработаны специ
альные виды аэрофотопленок (такие, на
прим ер , как СН -2м ), которые при ф о то гр а
фировании позволяю т получить раздельны е

по тонам ф отограф ические изображ ения 
многих объектов леса. О днако  даж е по 
лучш им из этих аэрофотопленок м ож но от
личить, главным образом , деревья листвен
ных пород от хвойных. Что касается р азд е 
ления деревьев по породам, то для этого  
почти ни одна из сущ ествую щ их аэроф ото 
пленок не годится . М еж ду тем  для це
лей таксации реш ение именно этой задачи 
чрезвычайно важно, особенно для такса
ции смеш анных древостоев , поскольку от 
этого  зависит точность определения ф о р м у
лы состава древостоя .

Изучение спектральны х отраж ательны х 
свойств деревьев разны х пород показыва
ет, что в больш инстве случаев в сам ы х раз
нообразных районах С С С Р  в ф о то гр аф и ч е
ской части спектра от 400 до 900 м иллими
крон различия в спектральных коэф ф и ц иен 
тах яркости деревьев различных лиственных 
и хвойных (за  исклю чением лиственницы) 
пород столь невелико (абсолю тны е значе
ния спектральных коэфф ициентов яркости 
многих объектов леса не превосходят 0,1 —  
0,51 м м ), что получение раздельного  по то 
ну их изображ ения сопряж ено со значи
тельными техническими трудностям и , либо 
вовсе невозм ож но. П оэтом у следует д е 
тально рассм отреть этот вопрос и устано
вить пути наиболее простого его реш ения. 
Н еобходим о установить те спектральные 
зоны, в которы х можно получить р аздель
ное по тону изображ ение подавляю щ его 
больш инства деревьев основных лесообра
зую щ их пород, после чего можно разрабо
тать сенсибилизацию  фотослоев аэр о ф о 
топленки в соответствии с найденными 
спектральными зонами ф отограф ирования .

Н еобходимо дальнейш ее соверш енство
вание способов изготовления планово-кар- 
тографических материалов лесоустройства.

Сейчас в равнинных районах при лесо
устройстве широко применяю тся ф ото пла
ны, смонтированные из стабилизированных 
аэроф отосним ков, с использованием по
казаний радиовысотомера и статоскопа, 
без наземной подготовки. Э то т прогрессив
ный способ следует использовать шире, но 
ошибки определения м асш таба фотопланов 
должны быть полностью  устранены .

В горных районах сейчас фотопланы  из
готовляю тся по зонам. О т этого  тр уд о ем ко 
го и недостаточно точного способа в даль
нейшем лучш е отказаться и получать ф о 
топланы с помощ ью  специального прибора—  
щ елевого трансф орм атора , разработанно
го в С С С Р , либо соверш енного ф о то гр ам 
метрического прибора —  стереопроектора
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Г. В. Романовского (СПР-2). К граф ическо
му плану должен прилагаться комплект 
спектрозональных контактных отпечатков 
для детального изучения характера древо
стоя.

В особо ценных спелых и перестойных 
участках леса, по решению первого лесо
устроительного совещания, производить 
перечислительную таксацию путем  заклад
ки прямоугольных или круговы х пробных 
площ адок и ленточных перечетов. О риен
тировочно перечислительная таксация до л
жна охватывать 10 процентов площ ади на 
участках леса от 2 до  3 гектаров; 6 про
центов— на участках от 4 до 7 гектаров; 
3— 4 процента —  на участках от 8 до 25 гек
таров; 1— 3 процента —  на участках свыше 
25 гектаров. В лесах с особо интенсивным 
хозяйством реком ендуется участковый м е
тод с обязательным почвенным исследова
нием. В целях более направленного проек
тирования мероприятий с учетом  повыше
ния производительности и продуктивности 
лесов для каж дого хозяйства следует выра
батывать эталоны наиболее производитель
ных насаждений, отвечаю щ их данным ти
пам условий произрастания. Л есохозяйст
венные мероприятия необходим о назначать 
с учетом типов леса и типов условий м ест 
произрастания. В целом  для хозяйств нуж 
но определять текущ ий прирост при помо
щи итоговых данных таблиц классов воз
раста и таблиц текущ его  прироста насаж 
дений И. М . Н аум енко , анализируя при 
повторном лесоустройстве изменения те
кущего прироста за прошедший период по 
каждому таксационному участку.

Дальнейшее развитие и соверш енствова
ние технологического процесса лесоустрои
тельных работ зависит от бы стрейш его про
ведения в жизнь мероприятий, направлен
ных на повышение качества и точности ле
соустройства, лучш ую  организацию  комп
лексного лесного хозяйства и лесоэксплуа
тации. По нашему мнению, важнейшие из 
них таковы :

внедрение новых летательны х аппаратов, 
обладающих возможно меньшей регули
руемой скоростью  и минимальной высотой 
полета;

разработка новых типов аэропленки, в 
основном спектрозональной, позволяю щ ей 
деш ифрировать аэроснимки с минимально 
допустимыми ошибками^ Н аряду с плановой 
аэрофотосъем кой, следует рекомендовать 
выполнение перспективных выборочных 
аэросъем ок для получения дополнительных 
данных при деш ифрировании;

применение и усоверш енствование су
щ ествую щ ей и создание новой стереоиз- 
мерительной аппаратуры для той ж е  цели 
на основе использования закономерностей 
строения древостоев ;

усоверш енствование радиолокационной 
аппаратуры (например, радиовы сотомеров) 
для определения таксационных признаков 
древостоев ;

использование аэроснимков и аэроф о то
грамметрии для создания почвенных карт, 
карт типов леса  и условий м естопроизрас
тания;

применение телевизионной и электронно- 
вычислительной техники для полевой так
сации леса и камеральной обработки так
сационных и экономических м атериалов;

усоверш енствование портативных оптиче
ских и изм ерительны х инструментов и при
боров для таксации леса на зем ле и с воз
духа ;

дальнейш ее изучение и соверш енствова
ние м етодов учета, анализа и проектирова
ния продуктивности лесов, путей ее исполь
зования и сущ ественного повышения;

разработка более доступны х практике 
методов определения текущ его  прироста 
по участкам  и хозяйствам ;

соверш енствование методики расчетов 
еж егодного  главного пользования при по
степенных и выборочных рубках в одновоз
растных и разновозрастны х насаждениях в 
равнинных и горных лесах .

•

Проведение в жизнь мероприятий, на
правленных на повышение технического 
уровня и качества лесоустроительны х ра
бот, соверш енствование их технологии воз
можно лишь при условии тесного содр у
ж ества работников науки и производства, 
широкого обмена мнениями, глубокого  и 
всестороннего обсуж дения путей техниче
ского прогресса в лесоустройстве . Э то  в 
свою очередь ставит перед работниками 
лесной науки задачу по оказанию  всесто
ронней помощи лесоустройству в повыше
нии его технического уровн?. Поднятие 
лесоустройства на новый уровень развития 
сыграет важную роль в своевременном 
выявлении ресурсов древесины  и других 
полезностей леса для удовлетворения воз
растаю щ их потребностей народного хозяй
ства и позволит расширить работы по свое
временному восстановлению  лесов ценны
ми породами и повышению лесистости 
степных и лесостепны х районов нашей 
страны.
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ЕГОКЮ ЛСТКО /И ГО У ГГРО И ГТ В ОI

СТАРЕЙШАЯ ПРИРОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ПРОФ. В. П. ТИМОФЕЕВ,

заведующий Лесной опытной дачей ТСХА

Лесная опытная дача Тимирязевской сельскохо
зяйственной академии —  старейшее в СС СР научно- 
исследовательское и учебное учреждение в области 
лесоводства. Она входит в состаз Академии и рас
положена в северо-западной части Москвы, в цент
ре Тимирязевского административного района.

Научные исследования в Лесной опытной даче 
были начаты 100 лет тому назад —  в 1862 году, за 
три года до открытия Петровской земледельческой 
и лесной академии. В то время, по приглашению 
директора Академии, известный исследователь на
ших лесов А. Р. Варгас-де-Бедемар впервые провел 
таксацию лесных насаждений и лесоустройство 
Лесной опытной дачи с установлением в ней сплош
но-лесосечной системы хозяйства. Для изучения 
хода роста типичных насаждений он заложил 12 по
стоянных пробных площадей и этим положил нача
ло экспериментальным исследованиям в Лесной 
опытной даче. После закладки пробной площади в 
насаждении произведено 16 перечетов. В течение 
жизни вырубались усохшие, ветровальные и буре
ломные деревья. Всего вырублено в переводе на 
гектар 490 кубометров. Запас насаждения в возра
сте 141 год —  345 кубометров при среднем диа
метре сосны 42, дуба 22,5 сантиметра. Общаг, про
дуктивность насаждения (без учета отпада и поль
зования до 42-летнего возраста) составляет 835 ку
бометров, т. е. средний прирост 6 кубометров.

С открытием в ноябре 1865 года Петровской 
земледельческой и лесной академии в Петровско- 
Разумовском под Москвой, Лесная опытная дача 
стала базой учебной и научно-исследовательской 
работы, сначала лесного отделения Академии, за
тем после его закрытия в 1886 году —  кафедры ле
соводства Московского сельскохозяйственного ин
ститута, а позже Тимирязевской сельскохозяйствен
ной академии (ТСХА). В 1950 году на базе Лесной 
опытной дачи организована Опытная станция лесо
водства. В течение всего 100-летнего периода науч
ная и учебная работа в Лесной опытной даче была 
органически увязана. Профессорско-преподаватель
ский состав кафедры лесоводства, как и других 
кафедр Академии, всегда проводил научные иссле
дования в Лесной опытной даче, а личный состав 
Лесной дачи всегда участвовал в учебной работе ка
федры, считая эту работу неотъемлемой и первей
шей своей обязанностью. Заведующим Лесной опыт
ной дачей с 1865 по 1940 год всегда был заведую
щий кафедрой лесоводства, а с 1940 года он же 
руководит научными исследованиями, проводимыми 
в Лесной опытной даче. С  открытием Академии за
ведующими Лесной опытной дачи последовательно 
были: проф. В. Т. Собичевский (1865— 1881), проф. 
В. Е. Графф (1866— 1867), проф. М. К. Турский 
(1881— 1899), проф. Н. С. Нестеров (1900— 1926), проф. 
Г. Р. Эйтинген (1928— 1940) и проф. В. П. Тимофеев

(с 1940 года). Научным руководителем с 1953 года 
является заведующий кафедрой лесоводства проф. 
В. Г. Нестеров.

За 100 лет научной и учебной работы сделано 
очень много. По материалам экспериментальных 
исследований в Лесной опытной даче опубликовано 
более 300 работ. Некоторые из них являются пер
выми у нас в стране. Проф. М. К. Турским органи
зованы, а проф. Н. С. Нестеровым расширены мно
голетние комплексные стационарные исследования 
водного баланса в лесу: задержания атмосферных

Н асаж дение и з  лист венн ицы  С укачева  73 л ет . 
Запас 585 кубом ет рав на 1 гект аре. Л е с н а я  

опы т ная дача Т С Х А .
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осадков (жидких и теердых) пологом сосновых, ело
вых и березовых насаждений различного возраста 
и полноты; испарения воды древостоями различного 
состава; испарения воды с поверхности водоема в 
лесу; поверхностный сток и просачивание воды в 
почву; колебания уровня грунтовых вод. По дан
ным 34-летних непрерывных наблюдений, спелые 
(70— 80 лет) полные березняки задерживают своим 
пологом в среднем 10 процентов годовых осадков, 
причем больше летом (24— 31 процент) в облист
венном состоянии. Средневозрастные и спелые (40—  
110 лет) полные сосняки задерживают в среднем  
13— 16 процентов, а средневозрастные и приспе
вающие (40— 64 лет) ельники —  32 процента. Слабые 
дожди меньше проникают под полог, а сильные —  
больше. Очень слабые дожди могут полностью за
держиваться кронами деревьев и совершенно не 
достигать почвы. Осадки в виде снега составляют в 
среднем 24 процента годовых, при этом безлист
ный полог березняков почти не задерживает на се
бе снега, а плотный еловый пропускает 84 процента 
выпадающих зимой осадков. Высота снежного по
крова и запас снеговой воды в лиственном лесу 
(березняки, дубняки) и на лесных полянах выше, 
а в ельниках ниже, чем в поле. В сосняках снежный 
покров выше, а запас снеговой воды ниже, чем в 
поле. Испарение с водной поверхности и ^ п овер х
ности почвы в лесу значительно ниже, чем в поле. 
Поверхностный сток воды с лесопокрытой (на 75 
процентов) площади бассейна реки Жабенки, где 
велись наблюдения, составил в среднем за год 
2,16 литра в секунду на 1 квадратный километр. 
Просачивание воды в почву леса идет быстрее, чем 
в почву луга. Уровень грунтовых вод в лесу колеб
лется незначительно; засушливые годы вызывают 
падение уровня грунтовой воды только на следую
щий год.

Исследования влажности почвы в насаждениях 
различного состава показали, что наибольшая влаж
ность почвы в лесу ранней весной, наименьшая —  
в сентябре-октябре. Наибольшие колебания влаж
ности почвы имеют место в напочвенном слое лес
ной подстилки, наименьшие —  в горизонте С на 
глубине 100— 130 сантиметров. Плотная и мощная 
(4— 6 сантиметров) подстилка чистых еловых, лист
венничных, сосновых насаждений задерживает лет
ние дождевые осадки почти полностью, а осенние 
медленно пропускает в нижние горизонты. Рыхлая 
подстилка из хвои и листьев смешанных насаждений 
легко и быстро пропускает воду летних дождей. 
Сухая прослойка почвы залегает на глубине 30—  
100 сантиметров. Летние дожди обычно не прома
чивают почву в лесу на всю ее глубину — до грун
товых вод. Наиболее глубоко (1 метр) иссушают 
почву полные средневозрастные насаждения лист
венницы, причем влажность почвы, равная двойной 
и полуторной ее гигроскопичности, не вызывает 
усыхания лиственницы. Наименее глубоко иссушают 
почву (0,5 метра) еловые насаждения, причем при 
влажности почвы, равной двбйной ее гигроскопич
ности, они усыхают.

М. К. Турским в питомнике Лесной опытной дачи 
исследовано влияние отенения на рост и развитие 
сеянцев разных пород и на этой основе составлена 
широко известная, вошедшая в учебники, шкала 
светолюбия древесных пород.

Н. С. Нестеров исследовал влияние леса на силу 
и направление ветра, а также на температуру поч
вы и грунта. Он показал, что лес изменяет направ
ление и уменьшает скорость ветра. В полном сред
невозрастном сосняке с дубовым ярусом и с под
леском из орешника скорость ветра на расстоянии

Н асаж дение и з лист венницы  европейской  
76 лет . З а п а с  680 кубом ет ров на I гект аре. 

Л е с н а я  опы т ная дача Т С Х А .
Фото А. А. Моравова

52 метра от опушки составляет 44— 52 процента, 
а на расстоянии 72 метров —  23— 27 процентов ско
рости в поле. Зимой почва в лесу теплее, чем в поле, 
летом, наоборот, почва в лесу холоднее. Чем глуб
же, тем меньше разность температур почвы леса и 
поля; на глубине 2 метра она равна зимой 0,5°, ле
том разность температур в полуметровом слое до 
стигает 2,7\

В Лесной опытной даче организованы многолет
ние исследования опада хвои, листьев, мелких вет
вей и пр., образующих лесную подстилку, а также 
урожаев (опадения) семян в спелых и приспеваю
щих сосновых насаждениях М. К. Турским и Н. С. 
Нестеровым, в дубовых —  Н. С. Нестеровым и в 
насаждениях лиственницы Сукачева и лиственницы 
европейской —  В. П. Тимофеевым. Исследования по
казали, что ежегодно на 1 гектаре опадает в сред
невозрастных (40— 68 лет) сосняках 3,56 тонны воз
душно-сухой массы хвои, листьев, мелких сучьев и 
пр., в спелых (85— 113 лет) сосняках с примесью 
березы и с подлеском из лещины —  4,1 тонны и в 
приспевающих (45— 68 лет) чистых ельниках —  
6,22 тонны. Ежегодный, в течение 20 лет, учет (ме
тодом семеномеров) опадения семян в приспеваю
щих и спелых полных сосновых и лиственничных 
насаждениях типа кисличников и сложных боров и 
листвягов показал, что не было ни одного года без 
урожаев семян. Среднее в год опадение семян на 
1 гектаре: сосны 1,98 килограмма, лиственницы С у
качева 6,7 и лиственницы европейской 15,2 кило
грамма. Урожаи желудей дуба периодические. Годы
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обильных урожаев (1892, 1899, 1906, 1914, 1921, 1957, 
1958) чередуются с годами полных неурожаев и 
слабых урожаев. Определенной периодичности не 
установлено.

М. К. Турским и Н. С. Нестеровым заложены пер
вые у нас в стране опытные посадки сосны различ
ной густоты, а также сосновые и еловые культуры 
из семян различного географического происхожде
ния. Опыты с густотой посадки сосны в исследо
ваниях Г. Р. Эйтингена (1914) и доц. П. С. Кон
дратьева (1939 к 1959) показали, что решающим в 
этом вопросе является не количество высаживае
мых 1— 2-летних растений, а количество их в процес
се последующего произрастания. Сопоставляя запа
сы и общую продуктивность (запас плюс отпад) ле- 
совыращивания в течение 60 лет при посадке на
1 гектаре от 2233 до 22 830 растений, авторы при
шли к выводу, что лучшие результаты получены при 
посадке на 1 гектаре около 5 тысяч сеянцев сосны. 
В последующих более широких опытах В. П. Тимо
феева с лиственницей, сосной, елью и липой пока
зано, что перегущение древостоев задерживает их 
рост и понижает прирост и общую продуктивность, 
а выращивание в редких древостоях приводит к не
полному использованию солнечного света и произ
водительных сил почвы, понижает качество стволов 
и древесины и общую продуктивность. Оптималь
ным является разное количество деревьев различ
ных пород и в разном возрасте, и оно должно быть 
установлено опытным пу^ем для различных почвен
но-климатических условий с учетом задач хозяйст
ва. Наиболее продуктивные сложные древостой —  
редкие в верхнем ярусе (первоначальная посадка
1— 2 тысяч растений) при густом втором ярусе или 
подлеске.

Опыты, выясняющие значение географического 
происхождения семян сосны и ели, определенно 
показали преимущество семян местного происхож
дения. Сосновы е. насаждения из семян Москов
ской, Владимирской и других смежных с Москов
ской областей оказались более устойчивыми и 
более продуктивными, чем из семян более южных 
(Киевская, Люблинская) и более северных (Ар
хангельская, Вологодская) областей. Например, в 
квартале 5 (пробная площадь «М») общая продук
тивность на 1 гектаре в 79 лет сосны из семян 
Московской области— 737 кубометров, из семян 
Архангельской области— 410, из семян Киевской 
области 637 кубометров. Точно так же лиственница 
сибирская из семян Горного Алтая в условиях Лес
ной опытной дачи оказалась совершенно неустой
чивой и к 10— 15 годам выпала, а лиственница из 
семян равнинных положений Ермаковского и 
Ирбейского районов Красноярского края и с вер
ховьев р. Лены в Иркутской области прекрасно 
растет.

М. К. Турским заложены сравнительные опыты, 
выясняющие значение возраста посадочного мате
риала, способов подготовки почвы и способов 
посадок и др. В этих вопросах решающим являет
ся качество посадочного материала и высокая 
техника выполнения работ. Им же в Лесной опыт
ной даче было исследовано поражение сеянцев 
сосны болезнью шютте и разработаны меры борьбы 
с нею. Доц. П. С. Кондратьевым в Лесной опытной 
даче установлена закономерная связь длины и по
перечника крон деревьев с диаметром и продук
тивностью сосновых насаждений.

В. Т. Собичевский, М. К. Турский, Н. С . Нестеров 
ввели в лесоводственную культуру в Лесной 
опытной даче более 80 новых древесных пород 
(65 видов) и кустарников (22 вида), естественно в

Приоост

И зм е н е н и е  среднего запаса  и среднего п р и 
рост а насаж дений на I гект аре в Л есн о й
опыт ной даче Т С Х А  по годам  т аксации  за  

100 лет :
/  — средний прирост; /У — средний запас.

лесах Подмосковья не произрастающих. Все эти 
породь[ в течение длительного периода (50—  
90 лет) подверглись исследованию особенностей 
их роста и сопоставлены с местными породами по 
жизнеустойчивости, количественной и качествен
ной продуктивности и возобновляемости. Из парал
лельно испытанных 9 видов сосны (обыкновенная, 
веймутова, румелийская, кедр сибирский, Муррея, 
Банкса, горная, черная, Энгельмана) наиболее 
устойчивой и продуктивной оказалась сосна обык
новенная; из 6 видов ели (обыкновенная, белая, 
красная, сербская, колючая, аянская) наиболее 
устойчивой показала себя ель колючая (форма се
ребристая), а наиболее продуктивной —  ель обыкно
венная. Из 6 испытанных видов пихты (сибирская, 
европейская, одноцветная, Дугласова —  форма го
лубая, Ф разера, бальзамическая) ни одна в Лесной 
опытной даче (в условиях города) не оказалась 
устойчивой. До 20— 30 лет хорошо росли пихта 
сибирская и Дугласова, а к 50 годам они выпали. 
Из 9 испытанных видов лиственниц (Сукачева, си
бирская, европейская, польская, даурская, японская, 
американская, ольгинская и широкочешуйчатая) 
наиболее устойчивой и продуктивной по весовой 
массе и качеству стволов и древесины проявила 
себя лиственница европейского севера —  листвен
ница Сукачева, а также лиственница сибирская (но 
не алтайская форма). Средний годичный прирост 
этих лиственниц в 80 лет —  5,8 тонны. Очень хорошо 
растет также лиственница европейская, объемный 
прирост которой еще выше, но древесина легче и 
средний прирост у нее в 80 лет 4,9 тонны.

Остальные интродуцированные хвойные (тсуга 
канадская, туя западная, кипарисовик) оказались не
устойчивыми. Из хвойных наиболее продуктивным 
лесообразователем в условиях Лесной опытной 
дачи за 100 лет испытаний оказалась лиственница. 
Она быстро растет, 1 формирует ценную древесину 
и устойчива против неблагоприятных климатических 
и биотических воздействий. По быстроте роста и 
физико-механическим качествам древесины лист
венница, по исследованиям В. П. Тимофеева ', зна
чительно, на 20— 50 процентов, превосходит на
ши основные лесообразующие породы —  сосну и 
ель.

1 Т и м о ф е е в  В. П Лиственница в культуре, 
Гослесбумиздат, М. 1947; Т и м о ф е е в  В. П. Роль 
лиственницы в повышении продуктивности лесов, 
АН СССР, М. 1961.
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Л ист венница си б и р ска я  с ли п о й  м е л к о л и с т н о й  посадки 
1956 года. Л е с н а я  опы т ная дача Т С Х А .

Из лиственных испытаны 17 видов клена (остро
листный и его формы Ш ведлера и Рейтенбаха, по
левой, явор, татарский, Гиннала, зеленокорый, 
маньчжурский, бородатый, пенсильванский, ясене
листный, сахарный, пальмовидный, ложнозибольдо- 
вый, колосистый, голый, завитой), 2 вида каштана 
(конский и желтый), 2 вида ореха (маньчжурский и 
серый), 4 вида черемухи (обыкновенная, виргинская, 
Маака, поздняя), 2 вида дуба (красный и пирами
дальный), 2 вида яблони (лесная и сибирская), 3 
вида ясеня (обыкновенный, пенсильванский и бе
лый), 2 вида липы (крупнолистная и кавказская), 
бархат амурский и другие.

Хорошие результаты введения в лесоводственную  
культуру в целях обогащения видового состава 
подмосковных лесов и особенно зеленых зон го
родов, а также для поднятия продуктивности лесов 
показали клены — маньчжурский, зеленокорый, или 
мраморный, остролистный с двумя его формами, 
липа крупнолистная, дуб красный, орехи —  серый 
и маньчжурский. При этом клены и липа должны 
использоваться преимущественно как породы вто
рого яруса под сосной, лиственницей и дубом и 
отчасти как примесь к ним, а дуб красный и оре- 
*и —  как главные породы. Для пород, наиболее 
перспективных в народнохозяйственном отношении 
(лиственницы Сукачева и европейская), характери
зующихся более быстрым ростом и формирующих 
более высокого качества стзолы и древесину, чем 
наши местные породы, составлены таблицы хода 
роста (В. П. Тимофеев, 1947, 1961), причем для 
сопоставления с местными сосной и елью также и 
для этих пород, произрастающих в тех же условиях, 
М. К. Турским, Н. С. Нестеровым и В. П. Тимофее
вым заложены опытные рубки ухода за лесом по 
разным методам и в древостоях различного соста
ва и возраста. При этом некоторые опытные рубки, 
например по низовому методу, различной интен
сивности, по методу Боргреве, Вагенера и др., 
имеют давность 60— 70 лет. Эти многолетние иссле
дования показали, что лучшие результаты приме
нения низового метода ухода в сосняках и листвен
ничных получены в вариантах умеренных (средней

интенсивности) рубок ухода. 
В 90-летнем возрасте насажде
ний, то есть в результате приме
нения умеренных рубок ухода в 
течение 80-летнего периода, полу
чено увеличение общей продук
тивности (запас плюс промежу
точное пользование) по сравне
нию с контролем (без рубок ухо
да) на 5— 10 процентов. Рубки по 
методам Боргреве и Вагенера, 
по сравнению с низовым методом 
слабой интенсивности, дали 
худшие результаты и поэтому не 
могут быть рекомендованы.

Материалы, научные обобщения 
и предложения производству по 
названным и другим вопросам 
лесоводства и агролесомелиора
ции составили предмет не одной 
специальной монографии, целого 
ряда докторских и кандидатских 
диссертаций, множества статей и 
дипломных работ, вошли и учеб
ники лесоводства и лесоведения, 
в наставления и правила ведения 
лесного хозяйстве в СССР.

Не меньшее значение для ле- 
соводственной науки и прак

тики имеет методическая сторона долголет
них стационарных исследований в Лесной опытной 
даче. Многие лесоводственные исследования впер
вые у нас в стране были организованы в Лесной 
опытной даче, и поэтому нужно было разрабаты
вать и применять свою методику. М. К. Турский и
Н. С. Нестеров применили балансовый метод изуче
ния влияния леса на водный режим в бассейне 
р. Жабенка. Для изучения светолюбия древесных 
пород М. К. Турский применил метод выращивания 
сеянцев —  саженцев с притенением их щитами с 
различной площадью просветов. Н. С . Нестеров 
разработал анемометрический метод исследования 
влияния леса на силу и направление ветра. Он же 
разработал метод пробных ветвей для относитель
ной оценки урожаев семян в лесных насаждениях. 
При изучении на постоянных пробных площадях 
хода роста лесных насаждений применяется метод 
графических планов расположения деревьев на 
площади, что позволяет учитывать пространствен
ное размещение деревьев разных пород, диамет
ров и классов роста. Таблицы хода роста лесных 
насаждений составляются на основании данных 
многолетних перечетов и изменения с возрастом 
таксационных показателей на постоянных пробных 
площадях, то есть в одних и тех же древостоях.

Наконец, научно-исследовательская работа в Лес
ной опытной даче всегда была связана с учебной 
и направлена на повышение продуктивности лесных 
насаждений. Это вытекало не только из задач шко
лы и планов научной и учебной работы, но также 
из состояния территории и лесных насаждений к 
моменту организации Лесной опытной дачи как 
научного и учебного учреждения в 1862 году. По 
архивным материалам известно, что территория 
Лесной опытной дачи в середине XVIII столетия 
входила в состав большого лесного массива и бы
ла покрыта дубом и его спутниками —  липой и 
кленом. К середине XVIII столетия дуб уже в зна
чительной части был вырублен и на его месте по
явились мягколиственные породы, пашни и луга. На 
«Плане генерального межевания дачи села Петров
ского и сельца Астрадамова» (1766 год) только
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Н асаж ден ие  и з сосны 80 л е т  со вт оры м я р у 
сом  и з  ли п ы  м е л к о л и с т н о й  с запасом  395 к у 
б ом ет ров на гект аре. П  ром еж ут очное п о л ь зо 
вание за  50 л е т  — 246 кубом ет ров. Л е с н а я  

опы т ная дача ТС  Х А .

небольшая площадь Лесной опытной дачи, 
а именно часть современных кварталов 7, 8, 11 бы
ла занята сенокосными угодьями и населенным пунк
том «Астрадамово», остальная же ее площадь была 
покрыта и окружена лесом со всех сторон. К сере
дине XIX века, то есть при покупке имения Петров- 
ское-Разумовское и организации Петровской Земле
дельческой и Лесной академии, насаждения Лесной 
опытной дачи представляли собой изреженные, 
с низким запасом древостой сосны, березы, осины 
и дуба с большим количеством прогалин, полян и 
других не покрытых лесом участков. На всей пло
щади дачи производилось сенокошение и выпас 
скота. Варгас-де-Бедемар в своем лесоустроитель
ном отчете 1 первым сформулировал основы пра
вильного лесного хозяйстеа и поставил задачу за
мены расстроенных и низкополнотных древостоев 
лесоводственно ценными и продуктивными лесными 
насаждениями. В дальнейшем эта задача всеми за
ведующими Лесной опытной дачей неуклонно и 
успешно выполнялась путем применения различ
ных приемов лесоводственной техники и прежде 
всего путем вырубки малопродуктивных древосто
ев и закультивирования вырубок и прогалин сосной, 
елью, а также быстрорастущими и технически 
ценными древесными породами.

В настоящее время 80 процентов насаждений 
Лесной опытной дачи искусственного происхожде
ния; они созданы руками студентов. Причем при

1 Рукописный отчет о таксации Лесной дачи Пет
ровской Земледельческой академии, составленный
А. Р. Варгасом-де-Бедемаром в 1863 году, хранится 
в музее кафедры лесоводства ТСХА.

создании лесных насаждений всегда ставилась ос
новная задача лесоводства —  вырастить на единице 
площади и в единицу времени больше древесины 
и лучшего качества, обогатить подмосковные леса 
новыми быстрорастущими и технически ценными 
древесными породами для различных целей народ
ного хозяйства, и в том числе для озеленения го
родов и населенных пунктов Московской и смежных 
областей. Практическое решение этой задачи 
можно видеть из рассмотрения таксационных пока
зателей лесных насаждений за 100 лет (см. табл.).

В 1862 году насаждения Лесной опытной дачи, 
произрастающие в условиях кисличников и сложных 
боров, были очень малопродуктивны, низкопол- 
нотны (средняя полнота 0,59), имели небольшой 
средний запас (57,2 кубометра) и низкий средний 
прирост (1,4 кубометра). Не покрытая лесом пло
щадь составляла 25,8 процента общей площади. 
Ели в Лесной опытной даче совсем не было, а оси
на занимала 11 процентов покрытой лесом площа
ди. В результате правильного ведения лесного хо
зяйства, вырубки редин, низкополнотных и мало
ценных насаждений и закультивирования их хозяйст
венно ценными хвойными через 25 лет, при так
сации в 1887 году, средние показатели полноты 
(0,85), запаса на 1 гектаре (141,5 кубометра), при
роста (4,7 кубометра), а также общего запаса 
(33,4 тысячи кубометров) резко повысились, а не 
покрытая лесом площадь и площадь осинников 
сильно уменьшились, составив первая 9 процентов 
от общей, а вторая всего 1,8 процента от лесопо
крытой. В этот период были введены в культуру 
ранее не произраставшие в Лесной опытной даче 
ель (31,6 гектара) и лиственница (1 гектар). Ель была 
введена четырех видов, но преимущественно запад
ная, лиственница двух видов —  европейская и Су
качева. Следует при этом отметить, что листвен
ница вводилась в небольших количествах как при
месь к сосне и ели, и в момент таксации она не 
являлась преобладающей породой, в силу чего 
площадь под лиственницей так незначительна —  
всего 1 гектар. Впоследствии она вытеснила сосну и 
ель и стала основной породой, образовав чистые 
лиственничные насаждения.

Таксация 1915 года, то есть еще через 28 лет, 
показала дальнейшее увеличение площади хвойных, 
сохранение прежней высокой средней полноты 
(0,83), увеличение средних показателей на 1 гектаре 
запаса (230 куб. м) и прироста (6,5 куб. м), а также 
общего запаса (50,8 тыс. куб. м) и уменьшение 
площади осинников и дуба. Перестойные низко- 
полнотные дубравы и пораженные гнилью осинники 
были вырублены, и на их месте созданы культуры 
разных видов сосны, ели, лиственницы, клена, липы, 
ореха, пихты, дуба и других пород. Насаждения 
Лесной опытной дачи в этот период, в возрасте 
35 лет, достигли наивысшего среднего прироста —
6,5 кубометра, при наибольшей площади хвойных —  
80 процентов от лесопокрытой.

Таксация 1935 года, при среднем возрасте насаж
дений 54 года, показывает, с одной стороны, уве
личение запаса — среднего на 1 га (246,2 кубомет
ра) и общего (55,9 тысячи кубометра), наибольшую 
площадь хвойных (81 процент от лесопокрытой) и 
в том числе ели 39 гектаров и наименьшую не по
крытую лесом площадь (8,6 процента от общей), а 
с другой стороны, снижение средней полноты (0,73) 
и падение за счет этого среднего прироста (4,5 кубо
метра). Последнее явилось результатом перехода в 
1929 году от сплошнолесосечных рубок к добро
вольно-выборочным, а также в силу применения с 
этого года в больших масштабах рубок ухода в 
средневозрастных и приспевающих древостоях. Из
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данных таксации 1945 года видно уменьшение лесо
покрытой площади и увеличение не покрытой ле
сом, значительное уменьшение площади хвойных 
(68 процентов от лесопокрытой), уменьшение запаса  
среднего на 1 гектар (225,2 кубометра) и общего 
(48,9 тысячи кубометров) при возросшем и высоком 
среднем возрасте насаждений (62 года) и, наконец, 
дальнейшее падение среднего прироста (3,7 кубо
метра). Можно сказать, что все приведенные дан
ные убедительно свидетельствуют о том, что пе
риод между 1935 и 1945 годом был неблагоприят
ным для роста лесных насаждений, и они понизили 
свой прирост и общую продуктивность. Только 
один положительный показатель в характеристике 
древостоев 1945 года оказался не только устойчи
вым, а даже повысился —  это площадь под листвен
ницей и дубом. Она выросла. Лиственница и дуб 
оказались устойчивыми против неблагоприятных 
условий этого периода, и это очень важно для пла
нирования породного состава и структуры древо
стоев на будущее.

Неблагоприятные и тяжелые для роста и жизни 
лесных насаждений условия в десятилетие 1935—  
1945 годов проявились прежде всего в воздушной 
и почвенной засухе 1938— 1939 годов. При много
летнем и среднем количестве годовых осадкоа в 
Лесной опытной даче 550 миллиметров, в 1938 году 
их выпало только 371 миллиметр (67,4 процента), 
а в 1939 году —  482 миллиметра (88 процентов нор
мы). Точно так же при средней многолетней темпе
ратуре воздуха 3,7° в 1938 году она была 6,1°, а 
в 1939 году 4,8°. Как следствие, в 1938 и 1939 го
дах очень повысилось испарение. При многолетнем 
среднем количестве испаряющейся влаги в год 
421 миллиметр, в 1938 году ее испарилось 822 мил
лиметра (196 процентов нормы), а в 1939 году —  
702 миллиметра (167 процентов нормы). Резко из
менившийся водный и воздушный режим в течение 
двух лет подряд вызвал в Лесной опытной даче, 
как и в Московской и соседних областях, явно вы
раженную засуху и массовое усыхание деревьев в 
лесных насаждениях, особенно в еловых •. В Лес
ной опытной даче при среднем годовом приросте 
1022 кубометра, за 1938— 1942 годы усохло ели 9254, 
других пород 7294, а всего —  16 548 кубометров, 
то есть усохло и было вырублено в три раза боль
ше, чем приросло за эти пять лет. При этом ель 
и пихта выпали почти полностью. Прежде всего они 
усыхали в чистых и густых древостоях, а потом в 
смешанных. Из 39,1 гектара с запасом 10 660 кубо
метров ельников в 1935 году к 1945 году их сохра
нилось всего 2,2 гектара с запасом 200 кубометров. 
Усыхание деревьев в насаждениях понизило пол
ноту и прирост древостоев, определило раскачива
ние ветром оставшихся на корне живых деревьев, 
повреждение их насекомыми и повышенный ветро
вал и бурелом.

Вторым условием, вызвавшим массовые повреж
дения деревьев и ухудшение роста лесных насажде
ний, были военные действия на территории Лесной 
опытной дачи. В 1941— 1942 годах немецкими фа
шистами было сброшено 25 фугасных и 116 зажига
тельных бомб. В лесу под прикрытием насаждений 
было устроено большое количество бомбоубежищ, 
по западной границе проходила линия обороны с 
противотанковым рвом, дотами, дзбтами и огневы
ми точками, на устройство которых было отпущено 
1524 кубометра древесины. На территории Лесной

1 Т и м о ф е е в  В. П. Отмирание ели в свяли с 
недостатком влаги в почве, ж. «Лесное хозяйство», 
№ 9, 1939; Т и м о ф е е в  В. П. Борьба с усыханием 
ели, Гослесбумиздат, 1943.

опытной дачи стояло несколько аэростатных точек, 
размещались склады боеприпасов, над насаждения
ми велись воздушные бои, во время которых было 
повреждено очень много деревьев.

Наконец, сильно нарушил биологическую целост
ность и устойчивость насаждений Лесной опытной 
дачи бурелом и ветровал 1943 года. В ночь на 
24 сентября шквалом сиг.ой около 20 метров в 
секунду было выворочено с корнем (ветровал) и 
сломано (бурелом) 1685 деревьев, стволовой мас
сой 1096 кубометров, то есть больше годичного 
прироста.

Таксация 1955 года показывает, что в период 
1945— 1955 годов распад насаждений Лесной опыт
ной дачи прекратился и они начали восстанавливать
ся. При этом уменьшилась площадь хвойных с мно
голетней хвоей и увеличилась площадь менее про
дуктивных, но более устойчивых в условиях города 
лиственных пород и лиственницы, которые, сбрасы
вая осенью листья и хвою, ежегодно обновляют 
ассимиляционный аппарат. Площадь под сосной и 
елью в 1955 году составила всего 56 процентов от 
лесопокрытой; л и с т в е н н ы е  же ,  и о с о б е н н о  
д у б ,  а т а к ж е  л и с т в е н н и ц а  занимают 
44 процента лесопокрытой площади. Средний за
пас на 1 гектар (227 кубометров) и общий (51,6 ты
сячи кубометров) несколько повысились, а средние 
показатели полноты (0,64) и прироста (3,6 кубомет
ра) снизились.

Последняя таксация 1962 года свидетельствует о 
дальнейшем изменении состава насаждений Лесной 
опытной дачи, об уменьшении площади под сосной, 
о выпадении ели и о резком увеличении площади 
под дубом и березой. Увеличение площади под ли
ственными (54 процента) понизило средний возраст 
(59 лет) насаждений. Так как ель входила в состав 
и во второй ярус сосновых и березовых древостоев, 
то с ее выпадением полнота не могла увеличиться 
и осталась прежней (0,65). С увеличением площади 
лиственных и особенно дуба, который на мощно
дерновых слабо и средне оподзоленных холодных 
для дуба суглинках и супесях Лесной опытной да
чи растет медленно, понизился также средний при
рост (3,4 кубометра). Его снижение можно было бы 
удержать увеличением площади культур лиственни
цы, которая проявила себя в Лесной опытной да
че и быстрорастущим, и наиболее продуктивным ле- 
сообразователем, но она светолюбива и при си
стеме добровольно выборочных рубок широкое 
внедрение ее в хозяйство затруднено. Она вводит
ся небольшими группами и куртинами в просветах 
и котловинах и при таксации насаждений в 1962 го
ду не выявилась. К тому же молодые посадки лист
венницы имеют возраст до 15 лет, и прирост у них 
еще небольшой.

Сопоставляя таксационные показатели насажде
ний Лесной опытной дачи за период с 1862 по 
1962 год, можно совершенно ясно отметить, что за 
100 лет, несмотря на целый ряд неблагоприятных 
условий, древостой улучшены, стали богаче по со
ставу пород, продуктивнее по количеству и каче
ству прирастающей древесины, более устойчивы и 
лучше выполняют мелиоративную и защитную роль. 
В 1862 году покрытая лесом площадь Лесной опыт
ной дачи составляла 76 процентов от общей, в 
1962 году — 89,9 процента от общей, В 1862 году в 
Лесной опытной даче произрастали только 4 лесо
образующих породы: сосна, дуб, береза и осина; в 
1962 году их стало больше. Прибавились насажде
ния трех лиственниц— европейской, Сукачеве и си
бирской, липовые, кленовые, и не стало осиновых. 
В 1862 году средний запас на 1 гектар был 57,7 ку-
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Основные таксационные показатели насаж дений Лесной опытной 
дачи ТСХА по годам таксации за  100 лет

Годы таксации
Таксационные

показатели

_
1862 1S87 1915 1935 1945 1955 1962

Общая площадь, га 257,7 257,7 248,7 248,7 248,7 248,7 248,7
Площадь, покрытая

лесом, г а ................. 193,6 235,7 221,3 227,3 216,5 221,9 223,5
% к общей площади 76 91 89 91 87 89,2 89,9
Породы, преобладаю

щие на покрытой 
лесом площади, га:
с о с н а .......................... 115,0 128,6 130,6 129,5 128,8 111,9 85,2
е л ь .......................... — 31,6 33,0 39,1 2,2 0,5 0 ,2
лиственница . . . . — 1,0 4 ,0 11,3 14,2 16,8 22,5
другие хвойные . . — — 1,8 3,8 0,3 0 ,6 0 ,5
% хвойных . . . . 59 69 86 81 68 58 49
д у б .......................... 30,5 26,3 12,1 14,2 40,6 49,5 61,6
береза ..................... 26,9 42,6 38,1 25,8 26,2 39,2 47,7
осина .......................... 21,2 4 ,3 0 ,9 0 ,6 1,1 — 0,1
другие лиственные — 1,3 0 ,8 3,0 3,1 3,3 5 .6

Средний возраст дре
востоев, лет . . . . 42 30 35 54 62 63 59

Средняя полнота . . 0,59 0,85 0,83 0,73 0,74 0,64 0,65
Общий запас, тыс.

куб. м ..................... 11,1 33,4 50,8 55,9 48,9 51,6 45,5
Средний запас на 1 га,

куб. м ..................... 57,7 141,5 230,0 246,2 225,2 227,0 203,4
Средний годичный 

прирост на 1 га,
куб. м . . . . .  . 1,4 4 ,7 6 ,5 4 ,5 3,7 3,6 3 ,4

Площадь, не покры
тая лесом, га . . . 64,1 22,0 27,4 21,4 32,2 26,8 23,2

% от общей площади 25,8 8 ,9 11,0 8 ,6 12,8 10,8 10,1

П р и м е ч а н и я .  В 1899 году отчуждено под Калининскую ж елез
ную дорогу У га. Средний прирост определялся делением запаса
на возраст.

бометра, а общий — 11,1 тысячи кубометров; в
1962 году средний запас —  203,4 кубометра, а об
щий —  45,5 тысячи кубометров, то есть эти показа
тели увеличены почти в 4 раза. Средний прирост 
также увеличился больше чем в два раза. К этому 
нужно добавить, что в Лесной опытной даче за пе
риод с 1869 по 1962 год вырублено ликвидной дре
весины 115 738,26 кубометра, что на 1 гектар лесной 
площади за 1 год составляет 5,7 кубометра. Поль
зование древесиной, таким образом, в Лесной опыт
ной даче было очень высоким.

Оценивая вековой опыт научной, учебной и хо

зяйственной деятельности а 
Лесной опытной даче, нельзя 
не выразить большой благо
дарности нашим предшествен
никам и учителям и чувства 
огромного удовлетворения их 
трудом. Они продуманно и с 
заботой о будущем организо
вали комплексные эксперимен
тальные исследования и на их 
основе получили важные об
общения, одновременно добив
шись высоких производствен
ных результатов, использовав 
то и другое для подготовки 
кадров высокой квалификации. 
Насаждения Лесной опытной 
дачи, располагающиеся на 
расстоянии 10— 15 минут ходь
бы от здания лесного кабине
та, где размещаются аудито
рии, музей и лаборатория ка
федры лесоводства Академии, 
являются прекрасным учебным 
пособием, живой лаборато
рией для практических занятий 
студентов и, в том числе и 
прежде всего, посадок леса, 
а также живым музеем, связы
вающим поколения студенче
ской молодежи. На образцах 
Лесной опытной дачи учились 
и формировали свое лесовод- 
ственное мировоззрение и по
лучили навыки практической 
работы виднейшие деятели ле- 
соводственной науки и произ
водства. Из них мы должны 
назвать Н. С. Нестерова, Г. Н. 
Высоцкого, А. П. Молчанова, 
Л. И. Яшнова, Б. И. Гузовско- 
го, К. В. Войта, С . В. Дьякова, 
Д. И. Мочальского, Г. Р. Эй- 
тингена, П. Г. Лихачева, Н. К. 
Вехова, И. В. Тюрина и много- 
много других.

Наша задача на пороге второго столетия Лесной 
опытной дачи найти способы сохранения и улучше
ния имеющихся насаждений для продолжения на
учных исследований и для демонстрации студен
там, учащимся и лесоводам. Ни в одном другом го
роде мира нет такого большого и такого разнооб
разного по составу пород и строению насаждений 
лесного массива, каким является Лесная опытная 
дача Тимирязевской сельскохозяйственной акаде
мии. Она заслуживает самого бережного к себе от
ношения со стороны всей общественности.

РАННИЕ ОСВЕТЛЕНИЯ В ОСИНОВЫХ ПОРОСЛЯХ
ПРОФ. К. А. САКС

Во всех наиболее производительных ти- ваются малоценной и впоследствии гнилой
пах леса Латвийской ССР (кисличных, сны- осиновой порослью. Самосева семенного
тевых, разнотравных, зеленомошно-чернич- происхождения практически здесь не бы-
ных и др.), даже при незначительном уча- вает. Это заставляет лесоводов в качестве
стии в составе старых древостоев осины, мер борьбы с осиновой порослью проводить
вырубки в первые 1—2 года сплошь покры- ранние и часто повторяемые рубки ухода,
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на что расходуется много сил и средств, 
тем более, что уничтожение поросли хими
ческим путем пока еще не нашло примене
ния в- практике.

Вообще известно, что у лиственных пород 
побегопроизводительная способность умень
шается, если их срубить в течение вегета
ционного периода, в особенности в первую 
его половину после облиствения. Н аблю де
ния в Латвийской ССР показали, что в од
них случаях пеньки срезанных побегов 
дают новую густую и жизнеспособную по
росль, в других слабую, а иногда и этой 
слабой поросли оказывается не так много. 
Поэтому мы изучили процесс образования 
осиновыми корнями отпрысков, а также 
заложили разные опыты с целью выявить, 
в каких условиях побегопроизводительная 
способность осины после срезания корневых 
отпрысков на сплошных вырубках в пер
вое десятилетие после рубки спелых древо- 
стоев уменьшается.

Отпрыски осины в основном имеют тон
кие 1—2-летние корни толщиной примерно 
до 1 сантиметра, расположенные в почве 
на глубине до 2 сантиметров. Отпрыски об
разуются в 70—80 процентах случаев на по
верхности корня; 20—25 процентов корней 
дают поросль сбоку и только в 5 про
центах случаев поросль появляется снизу, 
как правило, группами от 2 до 5 по- 
рослевин на 10-сантиметровом отрезке кор
ня и чаще всего на изгибах корней 
кверху. Решающее значение при образо
вании корневых отпрысков осины имеет 
аэрация почвы, но не свет; чем плотнее и 
влажнее почва, тем корни, образующие по
беги, расположены ближе к поверхности 
земли. На втором году жизни отпрыски в 
группах начинают изреживаться и к 4-лет
нему возрасту в каждой группе остается 
только один жизнеспособный отпрыск. 
В среднем, в условиях Латвийской ССР 
в кисличных и снытевых типах леса насчи
тывается около 90 тысяч отпрысков осины 
в возрасте 1—2 года на 1 гектаре.

Вообще поросль появляется в течение 
3—5 лет после рубки старых древостоев и 
в первые два, но в особенности в первый 
год — в течение всего вегетационного пе
риода, хотя новый осигтевый древостой об
разуют только те осинки, которые появи
лись в первый год до середины мая. Более 
поздние отпрыски выполняют лишь ассими
ляционные функции и в конце второго, в те
чение третьего, но не позже четвертого ве
гетационного периода отмирают.

Вначале отпрыски быстро растут в вы

соту, достигая в среднем около 0,7 метра 
высоты в первое лето, около 1,3— 1,5 
во второе, но из-за массового повреждения 
их зайцами, дикими козами, оленями, а так 
же обмерзания неодревесневших концов 
отпрысков средний прирост в высоту в пер
вые два года следует считать равным 
0,5 метра. Во второй вегетационный период 
осинки начинают ветвиться, а к 3—4 летне
му возрасту уже все деревца имеют боковые 
ветки. В толщину осиновые отпрыски сна
чала растут медленно, достигая в 2-летнем 
возрасте в среднем 1, а к 7—8-летнему воз
расту — 3—4 сантиметров.

Новая корневая система у каждого от
прыска начинает образовываться только на 
втором-третьем году жизни, и только 
к 6-летнему возрасту, а нередко и позже, 
у него развивается достаточно мощная са 
мостоятельная корневая система, способная 
полностью обеспечить деревцо влагой и р а 
створами питательных веществ. Только 
у тех отпрысков, которые образовались 
вблизи корневых окончаний старых корней, 
эти окончания в значительной мере яв 
ляются и корневой системой нового дерев
ца, а такие отпрыски развиваются сильнее. 
Поэтому в первые 3— 5 лет жизни осино
вого отпрыска его корневое питание осуще
ствляется в основном через старую корне
вую систему или за счет запасов питатель
ных веществ, отложенных в старых корнях. 
В течение первого, а такж е в значительной 
мере второго вегетационного периода кор
невые отпрыски растут за счет запасов 
питательных веществ старых корней, так  
как новый ассимиляционный аппарат у них 
еще слабо развит. Старые корни начинают 
отмирать на 4 году жизни отпрысков от 
их места прикрепления к корню в сторону 
расположения старого пня, и к 6—8-летне
му возрасту в почве остаются только от
дельные отрезки живых старых корней, 
обычно в местах сближенного расположе
ния наиболее развитых порослевин. Это по
зволяет предположить, что во втором веге
тационном периоде, после образования зе 
леной листвы, в старых корнях запасов пи
тательных веществ должно быть меньше 
всего. Если в это время срезать все корне
вые отпрыски осины, то корки не смогут 
обеспечить новую поросль питательными 
веществами и она будет слабой. .К этому 
времени уже хорошо разовьется живой по
кров и новый подлесок, которые такж е 
ослабляют рост осины. Эти соображения и 
были положены в основу заложенных нами 
опытов по обрезыванию осиновой поросли.
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Корневые отпрыски осины были срезаны 
в разном возрасте, начиная с первого и 
кончая седьмым годом, в разное время 
вегетационного периода и по его окончании, 
а такж е на разной высоте от земли. Учет 
пеньков срезанных корневых отпрысков и 
замер вновь образованных ими побегов, а 
такж е корнями новых отпрысков позволил 
сделать некоторые практические выводы. 
Если срезать корневые отпрыски осины в 
конце июня или в первой декаде июля, ко
гда закончилось развитие листьев и они 
уже имеют нормальную зеленую окраску, 
то пеньки выгоняют слабые новые побеги, 
иногда по нескольку штук на одном пеньке, 
но их средняя высота, в зависимости от воз
раста поросли, колеблется в кисличнико- 
вом типе леса в пределах 5— 10 сантимет
ров, в снытевом типе — до 25 сантиметров. 
Средняя высота такой поросли к концу ве
гетационного периода с учетом высоты 
пеньков в 2— 10 раз ниже высоты поросли 
на контроле, а высота побегов без пень
ков — в 5—40 раз.

Пеньки срезанной во втором вегетацион
ном периоде поросли дают новые побеги в 
среднем в 70 процентах случаев, в третьем 
вегетационном периоде поросль дает 
35 процентов пеньков, а в более старом 
возрасте, до седьмого года включительно, 
только около 5— 10 процентов. Дальнейший 
рост и развитие срезанных во втором веге
тационном периоде корневых отпрысков 
хотя и лучше, чем в текущем, но обычно 
высота отпрысков не превышает 25 санти
метров, а после трех лет развития поросль 
ниже контрольной примерно в три раза. 
Часть пеньков усыхает, а часть остается 
живой до следующего вегетационного пе
риода, когда или тоже усыхает, или обра
зует хилые, нежизнеспособные побеги.

После срезания поросли корни вновь об
разуют до 10 процентов новых побегов, но 
их максимальная высота в первом году не 
более 30 сантиметров.

Высота срезания поросли оказывает влия
ние на количество и интенсивность разви
тия вновь образуемых побегов. Пеньки от
прысков, срезанных на высоте 50— 100 сан
тиметров, дают крепкие жизнеспособные 
побеги, а также сильно ветвятся и угнетают 
другие породы, за которыми ведется уход, 
в то время как высота обрезания поросли 
до 30 сантиметров от земли существенно не 
влияет на количество и качество вновь об
разуемых побегов. Поэтому срезать основ
ную поросль следует на высоте около 
30 сантиметров от земли. Самосев более 
ценных пород, имеющих высоту в начале 
второго вегетационного периода не более 
35 сантиметров, при скашивании не по
вреждается.

После срезания отпрысков осенью или 
зимой в следующем году образуется уже 
более крепкая и жизнеспособная поросль.

Таким образом, приходится сделать вы
вод, что для успешного проведения освет
лений значение имеет только срок срезания 
отпрысков, но не их возраст, если он не 
превышает 7 лет. Однако благодаря не
большой толщине поросли у земли в начале 
второго вегетационного периода (в сред
нем она не более 1 сантиметра), поросль 
легко скосить обыкновенной косой, срезать 
серпом или каким-либо другим ручным или 
механизированным орудием, например — 
ранцевым агрегатом (РА-1), сконструиро
ванным Институтом лесохозяйственных 
проблем и химии древесины АН Л атвий
ской ССР. Приемлемые для практики ре
зультаты дает такж е срезание отпрысков в 
начале третьего вегетационного периода. 
Разумеется, для уничтожения корневых от
прысков осины можно применять и арбори- 
циды, но второй вегетационный период и 
для этого мероприятия является самым 
подходящим, так как в это время потре
буется меньше химикатов и рабочей силы.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
КЕДРОВНИКАМ!

Леса с преобладанием кедра занимают в Совет
ском Союзе более 32 миллионов гектаров и дают 
ежегодно около 7 миллионов кубометров ценнейшей 
древесины. Но это лишь небольшая часть тех бо
гатств, которые могут дать кедровники. Ж дут освое
ния миллионы гектаров спелых и перестойных кед
ровников удаленных районов Сибири и Дальнего 
Востока, Урала и Алтая. А между тем многие во
просы, касающиеся их использования, правил рубок,

технологии лесозаготовок и восстановления кедра 
на вырубках, до сих »ор не решены. Действующие 
с 1954 года правила рубок в кедровниках не учиты
вают их особенностей и не соответствуют лесовод- 
ственным требованиям. Не упорядочены способы ру
бок и технология лесозаготовок. Рекомендации по 
искусственному восстановлению кедра на вырубках 
не разработаны. Отсутствие правильных рекомен
даций по рубкам и восстановлению кедра ведет
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к смене этой ценной породы на огромных площадях 
вырубок на менее ценные, а чаще всего на осину 
и березу. Все это вызывает законную тревогу ле
соводов.

Поступившие в редакцию статьи посвящены во
просам роста кедра в различных условиях среды, 
рациональному использованию богатств кедровой 
тайги, разработке новых способов рубок в кедров
никах, их возрастной структуре, проблемам есте
ственного возобновления и перспективам будущего 
кедровых лесов.

Заботой о будущем кедровников проникнута 
статья мастера лесокультур Горно-Алтайского лес
промхоза С. Колова. Качество древесины, ценные 
плоды, богатая витаминами хвоя выдвигают кедр 
на одно из первых мест среди ценных пород в со
ставе лесов Урала, Сибири и Дальнего Востока. 
Степень использования кедра все возрастает. По
этому уже сейчас очень важно сохранять его есте
ственные насаждения, а вырубки в кедровниках вос
станавливать только за счет этой ценной породы. 
Тем не менее автор сообщает, что Горно-Алтайский 
леспромхоз на вырубках в кедровниках культиви
рует сосну. Таким образом через некоторое время 
сосна полностью вытеснит кедр, естественное во
зобновление которого в условиях Горно-Алтайского 
леспромхоза проходит менее активно, чем сосны.

Автор сообщает о попытках леспромхоза высевать 
семена кедра на вырубках. Эти попытки закончились 
неудачно, так как все семена (даж е если они были 
протравлены) уничтожили грызуны. В то же время 
опыты автора по выращиванию сеянцев кедра в пи
томнике дали обнадеживающие результаты: на
1 квадратном метре участка получено до 2 тысяч 
сеянцев. Кроме того, автор предлагает использовать 
для культур дички кедра в возрасте от 5 до 15 лет. 
Только культурами кедра на вырубках можно пред
отвратить весьма нежелательную смену кедра сосноц, 
в Горно-Алтайском леспромхозе.

Летчик-наблюдатель В. Н. Казаков в своем пись
ме сообщает о недопустимом расточительстве при 
заготовках кедровых орехов в Якутской АССР. 
Неупорядоченные заготовки, браконьерство ведут к 
бесхозяйственному растранжириванию ценнейшего 
сырья — кедрового ореха, а методы браконьеров — 
заготовка шишек колотом — расстраивают кедровые 
насаждения. Несмотря на то что районный Совет 
депутатов трудящихся (Ленский район, Якутская 
АССР) ежегодно принимает решение о запрещении 
вывоза кедровых орехов за пределы района, много
численные браконьеры обогащаются в ленской тайге, 
добывая в ней огромные количества орехов и сбы
вая их по баснословным ценам на рынках. Контроля 
за выполнением решения райисполкома нет. Л ес
промхоз в зоне Ленского района устранился от за 
боты о кедровниках. Начало заготовительного сезона 
назначается работниками лесного хозяйства леспром
хоза формально, без учета климатических особенно
стей периода созревания шишек. Это приводит к то
му, что еще не созревшие шишки заготовители 
сбивают варварским путем — недопустимо тяжелыми 
колотами, которые повреждают даж е старые кедры, 
что в свою очередь расстраивает кедровые насаж 
дения. Н а высоте 3—4 метров от земли у многих 
кедров по всей окружности камбий пробивается на 
глубину 1—2 сантиметров. После этого кора 
с кедров отваливается, раны затягиваются висящими 
до земли сосульками смолы. Такие «плачущие» 
кедры, по наблюдениям автора, 1—2 года, а то и 
больше не плодоносят совсем.

Автор сообщает такж е о непорядках в системе 
сбора лесных доходов Мухтуйским сельпо (Ленский

район), которое н*е оформляет в лесничестве билеты 
на часть заготовленных сверх договоров орехов. 
Это сказывается на выполнении плана заготовки 
кедровых орехов.

Будущее кедровников во многом зависит от зна
ния биологических особенностей роста и развития 
этой породы в различных условиях среды. О резуль^ 
татах изучения роста кедра сибирского в условиях 
Западного Саяна, Горного Алтая, Прибайкалья и 
Западно-Сибирской низменности сообщают П. К. Ку
тузов и Г. И. Конев. Авторы исследовали 1236 мо
дельных деревьев кедра сибирского и пришли к 
следующим выводам.

Кедр сибирский можно отнести к медленно расту
щим породам, но он по сравнению с другими поро
дами долговечен и в течение всей жизни дает более 
или менее равномерный прирост. В наиболее благо
приятных условиях произрастания (в предгорьях 
Саян и Алтая, в южной части Западно-Сибирской 
низменности) кедр растет довольно хорошо, хотя 
хуже, чем сосна и лиственница, и значительно луч
ше, чем пихта, в аналогичных условиях произра
стания. Несмотря на сравнительно медленный рост, 
в благоприятных условиях среды диаметр кедра 
сибирского иногда достигает величины 1 — 1,5 метра.

В раннем возрасте (15—20 лет) кедр растет как 
в высоту, так и в толщину очень медленно, в не
сколько раз хуж:е, чем сосна и лиственница в том 
же возрасте и в аналогичных условиях. У кедра 
период большого роста выражен слабо, а в отдель
ных случаях даж е едва уловим. Ясно выраженного 
максимума не наблюдается не только в пределах 
нескольких десятилетий, но и одного. В таежных 
условиях относительно широкие годичные слои об
разуются, примерно, в возрасте 60—200 лет. После 
200—250 лет рост постепенно ослабевает, но не пре
кращается до конца жизни.

В пределах Западно-Сибирской низменности на 
интенсивность роста кедра заметное влияние оказы 
вают не только почвенно-грунтовые условия, но и 
географическое положение, определяющее климати
ческие условия. По мере движения к северу рост 
кедра постепенно ухудшается .Наилучшим ростом 
отличаются припоселковые кедровники в окрестно
стях Томска. Объясняется это не только почвенно
климатическими условиями, но и уходом за кедров
никами. Следует, однако, подчеркнуть, что даж е в 
этих идеальных для кедра условиях после 60-лет
него возраста рост постепенно ослабевает.

В горных условиях рост кедра подчинен верти
кальной зональности. По мере увеличения высоты 
местности над уровнем моря условия произрастания 
деревьев, как известно, ухудшаются, рост кедра по
этому замедляется. Высокогорные кедровники растут 
так же медленно, как и в условиях севера Западно- 
Сибирской низменности.

Проблеме естественного возобновления кедра си
бирского на Среднем Урале посвящена статья ин
женера лесного хозяйства Г. К. Басуева. В 1958—■ 
1959 годах автором проведено исследование есте
ственного возобновления кедра под пологом гемно- 
хвойной тайги на территории Свердловской области 
от вершин Тылейско-Конжаковско-Серебрянского 
массива до равнин Зауралья. Естественное возобнов
ление учитывалось на равномерно разбросанных по 
пробной площади (0,25 га) учетных площадках по 
4 квадратных метра; на каждой пробной площадке 
закладывалось по 25 таких учетных площадок. 
В результате были выведены наиболее распростра
ненные и важные в хозяйственном отношении типы 
кедровых лесов: кедровник сфагиово-хвощевый, кед
ровник сфагновый, кедровник черничник, кедровник
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каменистый и кедровник зеленомошник. Выявлено 
определенное размещение различных типов кедро
вых лесов в широтном направлении. Д ля горной 
части Среднего Урала характерно распространение 
на верхнем пределе леса кедровника каменистого, 
который с понижением высоты переходит в кедров
ник зеленомошник и кедровник черничник. На рав
нинах Зауралья наиболее типичными являются кед
ровник сфагново-хвощевый и кедровник сфагновый.

Процесс естественного возобновления кедра под 
пологом кедровников идет различно (табл.). Н аи
более благоприятное возобновление кедра в кедров
никах сфагново-хвощевых, сфагновых и зеленомош- 
никах, которое можно оценить как удовлетвори
тельное.

Возобновление леса под пологом кедровой 
тайги в переводе на гектар (тысяч штук)

Типы леса

Ч
ис

ло
пр

об
ны

х
пл

ощ
ад

ей

К
ед

р .А«=;Ы П
их

та

С
ос

на

Бе
ре

за

В
се

го
К сфагново-

хвощевый 19 6 ,2 3 ,5 0 ,6 0 ,2 1,2 11,7
к сфагновый 5 5 ,0 7 ,2 0,1 — 1,0 13,3
к черничныи 4 3,5 4 ,6 1,0 — 1,2 10,3
к. каменистый Ъ 4 ,2 0 ,9 0 ,5 0,1 0,1 5,8
к. зеленомош

ник . . . . 4 6 ,3 1,2 2,1 — 1,2 10,8

Подрост хвойных пород и преимущественно кедра 
поселяется на участках с развитым покровом из зе
леных мхов, особенно на валежинах. Подрост кедра, 
кроме того, встречается и в сфагнуме. Кедр пре
красно растет и развивается в окружении мха в силу 
способности давать придаточные корни. В таких 
условиях всходы и молодняк других хвойных пород 
сильно угнетены и постепенно отмирают.

Под пологом древостоя подрост кедра представлен 
различным возрастом. Наибольшее количество под
роста отмечено в первые 5 лет, где в кедровниках 
каменистых, сфагновых и зеленомошниковых при
ходится до 65 процентов всего подроста кедра. 
На группу подроста в возрасте до 10 лет падает 
от 46 процентов (кедровник черничный) до 85 про
центов (кедровник каменистый) всего подроста кед
ра. Менее многочисленна группа подроста кедра 
в возрасте с 11 до 20 лет, к которой относится от 12 
(кедровник каменистый) до 25 процентов (кедров
ник сфагново-хвощевый) подроста кедра. Ж изнеспо
собного подроста, служащего в дальнейшем основой 
пополнения насаждения, очень мало: от 5 процентов 
(кедровник зеленомошник и кедровник каменистый) 
до 24 процентов (кедровник сфагновый). Этот под
рост располагается, в основном, в окнах древостоев. 
Здесь следует отметить, что в возрастной структуре 
возобновления кедра наблюдается зависимость " от 
периодичности плодоношения. Это характерно для 
подроста кедра не старше 15 лет, когда можно сра
внительно легко определить возраст подроста кедра 
с точностью до 1 года. Отмечено, что по годам 
количество подроста располагается неравномерно. 
Более часто встречается подрост кедра в возрасте 
2, 4, 7, 11 и 16 лет, что соответствует наиболее 
урожайным годам на Среднем Урале.

Развитие кедрового подроста идет удовлетвори
тельно в менее сомкнутых древостоях (0,3—0,5); 
обильное появление кедровых всходов наблюдается

при достаточной сомкнутости древостоя (0,8—0,9). 
С увеличением возраста подрост кедра становится 
более светолюбивым.

Встречаются группы подроста, расположенные ча
ще всего на покрытых блестящими мхами и на дру
гих местах с рыхлым субстратом. Они возникают 
на месте «кладовых», сделанных кедровкой. Возоб
новление кедра от деятельности кедровки в разных 
типах кедровников (в процентах от общего количе
ства): К. сфагново-хвощевый — 19; К. сфагновый — 
21; К. черничник — 31; К. каменистый — 42; К. зе
леномошник — 50. В кедровниках сфагново-хвоще- 
вом и сфагновом эта цифра наименьшая из-за не
благоприятных условий среды. Здесь не все остав
шиеся не использованными кедровкой семена дали 
всходы. Лучше всего возобновляется кедр от дея
тельности кедровки в кедровнике зеленомошнике, 
которому кедровка отдает предпочтение при поисках 
мест для «кладовых» из-за пористости мохового по
крова, где легко прятать орехи. Она прячет в одно 
место от 10 до 22 орехов кедра.

В среднем во всех типах леса темнохвойной тайги 
процесс естественного восстановления кедра под по
логом леса автор оценивает как удовлетворительный.

Несмотря на широкое распространение в Горном 
Алтае кедровых насаждений, их возрастное строе
ние и состояние изучены недостаточно. Кандидат 
сельскохозяйственных наук В. Р. Карлин исследо
вал насаждения кедра в западной части Алтайского 
заповедника (бассейн р. Ойор) и на основе ана
лиза возраста всех срубленных деревьев на пробах 
выявил возрастную структуру кедровников этого 
района по отдельным поколениям. Кроме того, ав 
тор установил зависимость плодоношения кедра и 
повреждаемость его древесины гнилями в зависимо
сти от возрастных поколений. Методика состояла в 
определении на каждом пне возраста, диаметра 
шейки корня, периода угнетения и внутренних по
роков древесины. Кроме этого, на пробах обследо
вано состояние оставшихся после рубки тонкомер
ных деревьев и учтены неиспользованная леспром
хозом древесина и естественное возобновление на 
50 учетных площадках.

В районе работ распространена группа мшистых 
кедровников, имеющая наибольшее хозяйственное 
значение, так как здесь проводятся рубки главного 
пользования. Определение возраста всех срублен
ных деревьев на пробных площадях показало, что 
он изменяется в широких пределах от 1 года до 
380 лет у кедра, у пихты — от 1 года до 200 лет. 
Высота этих деревьев колеблется от нескольких 
сантиметров до 35 метров. В одной и той ж е сту
пени толщины, например, в ступени 28, возраст из
меняется от 81 года до 180 лет. Диаметры в разно
возрастных кедровых насаждениях изменяются от 
8 до 100 сантиметров. Максимальный возраст со
ставлял 460 лет при диаметре на высоте груди
1,5 метра.

В разновозрастных насаждениях при распределе
нии стволов кедра по ступеням толщины средние 
величины не являются характерными для всего на
саждения и их определение не имеет практического 
значения. Многие авторы утверждали, что практи
чески необходимо вести таксацию разновозрастных 
насаждений по более или менее однородным ча
стям-поколениям, что способствует правильному 
разделению запаса насаждения на отдельные сор
тименты. В этой связи разновозрастные кедровые 
насаждения В. Р. Карлин расчленил на более или 
менее однородные группы (возрастные поколения), 
выделив приспевающие (III поколение), спелые 
(II поколение), перестойные (I поколение) части
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Распределение стволов кедра по классам возраста 
и ступеням толщины

насаждения и подрост, который характеризуется 
высотою до 3,5 метра при возрасте до 60 лет.

Резкое уменьшение количества деревьев кедра 
в возрасте 260 лет и выше дает основание пола
гать, что этот возраст является началом естествен
ной спелости насаждений. В связи с этим в пере
стойную часть кедровых насаждений (I поколение) 
автор относит деревья, начиная с XIII класса воз
раста, то есть с 260 лет и старше. Остальная часть 
древостоя в пределах 61—260 лет разделена на две 
равновеликие возрастные группы: спелая в преде
лах 161—260 лет (II поколение) и приспевающая 
в возрасте 61— 160 лет (III поколение). При боль
шем диапазоне колебаний возрастов деревьев в раз
новозрастных кедровых насаждениях можно было 
бы выделить значительно больше возрастных групп 
(поколений), но в таком случае их практически 
было бы трудно различать в натуре.

Значения таксационных элементов поколений кед
ра на отдельных пробных площадях особенно не 
отличаются. Это послужило основанием для харак
теристики поколений по средним данным, выведен
ным из всех пробных площадей (с рубкой деревьев). 
Первое (перестойное) поколение в кедровых насаж 
дениях Алтайского края имеет средний возраст 
310 лет, при колебании возраста отдельных стволов 
от 261 года до 380 лет. Первое поколение по числу 
стволов составляет 18, по запасу — 46 процентов. 
Диаметры в нем варьируют от 48 до 100 сантимет
ров при среднем диаметре 79 сантиметров. Средний 
возраст II поколения, включающего стволы 161— 
260 лет, равен 202 годам. Диаметры деревьев этого 
поколения изменяются в пределах 24— 100 сантимет
ров, средний же диаметр — 58 сантиметров. Число 
стволов в этом поколении несколько больше (47), 
чем в первом поколении, по запасу оно составляет 
около 50 процентов запаса всего насаждения. Н аи
меньший средний возраст 94 года имеет молодая 
часть насаждения — третье поколение. Хотя оно по 
числу стволов составляет 29, запас ж е его всего 
лишь 8 процентов. В это поколение входят де
ревья с возрастом 61— 160 лет, средним диаметром 
на высоте груди 21 сантиметр, средней высотой
16 метров. Основной полог (I ярус) кедровых на
саждений составляют преимущественно деревья I и
II поколений,

Значительный интерес представляет плодоношение 
разновозрастных кедровников, их прирост и состоя
ние. Оказалось, что в основном плодоносят деревья 
первого возрастного поколения (622— 1150 шишек). 
Примерно в 2—3 раза меньше плодоносят деревья 
второго возрастного поколения (302—398 шишек). 
Молодая часть насаждения (III поколение) или 
вовсе не плодоносит или плодоносит очень мало 
(73 шишки). Следует отметить, что из всех семи 
календарных лет 1959 год был самым неурожайным.

Текущий годичный прирост по высоте за послед
ние 10 лет у деревьев I поколения составляет 30— 
40 сантиметров, у деревьев III поколения— 1,2—
1,8 метра.

Возрастная структура кедровых насаждений нахо
дит отражение и в состоянии отдельных деревьев. 
Для выявления степени поражения грибными заболе
ваниями кедровников автор обследовал все пни на 
пробах, заложенных на лесосеках. Деревья кедра 
большей частью поражены центральной бурой 
гнилью. У деревьев III и II поколений гниль нахо
дится в начальной стадии. В этой стадии пораж е
ния центральная часть ствола темнеет. У предста
вителей I возрастного поколения гниль характери
зуется бурой окраской и нарушенной структурой 
древесины, часто переходящей в дупло. На основе 
анализа срубленных деревьев установлено, что 
33 процента стволов кедра I поколения поражены 
гнилями и 35 процентов стволов имеют дупло. Реж е 
гниль встречается во II поколении (30). М олодая 
часть насаждения (III поколение) оказалась наибо
лее здоровой; здесь гнилями поражено всего лишь
17 процентов стволов. Распространение гнили по вы
соте у стволов I поколения достигает 15—20 метров.

Автор также уделил внимание вопросу использо
вания кедровников Алтая. В настоящее время в 
горных кедровых лесах Алтайского края применя
ются сплошнолесосечные рубки. Заготовляемая дре
весина рационально не используется. Так, например, 
на пробных площадях, заложенные автором, лес
промхоз оставил в среднем 50 кубометров древесины 
на гектар (около 20 процентов запаса), из кото
рых 10 кубометров деловой древесины и 40 — дров. 
Из деловой древесины остались неиспользованными 
стволы кедра и пихты, имеющие возраст 60— 100 лет 
и диаметр на высоте груди от 10 до 20 сантиметров, 
то есть на лесосеке брошена наиболее молодая тон
комерная часть древостоя. 50 процентов оставшихся 
после рубки тонкомерных деревьев имеют механи
ческие повреждения (обдир коры, повреждение бо
ковых побегов, облом вершин).

Подрост в возрасте от 30 до 60 лет сильно по
страдал: кедра на вырубке осталось всего лишь 
40 процентов, а пихты — около 25 процентов от 
предварительного возобновления под пологом леса. 
Еще больше пострадало предварительное возобнов
ление в возрасте от 1 года до 30 лет. В материнском 
насаждении возобновление кедра этого возраста со
ставляло 1460 экземпляров на гектар, а осталось 
всего лишь 210 экземпляров (15 процентов). Эги 
деревца также на 30—40 процентов имеют механи
ческие повреждения.

На основе проведенных исследований автор при
ходит к выводу о необходимости срочного вмеша
тельства в вопросы рационального использования 
кедровников и восстановления кедра на вырубках.

Правильное определение среднего возраста кедро
вых древостоев имеет большое значение для прак
тики. В настоящее время лесоустройство учитывает 
средний возраст преобладающей части древостоя. 
Однако из-за отсутствия сколько-нибудь широких 
исследований возрастного строения кедровых древо-
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етоев вопросы расчета среднего возраста, точности 
его исчисления, необходимого количества моделей 
и др. остаются невыясненными. Для разновозраст
ных кедровых древостоев Дальнего Востока такие 
исследования провели С. Н. Моисеенко и И. И. Кот- 
ляров (Д альН И И ЛХ ).

На основании имеющихся материалов ими произ
веден анализ различных вариантов определения 
среднего возраста, который показал, что единого 
метода здесь быть не может, так как кедровые 
древостой отличаются чрезвычайно сложным строе
нием и сложной возрастной структурой. Отчетливо 
выделяются три категории древостоев, для каждой 
из которых необходимо применить свой метод опре
деления возраста. К первой категории отнесены дре
востой в возрасте примерно до 150— 180 лет со сред
ним диаметром не более 36—40 сантиметров и невы
раженной ярусностью. В этом случае средний воз
раст следует определять в целом для всего древостоя 
кедра. Ко второй категории отнесены насаждения 
более высокого возраста, со средним диаметром 
более 40, а предельным 75—85 сантиметров. Х арактер
ным признаком этой категории является отсутствие 
в конце ряда распределения деревьев по ступеням 
толщины обособленной группы перестойных стволов. 
Определение возраста кедра здесь необходимо про
изводить отдельно для господствующего и подчи
ненного ярусов. К господствующему ярусу относится 
основная часть древостоя, слагающая верхний по
лог, к подчиненному — древостой, средняя высота 
которых составляет 2/з и менее высоты господствую
щего яруса. Третья категория выделяется, когда в 
древостое имеется группа деревьев — представите
лей самого старого поколения, отличающихся боль
шими размерами от основной части древостоя. Эти 
деревья сосредоточены в нескольких самых высоких 
ступенях толщины. При определении возраста дре
востоя эту группу деревьев из расчета следует ис
ключить. В противном случае возраст основной ча
сти древостоя окажется завышенным.

Авторы произвели расчет среднего возраста кед
ров по каждой категории, сделанный на пробных 
площадях на основании большого количества моде
лей сплошной валки. Средний возраст определен 
как средневзвешенный по числу деревьев в каждой 
ступени толщины и по сумме площадей их попереч
ных сечений.

Средневзвешенный возраст по числу деревьев во 
всех случаях меньше средневзвешенного по площади 
поперечных сечений. Эта разница тем больше, чем 
длиннее ряд распределения деревьев по толщине. 
Д ля древостоя подчиненного яруса она составит 
7—9 лет ( I II— II категория), для древостоя с ря
дом распределения, оканчивающимся на 58 сантимет
р а х ,— 13 лет (I категория), а при наличии в ряде 
распределения деревьев диаметром до 120 сантимет
ров эта разница возрастает до 116 лет (III катего
рия). В каждом конкретном случае разница зависит 
и от числа тонкомерных деревьев в насаждении и 
возрастет с увеличением количества тонкомера. Эти 
данные говорят о том, что при определении средне
взвешенного возраста по числу деревьев происходит 
занижение среднего возраста основной части древо
стоя на различные величины.

Вычисление средневзвешенного возраста по сумме 
площадей поперечных сечений для господствующего 
яруса н для всего древостоя дает во втором случае 
занижение возраста на 6— 17 лет (2—5 процентов). 
Включение в расчет возраста обособленной группы 
отмирающих деревьев завышает средний возраст 
преобладающей части древостоя на 39 лет (на 
14 процентов), то есть почти на 2 класса возраста.

В широкой лесоустроительной практике для опре
деления возраста способ сплошной валки деревьев 
применить нельзя. Необходимо брать минимальное 
число моделей, которое обеспечит заданную точ
ность. Их выбор должен осуществляться из опреде
ленных ступеней толщины. Д ля того чтобы узнать, 
в каких ступенях толщины брать модели, авторы 
рассчитали средний возраст древостоя господствую
щего яруса на 16 пробах со сплошной валкой де
ревьев. Средний возраст кедра, определенный по 
трем или четырем ступеням толщины, может под
считываться, как средневзвешенный по сумме пло
щадей поперечных сечений, как средневзвешенный 
по количеству деревьев и как среднеарифметический 
из суммы возрастов модельных деревьев, взятых 
в этих ступенях. Все способы расчета дают очень 
близкие результаты.

Авторами вычислена также точность определения 
среднего возраста, необходимое количество модель
ных деревьев и другие статистические показатели. 
С увеличением возраста древостоев среднеквадрати
ческое отклонение увеличивается с ± 1 6  до ± 4 9  лет, 
максимальное значение ± 7 5  лет. Коэффициент ва
риации увеличивается с ± 1 0  до ± 1 8  процентов, 
максимальное значение ± 2 9  процентов. Ошибка 
среднеарифметического увеличивается с ± 3  до 
± 1 2  лет. Показатель точности довольно высокий и 
не выходит за пределы 5 процентов.

На основании данных о варьировании возрастов 
сделан расчет необходимого количества моделей 
для определения среднего возраста с точностью 10 
и 5 процентов. При заданной точности 10 процен
тов нужно взять 1—3 модели, а при точности 5 про
центов — в 4 раза больше. Пря максимальных зна
чениях коэффициента вариации число моделей соот
ветственно равно 3—8 и 10—34. При определении 
возраста с заданной точностью 10 процентов в древо
стоях до 200 лет ошибка не выходит за пределы класса 
возраста, к 300 годам она повышается на 1,5 класса 
возраста. При точности 5 процентов ошибка в опре
делении возраста даж е перестойных насаждений ме
нее класса возраста. Авторы рекомендуют в древо
стоях кедра со средним возрастом менее 200 лет 
вычислять его с точностью 5 процентов, для чего 
необходимо брать не менее 5 моделей, в более ста
рых древостоях — с точностью 10 процентов при 
количестве моделей не менее 3.

Директор бывш. Курагинского лесхоза Ф. Е. Чеч- 
ко совершенно правильно ставит вопрос о том, что 
рубки в перестойных кедровниках должны прово
диться не по шаблону, а на основе правил, исходя 
из конкретных условий различных районов Сибири. 
Критикуя действующие правила рубок главного 
пользования в кедровниках, а также выступление 
в журнале «Лесное хозяйство» О. В. Волкова, воз
ражавшего против тракторной трелевки в кедров
никах \  автор заявляет, что надо найти такой меха
низированный способ лесосечных работ и вывозки 
древесины, при котором на лесосеке сохранялись 
бы молодые деревца кедра до 140-летнего возраста 
и подрост.

Автор говорит о необходимости более интенсив
ной эксплуатации спелых и перестойных кедровни
ков южной части Красноярского края, включая сю
да защитные полосы вдоль рек и зеленые зоны. 
Так, в Курагинском лесхозе из общего запаса на
саждений 80 277,6 тысячи кубометров запас древе
сины запретных зон, защитных полос и зеленых зон 
составляет 12 301,9 тысячи кубометров, а по дан
ным перечета при отводе лесосек на долю спелых

1 Журн. «Лесное хозяйство», № 2, 1960.
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и перестойных деревьев в насаждениях кедра при
ходится 92,6 процента. Все это требует безотлага
тельных мер по омоложению насаждений и рубкам 
ухода. Автор предлагает кедр назначать в рубку 
с диаметра 32 сантиметра, указывая, что деревья 
до этого размера составляют 7,4 процента общего 
запаса кедра. Возраст деревьев с диаметром до 
32 сантиметров— 140 лет. Эти кедры — основа буду
щего леса после рубки материнского полога. Учи
тывая, что естественнное возобновление на выруб
ках при существующих способах рубок главного 
пользования в кедровниках идет плохо, автор реко
мендует отводить лесосеки в кедровниках череспо- 
лосно, размерами 250X1000 метров на равнине и 
шириной не более 200 метров на склонах крутизной 
20—25°. Валку деревьев рекомендуется вести в на
правлении трелевки вершинами на волок, что сокра
щает расстояние трелевки, концентрирует порубоч
ные остатки близ волока. Это сократит непроизво
дительные переходы чокеровщика и увеличит на
грузку на трактор.

Автор подчеркивает, что в современных усло
виях в кедровниках можно сочетать интересы лес
ного хозяйства и лесоэксплуатации, для чего необ
ходима правильная организация лесосечных работ 
и проведение на вырубках мер по содействию есте
ственному возобновлению кедра. В тех случаях, 
когда на лесосеке все деревья спелые и перестой
ные, необходим ленточно-строчный посев кедровых 
семян в количестве 500 лунок на гектар, а также 
уход за посевами в течение 3—5 лет.

Мариинский лесхоз находится в Кемеровской об
ласти, близ границы с Томской областью. По дан
ным лесоустройства, из общей площади 319,4 ты
сячи гектаров кедровники здесь занимают около
4 процентов площади (6 процентов по запасу), а 
спелых и перестойных кедровников в лесхозе 
20 процентов. Эти данные лесоустройства, как сооб
щает директор лесхоза А. Я. Шипулин, не соответ
ствуют действительности, так как большая часть 
кедровых насаждений Мариинского лесхоза уже 
достигла стадии спелых, а иногда и перестойных. 
Это подтвердилось обследованием кедровников, от
веденных в рубку. Так, если, по данным лесоустрой
ства, средний возраст кедров в условиях лесхоза 
130— 150 лет, то фактически он достигает 160— 
240 лет. Кроме того, большое количество деревьев 
в насаждениях кедра повреждено, много деревьев 
с усыхающей кроной, напенной и стволовой гнилью, 
растущих в неблагоприятных почвенно-климатиче
ских условиях, явно обреченных на гибель. Таким 
образом, дальнейшее оставление на корню основных 
кедровых древостоев Таежно-Михайловского лесни
чества Мариинского лесхоза нецелесообразно. М еж
ду тем рубка кедра в возрасте моложе 200 лет за 
прещена. По мнению автора, в ближайшем буду
щем необходимо уточнить возраст и состояние кед
ровников лесхоза и произвести рубки кедра там, 
где они необходимы по состоянию.

Автор обследовал вырубки в кедровниках За- 
падно-Тяжинской дачи Закийского лесничества, где 
в 1958 году были проведены сплошные рубки. Со
хранившиеся на корню кедровые деревья или 
ослаблены и имеют на 40—50 процентов пожелтев
шую хвою, или усохли. Здоровых деревьев кедра 
от общего количества оставленных на вырубке всего
11 процентов. Эти деревья имеют диаметр 16—24 
сантиметра. До 70 процентов деревьев вываливается 
от ветров. Там, где кедр оставляли куртинами, он 
сохранился лучше (до 65 процентов). На выруб
ках 1954 года почти все оставленные деревья кедра 
вывалились от ветров или усохли. Автор приходит

к выводу о нецелесообразности оставления на корню 
отдельных семенников кедра при сплошных рубках 
и необходимости срочного омоложения кедровников 
лесхоза.

С. А. Зубов в своей статье излагает существо 
разработанной им системы реконструктивных рубок 
для кедровников Среднего Урала, внедрение кото
рой в практику, по мнению автора, позволит пред
отвратить неизбежную смену кедра менее ценными 
породами. Автор подвергает критике правила рубок 
главного пользования в кедровниках. Существуклцие 
с 1954 года «временные» правила рубок не учиты
вают ни особенностей кедровых лесов вообше, ни 
зонального их распределения, в частности. Так, 
сплошнолесосечные рубки в соответствии с этими 
правилами допускаются при крутизне склонов до 
25°, а при больших ее значениях рекомендуются 
постепенные двухприемные рубки. О жидать поло
жительных результатов от таких «рубок», очевидно, 
невозможно из-за развития эрозии склонов.

Площадь кедровников Свердловской области со
ставляет 521 884 гектара, а соседней Пермской 
области — всего 3245 гектаров. Таким образом, во
сточный склон Урала фактически является запад
ным пределом сплошного распространения кедровых 
лесов, представляющих хозяйственный интерес. О б
щая площадь кедровников восточного склона и рав
нинной части Свердловской области в пределах 
Среднего Урала составляет около 117,5 тысячи гек
таров. или менее 3 процентов лесного фонда области 
в этом районе. Все кедровники этого района интен
сивно эксплуатируются на орех. При таком незна
чительном распространении и высокой интенсивности 
использования сохранение и приумножение площа
дей кедровых лесов — главная задача лесоводов. 
Эксплуатация же на древесину должна носить вто
ростепенный, подчиненный характер.

По степени использования кедровые леса Урала 
разделяются на две категории — орехопромысловые 
и леса эксплуатационной зоны. В связи с тем, что 
площадь кедровых лесов, включенных в орехопро
мысловую зону в Свердловской области, достигает 
400 тысяч гектаров, рубки в них должны быть на
правлены на увеличение орехопроизводнтельности. 
И лишь для прочих наиболее удаленных, мало
освоенных кедровников равнинного Зауралья могут 
быть применены рекомендованные для кедровников 
других районов узколесосечные рубки при ширине 
лесосек не более 100 метров с обязательным исполь
зованием древесины кедра по целевому назначению. 
Очевидно, для кедровников равнинного Зауралья и 
приуроченных к осевой горной части и склонам гор 
рубки нужно дифференцировать в зависимости от 
типов леса. ,

В течение трех лет (1958— 1960) исследованиями 
кафедры лесоводства Уральского лесотехнического 
института охвачены кедровники Среднего Урала, от
носящиеся к различным лесорастительным условиям 
общей площадью свыше 70 тысяч гектаров. Для 
равнинного Зауралья (в пределах Свердловской об
ласти) автором установлены следующие типы кедро
вых лесов: сфагново-травяной, осоково-сфагновый и 
кисличник III бонитета; сфагново-хвощевый и кед
ровник зеленомощник IV бонитета; кедровник сфаг
новый V бонитета.

Помимо числа возрастных поколений при прове
дении рубок необходимо учитывать характер плодо
ношения кедровников и направление возобновитель
ных смен. Кедр в условиях осевой горной части 
Среднего Урала и равнинного Зауралья дает уро
жаи, представляющие хозяйственный интерес через
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3—4 года. Повышения обилия плодоношения и лик
видации его периодичности в спелых кедровниках 
можно добиться путем удаления сопутствующих по
род в 2—4 приема на протяжении 1—2 классов воз
раста. Насколько эффективны такие изреживания, 
показывают широко распространенные на Урале и 
в Западной Сибири кедровые рощи и сады. Так, 
кедровая роща в г. Нижняя Салда была создана 
путем такого разреживания около 100 лет назад. 
Роща отличается высоким и стабильным плодоно
шением. Наиболее продуктивные деревья дают по 
2—3 тысячи шишек, тогда как лучшие деревья в 
естественных насаждениях редко приносят до 200— 
250 шишек. В роще не бывает неурожайных лет. 
Так, в неурожайном 1959 году было собрано более
5 тонн ореха (в роще 587 деревьев в возрасте от 
100 до 350 лет). Деревья здесь плодоносят не только 

в верхней, но и в средней, а нередко и в нижней 
частях крон. Осветление деревьев, таким образом, 
вызвало смещение генеративных ярусов в желатель
ном для человека направлении.

Созданные в 1936 году путем переноски дичков 
из леса культуры кедра возле села Махнево Сверд
ловской области стали плодоносить в возрасте 
16— 18 лет. Своеобразным стимулятором такого ран

него плодоношения явилось опять-таки разреженное 
положение отдельных деревьев. Обильно плодоносят 
и остальные разреженные кедровники.

К сожалению, в последние годы все мероприятия 
в естественных кедровниках ограничивались прове
дением сплошнолесосечных рубок. Все равнинные 
кедровники Среднего Урала отличаются хорошим 
возобновлением под пологом материнских древостоев 
и имеют от 6 до 17 тысяч экземпляров всходов 
и подроста на гектаре. Из них на долю кедра при
ходится от 42 до 68 процентов. Лучшими по возоб
новлению следует считать все мшистые кедровники. 
В них число всходов и подроста кедра достигает 
нередко 10 тысяч экземпляров на гектар.

Отличительной особенностью предлагаемых авто
ром реконструктивных рубок является то, что раз
личные этапы их проводятся на протяжении всей 
жизни древостоя. Реконструкция молодняка начи
нается >с вступлением большей части подроста кедра 
во II класс возраста. Первые этапы рубок в моло
дых насаждениях можно вести, как обычные рубки 
ухода. Однако при этом следует учитывать, что 
подрост кедра, как и всякой теневыносливой по
роды, болезненно переносит резкое осветление. П о
этому снижение степени сомкнутости молодняков

более чем на 0,2 за один прием не может быть ре
комендовано.

При вступлении кедра в стадию плодоношения 
рубки должны быть направлены на повышение оби
лия его и ликвидацию периодичности. При этом 
в рубку должны назначаться деревья с таким рас
четом, чтобы на гектаре поддерживалось постоянное 
число деревьев — 200—300 штук. При проведении ру
бок в спелых и перестойных кедровниках на первых 
порах следует оставлять часть сопутствующих пород, 
заменяемых впоследствии молодым кедром.

В рубку в первую очередь назначаются деревья, 
мешающие развитию наиболее перспективных в пло
доношении деревьев кедра и его подроста. Во всех 
случаях в плодоносящих кедровниках можно сни
ж ать полноту древостоя не более чем на 0,2 за 
один прием. В итоге полнота насаждений не должна 
снижаться ниже 0,5, так как большее разреживание 
приведет к резкому снижению валового сбора кед
ровых «орехов» вследствие малого числа экземпля
ров кедра. Период между отдельными приемами — 
6—8 лет. Таким образом, подрост, появившийся после 
проведения I приема рубки через 3 приема достиг
нет того возраста, когда ему нужно больше света 
и простора для развития корневой системы.

Особое место занимают кедровники верхних и 
средних частей склонов, находящиеся в верховьях 
рек и отличающиеся иногда довольно высоким уча
стием кедра в сложении древостоев (до 90 процен
тов). В этих условиях главным является постоянное 
поддержание водоохранной и почвозащитной роли 
леса. Поэтому даж е с учетом вертикальной сомкну
тости снижение полноты ниже 0,6—0,7 нежелательно. 
При проведении рубок здесь особое внимание должно 
уделяться младшим возрастным поколениям и под
росту кедра, как правило, немногочисленному в гор
ных условиях. Отличительной особенностью рубок на 
горных склонах, независимо от их крутизны, должно 
быть равномерное изреживание древостоев, и лишь 
в порядке исключения (в условиях ограниченного 
сбыта древесины) на пологих и покатых склонах 
(2— 15°) могут допускаться узколесосечные рубки 
при ширине лесосек не более 50 метров с располо
жением длинной стороны поперек склона.

Предлагаемая система рубок имеет ряд преиму
ществ, которые перечисляются автором. Основными 
из них являются: наилучшее использование при
роды леса, его способности к самовозобновлению 
и самостоятельному развитию, а также стимулиро
вание резкого увеличения плодоношения и ликви
дация его периодичности.

0 ВОЗРАСТАХ СПЕЛОСТИ КЕДРОВНИКОВ 
В ОРЕХОПРОМЫСЛОВЫХ ЗОНАХ

В. Ф. Лебков, Институт леса и древесины 
С О  АН СССР

Одним из важных вопросов организации 
хозяйства в кедровых насаждениях орехо
промысловых зон является установление 
возраста лесовосстановительных рубок. 
Однако, несмотря на то что обследование 
орехопромысловых зон в 1959— 1961 годах 
проведено на значительной площади, лесо

устройство до сих пор не располагает объек
тивными, достаточно обоснованными мето
дами определения возрастов спелости кед
ровников и на их основе — возрастов лесо
восстановительных рубок для этой катего
рии лесов. В большинстве орехопромысло
вых зон, относящихся к разным лесорасти
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тельным районам, установлен одинаковый 
возраст рубок — 241—260 (280) лет. Основа
нием для этого послужило верное в принци
пе соображение: возраст рубок устанавли
вается с расчетом максимального использо
вания сырьевых ресурсов кедровников , преж 
де всего — ореха и древесины. Л. И. Кре- 
стьяшин 1 рекомендует некоторые конкрет
ные придержки — рубка не должна начи
наться ранее возраста, в котором урожай 
орехов падает до величины экономически 
нерентабельного их сбора. В то же время 
нельзя допускать значительного отпада кед
ровой древесины; для характеристики отпа
да древесины им использованы данные о 
снижении с возрастом процента выхода де
ловой древесины кедра в связи с увеличе
нием фаутности древостоев. В. М. Зубраев 
(1961) такж е связывает наступление возра
ста спелости кедровников с определенной 
величиной урожайности древостоя. С общи
ми исходными принципами обоснования воз
раста рубок (приближение их к возрасту, в 
котором достигается максимальное исполь
зование сырьевых ресурсов) можно согла
ситься. Упомянутые ж е конкретные реко
мендации, направленные к осуществлению 
этого принципа, вызывают серьезные воз
ражения.

Выдерживать древостой на корню в целях 
полнейшего использования его орехопроиз
водительной способности до достижения им 
какой-то величины годичной урожайности — 
безразлично какой, максимальной, мини
мальной или какой-то третьей, равносильно 
по сути дела расчету возраста спелости н а
саждения по плодоношению, по величине 
текущего прироста ореха. Годичный урожай 
ореха представляет собой не что иное, как 
текущий прирост валовой массы урожая 
ореха, полученной за вссь прошлый период 
жизни древостоя. Прирост урожая ореха 
отличается от прироста древесины. Он не 
консервируется, как древесина, а изымает
ся в тот же год. Наблюдаются резкие коле
бания его величины, в отдельные годы и 
начальный период жизни урожай равен ну
лю. Однако все это не изменяет сходства 
древесины и ореха в главном, имеющем зн а
чение для расчетов возрастов спелости — 
годичная величина урожая ореха и приро
ста древесины является их текущим приро
стом, сумма же годичных величин урожаев 
и прироста древесины за весь период жизни 
составляет общую производительность дре
востоя.

Это сходство дает возможность использо-

1 «Лесное х о з я у с т .* э » № 1, 1962.

вать для определения возраста спелости на
саждения по плодоношению те же методы, 
которые используются в настоящее время 
для расчетов спелостей по древесине — ко
личественной или технической. Основой этих 
общепризнанных методов является опреде
ление возраста спелости по максимальной 
величине среднего прироста всей древесины 
(количественная спелость) или ведущих 
сортиментов, группы сортиментов (техниче
ская спелость).

Под возрастом спелости насаждения по 
плодоношению следует понимать возраст, в 
котором средний прирост валовой массы 
урожая ореха за весь период сбора ореха 
достигает наивысшей величины. Получение 
максимального количества ореха с единицы 
площади в среднем в год за весь период 
лесовыращивания, а не выдерживание кед
ровников на корню до момента затухания 
их плодоношения обеспечивает максималь
ное прижизненное использование орехопро
изводительной способности кедровников. 
Это отвечает интересам и охотничьего хо
зяйства, и сбора ореха в кедровниках.

Точно так же о потерях древесины нельзя 
судить по снижению процента выхода дело
вой древесины, по фаутности. Объективным 
мерилом использования производительной 
способности древостоя (по продуцированию 
древесной массы) является величина сред
него прироста ведущих сортиментов. П ро
цент выхода деловой древесины, взятый сам 
по себе, не дает возможности судить о сте
пени использования производительности 
древостоев при том или ином возрасте лесо
восстановительных рубок.

Возрасты лесовосстановительных рубок в 
орехопромысловых зонах должны устанав
ливаться с учетом ряда факторов и в пер
вую очередь — возрастов спелости древо
стоев по плодоношению и технической спе
лости (с расчетом на выращивание веду
щих сортиментов). Потери и выгоды при 
различных сочетаниях возрастов техниче
ской спелости и по плодоношению целесо
образно оценивать с помощью объективного 
показателя, выраженного в процентах от
ношения среднего прироста ореха (при уче
те плодоношения) или ведущих сортиментов 
(при учете ресурсов древесины) в данном 
возрасте к максимальному значению сред
него прироста, которое свойственно возрасту 
спелости. Следует определять возраст свое
го рода «комплексной» спелости кедровни
ков, в котором задачи максимального полу
чения ореха и древесины решаются наибо
лее успешно. Поскольку основной целью
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хозяйства в орехопромысловых зонах яв 
ляется использование в первую очередь ре
сурсов ореха, при резком расхождении воз
растов спелости по плодоношению и техни
ческой спелости следует ориентироваться на 
минимальные потери ореха и несколько 
большие — древесины, то есть на прибли
жение возраста «комплексной» спелости к 
возрасту спелости по плодоношению.

Мы попытались на основе изложенных 
принципов установить оптимальные возра
сты спелости кедровников орехопромысло
вых зон различных лесорастительных райо
нов Восточной Сибири. Д ля расчетов взяты 
материалы по Жигаловскому лесхозу И р 
кутской области (Средне-Сибирское плоско
горье), Слюдянскому, Черемховскому и 
Зиминскому лесхозам Иркутской области 
(Восточный Саян), Майскому лесхозу К рас
ноярского края (Восточный Саян) и Крас- 
но-Чикойскому лесхозу Читинской области 
(Забайкалье).  Преобладают во всех этих 
объектах кедровники зеленомошной группы 
типов леса (черничные и брусничные), 
III-—IV классов бонитета, одновозрастные и 
условно одновозрастные. Динамика уро
жайности кедровников с возрастом изучена

и охарактеризована А. И. Ирошниковым 
(Средне-Сибирское плоскогорье и Восточ
ный Саян), Л. И. Крестьяшиным (Восточ
ный Саян) и А. М. Кожевниковым (З аб ай 
калье) .

При определении возраста спелости по 
плодоношению рекомендуется следующий 
порядок расчетов.

Прежде всего устанавливается динамика 
средних урожаев кедровых древостоев ти
пичного для данного объекта естественного 
ряда развития. Д л я  этой цели используют
ся результаты определения урож ая ореха 
на закладываемых при обследовании кед
ровников пробных площадях по разработан
ной и утвержденной В/О «Леспроект» мето
дике. При этом особое внимание должно 
обращаться на изучение плодоношения н а 
саждений в возрасте 250— 350 лет, чтобы 
правильно определить динамику падения 
урожайности с возрастом. При подборе 
естественного ряда следует учитывать так 
же изменение с возрастом со став а ' н асаж 
дений. В возрасте 100— 120 лет доля уча
стия кедра, как правило, составляет 3—5 
единиц, а к 200—250 годам в том же д ре
востое— 8— 10 единиц.

Т а б л и ц а  1
Изменение с возрастом ср едн его  прироста валового урож ая орехов кедра в различных 

лесорастительны х районах Восточной Сибири (урож ай в кг на 1 га)

Район, категория 
кедровников

Рассчитываемые
величины

Возраст (лет)

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

Средне-Сибирское плоско Средний уро 56 78 102 112 115 114 110 105 98 89 80 70 59
горье;  смешанные кедровни ж ай  ореха
ки, с постепенным увеличе Величина вало — 390 1560 2040 2240 2300 2280 2200 2100 1960 1780 1600 1400 1180
нием доли кедра от 5 до 9 вого урожая за
единиц,  с полнотой 0,7—0,8 20 лет

Валовой уро — 390 1950 3990 6230 8530 10810 13010 15110 17070 18850 20150 21850 23030
жай за период
орехосбора

Средний при — 3,3 13,9 24,9 34,6 42,7 49,2 54,2 58,1 61,0 62,9 63,9 64,3 64,0
рост урож ая  оре
хов за весь пе
риод

Восточный Саян, Иркут Средний ур о  — 115 128 130 128 122 115 105 95 85 72 58 42 28
ская область ,  кедровники с жай ореха
участием кедра 8—10 единиц, Средний при — 19,4 34,9 46,7 55,9 62,5 67,3 70,5 72,3 73,2 73,1 72,2 70,4 68,1
с полнотой 0,7—0,8 рост урожая оре

хов
Восточный Саян, Красно Средний уро 64 81 96 106 113 117 118 116 109 99 84 61 не опре

ярский край, смешанные ж ай  ореха делялся
кедровники с возрастанием Средний при 14,9 23,9 35,9 44,6 52,3 58,8 64,2 68,4 71,6 73,5 74,3 73,4 не опре
доли кедра от 5 до 9 единиц рост ур о ж а я  о р е  делялся
с полнотой 0,6— 0,7 хов

Забайкалье;  кедровники с Средний уро 68 95 142 166 172 162 136 104 75 54 не опре де-
участием кедра 8—10 единиц, жай ореха лялся
с полнотой 0,7—0,8 Средний при 6,8 21,5 38,7 54,7 67,6 77,1 82,5 84,3 83,5 81,5 не опреде

рост урожая оре лялся
хов

П р и м е ч а н и я :  1. Выделен возраст максимального  среднего прироста урож ая  орехов.
1. Минимальная величина урож ая,  при которой рентабелен сбор ореха, принята: по первому и третьем у объектам
(С редне-Сибирское  плоскогорье и Восточный Саян, Красноярский край) -  50 кг, по второму (Восточный Саян, И ркут-
ская  область) — 40 кг, по четвертому (Забайкалье) -  60 кг на 1 га.
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Д алее  определяется величина урожая оре
ха на 1 гектаре, при которой его сбор в 
условиях устраиваемого объекта становится 
экономически нерентабельным, и возраст, 
которому эта величина соответствует.

Затем для каждого 20-летнего периода 
последовательно вычисляются: 

масса урож ая ореха для каждого класса 
возраста путем умножения среднегодовой 
в этом классе величины урожая на число 
лет в классе (текущий периодический при
рост массы о р ех а ) ;

валовая масса урожая, которая получает
ся за весь период орехосбора к концу к а ж 
дого класса возраста, подсчитываемая пу
тем суммирования нарастающим итогом 
урож ая с возраста начала орехосбора;

средний прирост валовой массы урожая 
ореха на конец каждого класса возраста, 
определяемый путем деления валовой мас
сы урож ая за весь прошлый период на воз
раст древостоя.

Возраст, в котором средний прирост ва
ловой массы урожая наивысший, и является 
возрастом спелости кедровников по плодо
ношению. Расчеты возраста спелости кед
ровников по плодоношению (табл. 1) пока
зали, что максимальный урожай ореха на
блюдается в возрасте 160—220 лет. Н аи
больший же средний прирост валового уро
ж а я  ореха приходится на возрасты от 240 
до 340 лет. Раньше других спелость насту
пает в кедровниках Забайкалья , позже все
г о — в насаждениях Средне-Сибирского 
плоскогорья, наименее производительных, 
произрастающих в суровых климатических

И зменение с возрастом величины средн его  г 
условно одновозрастны х кедровниках 

(кубометров в г

условиях. Кедровники Восточного Саяиа 
занимают промежуточное положение. Ха
рактерно, что такие же возрасты получа
ются и при расчетах спелости с использо
ванием данных об урожайности по другим 
естественным рядам, в частности, урож ай
ности чистых высокополнотных (0,9— 1,0) 
кедровников.

Итоги расчетов возраста технической спе
лости с учетом выращивания крупной и 
средней (19 и более сантиметров в верхнем 
отрубе) древесины приводятся в таблице 2. 
Кедровники зеленомошники Восточного 
Саяиа и Забайкалья  по производительности 
(средний бонитет около III,  5) и особенно
стям роста близки между собой. Д ля них 
дан совместный расчет. Кедровники Сред- 
не-Сибирского плоскогорья существенно от
личаются от кедровников других районов по 
многим таксационным показателям. В осно
ву расчетов положены данные по 40 проб
ным площадям, заложенным нами и лесо
устройством в Ж игаловском и Манском лес
хозах, а также в ряде лесхозов Читинской 
области в 1959— 1960 годах.

Техническая спелость по крупной древе
сине наступает в 220—280 лет, по крупной 
и средней (19 и более сантиметров) совмест
н о — в 180—220 лет. Разница между возра
стом технической спелости и спелости тех 
же кедровников по плодоношению весьма 
существенна и колеблется по отдельным 
районам от 20 до 80 лет при расчетах на 
крупную и от 60 до 120 лет — на среднюю 
и крупную совместно деловую древесину.

Соотношения потерь ореха и древесины

Т а б л и ц а  2
рироста деловой древесины  кедра в полных 
зеленомош никах IV класса бонитета  
|д на 1 г е к т а р )1

Категории крупности деловой древесины, 
см в верхнем отрубе

Возраст (лет)

140 160 180 200 220 240 260 280 300

Средне-Сибирское плоскогорье (смешанные кедровники)

25 и более ........................................................ не определялся 0,47 0,52 0,55 0,56 0,57 0,57
19 и более ........................................................ 0,65 0,74 0,81 0,86 0,87 0,86 0,84 0 ,82 0,79

Восточный Саян и Забайкалье (чистые <едровники)

25 и более ........................................................ 0 ,84 1,08 1,26 1,31 1,32 1,28 1,23 не определялся
19 и более ....................................................... 1,72 1,83 1,88 1,82 1,75 1,67 1,58 не определялся

' Выделен возраст максимального среднего прироста деловой древесины данной категории
крупности.
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Т а б л и ц а  3
И зменение с возрастом средн его  прироста ореха и деловой древесины  в пром еж утке  

м е ж д у  возрастами технической спелости и спелости по плодоношению  
(в процентах от максимального зн ач ен и я )1

Средне-Сибирское
плоскогорье

Восточный Саян
Забайкалье

Иркутская область Красноярский край

Воз деловая древесина деловая древе- деловая древе- деловая древе
раст (см) сина ( с м )5 сина (см) сина (см)

орех орех орех орех
25 и вы 19 и вы 25 и вы 19 и 25 и вы 19 и 25 и 19 и

ше ше ше выше ше выше выше выше

180 76 95 ю э 70 95 100 80 95 100
200 — — — 85 99 97 79 99 97 92 99 97
220 77 91 100 92 100 93 86 100 93 98 100 93
240 84 96 99 96 97 89 92 97 89 100 97 89
260 90 98 97 99 93 84 96 93 84 _ _
280 95 100 94 100 не определялся 99 не определялся --- --- _
300 98 99 91 — — — 100 не определялся - --- —
320 99 не определялся — — — — — — --- --- —
340 100 не определялся —

1 Выделены возрасты, в которых соотношение потерь ореха и древесины наиболе е благоприят-
но для хозяйства.

2 В озрасты технической спелости для данного района требуют уточнения.

(табл. 3) дают основания рекомендовать в 
качестве оптимальных возрастов «комплек
сной» спелости по Забайкалью  — XII класс 
(или VI при 40-летних классах возраста), 
по Восточному Саяну — XIII  класс (VII 
40-летний) и районам Средне-Сибирского 
плоскогорья XV класс (VIII  40-летний). 
В этом случае орехопроизводительная спо
собность древостоя используется на 96— 100 
процентов, потери крупной древесины не 
будут превышать 3—7 процентов, а средней 
и крупной вместе — 9— 16 процентов. Не 
следует считать спелыми насаждения более 
старшего возраста, так как возможный вы
игрыш в 2—3 процента на среднем приро
сте ореха вряд ли компенсирует нарастаю
щие более быстрыми темпами потери дре
весины в количественном и качественном 
отношениях.

Возрасты лесовосстановительных рубок 
по отдельным орехопромысловым зонам 
принимаются с учетом многих факторов: 
направления хозяйства, степени освоенности 
массивов, преобладания типов леса с боль
шей или меньшей орехопроизводительной 
способностью и различной динамикой уро
жайности, потребности народного хозяйства 
в древесине, состояния кедровников, распре
деления по классам возраста и других. 
Однако во всех случаях основой при окон
чательном установлении возраста лесовос
становительных рубок должны являться 
данные о спелостях кедровников. Произве
денные нами расчеты дают возможность 
заменить общие рассуждения о спелости 
конкретными ее показателями и тем самым 
в значительной мере обосновать возрасты 
лесовосстановительных рубок в устраивае
мых объектах.
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Л е с н ы е  к у л ь т у р ы  и i /h u h t h o e  л е г ю р /и в е л е н м е!

ОТБОР ПЛЮСОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ЕЛИ 
ИХ РАЗМНОЖЕНИЕ

Успешному выращиванию высокопродук
тивных еловых насаждений должно способ
ствовать использование высококачественно
го семенного материала, получаемого со 
специально созданных семенных плантаций. 
При этом особо важная роль принадлежит 
плантациям, выращенным из семян и черен
ков от высококачественных плюсовых де
ревьев, обладающих высокой продуктив
ностью.

По действующей в настоящее время клас
сификации все деревья в насаждении при
нято подразделять на минусовые, нормаль
ные и плюсовые. Д ля  вегетативного р аз
множения при закладке лесосеменных план
таций следует использовать только плюсо
вые деревья, к которым относятся деревья 
выше средних по силе роста и качеству 
ствола, устойчивые к болезням и нормаль
но плодоносящие. В свою очередь из числа 
плюсовых деревьев необходимо выделять 
отдельные деревья, исключительно ценные 
по своим показателям роста и качеству, 
лучшие в хозяйственно-биологическом от
ношении, условно названные нами «плюсо
вые деревья первой категории». Они д о лж 
ны использоваться в лесной селекции как 
маточники высшей ценности.

В последнее время предложено несколь
ко способов отбора плюсовых деревьев, но 
все они основаны или на трудоемком про
цессе перечислительной таксации или на 
сравнении с соседними деревьями той же 
породы и возраста (без учета микроусло
вий) и в ряде случаев не свободны от оши
бок субъективной оценки. Д ля  успешного 
выделения плюсовых деревьев прежде все
го необходимо иметь конкретные показа
тели высоты и диаметра (в связи с возра
стом данной породы).

Как показала практика, первичный мас
совый отбор плюсовых деревьев в условиях 
Северо-Запада СССР удобнее производить 
с помошью таблиц придержек, определяю
щих минимально допустимые размеры вы
сот и диаметров, обладая которыми, то или

И ВЕГЕТАТИВНОЕ
Д. Я. ГИРГИДОЕ, В. И. д о лго ли ко в

(ЛенНИИЛХ)

иное дерево (при наличии других ценных 
хозяйственно-биологических признаков) мо
жет быть отнесено к плюсовым. В связи с 
этим ЛенН И И ЛХ , на основе местных т аб 
лиц хода роста и законов единства в строе
нии насаждений, составил таблицы, опреде
ляющие размеры высот и диаметров как 
для обычных плюсовых деревьев ели, так 
и для плюсовых деревьев 1 категории 
(табл. 1).

В основу расчетов были положены таб 
лица хода роста для Ленинградской обла
сти (составленная Варгас-де-Бедемаром) и 
имеющаяся закономерность в строении на
саждений, согласно которой д и а м е т р  
с а м о г о  т о л с т о г о  д е р е в а  в н о р 
м а л ь н о м  н а с а ж д е н и и  в 1,7 р а з а

Т а б л и ц а  1
Размеры высот и диаметров, допустим ы е при 
отборе плюсовых деревьев ели в насаж дениях  

Ленинградской области

Возраст
дерева

Обычные плюсовые 
деревья

Плюсовые деревья 
1 категории

высота
(м)

диам етр  
(на высо
те груди*

! С В !

мини
мальная
высота

(м)

минимальный 
диаметр 

(на высоте 
груди см)

20 7 —  8 8— 11 8 11
30 10— 12 11— 16 12 16
40 14— 16 15— 22 16 22
50 18— 20 19— 28 20 28
60 2 0 — 23 2 3 — 32 23 32
70 23 — 26 2 6 — 39 26 39
80 25 — 29 3 0 — 45 2 9 45
90 2 7 — 31 33 — 49 31 49

100 2 9 — 3 3 3.5— 52 33 52
110 3 0 — 34 36— 54 34 54
120 3 1 — 36 38 — 56 3 6 56
130 3 2 — 37 3 9 — 58 37 58
140 33 — 38 4 0 — 60 38 60

б о л ь ш е  с р е д н е г о  д и а м е т р а ,  а в ы 
с о т а  с а м о г о  в ы с о к о г о  с о с т а в 
л я е т  1,2 в ы с о т ы  с р е д н е г о  д е р е в а .  
Следовательно, верхним пределом показа
телей роста обычных плюсовых деревьев в
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Рис. 1. Э л и т н а я  е л ь  в кв. 54 Д руж носельского  
лесничест ва С иверского л е с х о за  (высота — 

37 м , д и а м ет р  —  62 см. возраст — 100 лет ).

нормальном насаждении может служить 
высота среднего дерева, умноженная на
1,2, и его диаметр, умноженный на 1,7. 
С другой стороны, отбираемые обычные 
плюсовые деревья должны иметь высоту не 
менее чем на 5 и диаметр не менее чем на 
15 процентов больше среднего дерева нор
мального насаждения.

Плюсовые деревья ! категории, как ре
кордно лучшие по показателям роста, 
должны выходить за рамки построения нор
мального древостоя, то есть быть выше и 
толще самого высокого и толстого дерева 
нормального насаждения высшего в дан
ной местности бонитета и обладать целым 
рядом других ценных, передаваемых по 
наследству, хозяйственно-биологических 
признаков, под которыми, прежде всего,

разумеются: п р я м о й ,  п о л н о д р е в е с 
н ы й  с т в о л ,  о т с у т с т в и е  п о р о к о в ,  
у с т о й ч и в о с т ь  к б о л е з н я м ,  н о р 
м а л ь н о е  п л о д о н о ш е н и е .

Подобным лее образом, на основе мест
ных таблиц хода роста, могут быть состав
лены таблицы придержек по отбору плюсо
вых деревьев и для других районов страны. 
Отбор плюсовых деревьев следует произво
дить в несколько этапов. При первичном 
отборе, в котором должны принимать уча
стие все работники, связанные с нахож де
нием в лесу, определяется высота, диаметр, 
возраст и местонахождение дерева с при
вязкой к существующей квартальной сети 
или постоянным ориентирам. После этого на 
отобранные деревья лесная охрана наносит 
масляной краской порядковые н о м ер а .Д ан 
ные первичного отбора в виде ведомостей 
концентрируются в лесничествах или лесо- 
хозяйстйенных отделах леспромхозов. На 
втором этапе, проводимом силами ИТР 
лесхозов и леспромхозов, отбираются толь
ко плюсовые деревья I категории. При этом 
производится контрольный замер высоты и 
диаметр отбираемого дерева, тщательно 
определяется его возраст (по пням сосед
них деревьев, по рисунку коры, возрастным 
буравом) и дается оценка прямоствольно- 
сти, полнодревесности, плодоношения и. 
устойчивости к болезням. Тип ветвления 
плюсовых деревьев ели, в отличие -ат сосны, 
не должен играть решающую роль, так как 
коррелятивная зависимость между типом 
ветвления и продуктивностью еще недоста
точно изучена. В отличие от сосны, степень 
очищения ствола от сучьев при отборе ели 
учитывать не обязательно, так как по своей 
биологической особенности она очищается 
от сучьев крайне медленно.

Данные о деревьях, признанных плюсо
выми I категории, заносятся в специальный 
журнал. Окончательный (третий) отбор 
плюсовых деревьев может быть произведен 
после «испытания потомства», то есть после 
исследования 3—4-летних сеянцев, выра
щенных из семян отбираемого дерева. При 
этом следует исходить из того положения, 
что уже на этих сеянцах можно наблюдать 
проявление таких признаков материнского 
дерева, как быстрота роста' и тип ветвле
ния. Окончательный отбор плюсовых д е 
ревьев I категории должен проводиться 
авторитетной комиссией в составе высоко
квалифицированных специалистов, зн ако
мых с селекционным отбором в лесоводст
ве. Комиссия выносит решение об элитно
сти исследуемых деревьев и их потомства.
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С использованием составленных таблиц 
«придержек» при первичном отборе на тер
ритории Сиверского и Гатчинского лесхо
зов Ленинградской области было выявлено 
20 плюсовых деревьев ели I категории, з а 
служивающих дальнейшего внимания, как 
кандидаты в элитные. Примером могут 
служить показатели ели (дерево 18), выяв
ленной в кв. 54 Дружносельского лесниче
ства Сиверского лесхоза (рис. 1). В возра
сте 100 лет она имеет высоту 37 метров, 
диаметр на высоте груди 62 сантиметра и 
прямой, колонновидный ствол; заболеваний 
или повреждений насекомыми не обнару
жено, плодоношение в 1960 году было хо
рошее. Все эти признаки, присущие данно
му дереву, в условиях Ленинградской обла
сти позволяют отнести его к плюсовым 
деревьям I категории. Все выявленные плю
совые деревья взяты под контроль и слу
жат маточниками для получения ценных 
семян и черенков при создании семенных 
плантаций.

Важная роль сортового семеноводства в 
деле повышения продуктивности лесов не
однократно подчеркивалась отечественны
ми и зарубежными лесоводами, но для по
лучения достаточного количества высокока
чественных семян необходимо создавать 
семенные плантации, начинающие плодоно
сить в предельно короткий срок. Достиг
нуть этого можно в е г е т а т и в н ы м  р а з 
м н о ж е н и е м :  путем прививок черенков, 
заготовленных с плюсовых плодоносящих 
деревьев, на хорошо развитый подвой в воз
расте 4—5 лет. Высокопроизводительное 
потомство можно ожидать прежде всего 
тогда, когда подвоем служат сеянцы или 
саженцы, выращенные из семян, собранных 
также с плюсовых деревьев.

В течение последних пяти лет 
Л енНИИЛХ ом проверен на практике це
лый ряд способов прививок хвойных пород. 
Простым и эффективным оказался способ 
прививки «вприклад сердцевиной на кам 
бий», предложенный в 1959 году Е. П. Про- 
казиным (В Н И И Л М ). Он позволяет пере
нести прививки из лабораторных в произ
водственные условия. Н аряду с этим 
Л енН И И ЛХ разработал новый способ при
вивки хвойных пород « в п р и к л а д  к а м 
б и е м  н а  к а м б и й » ,  еще более эффек
тивный, чем предыдущий, так как он во 
много раз увеличивает площадь соприкос
новения камбиальных слоев привоя и под
воя, что является залогом высокой прижи
ваемости (92— 100%). Кроме того, этот 
способ прививки предусматривает мини

2  .UcnOfi хозяйство М 12

мальное поранение прививаемого черенка,
что ведет к снижению числа отмерших кле
ток в плоскости срастания подвоя и при
воя, значительно ускоряет процесс восста
новления проводящих тканей, дает возмож 
ность применять в производственных усло
виях более тонкие черенки и полнее исполь
зовать высокоценные деревья-маточники.

Опытные прививки ели, проведенные в 
условиях Ленинградской области за пери
од с мая по август, дали хорошие резуль
таты. Д ля  майских и июньских прививок 
привойный материал заготовлялся в марте 
и хранился в леднике. Д ля  более поздних 
прививок (в конце июля и в августе) ис
пользовались еловые ветки, заготовленные 
накануне или за 1—2 дня и хранившиеся в 
тени.

Д л я  весенне-летних и летних прививок 
ветки заготавливались длиной до 70 санти
метров и л и ш ь  п е р е д  с а м  ы м н а ч а- 
л о м  р а б о т  о т  н и х  о т д е л я л и с ь  
п о б е г и  п о с л е д н е г о  г о д а ,  годные 
для прививки. При заготовке привоя в ф ев
рале— марте следует особенно тщательно 
проверять наличие верхушечных почек, так

Рис. 2. П рививка  е л и  от 29 и ю л я  I960 года, 
об радовавш ая ш ишку ь мае 1961 гида.
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как  в верхней части кроны они часто скле
вываются или повреждаются птицами. 
Крупные, конусообразные почки, полностью 
закрытые спирально собранной хвоей, в 
большинстве случаев оказываются вегета
тивными (ростовыми) и для прививки их 
следует использовать в первую очередь. 
Привитые черенки ели, заканчивающиеся 
генеративной (цветочной) почкой, сраста
ются, но в дальнейшем или усыхают, или 
дают одну шишку, и только через год, при 
наличии хорошо развитых боковых почек, 
может образоваться необходимый нам по
бег.

Перед прививкой на привое (черенке) 
лезвием безопасной бритвы удаляется вся 
хвоя, за исключением закрывающей верху
шечную почку и прилегающие к ней боко
вые. Н а побеге последнего года у  подвоя 
так  же удаляется хвоя на протяжении 4—5 
сантиметров. Затем  на черенке привоя де
лается сердцевинный срез (длиной 2,5— 
4 см), заканчивающийся односторонним 
клином и такой же длины и ширины срез 
коры и луба на подвое, па который накла
дывается подготовленный привой. После 
тугой обвязки мягкими бумажными нитка
ми (расстояние между витками — 1 мм) 
прививка готова. При таких прививках на 
черенке срезается лишь полоска коры и 
луба, равная по длине и ширине срезу на 
подвое. В некоторых случаях, например, 
когда однолетние черенки хвойных пород 
очень тонки, срез следует делать на 2-лет
нем побеге, и, наоборот, толстые однолет
ние черенки при слаборазвитом подвое 
можно прививать на 2-летний побег.

Приживаемость прививок может быть 
успешна в течение всего вегетативного се
зона, что подтверждают данные таблицы 2. 
К прижившимся отнесены прививки, д ав 
шие хорошо сформированные побеги или 
ж е  имеющие зеленую хвою и хорошо р аз
витые боковые почки при засохшей верху
шечной. В каждой партии прививок име
лись случаи, когда черенок прочно сросся 
с подвоем, но побега не развил и сбросил 
хвою. Такие прививки считались погиб
шими.

Приживаемость весенне-летних прививок 
отчетливо выражена уже в сентябре, тогда 
как о результатах июльско-августовских 
прививок следует судить только весной сле
дующего года. Необходимо отметить, что 
слишком ранние, как и поздние, сроки при-' 
вивок приводят к снижению приживаемо
сти. Причиной является то, что камбий, как 
в начале, так  и в конце вегетационного пе

риода ослабляет свою деятельность и з а 
держивает образование каллюсной ткани, 
способствующей срастанию. Замедленное 
ж е восстановление проводящей системы 
подвоя и привоя нарушает водный баланс 
и приводит черенок к гибели.

В условиях Ленинградской области опти
мальны м сроком прививок ели следует 
считаты период с 15 мая по 15 июня и с 
15 июля по 20 августа, но в зависимости от 
погодных условий эти сроки могут быть 
смещены в ту или другую сторону. О ткло
нения от оптимальных сроков прививки не 
только снижают их приживаемость, но и 
отрицательно сказываются на их разви
тии, в некоторых случаях в первый год они 
вообще не дают прироста.

Длина и толщина однолетнего привито
го побега ели колеблется от 1 до 9 санти
метров, толщина — от 1 до 6 миллиметров. 
Величина плоскости срастания привоя и 
подвоя (в пределах 1—2 см2) не оказывает 
заметного влияния на дальнейшее развитие 
привитого побега. Черенки ели обыкновен-

Рис. 3. П ривит ой  побег е л и  в первы й год пос
л е  прививки.
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Рис. 4. П р ивит о й  побег е л и  во второй гьд 
п о сле  прививки.

ной, заканчивающиеся генеративной поч
кой (мужской или женской), при весенних 
прививках не развиваются и усыхают или 
дают на следующий год слабые побеги из 
боковых почек. Терминальная генератив
ная почка ели не закрыта хвоей и приле
гающие к ней боковые почки развиты сл а 
бее, на что следует обращать внимание 
при сортировке черенков. Июльско-авгу
стовские прививки ели весной следующего 
года могут дать  женские «цветки», из ко
торых образуется шишка (рис. 2).

Побеги прививок ели, выполненных в 
мае—июне, в первый год отличаются сла
бым ростом в высоту (в среднем 2,5 см); 
хвоя на них укороченная (длина 0,8 см, 
ширина 0,6 мм) ,  густо сидящая, бледно- 
зеленая, но к осени они все же успевают 
заложить нормально развитую верхушеч
ную почку. Прививки второй половины лета 
до полного прекращения вегетации уже 
имеют частичное срастание тканей и на 
следующий год дают хорошо развитый по
бег (высотой 3—4 см) с нормальной темно

зеленой хвоей. Однако и в том и в другом 
случае на развитие привитого побега в 
первый год отрицательно сказывается пе
ресадка черенка с материнского дерева на 
молодой подвой. Зато на второй год после 
прививки побеги отличаются буйным ро
стом, превосходя побеги первого года по 
приросту в высоту почти в пять раз, а в 
толщину — в 1,5 раза (рис. 3 и 4). О тдель
ные побеги ели во второй год после привив
ки дали прирост в высоту до 20— 22 санти
метров; для них характерна такж е равно
мерная светло-коричневая окраска коры и 
значительно увеличенные, по сравнению с 
исходными компонентами, размеры хвои 
(длина 2,3 см, ширина 1,2 мм).

При прививках ели не выявлено резкого 
нарушения гелиотропности в росте приви
того черенка в связи с различным его поло
жением в кроне материнского дерева. 
Правда, в отличие от сосны и кедра, часть 
привитых побегов ели растет сначала не 
строго вертикально, а с отклонением на 
5—30 градусов, но есть предпосылки, что 
со временем эти отклонения исчезнут. Сле
дует еще отметить, что черенки всех хвой
ных пород, привитые на слаборазвитый, 
угнетенный подвой, имеют более низкую 
приживаемость и в дальнейшем разви ва
ются слабо.

З а  растениями в первый год после при
вивки необходим тщательный уход, закл ю 
чающийся в снятии обвязки и посадки 
части подвоя на «шип». Несвоевременное 
снятие обвязки (путем перерезания витков 
ниток лезвием бритвы со стороны, противо
положной привитому черенку) и несвое
временная обрезка части подвоя, располо-

Т а б л и ц а  2
Приживаемость и ход  роста прививок ели 
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11 мая 1960 г. 50 36 72,0 2 ,5 2 ,0
17—22 мая 1961 г. 181 166 61.7 3 ,5 2 ,3
24—25 мая 1961 г. 71 54 76,0 3 ,6 3 ,3
7—9 июня 1961 г. 142 129 90,8 4,1 2 ,9
25—29 июля

1960 г ................ 284 244 86,0 3,4 2,1
25—26 августа

1960 г................. 105 79 75,2 2 ,5 1,7

2* 25
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женной выше места прививки, приводит че
ренок к гибели, несмотря на успешное ср а
стание. У майско-июльских прививок сня
тие обвязки производится через месяц по
сле их производств», а у июльско-августов
ских — весной следующего года. Посадку 
подвоя на «шип» лучше производить спу
стя две недели после снятия обвязки.

При организации работ по прививкам 
ели целесообразно составлять звено из 
3 человек: 1 прививальщик и 2 подсобных 
рабочих. В обязанности первого рабочего 
входит подготовка черенков к прививке,

второй ж е  отаптывает траву и подготавли
вает к прививке подвой, а в случае необхо
димости развешивает номера или ставит 
колья с обозначением клона. Во избежание 
явлений инцухта прививки черенков, заго 
товленных с одного дерева (клон), должны 
быть максимально удалены друг от друга.

Выявление особо ценных экземпляров 
древесных пород и их вегетативное размно
жение позволит работникам лесного хозяй
ства в кратчайшие сроки решить проблему 
получения необходимого количества семян 
с ценными наследственными свойствами,

ПРИВИВКИ КЕДРА НА СОСНЕ
н ф хрдмовд В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Биологический институт 
Сибирского отделения АН СССР)

З а  последние годы в Новосибирской об
ласти кедр при лесовосстановлении, наряду 
с сосной обыкновенной, становится одной 
из главных древесных пород. В связи с 
этим спрос на семена кедра ежегодно воз
растает, а сбор их затруднен рядом причин.

Д ля  того чтобы ежегодно иметь высоко
качественные семена кедра в достаточном 
количестве, необходимо начать создание 
специальных семенных участков этой цен
нейшей породы для Западной Сибири. Д е 
ло в том, что кедровники Новосибирской 
области — преимущественно VI—VII клас
сов возраста. Лишь в Болотнинском лесхозе 
имеется 10 гектаров молодняков кедра, от
носящихся ко 11 классу возраста. Значит, 
формирование семенных участков кедра в 
естественных молодняках путем разреж и 
вания и дальнейшего ухода за ними невоз
можно.

Наиболее приемлемый способ создания 
семенных участков различных хвойных по
род, внедряемый в настоящее время в прак
тику лесоводства, — это прививки на моло
дые подвои стадийно старых черенков, взя
тых с отобранных плюсовых или элитных 
деревьев. Семенные плантации, созданные 
прививками, дают возможность в сравни
тельно короткий срок получить низко
ствольные плодоносящие деревья с хоро
шими наследственными качествами.

В 1958— 1960 годах по инициативе Ново
сибирского управления лесного хозяйства 
и охраны леса некоторые лесхозы области

проводили опытные прививки кедра на сос
ну обыкновенную. К сожалению, лишь в 
Тогучинском и Ордынском лесхозах приж и
лось несколько десятков прививок кедра, в 
остальных же лесхозах все прививки погиб
ли. М ежду тем наш опыт, поставленный в
1961 году, показал, что прививки кедра в 
Новосибирской области могут быть вполне 
успешно применимы для создания семенных 
участков и кедросадов в данных условиях. 
Работы были проведены в Новосибирском 
лесхозе, расположенном в лесостепи, где 
естественно кедр не растет. Прививки вы
полнены в различные календарные сроки 
(с конца апреля по сентябрь) м е т о д о м  
в п р и к л а д  с е р д ц е в и н о й  н а  к а м 
б и й ,  предложенным и разработанным для 
сосны Е. П. Проказиным. Д л я  весенних 
прививок черенки заготавливали в Колы- 
ванском лесхозе (в 'конце марта),  затем 
хранили их под снегом или в подвале на 
льду. Летние прививки сделаны зелеными 
черенками, взятыми с 12-летних культур 
кедра.

В результате опытов установлено, что 
апрельские прививки приживаются плохо: 
в это время камбий подвоя еще мало акти
вен — вегетация сосны только начинается. 
Ранние майские прививки, сделанные в пер
вой половине месяца, оказались намного 
лучше апрельских: приживаемость их со
ставила 30—40 процентов. Наилучшим сро
ком прививки следует считать вторую по
ловину мая, когда подвой активно вступает
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в рост (приживаемость 61% ), тогда как 
летние  (июньские и июльские) прививки 
полностью погибли, августовские же ушли 
в зимовку совершенно неподготовленны
ми — стебель их не одревеснел, почки не 
сформированы.

Остановимся несколько подробнее на опи
сании весенних прививок спящими черенка
ми и па некоторых особенностях их роста 
и развития в первый год жизни, а также 
на мерах ухода за ними. Подвоями для 
прививок служили 5—7-летние сосенки, вы
сотой 80—90 сантиметров. Средняя длина 
прививаемых черенков составляла 9 санти
метров (от 5 до 12 см), а средний диа
м е т р — 0,8 сантиметра (от 0,5 до 1,1 см). 
Черенок по толщине подбирали в зависимо
сти от диаметра подвоя. При подготовке 
черенков к прививке у одних удаляли поч
ти всю хвою; у других оставляли 10— 15 
пучков; у третьих оставшиеся хвоинки об
резали наполовину ножницами. Выясни
лось, что для кедра, имеющего в сравнении 
с сосной хвою примерно в 2 раза длиннее, 
очень важно на прививаемом черенке остав
лять небольшое число хвоинок и срез на 
стебле начинать делать сразу под хвоей. 
Сохранение большого числа хвоинок и 
длинной повисшей вершинки стебля, сильно 
испаряющих влагу из еще не прижившего
ся или слабо прижившегося черенка, ведет 
к быстрому его засыханию и гибели. По
этому на прививаемом черенке необходимо 
оставлять всего лишь 15—20 хвоинок, то 
есть 3—5 пучков. Через 20—25 дней после 
прививки обвязку удаляли путем перереза
ния ниток с противоположной стороны че
ренка (но не разматыванием ниток, что 
часто практикуется в лесхозах, делающих 
опытные прививки). Точных сроков, когда 
надо начинать перерезку стягивающих ни
тей на прививках, дать нельзя. У более ран
них прививок, выполненных в начале мая, 
обвязку снимают через месяц (в начале 
нюня). Более поздние прививки нуждаются 
в снятии обвязки такж е в начале июня (то 
есть через 15—20 дней). Эту работу необ
ходимо проводить избирательно для от
дельных прививок, выполняя ее в 2 приема, 
с интервалом в 10— 15 дней. Вначале сле
дует ■ освободить те прививки, у которых 
обвязка сильно врезалась, а во второй 
прием — все оставшиеся.

В ж аркое сибирское лето, когда дневная 
температура на солнцепеке в июне-июле 
достигает 45— 50 градусов, многие прижив

шиеся черенки погибают. Поэтому стабиль
ную цифру удачных прививок можно на
звать только к концу июля. Исходя из это
го, осевой побег и концы первой мутовки у 
сосны необходимо обрезать такж е в два 
срока: у одних прививок через 15— 20 дней 
после снятия обвязки, у других — через ме
сяц. Такая дифференциация в обрезке осе
вого побега сохранит привойные сосны, на 
которых черепки кедра погибли после сня
тия обвязки и которые можно использовать 
для прививки на следующие годы. Кроме 
снятия обвязки и обрезки осевого побега 
и концов первой мутовки у сосны, в пер
вый год за прививками никакого ухода 
больше не требуется.

Прижившиеся черенки кедра от весен
ней прививки к концу сентября дали при
рост от 0,5 до 7 сантиметров (в среднем
2,3 см) с образованием хвои 'Длиной от
1 до 8 сантиметров. Лучший рост черенков 
кедра наблюдался на более сильных под
воях, имевших большую высоту и диаметр, 
тогда как от длины черенка приживаемость 
и дальнейший рост не зависят. В конце 
июля — начале августа у прививок начина
ют закладываться почки будущего года, 
которые полностью формируются к сентяб
рю. У черенков с незначительным приро
стом и малой хвоей почки были заложены 
с некоторым запозданием и меньшей вели
чины. Отдельные черенки почти не дали 
прироста и новой хвои, но тем не менее и 
они сформировали почки будущего года, 
которые как бы сидели на разбухшей полу
открытой почке текущего года. Хотя у т а 
ких черенков прироста нет и хвоя не успе
ла развиться, но все физиологические про
цессы по формированию почек будущего 
года у них проходят успешно (черенок ж и
вет, только его жизненные процессы зам ед
лены).

На основе проделанных опытов можно 
сделать некоторые практические выводы:

для создания семенных участков кедра и 
выращивания высокоурожайных кедровых 
садов прививками в Новосибирской области 
имеются благоприятные сочетания почвен
но-климатических условий с наличием мест
ных источников прививочного материала — 
естественных кедровых насаждений;

лучшими сроками для прививок в данном 
районе является май, тогда как летние при
вивки, рекомендуемые для европейской ча
сти Союза, в условиях нашей области не 
перспективны.
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ИЗ ОПЫТА ВЫРАЩИВАНИЯ БАРХАТА 
АМУРСКОГО НА УКРАИНЕ

Б. И. ЛОГГИНОВ, доктор с.-х. наук,
М. И. ГОРДИЕНКО, кандидат с.-х. наук

На Украине бархатное дерево начали 
вводить в лесные культуры с 1928 года 
однолетними сеянцами, выращенными из 
семян дальневосточного происхождения. 
Подготовка почвы производилась путем 
сплошной вспашки: оподзоленных почв на 
глубину 20, а черноземов и темно-серых лес
ных суглинков — 27—30 сантиметров. П о
пытки производить посадку бархата ам ур
ского на свежих лесосеках без подготовки 
почвы к положительным результатам не 
привели. Так, в культурах дуба в смеси с 
бархатом амурским, заложенных в 1957 го
ду на нераскорчеванной лесосеке Стрижев- 
ского лесничества Винницкой области, б ар 
хат  амурский на третьем году почти полно
стью погиб, а дуб растет довольно успешно.

В условиях Украины бархат амурский 
хорошо растет лишь на достаточно богатых 
и влажных почвах. При недостатке почвен
ной влаги, особенно в засушливые годы, 
деревья бархата амурского в возрасте 
ж ердняка  начинают усыхать, например, в 
17-летних культурах Голочанского лесниче
ства Кировоградской области, в 22-летних 
культурах Фастовского и 30-летних культу
рах Голосеевского лесничества Киевской 
области. В районах южной степи из-за не
достатка влаги усыхание бархата амур
ского наступает вскоре после смыкания 
крон. Так, на темно-каштановых почвах 
Партизанского опытного пункта Херсон
ской области он начал усыхать в посадках
9-летнего, возраста.

Н аблю даем ая в культурах Украины не
ж елательная  кустистость бархатного дере
ва обусловлена, в основном, повреждением 
верхушечных побегов поздневесенними з а 
морозками ', недостатком влаги в почве и 
неудачными схемами смешения пород в 
культурах.

Д л я  предохранения от повреждений низ
кими температурами молодых побегов б ар 
хата амурского культуры с его участием

1 Дело в том, что на Украине бархат начинает 
трогаться в рост раньше, чем оканчиваются послед
ние весенние заморозки. Так, в культурах Стрижев- 
ского лесничества Винницкой области 24 мая 1959 
года от заморозка погибли распустившиеся 15— 18 
мая листья и молодые побеги амурского бархата.

лучше располагать на нижней половине 
северных и 'западных склонов, где весной 
таяние снега затягивается и почки бархата 
амурского распускаются позднее. Напри
мер, в культурах бархата на нижней поло
вине северного склона Мошейского лесни
чества (25 кв.) Черкасской области снег 
тает на 6—8 дней позднее, чем в таких же 
культурах на ровном месте (28 кв.). Такое 
явление наблюдается и в Крюковском лес
ничестве Полтавской области, где в культу
рах бархата амурского, расположенных в 
нижней части северного склона (53 кв.), 
таяние снега задерживается на 8— 10 дней.

На южных и восточных склонах (в ко
ридорах меридионального направления) 
культуры бархата амурского страдаю т от 
ожога корневой шейки, что вызывает кущ е
ние. Это наблюдается в Д олженском лес
ничестве (25 кв.) Хмельницкой области. 
Кроме того, бархат амурский кустится в 
чистых и смешанных посадках при плохом 
затенении почвы. Но кустистость здесь я в 
ляется следствием ажурности его рыхлой 
кроны, которая пропускает много света и 
тепла, вследствие чего образуются побеги 
из спящих почек и поселяется густая т р а 
вяная растительность под пологом н а с а ж 
дения. Появление побегов на деревьях б а р 
хата амурского и задернение почвы ухуд
шают условия роста, а это обусловливает 
его кущение.

Наиболее рационально выращивать б ар 
хат амурский в смешанных культурах 
(рис. 1), где он отличается наилучшим 
ростом. Следует отметить, что на Дальнем 
Востоке он произрастает в смешанных н а 
саждениях, обычно — в виде небольшой 
примеси.

Д ля  определения оптимальной примеси 
бархата в насаждениях нами были обсле
дованы чистые и смешанные культуры с 
его участием в Голосеевском лесничестве 
Киевской области.

Исследования культур одинакового воз
раста (15 лет) и в одинаковых условиях 
местообитания (свежие субори, переходные 
к свежим сугрудкам) показали, что с 
уменьшением доли участия бархата ам ур
ского в составе насаждения уменьшается
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Рис. I. С т волы с необ резан ны м и  вет вям и  
обычно пораж аю т ся гнилью .

и степень задернения почвы, при этом уве
личивается стройность его стволов, а так 
же средняя их высота. В чистых культурах 
бархата амурского вес корней травяной 
растительности в верхнем 10-сантиметровом 
слое почвы составлял 84 процента и в слое 
10—25 см — 62 процента веса всех корней 
в этих горизонтах почвы. Это обусловило 
плохой рост бархата амурского (средняя 
высота его 3,9 м), при этом большой про
цент (98) стволиков имели развилку до 
высоты 2 метра. Д аж е  незначительная при
месь (10%) березы в составе культур б ар 
хата амурского заметно ослабила развитие 
корневой системы травяной растительности 
в верхнем слое почвы, что в свою очередь 
обусловило меньшее угнетение (средняя 
высота 5,3 м) и снижение (на 15%) числа 
стволиков с развилкой до 2 метров. При 
участии бархата амурского в составе на
саждений около 30 процентов еще больше 
снижается масса корней травяной расти
тельности в верхнем слое почвы (40% об
щего веса в горизонте 0— 10 см), повышает
ся интенсивность роста (средняя высота 
5,9 м) и заметно улучшается форма его 
стволов. Однако дальнейшее снижение до
ли участия бархата амурского в составе 
насаждения (менее 30%) не приводит 
к улучшению его роста. Из этого следует, 
что о п т и м а л ь н а я  д о л я  у ч а с т и я  
б а р х а т а  а м у р с к о г о  в с о с т а в е  
н а с а ж д е н и й ,  п р и  к о т о р о й  о н  х о 
р о ш о  р а с т е т ,  — 30 п р о ц е н т о в  ( от  
о б щ е г о  ч и с л а  с т в о л о в ) .

Довольно близкие с бархатным деревом 
биологические свойства имеет обыкновен
ный ясень, поэтому участие обеих пород в 
культурах не должно превышать 30 процен
тов общего количества посадочных мест.

Большее же участие этих пород приводит 
к снижению прироста, причем в бархатно
ясеневых культурах ясень, как правило, з а 
воевывает господство во всех условиях 
местопроизрастания, что можно наблюдать 
в Л адыжском и Шкуринецком лесничествах 
Винницкой области; Смелянском лесниче
стве Черкасской области; Китайгородском 
лесничестве Хмельницкой области и других 
пунктах. В случае необходимости совмест
ного выращивания этих пород, во и зб е ж а
ние антагонистических взаимоотношений 
между ними, следует размещ ать их не бли
же 4—5 метров друг от друга, разделяя к а 

кой-либо буферной теневой породой.
Нежелательным соседом для бархатного 

дерева в культурах является такж е  дуб, ко
торый в дубово-бархатных культурах на 
сухих и свежих черноземах и серых лесных 
суглинках обычно до 20 лет находится под 
пологом бархата амурского. Однако в 
20—25 лет он перерастает бархат амурский 
и занимает господствующее положение, что 
наблюдается в Михайловском лесничестве 
Винницкой области, Голосеевском лесниче
стве Киевской области и др. Попав под по
лог дуба, светолюбивый бархат амурский 
здесь замедляет рост, суховершинит и от
мирает.

Хорошими сопутствующими породами 
для бархатного дерева являются те, кото
рые, с одной стороны, имеют глубинную 
корневую систему, а с другой — одинако
вую интенсивность роста в высоту. Кроме 
того, п р е д п о ч т е н и е  с л е д у е т  о т д а 
в а т ь  т е н е в ы м  п о р о д а м ,  хорошо от
теняющим бархат амурский с боков. Таким 
требованиям отвечают липа, граб, клены 
(полевой и татарский).

При создании культур с участием бархат
ного дерева наиболее рациональным о к а за 
лось смешение древесных пород звеньями 
(по три посадочных места каждого вида в 
ряду). Особенно хороший рост имеют куль
туры, в которых бархат амурский и сопут
ствующие породы разделяю тся почвоза
щитным кустарником, например, лещиной 
в Фастовском лесничестве Киевской обла
сти, черной бузиной в Мошенском лесниче
стве Черкасской области, где кустарник 
предохраняет почву от зарастания т р а в я 
ной растительностью и выполняет функции 
подлеска.

Одним из важных моментов вы ращ ива
ния насаждений с участием бархатного де
рева является своевременное проведение 
рубок ухода. Опыт многих лесничеств (Го- 
лосеевского, Мошенского, Катеринополь-
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ского и др.) показал, что на бедных или 
недостаточно влажных почвах — сухих и 
даж е  свежих сугрудках, а тем более субо- 
рях — осветление лучше начинать с 3—4- 
летнего возраста и систематически повто
рять через каждые 3—5 лет с интенсивно
стью изреживания 7— 10 процентов от числа 
стволов. Н а достаточно плодородных и 
влажных почвах (влажные сугрудки и дуб
равы) с рубками ухода можно повременить 
до смыкания крон и начинать их с 5— 7-лет
него возраста, так как бархат амурский 
успешно конкурирует здесь даж е с такой 
быстрорастущей породой, как берест. П ов
торяемость рубок ухода в этих условиях 
такая же, как  и в первом случае (через 
3—5 лет), а интенсивность следует увели
чивать до 10— 15 процентов при пол
ноте 1,0.

Осветление в культурах бархата ам ур
ского заключается в обрезке ветвей под
гонных пород, а в некоторых случаях — в 
обрезке их вершин и посадке на пень ку
старника. Во избежание задернения почвы 
и интенсивного образования побегов у бар
хата амурского вырубать сплошь подгон
ные породы и кустарник рискованно. В оп
тимальных условиях произрастания их сле
дует вырубать с таким расчетом, чтобы 
обеспечить боковое отенение бархата ам ур
ского; это обусловливает его интенсивный 
рост в высоту. Д л я  бархата амурского под
ходит выражение, обычно употребляемое 
по отношению к дубу: «выращивать в шу
бе, но с открытой головой».

Одновременно с рубками ухода надо 
производить обрезку живых и мертвых 
ветвей у стволиков самого бархатного де
рева, так как  мертвые сучья долго не опа
дают и поражаю тся гнилью, переходящей 
в ствол (рис. 2). Обрезка сучьев должна 
производиться вровень со стволом. Когда 
при обрезке оставляется шип, процесс 
зарастания его продолжается очень долго 
(рис. За),  а сучок при распиливании 
ствола на доски вываливается, что снижает 
ценность древесины. Плохое зарастание 
сучьев приводит такж е к образованию по
бегов на наплывах (рис. 3 6) и ослабляет 
рост дерева.

Во избежание образования камедетече
ния, Н. М. Ягниченко (1953) рекомендует 
производить обрезку сучьев весной во вре
мя распускания почек. Однако в какое бы 
время ни производили удаление ветвей, об
новленные торцы все же растрескиваются. 
Поэтому места обрезки сучьев целе
сообразно зам азы вать  садовым варом

<г

Рис. 2. Обрезка ветвей вровень со стволом ускоряет 
процесс зарастания (а), незамазанные торцы всегда 

растрескиваются (б).

или хлоропреновыми латексами (по пред
ложению И. И. Гордиенко и В. В. Стоп- 
кань) в соотношении 1: 1 ,  с добавлением
10-процентного раствора казената аммония. 
Слой вара и полихлоропреновая пленка 
латексов предохраняют древесину от гриб
ной инфекции и камедетечения, а такж е 
почти полностью от растрескивания. П рим е
нение этих препаратов позволяет проводить 
обрезку ветвей в любой сезон, а главное — 
ускоряет их зарастание. Обрезку ветвей, 
попавших в сильное затенение и резко сни
зивших прирост по диаметру, следует начи
нать не позднее 5-летнего возраста.

Наиболее интенсивный прирост н асаж де
ний наблюдается, как известно, после смы
кания крон, когда начинается дифферен
циация Деревьев. В этот период прочистку 
надо повторять через каждые 3—5 лет, с 
постепенным увеличением интенсивности ру-

Рис. 3. З а р а ст а н и е  сучьев:
а—при оставлении шипа, б — образование побегов на на

плывах.
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бок по числу стволов с 15 до 30 процентов 
(при сомкнутом пологе). В дальнейшем, 
когда прирост начинает падать и, следо
вательно, конкуренция значительно ослаб
ляется, интенсивность изреживания за один 
прием не должна превышать 20 процентов. 
Повторяемость рубок ухода при прорежи
вании — через 5—7 лет. Подобная система 
рубок у х о д а ' производилась в культурах 
с участием бархата амурского в лесниче
ствах: Голосеевском (24 и 37; кв.), Фастов- 
ском (10 и 11 кв.), Плисковском (86 кв.) 
и Шкуринецком (36 кв.), всегда давая по
ложительные результаты. Увеличение ин
тенсивности изреживания в культурах 
жерднякового возраста вызывается необхо
димостью сформировать хорошо развитую 
крону, от которой зависит интенсивность 
наращивания пробковой коры. Сильное 
изреживание в один из приемов рубок мо
жет привести к задернению почвы и, кроме 
того, вызвать образование на стволах 
водяных побегов.

При рубках ухода удаляются не только 
сопутствующие породы, но в одинаковой 
мере и бархат амурский, в первую оче
редь— его деревца, имеющие плохую проб
ку, независимо от формы ствола и степени 
развития кроны.

Одним из основных моментов при рубках 
ухода является равномерное оставление 
деревьев бархата амурского на площади, а 
также омоложение почвозащитного кустар
ника для лучшей его сохранности в н асаж 

дениях. При отсутствии кустарникового 
подлеска необходимо его вводить или спо
собствовать естественному его расселению.

В заключение следует отметить, что об
щий выход пробковой коры с 1 гектара 
22—23-летних насаждений на свежих темно
серых лесных суглинистых почвах Фастов- 
ского лесничества Киевской области (с 725 
деревьев бархата амурского, диаметром
8,4 см, корка снята до 2,6 м по высоте) со
ставляет 450 килограммов свежеснятой и 
360 килограммов воздушно-сухой. Выход 
коры с 1 гектара на влажных почвах 
(830 деревьев, диаметр 12,5 см) повышает
ся до 980 килограммов свежеснятой и 
790 килограммов воздушно-сухой, что з ам е 
няет импортное пробковое сырье на сумму 
1500 рублей. При проведенной нами в
1962 году пробной промышленной эксплуа
тации культур бархата амурского в 5 лес
ничествах Винницкой, Киевской и Сумской 
областей на площади 16 гектаров получено 
в среднем с 1 гектара по 300 килограммов 
пробковой коры. Как показали анализы 
Одесского пробочно-линолеумного завода 
«Большевик», технические качества пробко
вой коры бархата амурского в культурах 
Украины выше технических качеств им
портной коры амурского бархата.

В насаждениях бархатного дерева У краи
ны уже теперь можно ежегодно заготавли 
вать кору на площади 400—450 гектаров, 
что уменьшит завоз импортной пробковой 
коры на сумму до 250 тысяч рублей.

ПРЕДОХРАНЕНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЛОС 
ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГОЛОЛЕДОМ

В. Е. БУНИНСКИЙ,
начальник дорожной геофизической станции 

Донецкой железной дороги

Лесные полосы вдоль железных дорог, 
как и некоторые другие виды защитных 
лесонасаждений, нередко повреждаются 
гололедом. Под тяжестью массы льда, 
осаждающегося главным образом на кро
нах деревьев, ломаются ветви, вершины 
деревьев и д аж е  стволы. Такие деревья в 
своем большинстве обречены на гибель: 
они или отстают в росте или усыхают. 
В силу этого лесные насаждения изрежи- 
ваются и теряют свои защитные свойства; 
на их восстановление затрачиваются боль
шие средства.

Повреждения древесной растительности

гололедом, получившие образное наимено
вание «гололедолом», иногда достигают 
больших размеров. Например, на одной из 
дистанций пути зимой 1960/61 года при от
ложении гололеда толщиной 10— 12 санти
метров, главная порода в этих условиях — 
вяз мелколистный — была поломана и 
изогнута на отдельных участках до 45 про
центов (рис. 1), поломка кустарников соста
вила 25—30 процентов. Аналогичный х а 
рактер повреждений лесных полос в минув
шую зиму имел место на ряде участков 
Донецкой и Юго-Восточной железных до
рог (рис. 2).
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Р ис. /. П овреж дения  го л о л е д о м  в насаж дении  
с и зр еж ен н ы м  древост оем.

Такое явление имеет большое распро
странение в южных районах европейской 
части Союза, чему способствуют здесь ин
тенсивные гололедно-изморозевые образо
вания. Последние являются следствием ча
стых взаимодействий в холодную половину 
года различных по происхождению воздуш
ных масс: холодных, оформленных в анти- 
циклонические образования на севере или 
востоке района, и теплых, нередко тропиче
ского происхождения, приходящих с южны
ми циклонами. В результате больших конт
растов температуры воздуха вдоль фрон
тальных поверхностей (особенно теплых 
фронтов) создаются весьма благоприятные 
условия для интенсивного отложения льда.

Кроме циркуляционных условий, на ин
тенсивность обледенения деревьев большое 
влияние оказывает и рельеф местности. 
В вогнутых формах рельефа, защищенных 
от действия ветра, интенсивность обледене
ния резко снижается; напротив, в выпук
лых (хорошо обдуваемых ветром) — уве
личивается, чему способствует также воз
растание относительной и абсолютной вы
соты местности. Не удивительно поэтому, 
что все сколько-нибудь значительные по
вреждения лесных насаждений гололедом 
наблюдались, главным образом, в возвы
шенных районах. Это, в частности, под
тверждается исследованиями И. Н. Елагина 
по Краснодарскому краю. По его данным, 
в период интенсивного гололеда, наблю дав
шегося 16— 18 января 1946 года, поврежден
ные лесные массивы располагались в основ
ном на вершинах хребтов и занимали в ря
де районов до 15 процентов общей площ а
ди То же самое подтверждают наши ис-

1 И. Н. Е л а г и н. Ожеледь в лесах. Ж урн. 
«Природа», № 8, 1952.

следования по Донбассу. На участках пути 
с абсолютными отметками до 150 метров в 
течение последних 25 лет лесные полосы 
гололедом почти не повреждались. Н аибо
лее частые их повреждения имели место 
на участках пути, преходящих по водораз
делу Донецкого кряжа и Приазовской воз
вышенности с абсолютными отметками 
250 метров и более.

Степень подверженности лесных полос 
гололедом находится в большой зависи
мости от их структуры и полноты древо
стоя. К сожалению, эти данные не получили 
должного отражения в специальной лите
ратуре. В настоящей статье сделана попыт
ка осветить эти теневые вопросы и дать 
практические рекомендации по' предохра
нению насаждений от повреждений их голо
ледом.

В качестве исходного материала для 
исследования данного вопроса исполь
зованы результаты многолетних наблю де
ний над гололедом в лесных полосах 
Донецкой железной дороги. Еще в 1938 го
ду нами было обращено внимание на тот 
факт, что изреженные полосы подвергают
ся гораздо большему гололедолому, чем 
густые. Дальнейшие исследования не толь
ко подтвердили этот вывод, но и позволили 
выяснить физическую сущность этого явл е
ния. Особенно много ценных данных нами 
получено при обследовании лесных полос 
17— 19 ноября 1960 года. В эти дни фрон
тальный гололед охватил, главным о б р а
зом, восточные участки дороги. На высоте
2 метра от поверхности земли размер голо
леда на проводе диаметром 5 миллиметров 
достигал 40 миллиметров, а вес — более 
500 граммов (табл.).

Интенсивность гололеда в зависимости от на
правления и скорости ветра (по данным  

метеостанций Д онбасса)

Пункты
наблюдений

Г ололед Ветер

ра
зм

ер
(м

м)

ве
с 

(г
)

направление

ск
ор

ос
ть

(м
/с

ек
.)

Д ебальцево. . . 16 162 восточное 12
Ш теровка . . 24 375 ю.-восточное 9
Дарьевка . . 38 568 восточное 14
Лихая . . . 40 520 восточное 10
В.-Дуванная. . 41 528 В С В ................. 12

Гораздо большие размеры гололеда на
блюдались на действующих линиях связи 
(высота 6 м). По данным метеостанции
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В. Дуванничи и Д арьевка размер гололеда 
на этой высоте достигал 60 миллиметров. Го- 
лолед сопровождался сильным восточным 
ветром, порывы которого достигали 15 мет
ров в секунду и более. В результате соче
тания больших гололедных и ветровых на
грузок наблюдались массовые повреждения 
воздушных линий связи и электропередачи.

Большие повреждения причинил гололед 
и лесным полосам. На отдельных участках 
линии Никитовка—Д ебальцево—Зверево
поломка основных пород составила 40—45 
процентов. Ввиду массовости повреждений 
деревьев, детальное обследование лесных 
полос нами произведено лишь на некото
рых наиболее характерных участках. Весь
ма показательным оказался 5-й километр 
перегона Никитовка— Байрак, а такж е от
дельные участки лесополос на перегонах 
Щетово— Картушино и Гуково—Зверево.

Что же показали наши обследования?
На 5-м километре, ориентированном в 

основном с запада на восток и проходящем 
почти в одинаковых топографических усло
виях, характер повреждений лесных полос 
гололедом оказался далеко не одинаковым. 
Более всего повреждена гололедом сильно 
изреженная полоса со стороны четного на
правления пути (между 2 и 8 пикетами). 
Она представляет собой посадку 1940 года 
двухполосной структуры, шириной от пути 
15, а со стороны поля — 30 метров с разры 
вом между ними 6 метров. Главной поро
дой является ясень зеленый, сопутствую
щей — клен ясенелистный. Полевая опушка 
однометровой высоты представлена поро
слью омоложенного лоха (2 ряда) и акации 
желтой (1 ряд );  путевая опушка состоит 
из одного ряда хорошо сохранившегося ло 
ха. В этой полосе за месяц до гололеда бы
ли проведены с полевой стороны восстано-

Рис. 2. П ослед ст вия  го л о л е д а  на уча ст к а х  на
саж дения с р а зл и ч н о й  полнот ой.

вительные рубки, которые выполнялись 
коридорным способом (по схеме через один 
цикл), так что ширина коридоров и кулис 
оказалась равной по 5 метров. В результа
те таких рубок (с удалением больных и по
врежденных деревьев) две полевые кулисы 
оказались сильно изреженными: их полнота 
не превышала 0,4, а в отдельных местах и 
даж е 0,3.

Почти полное отсутствие полевой изгоро
ди при сильной изреженности лесной поло
сы привело к тому, что здесь (в полевых 
кулисах) повреждение древостоя гололедом 
оказалось максимальным (40—45% ). П оло
манными были даж е  деревья с диаметром 
ствола 20 сантиметров и более. Несравнен
но меньшими оказались последствия голо
леда в лесной полосе такой же структуры, 
где восстановительные рубки не проводи
лись и полнота древостоя к началу гололе
да была 0,8. Здесь количество поврежден
ных деревьев не превышало 10— 15 процен
тов. На рисунке 2 достаточно хорошо виден 
характер повреждений деревьев в изрежен- 
ной полосе (передний план) и в полосе, где 
рубки не производились (задний план).

Полное отсутствие повреждений гололе
дом отмечено па том ж е 5-м километре 
в лесной полосе, заложенной в 1953 году и 
достигшей к настоящему времени высоты
3 метра. В отличие от ранее описанной схе
мы, эта лесопосадка однополосной структу
ры с полнотой древостоя не менее 0,9. 
Главными породами являются дуб и ясень 
зеленый, сопутствующими — клен остроли
стный и акация белая. В качестве почвоза
щитных кустарников введены акация ж е л 
тая, клен татарский и жимолость. П олевая 
изгородь достаточной густоты представлена 
двумя рядами лоха и одним рядом акации 
желтой. Аналогичные данные получены при 
обследовании лесных полос и на других 
участках. Как и на 5-м километре, всюду 
максимальное количество поврежденных го
лоледом деревьев отмечено в полосах, из- 
реженных восстановительными рубками 
или рубками ухода, и минимальное — там, 
где эти рубки не проводились.

Спустя немногим меньше года (14— 15 но
ября 1961 г.) в лесных полосах Донбасса 
на перегонах . Курдюмовка—М айорская 
(501 км), Трудовая— Горловка (2 км) и Д е 
бальцево— Боржиковка (1093 км) снова 
повторился сильный гололед. Было уста
новлено, что повреждаемость лесной поло
сы из клена ясенелистного при средней 
полноте древостоя 0,6 составила 20 процен
тов (рис. 3), а на отдельных площадях с
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Рис. 3. П о вр еж д ен и я  г о л о л е д о м  лесной  полосы  
в н о я б р е  1961 г.

полнотой древостоя 0,5 — 30 процентов. 
Гораздо меньше повреждения, причинил 
гололед лесным полосам с полнотой древо
стоя 0,8—0,9. В таких полосах (1093 км) 
отмечена поломка верхушек и наклон де
ревьев лишь в первых двух рядах со сто
роны полевой опушки.

На основании полученных материалов 
представилась возможность построить гра
фик зависимости повреждений деревьев го
лоледом (рис. 4). Эуа же зависимость мо
жет быть выражена эмпирической форму
лой вида

где: X  — искомое количество поврежденных 
деревьев гололедом в процентах, Р — пол
нота древостоя в процентах. Зная полноту

«а

«а
ЧяСи

Рис. 4. Зависим ост ь повреж даем ост и деревьев  
го л о л е д о м  от  полнот ы  древост оя.

древостоя лесной полосы, можно с помо
щью указанной формулы определить с до
статочной для практических целей точно
стью процент повреждаемости деревьев 
гололедом. Из формулы следует, что чем 
больше полнота древостоя (Р ), тем меньше 
повреждаемость деревьев гололедом (X ), и 
наоборот.

С физической точки зрения полученная з а 
висимость находит свое объяснение в р а з 
личной ветропроницаемости лесной полосы, 
главным образом, в ярусе крон древостоя. 
Чем больше ветропроницаемость, тем боль
ше переносится сконденсированной влаги 
(переохлажденных капель) в единицу вре
мени на единицу поверхности и тем более 
интенсивно происходит отложение гололе
да. Поскольку ветропроницаемость лесной 
полосы увеличивается с уменьшением пол
ноты древостоя, то вполне очевидно, что 
интенсивность обледенения деревьев в из- 
реженных полосах всегда будет больше, 
чем в густых. По этой причине, а такж е по 
причине ветровых воздействий (динамиче
ский эффект) и з р е ж е н н ы е  п о л о с ы  
п о в р е ж д а ю т с я  г о л о л е д о м  ч а щ е  
и б о л ь ш е ,  ч е м  г у с т ы е .  Следователь
но, основным условием предотвращения 
массового гололедолома в лесных полосах 
является уменьшение их ветропроницаемо
сти. С этой целью могут быть рекомендова
ны следующие практические мероприятия.

В сильногололедных районах (они по 
преимуществу слабозаносимые) необходи
мо создавать сплошные трехъярусные лесо
насаждения шириной до 40 метров с полно
той древостоя не менее 0,8 и с плотными 
опушками.

Поскольку первое воздействие гололедо- 
несущего потока воспринимается полевой 
опушкой, последняя должна быть очень 
плотной и создаваться из двух-трех рядов 
кустарника и двух рядов быстрорастущих, 
но прочных на излом древесных пород. 
Почти аналогичной должна быть и путевая 
опушка, поскольку гололедонесущий поток 
может иметь направление со стороны пути 
или вдоль него.

В целях предупреждения древесной р а 
стительности от повреждений ее гололедом 
большое значение имеет правильный уход 
за лесными полосами. Как показывает 
практика, рубки ухода или восстановитель
ные рубки, ведущиеся коридорным мето
дом, способствуют большой ветропроницае- 
мости лесных полос, особенно при ветрах, 
параллельных полосе, а отсюда и к массо
вому их повреждению гололедом. Поэтому

20 40 60 80
П о б р е ж д п е п а с т ь  §  °/0
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в сильногололедных районах должны осу
ществляться рубки только с равномерным 
разреживанием насаждения. При этих 
условиях продуваемость полос в сравнении

с коридорными рубками резко снижается, 
а вместе с ней уменьшается интенсивность 
обледенения и повреждаемость насаждений 
гололедом.

НА РОСТВЛИЯНИЕ ГИББЕРЕЛЛИНА 
ТОПОЛЕЙ

Опыты по влиянию гиббереллина на рост тополей 
производились (в трех повторностях) летом 1959 года 
в лаборатории и питомнике кафедры лесных куль
тур Московского лесотехнического института. Для 
этой цели мы использовали однолетки и двухлетки 
сеянцев тополей: бальзамического, канадского, ду
шистого. Часть растений обрабатывали гибберелли- 
ном, а другую (контроль) — водой.

Гиббереллин применяли в концентрации 400Р.Р.М. 
Ежедневно к вечеру растения, высаженные в гор
шочки с торфяно-перегнойной почвой, получали одну 
каплю раствора гиббереллина, а утром один раз 
поливали водой с тем, чтобы почва в горшочках

ЧЭНЬ юнь-ми
(Хунаньский лесотехнический институт)

была влажной. После обработки гиббереллином 
у растений уже через неделю увеличились верху
шечные почки, удлинялись стебли и листья. Послед
ние принимали ланцетную форму, а междуузлия 
сильно вытягивались.

Тополь бальзамический. Влияние гиббереллинов на 
рост двухлетних сеянцев иллюстрируется показате
лями таблицы 1. Каждое растение в течение опыта 
получало по 51 капле указанного раствора гиббе
реллина (0,847 миллиграмма чистого гиббереллина).

В сравнении с контролем обработанные растения 
по средней высоте сеянцев оказались выше на 
274 процента, а по длине корней и диаметру кор-

Т а б л и ц а  1
Влияние гиббереллина на рост сеянцев  тополя бальзамического
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Растения, обработанные гиббереллином

3,60 23,5 4 ,8 8,0 9 ,4 126,9 138,5 39,6 4 ,6 4 ,7 0,8 7 ,3 2 ,9 10,4 1.8 54 10,9 3 .7 15,6 4 ,9

Контроль

з л о 7 ,7 14,2 27,3 32,3
1
j 34,4 
1

37,0 I  40,2 4 ,6
1
: 6 ,8
1

1,3 2,1 j 0 ,7 j 8 ,3 3,1 31 4 ,9
1
1 1,3
1

11,8 [2 ,2  
1

О днолетние сеянцы

Растения обработанные гиббереллином

~

7,40 15,7 30,2 36,4 64,0 97,0 23,2 2 ,8 0,7 0 ,2 2 ,8 1,0 5 ,2 0 ,9 33  ̂ 3,8 1,4 4 ,6 1.6

Контроль

— 1.3 3 ,3 10,0 13,3 22,8 31,5 26,5 3 ,7 1.0 0 ,3 1.5 0 ,7 6 ,5
I
| 2 ,0 16 2,6 1,1 3 ,7 1,4
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Р ас. 1. Л аб орат орн ы й  опыт  по в л и я н и ю  гиббе- 
р е л л и н а  на рост  т о п о лей :

1 — тополь бальзамический (двухлетка)  под воздействием гиб- 
береллина; 2 — тополь бальзамический (контроль); 3 — одно
летний тополь бальзамический  (воздействие  гиббереллина; 
4  — однолетний тополь бальзамический (контроль);  5 — одно
летний тополь канадский (воздействие гиббереллина); 6 — одно

л етн и й  тополь канадский (контроль).

невой ш ейки— немного меньше; по свежему весу 
корней легче на 46, а по абсолютно сухому их 
весу — легче на 63 процента; по свежему весу 
стеблей больше на 250, а по абсолютно сухому 
их весу — на 350 процентов; листья — длиннее на 
4,4 и уже на 71 процент; количество листьев больше 
на 74 процента; свежий вес надземной части пре
вышает контроль на 121 и абсолютно сухой вес — 
на 166 процентов; свежий и абсолютно сухой вес 
всех обработанных растений больше контрольных на 
130 процентов.

В первом горшочке второе растение являлось са
мым высоким (рис. 1). Начальная высота этого ра
стения была 6 сантиметров, а после обработки гиб- 
береллином— 193 сантиметра; средний ежесуточный 
рост обработанных растений составил 3,1 сантиметра, 
а необработанных — 0,9 сантиметра. Обработанное 
гиббереллином растение росло в 2,1 раза быстрее 
контрольного. Действие гиббереллина на рост одно
летних сеянцев характеризуется в том ж е направле
нии, определяясь, однако, более скромными дан
ными.

Тополь канадский. Влияние гиббереллина на рост 
однолетних сеянцев тополя канадского в лаборатор
ных условиях (выращивание в горшочках) характе
ризуется показателями таблицы 2. Каждое растение 
в процессе опыта получило 0,398 миллиграмма гиб
береллина.

По сравнению с контрольными обработанные ра
стения по средней высоте оказались выше на 257 про
центов, по длине корней — на 10 процентов, а по 
диаметру корневой шейки почти одинаковы; по све
жему весу корней меньше на 32 и абсолютно 
сухому их весу — на 68 процентов; по свежему весу 
стеблей больше на 76 и абсолютно сухому их 
весу — на 93 процента; по свежему весу всех ра
стений больше на 25 и абсолютно сухому их 
весу — на 21 процент. Средний ежесуточный при
рост по высоте обработанных растений составил 
один сантиметр, у контроля — 0,3 сантиметра.

Влияние гиббереллина на рост однолетних сеянцев 
тополя канадского испытано также в питомнике. 
Свежие семена тополя канадского были высеяны 
19 июля на грядках (ширина посевных строчек 
5 см), при норме высева на 1 погонный метр

Т а б л и ц а  2
Влияние гиббереллина на рост однолетнего тополя канадского

Высота (см) 
при обмере 

в сроки

33

Средний вес 
корней (г)

Средний вес 
стеблей  (г)
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Средний вес 
надземной 
части (г)

Средний вес 
всего ра ст е 

ния (г)

Растения, обработанные гиббереллином

25,1 61,5 75,0 21,0 3 ,0  0 ,4  0 ,2 1,1 0,6 4 ,6  I 3 ,3  i 21,6 1,7 0,8 2,1 1,0

Контроль

8 ,9 19,8 21,0 19,0 3,0 0 ,5 0 ,4  0 ,6 0,3 5 ,4 3 ,3 13,0 1,1 0,5 1,7 0 ,9
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0,4 грамма. Гиббереллином было обработано пять 
рядов растений, а другие пять оставлены в качестве 
контроля. Обработка велась ежедневно с 27 июля 
по 9 августа, причем вечером каждый ряд на грядке 
получал 50 капель раствора гиббереллина. Резуль
таты влияния гиббереллина в этом варианте опыта 
показаны в таблице 3.

Т а б л и ц а  3
Д ействие гиббереллина на рост однолетних  

сеянцев тополя канадского
о.
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Обработанные . . . . 84,2 26,2 1,7
К о н тр о л ьн ы е ................. 90,2 5,1 1 , 3

Из приведенных данных видно, что на посевных 
грядках средняя высота обработанных растений пре
вышала контроль на 420 процентов, а средний диа
метр корневой шейки — на 36 процентов. Средний 
ежесуточный прирост по высоте у каждого обрабо
танного растения составил 2 сантиметра против 
контроля 0,4 сантиметра, то есть в 5 раз больше. 
В Московской области и в местах, где семена топо
лей созревают поздно, гиббереллин имеет большое 
производственное значение, так как дает возмож
ность посадочному материалу достичь стандартных 
размеров в наиболее короткий срок.

Тополь душистый. Обработка однолетних сеянцев 
гиббереллином в питомнике производилась в те же 
сроки, что и- для канадского. Ежедневно в течение 
этого времени на верхушечную почку каждого ра
стения наносилась, одна капля раствора, а всего 
13 капель при содержании в них 0,215 миллиграм
ма гиббереллина. Результаты этого варианта опыта 
показаны в таблице 4,
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Обработан
ные . . . 16,3 1,7 3 ,33 1,0 9,7

Контрольные 3 ,4 1,2 2 ,46 0 ,9 6 ,7

Из данных таблицы 4 видно, что средняя высота 
обработанных растений против контроля выше в
3,8 раза, средний диаметр корневой шейки больше 
на 50 процентов. Средний ежесуточный прирост по 
высоте обработанных растений составил 0,96 санти
метра, тогда как у контрольных растений только 
0,2 сантиметра.

Наши опыты позволяют сделать следующие вы
воды: гиббереллин резко стимулирует рост одно
двухлетних тополей бальзамического, канадского и 
душистого. Средняя высота обработанных растений 
в сравнении с контрольными больше в 2—4 раза; 
гиббереллин способствует росту главных стеблей, 
удлинению клеток и более быстрому их разделению.

Обработка растений гиббереллином вызывала от
носительное их видоизменение. Так, верхушечная 
почка становилась более нежной и кривой. Листья 
тополей принимали ланцетную форму и стали по
хожи на листья ив. В почках и листьях стало хло
рофилла меньше, чем у контрольных растений; коли
чество листьев увеличивалось на 45— 106 процентов.

В лабораторных условиях средний диаметр кор
невой шейки обработанных растений несколько 
ниже, чем контрольных, что можно объяснить более 
ограниченным питанием почвы в горшочках. Сред
ний вес корневых систем обработанных растений на 
1— 16 процентов ниже, чем у контрольных растений.

ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ ПО БЕРЕГАМ 
ВОДОХРАНИЛИЩ И СУДОХОДНЫХ РЕК

Для обсуждения научно-технических вопросов, 
связанных с разработкой способов и методов вос
становления и создания новых противоэрозионных 
лесонасаждений в защитной зоне и по берегам  
крупных водохранилищ, судоходных рек и каналов, 
в Волгограде в конце августа состоялось научно- 
техническое совещание, в котором приняло уча
стие свыше 60 человек —  представителей разных 
научных учреждений и ведомств, связанных с этой 
важнейшей народнохозяйственной проблемой.

Совещание открыл доктор сельскохозяйственных 
наук А. В. Альбенский, который в своем выступле
нии отметил важное значение данного совещания 
для правильного проектирования и выращивания 
противоэрозионных насаждений, биологически 
устойчивых и наиболее эффективных при экономич

ном их расположении на землях сельскохозяй
ственного пользования.

Тов. Альбенский подчеркнул, что все случаи рас
положения и противоэрозионного действия лесных 
насаждений необходимо рассматривать в зональном 
разрезе, так как мелиоративное назначение их ме
няется в первую очередь в зависимости от при
родных условий и экономики каждого района. До
кладчик охарактеризовал фактическое сочетание 
угодий по зонам (согласно данным Струмилина) и 
мелиоративную роль комплекса мероприятий в каж
дой зоне. В лесной зоне, где также имеет место 
водная эрозия и поступление ила в реки и водо
хранилища, все воды, стекающие в них, должны 
регулироваться и очищаться лесными насажде
ниями,
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Участники совещания в Волгограде.

В лесостепной зоне, где общее долевое участие 
лесов падает до 24 процентов (в европейской части 
С С С Р  значительно меньше), а доля сельскохозяй
ственных угодий возрастает до 58— 60 процентов, 
зарегулирование поверхностного стока и прекраще
ние эрозии на землях колхозов и совхозов при
обретает особо важное значение. Здесь для каж
дого водохранилища нужна тщательная разработка 
конкретных мероприятий по каждой речке, по каж
дому балочному стволу с учетом новейших геоло
гических исследований,

В степной зоне решающая роль в поглощении 
поверхностного стока принадлежит сельскохозяй
ственным землям, имеющим систему полезащитных 
лесных полос продуваемой конструкции. В этой зоне 
и далее на юг проходят приречные государствен
ные лесные полосы, значение которых в комплек
се с противоэрозионными лесонасаждениями на 
водосборах и приовражных склонах было учтено 
при их проектировании. Но мелиоративное действие 
этих молодых посадок еще не учтено. Выращива
ние защитных лесонасаждений по берегам водо
хранилищ идет особенно успешно в гослесфонде 
РСФ СР и Украины, но преимущественно на правых 
высоких берегах, тогда как на левых пологих бере
гах лесопосадок еще очень мало, хотя проекты 
на них уже имеются. Лесные насаждения здесь осо
бенно необходимы как биологический буфер про
тив засоления прилегающих к водохранилищу пло
ских земель, где это засоление возникает в резуль
тате сильного подтока грунтовых вод из водохра
нилищ в сторону степи и затем постоянного их 
испарения, что имеет место также в зоне сухой 
степи и полупустыни. Важно правильно рассчитать, 
какой мощности лесной пояс необходимо создать, 
чтобы транспирацией через листву вызвать соответ
ствующее понижение уровня грунтовых вод. Кста
ти, в таких условиях можно выращивать высоквлро- 
дуктивные тополевые насаждения. Надо привести

в порядок существующие пойменные леса, а так
же коренныА образом улучшить ведение лесного 
хозяйства в балочных лесах. Эти местоположения, 
указывает А. В. Альбенский, являются местом про
хождения талых и дождевых вод, которые посту
пают в реки и водохранилища. Здесь надо забо
титься и о выращивании илофильтров (что неодно
кратно пропагандировал В. А. Дубянский), конечно, 
в комплексе с задержанием поверхностного стока 
на водосборе.

Тов. Альбенский призвал участников совещания 
к активному обсуждению очередных задач и внести 
свои предложения по защитному лесоразведению  
на берегах крупных водохранилищ.

Н. Я. Емельянов, представитель «Агрол'есопроекта», 
поделился богатым опытом проектирования защит
ных лесонасаждений в зоне водохранилищ и круп
ных судоходных рек. За 10-летний период (с 1951 
по 1961 год) разработаны проекты защитного обле
сения берегов 33 водохранилищ и 2 схемы облеси
тельных мероприятий в зоне Днепра и верховьев 
р. Москвы. Такой многогранный опыт дал возмож
ность «Агролесопроекту» решить некоторые общие 
принципиальные вопросы защиты водоемов, в част
ности, составлена классификация водохранилищ (по 
их значимости и срочности выполнения мер борь
бы с заилением).

Твердый сток, поступающий в водохранилища 
с местных водосборов в основном через овраги 
и балки, может быть полностью ликвидирован путем 
осуществления комплекса агротехнических и мелио
ративных мероприятий (противоэрозионная агротех
ника, облесение, залужение) в сочетании с устрой
ством земляных водозадерживающих валов, тогда 
как задержание продуктов ветровой эрозии, что 
имеет важное значение для питьевых водоемов, 
возможно только лесомелиоративными мероприя
тиями. Большое внимание должно уделяться также 
закреплению абразивных берегов питьевых водо-
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емоз, особенно вблизи водозаборных сооружений 
(во избежание повышенной мутности воды). Вместе 
с тем крайне нежелательно в этих условиях зара
стание мелководий и пляжей такой растительностью, 
которая способствует появлению гниющих расти
тельных остатков (тростник, рогоз и т. п.).

При проектировании облесения береговой зоны 
судоходных рек и водохранилищ, помимо целей 
защиты их от заиления, обычно принимаются во 
внимание и другие задачи, в частности компенса
ция пойменных лесов, затопляемых при наполне
нии водохранилищ в малолесных районах, декора
тивное оформление лесонасаждений в зонах мас
сового водного туризма, а вблизи городов и круп
ных промышленных предприятий проектирование 
защитных лесопарковых массивов (зеленых поясов) 
для организации отдыха трудящихся, размещения 
пионерлагерей, санаториев и т. д.

В заключение тов. Емельянов сообщил, что в
1963 году «Агролесопроект» с учетом имеющегося 
опыта и материалов данного совещания намечает 
переработать и расширить существующие «Краткие 
технические указания по проектированию защитных 
лесонасаждений по берегам водохранилищ», по
этому будет весьма признателен всем работникам 
науки и практики, которые пожелают прислать свои 
замечания и предложения по данному вопросу.

Выступивший затем инженер «Агролесопроекта» 
И. А. Афанасьев дополнительно сообщил о значе
нии прогноза волновой переработки берегов для 
проектирования на них защитных насаждений.

Ю . П. Бяллович (представитель УкрНИИЛХА) до
ложил о результатах исследований института в обла
сти защиты рек и водохранилищ с разработкой 
специальных вопросов гидротехнической фитомелио
рации, которая строится по единой системе, направ
ленной на сохранение, улучшение и наиболее пол
ное комплексное использование водных и других 
природных ресурсов рек и речных долин, а также 
с учетом перспектив развития всех отраслей на
родного хозяйства, участвующих в их использо
вании.

По мнению докладчика, установленную защитную 
зону (реки, водохранилища, каскада водохранилищ) 
целесообразно разделять на сельскохозяйственную  
и лесную части. В первой из них следует осуще
ствлять комплекс противозрозионных мероприятий, 
в частности агролесомелиоративных. В лесной части 
защитной зоны, в зависимости от позиционного ме
сторасположения, различают четыре фитомелиора
тивных комплекса: поясы нижних, средних и верх
них береговых насаждений, а также пояс овражно
балочных систем, непосредственно впадающих в 
реку, водохранилище или его заливы. Наиболее спе
цифичными по своим задачам, конструкции, усло
виям существования и способам создания следует 
считать защитные культуры пояса нижних бере
говых насаждений, где целесообразно применять 
прирусловые лесополосы разных конструкций, по
лосные и массивные пойменные лесонасаждения 
(при соответствующем породном составе), почво
защитные луга и куртины зарослей водной расти
тельности, имеющей волногасящее назначение.

В этом аспекте с интересным сообщением вы
ступила инженер Б. М. Синявская (научно-исследо
вательский сектор «Гидропроекта;>), которая расска
зала о совместных с Волгоградским СХИ опытах 
использования мелководий водохранилищ для вы
ращивания ценного многолетнего злакового расте
ния —  д а л ь н е в о с т о ч н о г о  р и с а ,  который, 
произрастая в воде, может без какого-либо ухода 
за ним давать с одного гектара в среднем 300 цент-

Рис.  /. Система дейст вую щ их оврагов на п р а 
вобереж ной ст ороне Д о н а  в районе ст. Г о л у 

бы некой (В о лго гр а д ска я  о бла ст ь)
Фото Ф. Травсня

неров зеленой массы, пригодной для заготовки 
сена и силоса, а также для скармливания водопла
вающей птице и нутрии. В Волгоградской области 
(вдоль берегов Карповского водохранилища) уже 
имеется 34 гектара маточных куртин дальневосточ
ного риса, что позволяет заготовлять посадочный 
материал этого растения в неограниченном коли
честве.

Как хороший пример тесного содружества науки 
с производством все участники совещания оценили 
доклад Л. И. Расторгуева (ВНИАЛМИ), который си
стематически помогает консультациями Дубовскому 
мехлесхозу (директор А. Я. Захаров) по проведе
нию противозрозионных мероприятий в защитной 
зоне Волгоградского водохранилища в районе г. Ду- 
бовки Волгоградской области. П о б ы в а в  в э т о м  
л е с х о з е ,  у ч а с т н и к и  с о в е щ а н и я  у б е 
д и л и с ь ,  ч т о  т о л ь к о  п р и м е н е н и е  в ы с о 
к о й  а г р о т е х н и к и  п р и  в ы р а щ и в а н и и  
з а щ и т н ы х  л е с н ы х  и п л о д о в о - я г о д н ы х  
н а с а ж д е н и й  в т я ж е л ы х  л е с о р а с т и 
т е л ь н ы х  у с л о в и я х  э р о д и р о в а н н ы х  з е 
м е л ь  П р а в о б е р е ж ь я  В о л г и  о б е с п е ч и 
в а е т  п о л у ч е н и е  у с п е ш н ы х  п р о и з в о д 
с т в е н н ы х  п о к а з а т е л е й  э т о г о  л е с х о з а .

большинство участников совещания, осмотрев в 
этом лесхозе молодые дубравы, созданные г н е з 
д о в ы м  и р я д о в ы м  (однострочно-луночным) по
севом дуба, единодушно признало, что в одинаковых 
условиях степных почв каштанового типа 10-летние 
дубки гне1дового посева (при хорошем уходе в 
широких междурядьях) характеризуются лучшим 
состоянием, оказавшись биологически более устой
чивыми (с наличием сплошного мертвого покрова 
в лентах с гнездами дуба) по сравнению с дубка
ми однорядного посева по схеме коридорного спо
соба, особенно в случае одновременного ввода 
сопутствующих пород и кустарников.

О проделанной успешной работе украинских лесо
водов в части разработки способов и методов вос
становления лесов и создания новых защитных 
лесонасаждений по берегам крупных водохранилищ 
и судоходных рек Украинской ССР сообщил
А. И. Колос (референт по лесному хозяйству Со 
вета Министров УССР). Докладчик отметил, что при 
общей низкой лесистости республики вопрос ослож
няется крайне неравномерным распределением  
естественных лесов начиная от Полесья и Карпат
ских гор (где лесистость превышает 40%) и до 
южных степных областей с лесистостью не бслез
2—-3 процентов.
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Рис. 2. М е л к и е  запруды по дну оврагов на  
К л е т с к о м  опы т но-овраж ном пункт е.

Фото Ф. Травепя

На Днепре создан каскад следующих крупных 
водохранилищ: Каховское, О зеро Ленина, Кре
менчугское, а также строится Днепродзержинское 
и Киевское, в процессе подготовки находится 
строительство Каневского водохранилища. Поми
мо указанного Днепровского каскада уже со
зданы или находятся в процессе строительства сле
дующие 5 водохранилищ: Краснооскольское, Пече
нежское (Харьковской области), Житомирское, 
Каменское (на Днестре), Симферопольское (на 
р. Салгир). В процессе подготовки чаш этих водо
хранилищ к затоплению надо было (в порядке 
лесоочистки) срубить свыше 5,8 миллиона кубо
метров древесины на площади 300 тысяч гектаров 
лесного фонда, в том числе только по Каховскому 
водохранилищу— 173 тыс. гектаров. Рассчитывать на 
полное восстановление этих лесов на берегах ука
занных водохранилищ, заявил тов. Колос, при всем 
нашем желании не представляется возможным 
в связи с изменившейся структурой земельных уго
дий и их значимостью для сельскохозяйственного 
производства. Однако там, где это вызывалось не
обходимостью защиты берегов от разрушения и 
самих водохранилищ от заиления, «Агролесопро- 
ектом» запроектированы и создаются лесонасажде
ния всего на площади до 130 тысяч гектаров. Это 
вовсе не означает, сказал тов. Колос, что в рес

публике согласились с резким сокращением лесов. 
Наоборот, указанный разрыв между вырубленны
ми и создаваемыми лесонасаждениями в зонах 
крупных водохранилищ в размере 170 тыс. гектаров 
в соответствии с перспективным планом будет зна
чительно перекрыт выращиванием лесонасаждений 
в других местах, и лесистость республики будет 
ежегодно повышаться. Выступивший затем П. Г. Ва- 
кулюк (Житомирское управление лесного хозяйства 
и лесозаготовок) рассказал об опыте выращивания 
сеянцев быстрорастущих пород (ивы и тополей) 
на питомниках Украины.

О положительном опыте Клетского опорного 
пункта ВНИАЛМИ по созданию русловых насаж
дений-фильтров в пределах лощинных и овражных 
днищ Клетской гидрографической сети по право
бережью Дона (возле ст. Клетской Волгоградской 
области) рассказал В. К. Духнов. По его данным, 
наиболее успешные и экономически эффективные 
результаты по задержанию твердых наносов, при
живаемости и росту русловых посадок получены 
при сочетании облесительных работ с устройством  
простейших грунтово-хворостяных запруд, хорошо 
задерживающих твердый сток.

При устройстве таких запруд, помимо значитель
ного удешевления затрат на каждый кубометр за
держанных наносов, как отмечает докладчик, почти 
полностью предотвращается вынос твердого стока 
в пойму и русло Дона, одновременно создаются 
более благоприятные условия для дальнейшего 
кольматажа песчано-илистых наносов «насаждения- 
ми-фильтрами», заложенными в основном из бы
строрастущих пород (ветла, тополь), которые в 
этих условиях усиленно пропагандировались еще 
Н. И. Сусом, В. А. Дубянским и другими учеными 
агролесомелиораторами.

По мнению тов. Духнова, заслуживает дальней
шего изучения в производственных условиях про
стой прием содействия естественному облесению  
дна лощин и суходолов путем расстановки хлыстов 
кустарниковой ивы, а также веток тополей и ветлы 
с созревающими сережками при том условии, если 
их размещать в зоне обильного увлажнения перед  
запрудами или в местах выхода грунтовых вод. 
В опытах Клетского опорного пункта этот прием 
дал положительные результаты при минимальных 
затратах ручного труда.

В своих интересных сообщениях И. П. Дударев  
(аспирант ВНИАЛМИ) и А. Р. 
Родин (МЛТИ) рассказали об 
опыте озеленительных работ 
вдоль Волго-Донского канала 
имени В. И. Ленина и канала 
имени Москвы, а доцент Сара
товского СХИ В. М .  Сидоро
ва —  о результатах облесения 
меловых склонов Правобе
режья Волги в районе Воль
ского лесхоза Саратовской  
области.

Тов. Сидорова подчеркнула 
для этих тяжелых лесорасти
тельных условий успешный 
рост сосны меловой, а также 
относительно лучшую биоло
гическую устойчивость группо
вых (гнездовых) посевов дуба 
по сравнению с рядовым (од
нострочным).

Следует также отметить со
держательное выступление 
М. С. Дауэтаса (Литовский 
научно-исследовательский ин
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ститут лесного хозяйства), рассказавшего об опы
те проектирования и выращивания почвозащит
ных и водоохранных лесонасаждений на пло
щади около 800 гектаров по берегам водохрани
лища Каунасской ГЭС. При этом тов. Дауэтас про
демонстрировал несколько разработанных (с уче
том условий местопроизрастания) схем смешения 
древесных и кустарниковых пород, из которых в 
принципе несомненный интерес представляют наи
более перспективные схемы группового ленточного 
(по 3 ряда в ленте) размещения главной породы —  
сосны обыкновенной, ленты (биогруппы) которой 
чередуются между собой через широкие между
рядья (с одним рядом почвозащитного кустарни
ка —  бузины). Широкие полосы шириной до 30 мет
ров, состоящие из 4— 5 таких биогрупп сосны, 
ограждены (через буферный ряд кустарника) про
тивопожарными опушками лиственных пород (обыч
но из 2 рядов березы).

На заключительном заседании выступил начальник 
Волгоградского управления лесного хозяйства и 
охраны леса А, Г. Грачев, который сообщил о мно
гогранной творческой работе волгоградских лесо
водов по созданию новых защитных лесонасаж
дений в целях борьбы с водной и ветровой эрозией 
на полях колхозов и совхозов, лесопарковых и пло
довых насаждений вокруг городов и вдоль дорог 
межобластного значения. В общем комплексе агро
лесомелиоративных мероприятий большой удельный 
вес занимают работы по облесению берегов Волго
градского и Цимлянского водохранилищ, чем заня
то в области 10 механизированных лесхозов. Как 

отметил т. Грачев, вдоль Волгоградского водохра 
нилища к 1968 году должно быть создано
16 380 гектаров защитных лесонасаждений; на сего
дня уже выращено 2677 гектаров. По берегам  
Цимлянского водохранилища уже выращено около 
60 процентов запроектированных лесонасаждений. 
В этих условиях особого внимания заслуживает 
опыт Нижне-Чирского лесхоза, где в пределах по- 
лузатопляемой береговой зоны (шириной 50— 80 м) 
заложены лесокультуры волногасящего назначения 
из быстрорастущей древесной породы —  ветлы, 
ежегодный прирост которой здесь составляет не 
менее 1,5— 2 метров. Волгоградские лесоводы, ска
зал А. Г. Грачев, были бы весьма признательны 
научным работникам ВНИАЛМИ, если бы все они 
так помогали нашим лесхозам, как это делают 
тт. Расторгуев и Духнов. А то ведь, например, от 
Камышинского опорного пункта нет никакой по
мощи. В его штате нет даже специалиста эрози- 
онника, который мог бы консультировать работы по 
облесению Волгоградского водохранилища.

В прениях по основным докладам также выступи
ли научные работники ВНИАЛМИ (А. Ф. Калашни
ков, В. А. Каргов, А. А. Комлев, Е. Н. Смертин, 
Г. П. Сурмач и др.), представитель Главлесхоза 
РСФ СР М. Г. Пинчук, директор Камышинского мех- 
лесхоза Т. М. Грачева и другие.

В принятом научно-техническим совещанием по
становлении обращается внимание на улучшение 
ведения хозяйства в защитных и байрачных лесах 
по берегам водохранилищ, а также на расширение 
лесокультурных работ по созданию кольматирую- 
щих насаждений по днищам балок и конусам вы
носов.

Рис. 4. Д а л ьн е во ст о ч н ы й  рис (посадка  1958 г.) на  
м е л к о в о д ь я х  К арповского  вод о хр а н и ли щ а  В о л го -  

Д о н с к о го  к а н а л а  и м е н а  В. И .  Л е н и н а .

Фото В. М. Синявской

Рекомендовано научным учреждениям осуще
ствить более глубокое комплексное изучение ме
лиоративного действия различного рода и назначе
ния защитных лесных и плодово-ягодных насажде
ний, лесолугового освоения склонов, а также их 
экономической эффективности с разработкой новых 
способов и приемов, особенно по защите берегов  
водохранилищ от волнобоя; опытные работы осу
ществлять преимущественно в производственных 
условиях.

Участники совещания высказали пожелания в 
адрес планирующих организаций об ускорении се
рийного выпуска прошедших государственные испы
тания специальных машин и механизмов (например, 
крутосклонный трактор, лесные плуги, кусторезы, 
ямокопатели и др.), необходимых для работы на 
крутых склонах.

Придавая важное значение вопросу обмена пере
довым опытом по указанной проблеме, Главлесхоз 
РСФ СР вслед за этим совещанием провел в той же 
Волгоградской области межобластной семинар мно
гих работников лесхозов с показом участникам се
минара всех объектов по защитному лесоразведе
нию в береговой зоне водохранилищ и судоходных 
ЧЕК в пределах области.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН 
В КИВЕРЦОВСКОМ ЛЕСХОЗЗАГЕ

Еще недавно в нашем лесном хозяйстве, 
особенно на лесовосстановительных рабо
тах, применялся исключительно ручной 
труд. В 1955 году Киверцовский лесхоззаг 
получил первый трактор и начиная с 
1957 года имел на вооружении несколько 
тракторов, а такж е лесной плуг ПЛ-70. 
В это время основная масса лесовосстано
вительных работ проводилась в гослесфон- 
де по облесению нераскорчеванных лесосек, 
где этот плуг заводской конструкции при
менять было невозможно. На помощь при
шли наши рационализаторы Г. А. Кох- 
лефер и Е. Ф. Черняк. Уже в 1957 году под
готовку почвы под лесные культуры на 
нераскорчеванных лесосеках частично мы 
проводили трактором «Беларусь» с рекон
струированным прицепным плугом ПЛ-70. 
С этого времени в лесхоззаге на лесовос
становительных работах благодаря рацио
нализаторам все больше и эффективнее н а 
чали использовать технику взамен тяж е
лого ручного труда. Так, начиная с 1960 го
д а  Киверцовским лесхоззагом полностью 
механизирована подготовка почвы под лес
ные культуры не только на непродуктивных 
землях, но и на нераскорчеванных лесосе
ках. Ручной труд здесь полностью отсутст
вует.

Подготовку почвы под лесокультуры лес
хоззаг проводит тракторами всех марок: 
ДТ-20, ДТ-54, «Беларусь», ДТ-55, ТДТ-40, 
С-80, С -100 с соответственно реконструиро
ванными для каждого трактора плугами.

Р абота по возобновлению леса после 
объединения леспромхозов с лесхозами в 
лесхоззаги значительно улучшена. Теперь 
мы имеем взоможность вести комплексное 
хозяйство. Так, после высвобождения с л е 
созаготовок трелевочный трактор ТДТ-40 
мы используем на подготовке почвы с при
цепными, реконструированными плугами 
(ПЛ-70 и П Л-80). Тем самым мы ликвиди
руем вынужденный простой тракторов. 
Кроме того, в данном случае лесозаготови
тели выполняют весь комплекс работ не

И МЕХАНИЗМОВ
В. Ф. САВИЧ,

директор Киверцовекого лесхоззага

Рис. 1. Р еконст руированны й  кул ьт и ва т о р  
Д К Л Н - 6  с поворотом дисков в верт ик альн ой  

плоскости.

только на лесозаготовках, но и на подго
товке почвы под лесные культуры, поэтому 
они заинтересованы выполнять качествен
но и своевременно такие работы, как заго
товка леса, вывозка и очистка лесосек. 
В лесхоззаге имеется четыре корчевателя, 
с помощью которых мы выполняем работы 
по раскорчевке лесосек ежегодно на площ а
ди 200—225 гектаров, где проводится 
сплошная подготовка почвы тракторами 
ДТ-55 под культуры тополя, ореха грецкого, 
а также лиственницы, дуба красного и ели.

В агрегате с тракторами «Беларусь» и 
ДТ-20 лесхоззаг проводит содействие есте
ственному возобновлению реконструирован
ными навесными плугами ПЛН-60, которые 
переделаны из плуга ПП-30 и ПЛН-70 (из 
плуга ПН-ЗОр). Эти работы полностью ме
ханизированы с 1960 года. Осуществляются 
они методом проведения плужных борозд 
под пологом леса, где в дальнейшем естест
венно возобновляется сосна, дуб.

В противопожарный период тракторы 
ДТ-20 и «Беларусь» успешно используются
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с навесными дисковыми культиваторами 
Д К Л Н -6  для ухода за минерализованными 
полосами, а в комплексе с навесными плу
гами ПЛН-60 и ПЛН-70 — для устройства 
самих минерализованных полос. Эти рабо
ты такж е полностью механизированы. 
Устройство и ремонт дорог мы проводим 
корчевателем на тракторе С -100, бульдозе
ром на тракторе С-80, скрепером и грейде
ром. Такой комплекс тракторов и механиз
мов полностью обеспечивает качественное 
выполнение этих работ.

Не менее трудоемкие работы по посадке 
и уходу за лесными культурами. В лесхоз- 
заге в данное время имеются две посадоч
ные машины СЛН-2, с помощью которых 
в 1962 году посажено 72 гектара лесных 
культур двухлетними саженцами сосны, ели 
и плодовых пород, а также однолетними 
сеянцами тополя на раскорчеванных лесо
секах и непродуктивных землях. Механи
зированная посадка лесных культур дала 
возможность применять уход за ними трак
тором ДТ-20 и «Беларусь» с навесными ди- 
сково-зубчатыми культиваторами Д К Л Н -6 
и ручной доработкой вокруг сеянцев.

Кроме того, при механизированном уходе 
за лесокультурами на нераскорчеванных 
лесосеках лесхоззаг применяет (в агрегате 
с тракторами ДТ-20 и «Беларусь») навес
ной дисково-зубчатый культиватор 
Д КЛ Н -6, который нашим рационализато
р о м — лесничим П. С. Шевчуком — рекон
струирован, благодаря чему диски имеют 
поворот не только в горизонтальной пло
скости, как это сделано на заводе, но и в 
вертикальной (рис. 1). Это дает возмож
ность ухаж ивать за почвой не только на 
ровной площади, но и на откосах плужных 
борозд, так как подготовка почвы прово
дится плугами ПЛ-70 и ПЛ-80. За  семь 
месяцев 1962 года лесхоззагом проведен 
механизированный уход за лесными куль
турами на площади 800 гектаров (в пере
воде на однократный). В дальнейшем лес
хоззаг будет переходить исключительно на 
механизированный уход в междурядьях с 
ручной доработкой в ряду. Такой механи
зированный уход с полным уничтожением 
сорняков в междурядьях ликвидирует за- 
дернелость почвы, значительно повышая 
прирост лесокультур. Наше пожелание сво
дится к тому, чтобы культиваторы Д К Л Н -6 
завод выпускал с поворотом дисков и в 
вертикальной плоскости.

Начиная с 1962 года для применения и 
лучшего использования техники по вы ра
щиванию посадочного материала лесхозза

гом заложен постоянный питомник обшей 
площадью 25 гектаров. Теперь работы на 
этом питомнике будут полностью механизи
рованы. Весной 1962 года здесь уже посея
но 2,5 гектара семян сосны и ели реконст
руированной сельскохозяйственной сеялкой, 
в которой были реконструированы сошники 
(рационализатор А. Н. Марковский и 
П. И. Никонюк). Сошники „расширены до 
5 сантиметров, что дает возможность про
водить широкострочный посев мелких се
мян по уплотненному ложу. Т акая  сеялка 
из прицепной переделана на навесную и аг- 
регатируется с трактором ДТ-20 (рис. 2). 
Кроме того, к сеялке приделаны загортачи 
типа катков, .которыми одновременно регу
лируется глубина посева. В школьном и 
плантационном отделениях питомника уже 
посажено 7 гектаров разных ценных пород. 
Здесь проводится систематический уход 
механизированным способом (трактором 
Т-16 с реконструированным соответственно 
культиватором КПН-2, в котором переде
ланы подрезающие лапы).

Д ля  переработки лесных семян сосны и 
ели в лесхоззаге имеется сушилка семян, 
которая рационализаторами электрифици
рована, в результате чего производитель
ность семеносушилки повысилась в два р а 
за. Полученные семена обескрыливаются и 
очищаются на обескрыливателе и веялке 
с электроприводом.

В лесхоззаге механизация внедряется не 
только на лесовозобновлении, но и на лесо
хозяйственных работах. Так, на санитарных 
и проходных рубках, а такж е при прореж и
вании применяются бензомоторные пилы 
«Дружба». Уже в 1962 году с их примене

ние. 2. Р ек о нст р уир ованн а я  с е я л к а  д л я  высева 
сосновых и д р у ги х  м е л к и х  с е м я н  (в агрегате  

с т р а кт о р о м  Д Т -2 0 )  в ра б о ч ем  п о лож ени и .
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нием заготовлено 6500 кубометров древе
сины от рубок ухода. Также стрелевано 
(тракторами ТДТ-40) заготовленной лесо
продукции от санитарных рубок свыше 
1700 кубометров.

Н аряду с механизмами, которые успеш
но используются в лесном хозяйстве, лес- 
хоззаг получил и трудноприменимые в р а 
боте. Так, применение полученной ротаци
онной установки при многократном уходе 
в ряду резко снижает приживаемость лесо
культур вследствие механического повреж
дения сеянцев, а работа ручным мотобуром 
намного тяжелее ручного труда. Произво
дительность труда при этом очень низкая. 
Поэтому имеются пожелания научно-иссле
довательским институтам и заводам-испол
нителям делать более совершенные меха
низмы.

Ежегодно от рабочих лесхоззага посту
пает 35—50 рационализаторских предложе
ний. Так, слесарь А. В. Катеринюк усовер
шенствовал механизм для производства 
торфокомпостных горшочков, которые у 
нас применяются для селекционных работ 
по выращиванию нового сорта тополя, соз- 
данного в лесхоззаге. Кроме того, тов. К а 
теринюк сконструировал станок для про
изводства проволочной сетки, необходимой 
для огораживания ф азанария. Уже в на
стоящее время этим станком изготовлено 
1450 погонных метров сетки.

В новом 1963 году коллектив Киверцов- 
ского лесхоззага сделает все для  того, что
бы лучше и эффективнее использовать 
имеющуюся технику и механизмы, внося 
все новые и новые рационализаторские 
предложения.

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ШИШКОСБОРЩИКА
В лесном хозяйстве сбор шишек- 

для заготовки семян сосны и ели 
пока проводится вручную. При 
этом производительность труда 
даж е в случае высокого урожая 
шишек является весьма низкой, не 
превышая 50 килограммов в день

Инженер И. Д. ЧЕРНЫШЕВ
(аспирант-заочник 

Ленинградской ЛТА)
на одного рабочего. Между тем 
возрастающий с каждым годом 
объем лесовосстановительных ра

бот в нашей стране требует 
большого количества семян хвой
ных. Базой для их заготовки в ос
новном являются идущие в рубку 
хвойные насаждения в районах 
концентрированных лесозаготовок.

Поэтому представляется совер-

С х е м а  ш иш косборщ ика С оромотина:
1 — барабан, 2 — тросовые лопасти,  3 — решетчатый лоток, 4 — окно, 5  — сетчатый приемник,  6  — вилка , 7 — редуктор,  

8 — п р о д о л ь н ы й  вал ,  9 — к о ж у х  в ал а ,  10 — д в и г а т е л ь ,  И  — к р ю ч к и  д л я  п р и е м н и к а ,  12 — щ и т о к .
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шенно необходимым механизиро
вать эту работу. В этом -направ
лении научным сотрудником 
Свердловского научно-исследова
тельского института лесной про
мышленности И. И. Соромотиным 
разработана конструкция шишко
сборщика, позволяющего механи
зировать сбор шишек для заготов
ки семян. В 1961 году этот ин
струмент был рассмотрен конкурс
ной комиссией на лучшее рацио
нализаторское предложение
Свердловского областного НТО 
лесной промышленности совместно 
с управлением лесной промышлен
ности и лесного хозяйства и был 
рекомендован в производство по 
леспромхозам и лесхозам.

Шишкосборщик Соромотина со
стоит из рабочего органа, продоль
ного вала и двигателя (рис.). 
На барабане рабочего органа за
креплены эластичные лопасти, из
готовленные из остатков стального 
троса сечением 12— 15 миллимет
ров. Длина лопасти 200—300 мил
лиметров. Лопасти располагаются 
на барабане в последовательном 
порядке. Под барабаном к кожу
ху продольного вала крепится 
(под некоторым углом) желоб с 
продольной решеткой. Промежут

ки решетки имеют ширину 15— 
18 миллиметров и определяются в 
зависимости^от породы (сосновая 
или еловая шишки), а также ми
нимальной величиной шишки в 
пределах одной и той же породы.

Расстояние от лотка до вра
щающихся лопастей принимается 
в зависимости от насаждения и 
густоты кроны деревьев. При по
мощи крючков к окну желоба иод-' 
вешивается приемник для шишек, 
изготовленный из проволочной или 
веревочной сетки. Барабан приво
дится во вращение двигателем 
через редуктор с продольным ва
лом. Редуктор конический или 
червячный (на рисунке схематич
но показан конический редуктор). 
Продольный вал помещается в 
кожухе и имеет длину 2 метра. 
Двигатель бензиновый или элек
трический. Мощность двигателя — 
500 ватт. Общий вес инструмен
та 6—8 килограммов. Шишко
сборщик Соромотина универсаль
ного типа, то есть предназначен 
для сбора шишек как с растущих, 
так и со срубленных деревьев.

В первом случае рабочий, дер
жа инструмент в руках, направ
ляет его захватывающий орган 
снизу вверх и заглубляет послед

ний в крону на 30—45 сантимет
ров. Вращающиеся лопасти, уда
ряя по хвое, сбивают шишки с 
ветвей кроны. При встрече с 
крупными сучьями лопасти отгиба
ются в любую сторону и смягчают 
удары. Отделенные от веток шиш
ки падают в лоток и, скатываясь 
с последнего, достигают приемни
ка. Основная часть отпавших при 
этом веток, лапок хвои и мел
ких сучьев проваливается через 
решетку лотка или сетку приемни-, 
ка. По мере накопления шишек в 
приемнике последние удаляются. 
При данном способе сбор шишек 
производится со специальных м а
шин типа МШТС-1, или ТГП-24, 
или с простых легких переносных 
лестниц, а также с использовани
ем лазов конструкции ВНИИЛМ. 
Со срубленных деревьев сбор ши
шек производится в аналогичном 
порядке, с предварительной заме
ной лотка на другую форму.

Производительность описанного 
шишкосборщика при нормальном 
урожае составляет (при работе на 
срубленных деревьях) 200— 
225 килограммов шишек за один 
рабочий день, снижаясь при сборе 
с растущих до 125— 150 килограм
мов.

О. Д. АЛИМОВ

МЕХАНИЗАЦИЯ ПЕРЕСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ 
ЗИМОЙ

Нет необходимости доказывать полезность работ 
по озеленению городов, населенных пунктов, по 
созданию защитных лесных полос на полях, а так
же вдоль шоссейных и железных дорог. Однако при 
проведении этих трудоемких работ встречается мно
го трудностей. Как правило, посадка деревьев вы
полняется весной и осенью, а эти периоды совпада
ют со сроками интенсивных посевных и уборочных 
работ, что неудобно для народ
ного хозяйства. Кроме того, при 
пересадке дерева весной и осенью 
почвогрунт с его корней легко 
осыпается, а корневая система 
нарушается, вследствие чего даже 
небольшие деревья плохо прижи
ваются на новом месте.

Учитывая это, было бы более 
целесообразно пересадку деревьев 
производить зимой. Но до сих 
пор зимняя пересадка деревьев 
проводится в небольшом объеме, 
чему одной из основных причин 
служит отсутствие эффективной 
механизации для извлечения де
ревьев из мерзлого грунта и под
готовки ям для посадки деревьев 
в зимнее время.

Для решения этой проблемы Рис.
автором было предложено приме

нить исполнительные органы врубовых машин, уста
новленные на тракторах или тягачах. Такие уста
новки в последние годы начали применять для 
резания мерзлых грунтов в практике ряда строи
тельных организаций. Обычно для создания таких 
установок используют мощные тракторы типа С-80 
или С-100 и режущие части врубовых машин типа 
КМП. Режущие части врубовых машин, с помощью

1. Общий вид уст ановки  У Р М Г -6 0  д л я  
р е з а н и я  м е р з л ы х  грунтов.
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которых в мерзлом грунте прорезаются щели, при
креплены к задней части шасси трактора и приво
дятся в действие от двигателя трактора через вал 
отбора мощности. Создаются также и другие более 
совершенные установки для проведения опытов по 
зимней пересадке деревьев. Так была использована 
установка для резания мерзлых грунтов УРМ Г-60 
(рис. 1), созданная работниками кафедры горных 
машин и рудничного транспорта Томского политех
нического института. Отличительной особенностью 
этой машины является, наличие устройства для со
вмещения резания грунта и перемещения трактора.

Установка смонтирована на базе трелевочного 
трактора ТДТ-60. В качестве исполнительного ор
гана применена режушая часть врубовой машины 
КМП-2. Исполнительный орган этой машины (плос
кий бар) прорезает в грунте вертикальные щели 
шириной 120— 140 миллиметров на глубину до 1,5 
метра. Заводка бара при зарубке щели, регулиро
вание ее глубины и вывод бара из щели осущест
вляются поршневым гидравлическим домкратом 
трактора ТДТ-60. Для уменьшения скорости движе
ния трактора при резании мерзлого грунта и воз
можности изменения этой скорости в необходимых 
пределах (0,5—2,5 м/мин) установка снабжена до
полнительной четырехскоростной коробкой скорос
тей храпового типа. При маневровых работах хра
повой механизм отключается, и установка переме
щается с обычными для трактора ТДТ-60 скоро
стями (от 2 до 7 км/час). Распределение мощности 
между режущей частью и механизмом подачи осу
ществляется раздаточной коробкой от ЗИЛ-157, ко
торая установлена на шасси трактора между дви
гателем и дополнительной коробкой скоростей.

Наличие пятискоростной коробки трактора, четы
рехскоростной дополнительной коробки, двухскоро
стной раздаточной коробки и двухскоростного ре
дуктора режущей части, обеспечивает 40 различных 
скоростей движения установки и три скорости ре
зания. Все это позволяет обеспечить работу уста
новки при резании грунтов различной крепости с 
максимальным использованием мощности двигателя. 
Хорошая уравновешенность установки при резании 
грунта достигается тем, что ось бара совпадает с 
продольной осью шасси трактора. Это существенно 
облегчает труд тракториста по управлению тракто
ром. При резании прямых щелей в достаточно од
нородном грунте установка вполне выдерживает 
направление движения и глубину щели без вмеша
тельства тракториста, который может покидать трак
тор и возвращаться лишь при необходимости вы
полнения разворотов или маневровых операций. Это 
обеспечивает производительность установки УРМГ-60 
в 3—4 раза большую, чем ее имеют мощные уста
новки (на базе тракторов С-80 и С-100), лишенные, 
однако, устройства для совмещения резания и по
дачи.

Прошедшей зимой установка УРМГ-60 широко 
применялась при производстве различных земляных 
работ на предприятиях Томского совнархоза, в том 
числе по пересадке деревьев в зимних условиях 
как для подготовки ям, так и для извлечения де
ревьев с комом земли.

В целях установления возможности использования 
баровых установок при подготовке ям, в земле бы
ли нарезаны блоки различных размеров (в плане 
от 750ХЮ00 до 1600X1300 мм). Для отрыва вы
резанных блоков от массива земли и извлечения 
их из ям были опробованы два способа.

Первый способ заключался в применении автомо
бильных кранов и строительных экскаваторов. Для 
этого вырезанный блок обхватывался удавкой ка-

Рис. 2. И звлеч енны й  экскаватором б л о к  з е м л и ,  
оторванный от грунта.

ната как можно ближе к дну прорезанных щелей, 
второй конец каната закреплялся за крюк или ковш 
экскаватора, с помощью которых извлекался блок 
земли. Таким образом, удавалось без каких-либо за 
труднений извлекать блоки средних размеров (се
чением 750X1000 и 900X900 мм ), которые в этом 
случае были вырезаны на всю глубину промерза
ния земли и отрывались по контакту с талым грун
том. После извлечения этих блоков получались ямы 
сечением 1000X1300 и 1200x1170 миллиметров.

Для отрыва от грунта блоков значительно боль
ших размеров (сеченнем 1450 X 1500 мм и 
1600X1300 мм) грузоподъемности имевшегося в 
нашем распоряжении экскаватора (грузоподъемно
стью 5 т) оказалось недостаточно. Поэтому отрыв 
блоков от массива производился трактором С -100, 
для чего блок обвязывался канатом, с закреплением 
его второго конца за трактор, который достаточно 
легко отрывал блок от грунта. Затем канат отсое
динялся от трактора и подсоединялся к ковшу экс
каватора, который и извлекал его из ямы (рис. 2), 
сечение которой в этом случае составляло 
1700X1800 миллиметров.

Для посадки деревьев глубина ямы 1200 милли
метров является излишней. Для уменьшения этой 
глубины следует прорезать щели на несколько мень
шую глубину, чем глубина промерзания грунта, а 
канат на блоке затягивать таким образом, чтобы 
петля удавки каната находилась на уровне необхо
димой глубины ямы. В этом случае при натяжении 
каната трактором удавка каната затягивается, вре
заясь в блок земли и затем отрывает его в месте 
врезания. Применяя такой способ, удалось отры
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вать блоки земли сечением 1600 X 1300 и высотой 
400 миллиметров. Линия отрыва при этом проходи
ла по мерзлой части грунта. Такое извлечение 
грунта было осуществлено трактором ТДТ-60, ко
торый не только отрывал, но и извлекал блоки из 
ямы. В результате получались ямы сечением 
1900 X 1600 и глубиной 400 миллиметров.

Вторым этапом было испытание баровой уста
новки для вырезания блоков земли совместно с 
деревьями. Опыты были проведены при вырезании 
блоков земли для корневой системы сосны в воз
расте 8— 10 лет. При этом вырезались блоки сече
нием в плане 1000 X 1200 и глубиной 600—800 мил
лиметров. Вырезанные таким способом деревья 
легко отрывались экскаватором и грузились в при
цеп трактора «Беларусь» (рис. 3). Этим же экска
ватором производилась разгрузка деревьев из при
цепов и посадка их в ранее подготовленные ямы. 
Размеры вырезанных блоков позволили хорошо 
сохранить корневую систему деревьев. Для транспор
тировки они укладывались в прицеп набок. Однако 
в дальнейшем более целесообразно деревья высотой 
до 6 метров перевозить в зимних условиях на са
нях в вертикальном положении. В этом случае од
новременно можно перевозить до десяти таких де
ревьев, Следует отметить, что погрузки и выгрузку 
деревьев удобнее производить краном.

Вырезка деревьев непосредственно установкой 
УРМГ-60 в лесу не вызвала каких-либо затрудне
ний. При этом было выявлено, что вырезку деревьев 
8— 10-летнего возраста и блоков для подготовки ям 
под посадку можно осуществлять за счет дуго
образного бара при неподвижном или периодически 
перемещающемся тракторе. Это позволит упростить 
конструкцию установок, создавая их для этой цели 
на базе широко распространенных в практике трак
торов, например, Д'Г-54, ДТ-55, «Беларусь» и др. 
Такие установки могут иметь меньшие габариты, чем 
УРМГ-60 и быть более маневренными. Самоходные 
баровые установки могут быть также использованы, 
кроме вырезки деревьев и подготовки ям под по
садку, для транспортировки деревьев к месту по
садки.

Таким образом, опробование способа механизации 
зимней пересадки деревьев с помощью баровых ма-

Рис. 3. П о гр узк а  на п л а т ф о р м у  вы р еза н но го  
б л о к а  з е м л и  вместе с корневой сист емой сос

ны 8— 10-лет него  возраста.

шин показало, что он может быть успешно приме
нен в практике озеленения населенных пунктов, при 
посадке лесных полос и плодовых садов.

УЧЕНЫЕ-ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Лаборатория энтомологии Ин

ститута био.'Ю ! ии Башкирского 
филиала Академии наук СССР, 
при активном участии научных 
сотрудников М. Г. Ханисламова, 
С. Н. Амирханова и Р. С. Векши
ной, с 1953 года проводит экспе
диционные и стационарные обсле
дования очагов основных вреди
телей леса (непарного шелкопря
да, шелкопряда-монашенки и др.). 
С 1955 года лаборатория состав
ляет ежегодные республиканские 
прогнозы размножения массовых

вредителей леса с рекомендациями 
необходимых мер борьбы.

Благодаря рекомендациям, со
держащимся в прогнозах в Или- 
шевском лесхозе на площади 
5000 гектаров (1959 год) подав
лены нарастающие очаги непар
ного шелкопряда, шелкопряда- 
монашенки— в Учалинском лес
хозе на площади 3000 (1957
год) и в Илншевском лесхо
зе-—5500 гектаров (1961 год). 
Экономическая эффективность по
давления очагов вредителей леса 
только по одному Илишевскому

лесхозу, где предотвращена поте
ря деловых качеств 750 тысяч 
кубометров сосны, выразилась в 
сумме 1 миллион 200 тысяч 
рублей.

Исследования лаборатории по
могли усовершенствовать приемы 
прогнозирования на продолжи
тельное время массовых размно
жений опасных энтомовредителей 
леса, а также разработать новые 
методы диагностики энтомоустой- 
чивости деревьер.

К. П. Драчевский

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Краткие сообщения

РОСТ СОСНЫ НА ПЕСКАХ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЛУБИНЫ 

ПОДГОТОВКИ п о ч в ыВ. Г. Ж еребцов, старший инженер 
Днепропетровского межобластного 
Управления лесного хозяйства и лесозаготовок

В последние годы многие лесничества Украины 
производят посадку сосны на песках по глубоко 
подготовленной почве, что создает благоприятные 
условия для приживаемости и роста сосны. Некото
рые ж е  лесничества по-прежнему допускают мел
кую вспашку, что снижает приживаемость и рост 
сосновых культур.

Для установления степени влияния глубины под
готовки почвы на приживаемость и рост сосны 
обыкновенной нами в 1961 году была определена 
ее приживаемость с измерением осенью высот, ди
аметров и глубины распространения корней в сос
новых культурах, посаженных однолетними сеянца
ми весной того же года на почвах одинаковой ле- 
сопригодности, но с разной глубиной подготовки 
в Каменском и Ивановском лесничествах Запорож
ского лесхоззага (Запорожской области).

В Каменском лесничестве (урочище «Каменские 
Кучугуры», кв. 3) почва на площади 5 гектаров 
была вспахана полосами (шириной 1 метр), чере
дующимися с двухметровыми необработанными по
лосами. Вспашка производилась в июне 1960 года 
плугом ПЛ-70 на глубину 30 сантиметров, а в июле 
д о у г л у б л е н а  рыхлителем на глубину 70 санти
метров с одновременным внесением 25-процентного 
дуста ГХЦГ (из расчета 15 кг на 1 га). В сентябре 
выполнено дискование бороной БДТ-2,2. Размеще
ние посадочных мест — 3X0,6 метра (6600 штук на 
1 г а ) .

В Ивановском лесничестве (урочище «Саги», кв. 
13) сосна посажена на площади 6 гектаров одина
ковым посадочным материалом- и при одинаковой 
глубине вспашки, но б е з  д о у г л у б л е н и я .  Уход 
за почвой в рядах на обоих опытных участках про
изводился одновременно (5-кратный ручной); в меж

дурядьях ухода не было. Результаты измерений од
нолетних посадок сосны по каждому варианту опы
та показаны в таблице.

Культуры сосны при глубокой подготовке почвы 
(на глубину 70 см) превосходят культуры сосны 
при обычной подготовке почвы (на 30 см): по при
живаемости на 17 процентов; по высоте на 38, по 
диаметру на 33, по длине главного корня на 142, 
по приросту в высоту на 50 процентов.

Вегетационный период 1961 года был неблаго
приятным для древесных и кустарниковых пород. 
В апреле преобладали сухие восточные ветры, ко
торые иссушали верхние горизонты почвы. Корни 
сосны в почве, подготовленной на глубину 30 сан
тиметров, достигли этой глубины и оказались в го
ризонтах, лишенных влаги. В то же время корни 
сосны при глубокой подготовке почвы (на 70 см) 
успели до наступления жаркого периода и иссуше
ния верхних горизонтов почвы проникнуть на глу
бину 75—82 сантиметра и находились в горизонтах 
с относительно постоянной влажностью.

Из приведенных данных видно, что глубокая под
готовка почвы является важнейшим мероприятием 
для повышения приживаемости и хорошего роста 
сосны на песках, хотя стоимость посадки 1 гектара 
сосны при глубокой подготовке почвы (на 70 см) 
обходится почти в полтора раза дороже, чем при 
обычной подготовке (на 30 см). Несмотря на это, 
высокая приживаемость и хороший рост сосны 
оправдывают такое удорожание. При наличии в лес
ничествах мощных тракторов и рыхлителей от по
садки сосны на мелко подготовленной почве, оче
видно, следует совсем отказаться и это в настоя
щее время вполне возможно.

Т а б л и ц а
Влияние глубины  подготовки почвы на рост сосны

Варианты опыта 
по глубине подго

товки почвы

П риж и 
ваемость
к ультур

(%)

Средняя высота Средний диаметр 
у корневой шейки

Средняя длина 
главного  корня Прирост по высоте

см
в % к высо
те сосны на 
I варианте 

опыта
мм

в % к ди 
аметру сос
ны на I ва 

рианте опыта
см

в % к длине 
корня на I 
варианте 

опыта
см

в % к приро
сту сосны на 

1 варианте 
опыта

1 вариант (30 см) 
11 вариант (70 см)

70
87

1 6+ 2
2 2 + 3

100
138

3 + 0 2
4 + 0 2

100
133

3 3 + 4
8 0 + 4

100
142

4 + 1
6 ± 1

100
150
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О ВЛИЯНИИ ЛЕСА НА ПИТЬЕВЫЕ 
КАЧЕСТВА ВОДЫ

Д ля выяснения влияния леса на питьевые качест
ва стоковой воды нами проводились специальные 
исследования в районе водохранилищ Рузского 
гидроузла (Московская область). С помощью ком
бинированных стоковых площадок, расположенных 
в лесу и на открытых участках, были получены сра
внительные данные о мутности, химическом составе 
и бактериологических показателях воды, поступаю
щей с водосборных площадей в водоемы. Так, мут
ность склонового потока во время интенсивного сне
готаяния весной 1958 года составляла от 14 до 19 
миллиграммов на литр. После прохождения этого 
потока через лесную полосу шириной 30 метров мут
ность падала до 0,08—0,12 миллиграмма на литр.

Резкого изменения химического состава воды не 
наблюдалось. Однако содержание аммиака (0,16 
миллиграмма на литр), в воде, прошедшей через 
лесную полосу шириной в 82 метра, намного ниже, 
чем количество аммиака в воде на безлесной сто
ковой площадке (0,24 миллиграмма). В этом з а 
ключается одно из положительных влияний леса на 
качество воды, так как содержание аммиака явля
ется важнейшим показателем ее загрязнения.

Данными лабораторных исследований было уста
новлено, что бактериологические показатели воды,

В. Т. Николаенко («Агролесопроект»)

проходящей через лесную полосу, значительно луч
ше, чем Щ)ды, поступающей непосредственно в во
доем. В одном литре стоковой воды, проходящей 
через лесную полосу шириной 30—45 метров, было 
обнаружено 9 кишечных палочек (бактерий), в то 
время как вода на безлесном участке содержала 
18. Таким образом, лесная полоса уменьшает вдвое 
количество кишечных палочек в одном литре (Ко- 
ли-индекс). Это подтверждают и показатели Коли- 
титра (то наименьшее количество воды в милли
литрах, в котором содержится одна кишечная па
лочка). Так, Коли-титр воды, проходящей через лес
ную полосу шириной 30—45 метров, был равен 111, 
а воды, не проходившей через лесную полосу,— 
56 при Коли-индексе, соответственно равном 9 и 
18.

Вода, поступающая со стоковой площадки непо
средственно в водоем, имеющая Коли-индекс 18 и 
Коли-титр 56, может быть использована для питье
вых целей только после кипячения, в то время как, 
пройдя через лесную полосу, она становится пригод
ной для питья без кипячения и дополнительной об
работки. Следовательно, лесные насаждения на бе
регах водохранилищ оказывают существенное влйя- 
ние на улучшение питьевых качеств воды.

Определение высоты дерева 
без измерения базисного расстояния

В. И. Иванов, главный лесничий 
Находкинского леспромхоза (Приморский край)

Для определения высоты дерева специальными 
высотомерами (Фаустмана, Христена и др.) нужно 
знать расстояние от основания дерева до точки, из 
которой наблюдатель визирует на вершину, или же 
иметь базисную рейку. Обычно эта работа выпол
няется таксатором с помощью подсобного рабочего, 
который отмеряет базисное расстояние или переме
щает рейку на местности.

Мы предлагаем для равнинных условий более 
удобный способ измерения высоты дерева такса
тором без подсобного рабочего при помощи экли
метра Брандиса, наиболее широко применяемого 
угломерного инструмента. Эклиметром в этом слу
чае откладывают базисные расстояния в 5, 10, 15, 
20, 25 метров, подобно тому как это делается тро
стью таксатора Н. П. Анучина.

Рассматривая треугольники CDE  и FBE  (рис. 1),
видим, что они подобны, так как угол а  равен уг
лу р как противолежащие, образованные пересече
нием двух параллельных прямых третьей. Треуголь
ники CDE  и FBE  прямоугольные с пропорциональ
ными сторонами:

C D  Р Е  СЕ
F B  ~  Е Е  ~  Е В  ■

Эклиметр при визировании на землю составляет 
с линией горизонта угол а, который равен углу р.

Для определения высоты дерева эклиметром нуж
но знать базисное расстояние. Для этого, стоя воз
ле измеряемого дерева, подведем щель глазного

Рис. 1. Определение базисного расстояния 
эклиметром Брандиса.

диоптра эклиметра к глазу. Освободив градуирован
ное кольцо нажатием кнопки, визируем волоском 
предметного диоптра на землю. Точка пересечения 
коллимационной (проходящей через щель предмет
ного и волосок глазного диоптров) плоскости с 
поверхностью земли будет находиться - от наблюда
теля на расстоянии, которое можно определить по 

Н
формуле: tgP =  —̂— i

где И — расстояние от земли до глаза наблюда
теля (АС);
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Рис. 2. Графическое определение углов визирования.

I — расстояние от наблюдателя до точки пере
сечения линии визирования с поверхностью земли

(А В ).  Отсюда 1= Например, если рост такса
тора равен 1,6 метра, расстояние от земли до его 
глаза 1,5 метра, угол визирования 8°, tg8°=U, 147,

1,5
то у 147  =  Ю метров.

Таким образом, зная тангенс, мы можем по таб
лицам тангенсов найти угол визирования в граду
сах для откладывания наиболее часто употребляе
мых базисных расстояний 5, 10, 15, 20, 25 метров 
для таксатора любого роста.

Наибольшая точность достигается при расстоянии 
до 10 метров. Откладывать расстояния более 10 мет
ров эклиметр не позволяет. Поэтому следует от
считывать кратные десяти расстояния в 5 и 10 мет
ров (два по десять, один пять — один десять, два по 
десять — один пять). Таксатор, пользуясь таблицей 
тангенсов и зная свое расстояние от земли до гла
за, может найти углы визирования для своего ро
ста, чтобы откладывать наиболее часто употребляе
мые расстояния (5 и 10 метров).

Например, при росте таксатора 1,7 метра, рас
стоянии от земли до глаза 1,6 метра, tga  при визи- 

1,6
ровании на 5 метров =  ~ g -=0 ,32 .  По таблице тан
генсов определяем, что а=18° ,  следовательно, что
бы отложить расстояние 5 метров, надо визировать 
под углом 18°, а при визировании на 10 метров 

1,6
=  “Jo" =  0,16. Угол, соответствующий этому тан

генсу, равен 9° (табл.).
Углы визирования при расстоянии от 1 до 10 мет

ров можно определить также графически (рис. 2). 
Д ля  этого на миллиметровой бумаге откладываем 
в масштабе расстояние от земли до глаза таксато 
ра и базисные расстояния. Угол визирования затем 
измеряем транспортиром.

Каждому таксатору нетрудно запомнить свои два 
угла визирования на кратные расстояния 5 и 10 
метров. Например, для таксатора ростом 1,8 метра 
угол а  при визировании на 5 метров равен 19°, на 
10 метров — 10°. Таким образом, чтобы отложить 
15 метров, следует визировать под углом 10, затем, 
перейдя в точку пересечения линии визирования с 
поверхностью земли, отложить еще 5 метров, визи
руя под углом 19°. Перейдя в следующую точку,

Т а б л и ц а 
Табл и ца  расч ета  у г л о в  визирования

Ро
ст

 
та

кс
а

то
ра

 
(м

)

Р асстоя 
ние от 

земли до 
глаза 

таксато-  
ра (м)

Расстояние визирования

5 метров 10 метров

tg а a tg ч a

1,55 1,45 0,29 16 10' 0,145 8 ; 20'
1,60 1,50 0,30 16 ’40' 0,150 8е 30'
1,65 1,55 0,31 17 20' 0,155 8° 50'
1,70 1,60 0,32 17е50' 0,160 9 й 10'
1,75 1,65 0,33 18 20' 0,163 9° 20'
1,80 1,70 0,34 18 50' 0,170 9° 40'
1,85 1,75 0,35 19е20' 0,175 10е 00'
1,90 1,80 0,36 19=50' 0,180 10" 10'

таксатор будет отстоять от замеряемого дерева на 
15 метров.

Отмерив базисное расстояние, визируем эклимет
ром в обычном порядке на вершину дерева и по 
таблицам, имеющимся в каждом справочнике так
сатора, определяем высоту дерева.

Достаточно точен и третий способ, по которому 
таксатор может найти для своего роста углы визи
рования. На земле отмеряем расстояния 5 и 10 мет
ров рулеткой, затем последовательно визируем эк
лиметром в эти точки и записываем соответствую
щие углы визирования (рис. 3). Эклиметр можно

Рис. 3. Определение у г л о в  в и з и р о в а н и я  наведением 
эклиметра в заранее отмеченные точки местности 

(5 и 10 метров).

использовать не только для измерения высот, но и 
для ленточного перечета, когда нужно быстро про
верить, входит ли дерево в пятиметровую полосу 
перечета или нет. Визируя эклиметром на расстоя
ние 5 метров, это можно узнать быстрее, чем лю
бым другим способом.

Применение эклиметра Брандиса помогает опре
делять высоты деревьев точно и быстро. Кроме то
го, этот способ значительно повышает производи
тельность труда таксатора.
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ПОВЫШАТЬ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЕСОВ МЕЩЕРЫ

Среди работ по мелиорации избыточно 
увлажненных земель, предусмотренных в 
Программе КПСС, важное значение имеет 
осушение Мещерской низменности. Широко 
известна в нашей стране богатством и кр а
сотой природы М ещерская низменность, з а 
нимающая свыше двух миллионов гектаров 
на территории Владимирской, Московской 
и Рязанской областей. Однако далеко не 
все богатства Мещеры доступны для освое
ния: около половины ее площади составля
ют топи, болота и недоступные для эксплу
атации заболоченные леса. В бассейнах 
рек Пры, Поли, Ялмы и Цны ежегодно 
остаются на корню тысячи кубометров пре
восходной древесины.

Первые попытки осушить отдельные уча
стки Мещерской низменности относятся 
к 1880 году, когда остро встал вопрос о вы
возке древесины из мещерских лесов. 
В Мещеру была отправлена экспедиция От
дела земельных улучшений под руководст
вом генерала И. Й. Жилинского, которая 
работала здесь 20 лет и осушила около 
1,5 тысячи гектаров. Экспедиция построила 
канализационную сеть с магистральными 
канавами, служившими для сплава леса. 
И хотя за канавами не было ухода, они до 
сих пор играют большую роль в сбросе 
паводковых вод. В отчете И. И. Ж илинско
го указывается, что после осушения доход
ность лесов увеличилась более чем в два 
раза. Благодаря  осушению стало возмож
ным строительство узкоколейной железной 
дороги Т ум а— Рязань, имеющей значение 
и в наше время.

В пределах Рязанской области насчиты
вается более 1 миллиона гектаров лесной 
площади, из которых около 150 тысяч заб о 
лоченных и избыточно увлажненных. Осу
шение и строительство дорог ведет здесь 
Криушинская опытно-показательная меха
низированная мелиоративная станция. Су
ществует она с небольшим три года. Объек
том ее деятельности являются болота и 
заболоченные леса на территории Криу-

Экекавагпорщик И .  И .  Г о р а а ,  у ч а ст н и к  Вы
ставки дост иж ений народного х о з я й с т в а

1961 года.

шинского, Клепиковского, Солотчинского, 
Тумского и Спасского лесхозов, которые 
располагаются в радиусе 150 километров 
от центральной усадьбы станции.

Сюда, в Мещеру, станция была перебази
рована из Калининградской области лишь 
в составе ее директора В. С. Решетникова 
и главного инженера А. С. Формина. Те
перь это большое предприятие с крепкой 
материально-технической базой. Построены 
ремоцтная мастерская и нефтебаза, тр ак 
торный гараж  и новый рабочий поселок. 
В машинно-тракторном парке станции
12 болотных экскаваторов, 14 тракторов,
13 автомашин. Дорожную технику (скре
пер, грейдер и экскаватор Э -153) станция 
приобрела только в 1962 году.
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П е р е д о ви к и  производства К ри уш и н ск о й  опы т но -п ока за т ельно й  м а ш и н н о -м е л и о р а т и в н о й  ст анции  
( с л е в а  направо): к у зн е ц  И .  П . Мазаное, на ча льн и к  производственного участ ка  В. Г .  С алт ы ков ,

т ракт орист  А. А. К л и п о в

Коллектив станции объединяет около 
200 рабочих, служащ их и инженерно-тех- 
нических работников. Три года трудится на 
строительстве осушительной сети приехав
ший сюда с Украины молодой экскаватор
щик И. И. Горай. На экскаваторе Э-352 он 
выполняет норму не менее чем на 150 про
центов. Неуклюжий экскаватор в его руках 
движется плавно, ритмично, с легкостью 
выбирая грунт из прямой, как стрела, кана
вы. И. И. Горай участник Выставки дости
жений народного хозяйства 1961 года. Под 
стать лучшему экскаваторщику трудятся и 
его товарищи — экскаваторщики Г. М. Кре- 
стьянишин и С. Э. Оберман. На доске П о
чета станции — портреты тракториста
A. А. Клипова, шофера И. С. Ларина, куз- 
неца-рационализатора И. П. М азанова, 
слесаря С. Д. Калмыкова, начальника уча
стка В. Г. Салтыкова.

Многие производственники учатся в ин
ститутах и техникумах. Это механик
B. Ф. Лукашов, слесарь А. А. Листов, м а 
стер В. И. Попова, нормировщик Л. И. Але- 
шечкина. Главный инженер станции 
А. С. Формин — аспирант-заочник 
В Н И И Л М а. Он не только технический ру
ководитель станции, но и застрельщик все
го нового, передового. Он создал на стан
ции коллектив рационализаторов-изобрета- 
телей, многие предложения которых уже 
внедрены в производство и дают большой 
экономический эффект. Так, на строитель
стве мостов работает кран-копер, изготов
ленный по предложению А. С. Формина в 
мастерских Криушинской станции. Рацио

нализаторы внедоили предложение по уве
личению объема ковша экскаватора, что 
позволяет значительно перевыполнять нор
мы выработки на земляных работах, и мно
гие другие предложения.

Машинно-мелиоративная станция с 
1959 года ежегодно сдает лесхозам осушен
ные земли. В 1959 году было сдано 1304 гек
тара, а в 1960 — 1958, в 1961 — 3575 гекта
ров. В 1962 году намечалось осушить 5 ты
сяч гектаров. З а  3 года проложено 410 ки
лометров осушительных канав и выполнено 
около 1,5 миллиона кубометров землерой
ных работ. По плану 1962 года должно быть 
выполнено столько землеройных работ, 
сколько выбрано грунта за предыдущие 
3 года.

Участники межобластного семинара по 
осушению и дорожному строительству, 
проходившего осенью 1962 года в районе 
Криушинской станции, познакомились с 
принятой здесь технологией осушительных 
работ. Следует отметить, что район д ея 
тельности станции представляет собой хол
мистую равнину, сложенную преимущест
венно из песков, которые залегают на глу
бину не менее 10 метров. Пески подстилают 
водоупорные глины, являющиеся основной 
причиной заболачивания. Ближе к дневной 
поверхности залегает слой торфа толщиной 
2—3 метра, под которым располагается во
доносный горизонт из песка.

Д о 1960 года трассы для осушительной 
сети разрубались силами станции.В настоя
щее время разрубку трасс ведут сами лес
хозы. В первые годы были попытки гото
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э к с к а в а т о р ц и к  Г .  М. К р е с т ь я н и ш и н ,  ш оф ер  И . С. Л ар ин , слесарь  С. Д .  К а л м ы к о в .

вить трассы корчевкой деревьев с после
дующей уборкой древесины, по это захлам 
ляло насаждения, а на трассах создавались 
валы из древесины, к которым нельзя было 
подойти ни с бензопилой, ни с топором. 
Теперь пни на трассах корчуются корчева
телями Д-210 на тракторе С-80 (С-100), а 
такж е корчевальной машиной К-1А. В не
доступных для тракторов местах и при 
большой величине пней их корчуют взрыв
ным способом. Небольшие березовые и оси
новые деревья срезаются заподлицо, после 
чего извлекаются вместе с грунтом ковшом 
экскаватора.

Водоотводящая и осушительная сети 
прокладываются экскаваторами. Опыт ра
боты на сооружении осушительной сети по
казал, что заканчивать строительство круп
ных магистральных каналов и регулировку 
водоприемников следует по крайней мере 
за год до начала работы осушительной се
ти. В это время основная масса застойных 
вод будет сброшена крупными каналами, 
что значительно облегчает условия работы 
на подготовке трасс под осушители и их 
строительстве.

Д л я  выпрямления русел водоприемников 
в минеральных грунтах, где позволяет глу
бина воды, используются бульдозеры на 
тракторе С-80. Работает техника в течение 
всего светового дня в две смены. Поздней 
осенью это исключается, так как качество 
работ сильно снижается из-за недостатка 
света. Однако весенний период, несмотря 
на длинные дни, такж е имеет свои недо
статки. Болота с торфяным грунтом в это 
время бывают заполнены водой. При рабо

те экскаватора вода устремляется с боль
шой скоростью в каналы, способствуя их 
быстрому заилению и выходу из строя.

По проектам сточные воронки должны 
устраиваться вручную. Однако криушин- 
ские механизаторы эту работу выполняют 
экскаваторами. Фашинник закладывается 
вручную, воронки засыпаются бульдозером 
в процессе разравнивания кавальеров. К а 
вальеры разравниваются бульдозером с 
трактором ДТ-54. Они более маневренны 
и меньше тонут на торфах. В местах про
кладки дорог вдоль каналов ширина трасс 
увеличивается, канал смещается к одной 
стороне, а грунт выбрасывается на нагор
ную сторону. Из этого грунта вдоль всех 
осушителей сооружаются проезды. В Ван- 
довском лесничестве Криушинского лесхоза 
участники семинара осмотрели недавно 
сооруженный собиратель, впадающий в к а 
наву Великую.

Учитывая особенности Мещерской низ
менности, имеющей мощные водоносные 
слои песка, а также опыт И. И. Жилинско- 
го, криушинские мелиораторы в Белобор
ском лесничестве заложили осушительную 
сеть с расстоянием между осушителями в 
200, 400 и 600 м. Результаты наблюдений, 
о которых А. С. Фор мин подробно доложил 
на семинаре, показали, что, несмотря на 
дождливый для Рязанской области 1962 год, 
на участках с расстояниями между кан ава 
ми 400—600 метров с подстилающими торф 
песками грунтовые воды опустились до 
глубины свыше 25 сантиметров (минималь
ная величина, обеспечивающая доступ воз< 
духа к корневой системе). Д а ж е  после вы
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падения в июле в течение одного дня месяч
ной нормы осадков, измерения, проведен
ные на пятый день, показали, что из 
60 скважин лишь в одной грунтовые воды 
находятся па глубине 15 сантиметров, в 
7 скважинах — па глубине 20 и в осталь
ных на глубине свыше 25 сантиметров от 
поверхности земли. Таким образом, в Р я 
занской области осушение редкой сетью 
капав имеет большие, перспективы. Однако 
в тех местах, где между торфом и песком 
имеются прослойки глины, расстояние меж
ду канавами даж е в 200 метров оказывает
ся недостаточным.

Большое значение имеет ограждение осу
шенных участков от суходолов нагорно- 
ловчими канавами, так как даж е  в усло
виях Белоборского лесничества с хорошей 
водоносной способностью песков участки, 
не огражденные от суходолов, в вершинах 
осушителей испытывают переувлажнение. 
Здесь же в Белоборском лесничестве Кри- 
ушинского лесхоза участники семинара по
знакомились со строительством деревянно
го моста через канаву Великую. Сваи в 
песчаный грунт забивались краном-копром. 
На переездах через осушители вместо мо
стов укладываются железобетонные трубы.

Какова же эффективность работ по осу
шению заболоченных участков?

По проектам плановых организаций срок 
окупаемости затрат на осушение лесных

площадей исчисляется десятью годами, 
если учесть лишь увеличение прироста на
саждений после осушения и дополнитель
ный доход после естественного перерожде
ния сенокосов плохого качества и болот. 
Но установленные проектами сроки окупае
мости явно завышены, как это отметил на 
семинаре А. С. Формин. Ведь древесину из 
болот потребители раньше не брали из-за ее 
низкого качества. Поэтому эффективность 
здесь следует определять не дополнитель
ным приростом, а приростом всего н асаж 
дения, или даже запасом всего насаждения 
ко времени рубки. Кроме того, за счет вы
брошенного из каналов грунта, ремонта 
старых и строительства новых дорог в без
дорожной Мещере резко улучшаются транс
портные условия и снижаются расходы на 
транспортировку лесных грузов. С осуше
нием и строительством дорог ранее заболо
ченные леса стали доступны для эксплуа
тации и автотранспорта.

Осушение улучшает условия труда на 
лесозаготовках и рубках ухода, повышает 
производительность труда, а такж е позво
ляет улучшать состав насаждений. Значи
тельно улучшаются культурно-эстетические 
и санитарно-гигиенические условия лесной 
Мещеры, которую посещает много тури
стов, рыбаков, охотников, грибников. Без 
учета санитарно-гигиенических и эстетиче
ских факторов окупаемость затрат на осу

К р а н -к о п е р  д л я  забиьки  csa.
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шение и освоение заоолочеиных земель 
Мещеры, по подсчетам специалистов, не 
превысит 3—4 лет. Осушенные участки 
предполагается сразу же сдать под сель
скохозяйственное пользование или» под се
нокосы с подсевом трав. Это еще снизит 
срок окупаемости осушения, так как 
сельское хозяйство получит большое коли
чество дополнительной продукции. Взамен 
переданных под сельскохозяйственное поль
зование ранее заболоченных лесных земель 
лесхозы смогут взять неудобные бросовые 
земли (пески) для облесения.

Примером успешно развивающегося в 
производственно-техническом отношении 
хозяйства в условиях Мещерской низмен
ности является Криушинский опытно-пока
зательный механизированный лесхоз, в ко
тором побывали участники семинара. В а ж 
ную роль здесь сыграло осушение заболо
ченных лесных площадей. Лесхоз имеет 
гидролесомелиоративного фонда 20 тысяч 
гектаров, в том числе более 8 тысяч гекта
ров болот. Осушение в лесхозе ведет Кри- 
ушинская ММС. За  3 года здесь проведены 
гидромелиоративные мероприятия на пло
щади 3 тыс. гектаров. Сейчас лесхоз присту
пил к освоению осушенных участков. Так, 
в Белоборском лесничестве участники семи
нара осмотрели осушенное торфяное боло
то площадью 20 гектаров, уже подготовлен
ное для передачи под сельскохозяйственное

пользование. Здесь после осушения была 
проведена корчевка пней корчевателем на 
тракторе ДТ-55, дискование тяжелой диско
вой бороной на тракторе Т-74, вспашка 
двухкорпусным навесным болотным плугом 
ПБН-2-54, затем повторное дискование в 
2 следа.

Директор лесхоза, аспирант Лесотехни
ческой академии имени С. М. Кирова 
Д. М. Гиряев ведет наблюдения за приро
стом древесины на осушенных участках. 
Так, на пробной площадке, заложенной в 
Кобылинском лесничестве, за 8 лет (1949— 
1958) прирост сосны в высоту составил
35,4 сантиметра, в то время как после осу
шения лишь за один 1960 год она дала  при
рост в высоту 12,8 сантиметра, за 1961 
год — 28,7, а за один 1962 год прирост со
ставил 32 сантиметра.

На участках, где снизился уровень грун
товых вод, появилось хорошее естественное 
возобновление хвойных и лиственных по
род, особенно в местах с поврежденным мо
ховым покровом. Если раньше всходы хвой
ных пород были приурочены к повышенным 
участкам рельефа, то теперь, наоборот, — 
их больше на понижениях. В Кобылинском 
лесничестве Клепиковского лесхоза при
рост древесины увеличился в 3,3 раза. 
Это связано прежде всего с быст
рым ростом корневой системы до нового 
уровня грунтовых вод, а такж е с начав-

Л есо в о зн а я  дорога.
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гаимся после осушения обогащением тор
фяной почвы продуктами процесса нитри
фикации.

Широко развернулось в Криушинском 
опытно-показательном лесхозе строитель
ство дорог. Д л я  этого в лесхозе имеется 
собственная техника: корчеватель Д-210 на 
тракторе С -100, корчеватель на тракторе 
ДТ-55, бульдозер на тракторе ДТ-54, экска
ватор Э-153, дорожный самосвал. Дороги 
с проезжей частью шириной 8— 10 метров 
предназначены для противопожарных це
лей, транспорта древесины; прокладывают
ся дороги и в неосвоенных массивах, где 
намечены рубки ухода. Финансируется 
строительство дорог за счет землеройных 
работ по госбюджетной деятельности. На 
крупных канавах  и магистральных каналах 
и речках силами механизированной мелио
ративной станции возводятся деревянные 
мосты на сваях, а в местах небольших водо
сборов укладываются железобетонные 
трубы.

Осушение заболоченных лесов и строи
тельство дорог позволяет Криушинскому 
лесхозу выполнять большие объемы работ 
по лесному хозяйству и лесоэксплуатации. 
Н а рубках ухода в 1962 году будет заготов
лено 24 тысячи кубометров древесины, на 
рубках главного пользования — 32 тысячи 
кубометров силами лесхоза и 14 тысяч ку
бометров — силами других лесозаготовите
лей.

С 1962 года лесхоз осваивает новые спо
собы рубок и новые методы лесоэксплуата
ции. Здесь введены 2-приемные постепенно
выборочные рубки с выборкой за первый 
прием 35— 40 процентов древесины. На уча
стках, где нет подроста, предварительно 
проводится содействие естественному во
зобновлению сдиранием мохового покрова 
якорным покровосдирателем. Трелевка де
ревьев с кроной здесь ведется за вершину, 
обрубка сучьев — на пасеках со сжиганием 
на волоке. Второй прием рубки назначает
ся через 5 лет. З а  это время на взрыхлен
ной лесосеке появится подрост сосны. При 
втором приеме трелевку ведут хлыстами 
комлем вперед, чтобы не повредить под
рост. Кром-е общепризнанных преимуществ 
(сокращение оборота рубки, возможность 
вести лесоэксплуатацию большими масси
вами, сохранение подроста), в условиях 
песчаных почв Криушинского лесхоза посте- 
пенно-выборочные рубки целесообразны и 
с точки зрения лесозащиты: майский хрущ, 
известный вредитель сосновых молодняков, 
поселяющийся на открытых вырубках, под

пологом сомкнувшегося молодняка появ
ляется реже.

Так, в Вандовском лесничестве Криушин
ского лесхоза в 59 квартале на площади
2,4 гектара в 1957 году была проведена ин
тенсивная проходная рубка, которую мож
но рассматривать как первый прием рубки 
главного пользования, а в 1962 году здесь 
был проведен второй прием рубки. Остав
шийся после - первого приема рубки и по
явившийся после него подрост осенью 
1962 года достиг высоты 4—5 метров и со
мкнулся. Это уже вполне сформировавший
ся сосновый молодняк I класса возраста.

Увеличение объемов лесоэксплуатации в 
Криушинском лесхозе повлекло за собой 
расширение капитального строительства.

, За  последние годы здесь построен нижний 
склад, механизированный лесопильный цех, 
мастерская для ремонта оборудования, ме
ханизированная шишкосушилка, детский 
комбинат, четыре 2-квартирных дома, кон
тора лесхоза. Дома сооружаются на кир
пичном фундаменте, что значительно уве-' 
личивает срок их службы. Наряду с исполь
зованием капиталовложений, для строи
тельства и приобретения техники лесхоз 
привлекает ссуды госбанка, полученные за 
счет прибылей. Так, нижний склад с объе
мом капиталовложений 24 тысячи рублей 
был построен за счет таких ссуд.

Участники семинара посетили нижний 
склад Криушинского опытно-показательно
го механизированного лесхоза и осмотрели 
цех лесопиления, тарное отделение, вы р а
ботку упаковочной стружки. На складе 
установлено 2 бревносвала, 2 бревнотаски, 
древошерстный станок с прессом ПК-2,
2 лесорамы Р-65, лесорама РТМ, деревооб
рабатывающие станки, опилочные транс
портеры, центральный транспортер с при
емным бункером и 2 ленточных транспор
тера. Оборудование нижнего склада спо
собствует рациональной переработке д р е
весины, когда, кроме опилок, нет никаких 
отходов. С вводом в эксплуатацию нижне
го склада лесхоз перешел на хлыстовую 
вывозку древесины с лесосек. Улучшилась 
технология производственных процессов, 
повысилась производительность труда и 
снизилась себестоимость кубометра древе
сины. Валовой выпуск продукции по хоз
расчетной деятельности в Криушинском 
лесхозе в 1962 году достиг 500 тысяч руб
лей.

Так растут технические возможности со
всем недавно маленького лесхоза с неболь
шими производственными мощностями, за-
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брошенного в глушь Мещеры. Теперь это 
уже не маленький лесхоз, а хорошо осна
щенное техникой предприятие, дающее все 
больше и больше ценностей народному хо
зяйству. Содружество Криушинской опыт
но-показательной механизированной мелио
ративной станции н Криушинского опытно
показательного механизированного лесхоза 
приносит свои плоды. У лесхоза появляются 
большие возможности для расширения хо
зяйственной деятельности в связи с осуше
нием заболоченных лесов и строительством 
дорог. Можно с уверенностью сказать, что 
опыт создания машинно-мелиоративных 
станций в Мещере себя оправдывает.

Л. ТИХОМ ИРОВА

СЕМИНАР В ЛЕСУ
Хорошо и с пользой про

шел шестидневный семинар в ле
сах Тернопольской и Волынской 
областей, организованный Укр- 
главлесхоззагом для начальни
ков областных и межобластных 
управлений лесного хозяйства и 
лесозаготовок ^Украины. Цель се
минара глубже изучить опыт 
работы передовых комплексных 
хозяйств —  лесхоззагов.

В Тернопольской области уча
стники семинара посетили Чорт- 
ковский лесхЪззаг, где ознако
мились с результатами большой 
работы по повышению продук
тивности лесов. Директор лес- 
хоззага Г. М. Домбровский рас
сказал, что за последние десять 
лет творческими усилиями лесо
водов площадь дубовых насажде
ний в лесхоззаге увеличилась с 
37 до 62,4 процента благодаря 
реконструкции малопроизводи
тельных низкополнотных грабня- 
ков многократной порослевой ге
нерации. Площадь малоценных 
грабняков уменьшилась более чем 
в три раза. Резко возросла пло
щадь насаждений с участием ли
ственницы. Таким образом про
дуктивность насаждений повыси
лась с 80— 120 до 180— 200 кубо
метров и более. Не покрытая 
лесом площадь уменьшилась на 
45 процентов. Чортковский лес- 
хоззаг ежегодно создает по 1000 
гектаров лесных культур, глав
ным образом ценных древесных 
пород —  дуба, который, благо
даря применяемой в лесхоззаге 
новой агротехнике превратился в 
быстрорастущую породу, листвен

ницы, внедряемой в широких мас
штабах, бархата амурского, ореха 
черного, ореха маньчжурского, 
дугласии, тополя, скумпии.

Начальник Тернопольского упра
вления лесного хозяйства и 
лесозаготовок Н. Н. Романский, 
проработавший более десяти лет 
в Чортковском лесхоззаге, по
знакомил участников семинара с 
тем, как лесоводы Тернопольщи
ны творчески осуществляют ком
плексное использование полез
ностей леса. В лесхоззаге раз
работали способ создания лесных 
культур дуба методом подгонно
защитной стенки: дуб с двух сто
рон окружается плотной стенкой 
порослевого граба, который не
прерывно подстригается по мере 
роста дуба, причем граб подрас

тает, но никогда не достигает вы
соты дуба. Высаживая перешко- 
ленные саженцы 2— 3-летнего воз
раста, лесхоззаг создает лесные 
культуры без предварительной 
подготовки почвы и без после
дующего ухода за культурами. 
Благодаря этому, например, сто
имость гектара елово-лиственнич- 
ных культур снизилась почти в 
четыре раза (с 144 руб. 60 коп. 
цо 38 руб. 40 коп.).

В лесхоззаге применяют муль
чирование почвы в питомнике 
лесным опадом, что обеспечиззет 
сохранение влаги и исключает 
появление сорняков. При состав
лении проектов лесных культур 
здесь закладывают почвенные 
разрезы и в своей лаборатории 
делают почвенный анализ, “то

позволяет безошибочно подби
рать состав пород.

Участники семинара посетили 
леса Будановского лесничества, 
где лесничий М. Н. Зайшлый по
казал участки в натуре. В лесни
честве разработан и широко при
меняется метод направленного 
воспитания быстрорастущих а мо
лодости культур дуба, выращи
ваемых в защитно-подгонных 
стенках. Создаются дешевые 
быстро смыкающиеся лесные 
культуры крупномерным поса
дочным материалом без предва
рительной подготовки почвы, до
полнений и ухода. При выращи
вании культур дуба применяется 
известкование кислых грабовых 
почв.

В прекрасно организованных 
питомниках лесничества имеется 
богатый ассортимент древесных 
пород, особенно поражает оби
лие саженцев лиственницы. Лист
венница в лесхоззаге —  мощный 
рычаг повышения продуктивности 
лесов. Кроме того, ею обсажи
вают квартальные просеки.

В Гермаковском лесничестве 
лесничий Н. Г. Денека ознакомил 
с проводимой ими работой по 
интродукции и акклиматизации. 
Здесь разработаны агротехниче
ские приемы выращивания ино- 
районных пород в питомниках, 
создаются новые типы лесных 
культур с участием экзотов. Семь 
лет назад Н. Г. Денека заложил 
дендропарк на площади 25 га; 
сейчас в нем 980 различных ви
дов, форм и разновидностей ра
стений. В оранжереях лесничест
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ва размножаются черенками мно
гие редкие виды и формы расте
ний. Для создания семенных план
таций в лесничестве проводится 
прививка хвойных материалом от 
элитных деревьев. Комната лесо
хозяйственной пропаганды пере
росла здесь в богатый экспона
тами лесной музей.

Семинар был продолжен в Во
лынской области. В его работе 
принял участие председатель Во
лынского облисполкома Е. А. 
Ярощук, ознакомивший слушате
лей с положением дел в промыш
ленности, сельском и лесном хо
зяйстве области.

Далее участники семинара на
правились в передовой Киверцов- 
ский лесхоззаг, завоевавший в со
ревновании за первое полугодие 
1962 года переходящее Красное 
знамя Укрглавлесхоззага и Рес
публиканского совета профсою
зов. Это крупное высокомехани
зированное комплексное хозяйст
во. Еще в 1960 году уровень ме
ханизации лесохозяйственных ра
бот достиг здесь 60— 70 процен
тов, а по подготовке почвы—  
100 процентов.

Ежегодно в лесхоззаге заклады
вают 1100 гектаров лесных куль
тур, проводят рубки ухода в мо- 
лодняках на площади более 1500 
гектаров, осушают 400 гектаров 
лесных площадей, заготовляют и 
вывозят 50,5 тысячи кубометров 
древесины. Всего валовой про
дукции выпускается на 1200 тысяч 
рублей в год. В лесхоззаге тру
дятся 37 бригад и 154 ударника 
коммунистического труда.

Участники семинара ознакоми
лись с работами рационализато
ров —  слесаря А. В. Катеринюка, 
механика цеха ширпотреба В. И. 
Арцишевского, кузнеца Д. Я. Ба- 
биенко, столяра И. И. Демянюка, 
лесничего П. С. Шевчука, бывш. 
директора Е, Ф. Черняка, инже
неров О. М. Марковского и П. И. 
Никонюка, главного механика Ве- 
сельского и других.

По предложению т. Катериню
ка здесь изготовлен станок для 
производства металлической сет
ки, работающий от электропри
вода. Сетка тут же на станке 
окрашивается. За семь часов ста
нок дает 15 квадратных метров 
сетки. Уже изготовлены сетки для 
оград фазанария и питомников 
(около 2 тыс. кв. метров). По 
техническому проекту тт. Арци
шевского и Бабиенко изготовлен 
станок для обрусовки дров (дли
ной 0,5— 1 м, диаметром до 30 
см) и выпуска из них тарной до
щечки, клепки и другой продук
ции. Производительность станка 
6 кубометров за смену; он поз

воляет максимально использовать 
дрова и отходы.

Работники лесхоззага реконст
руировали отдельные узлы тар
ной пилорамы «РТ». За счет пере
делки шкива уменьшили на 25 
процентов число оборотов, что 
увеличило срок службы комп
лекта пасов в девять раз. Пасы 
укреплены поперечными ролика
ми, что устранило вибрацию. От 
падающих опилок пасы прикрыты 
щитом.

Рационализаторы усовершенст
вовали и лесопильную раму 
ЛП-75, укрепили пильные рамки 
двухсторонней наваркой углового 
железа на стоянках пильной ра
мы, наваркой усиливающих пла
стин на верхнюю и нижнюю бал
ки; закрыли гнезда нижних ря- 
бух; верхние и нижние подвески 
пил заменили подвесками конст
рукции лесхоззага. Все это дало 
возможность избежать поломок и 
простоев агрегатов.

В лесхоззаге установлен древо
шерстный станок ДС-3 для из
готовления древесной стружки 
(производительность 400— 500 кг 
стружки). Внедрена пила-цикля 
учебного мастера Львовского ле
сотехнического института А. П. 
Денкача, которая пилит и одно
временно шлифует заготовки без 
ручного труда. По предложению 
столяра т. Демянюка к фре
зерному станку СФ-4-49 изготов
лен набор режущих инструментов, 
что дает возможность изготов
лять деталь за один прием (вме
сто 3— 4 приемов). По предложе
нию т. Катеринюка сделан ста
нок для изготовления из отходов 
ручек для столовых ножей.

Участники семинара осмотрели 
Кизерцовский нижний склад, ку
да ежегодно поступает до 30 ты
сяч кубометров древесины по уз
коколейке и автомашинами. Хлы
сты здесь разгружают лебедкой 
ТЛ-3 с замкнутой трособлочной 
системой за 10— 15 минут; рас
кряжевка производится электро
пилами К-5. Короткомерные 
сортименты и дрова грузятся в 
открытые вагоны с помощью же
стких контейнеров (емкостью  
2— 3 скл. кубометра), а в закры
тые вагоны —  транспортером. Это  
позволило лесхоззагу в четыре 
раза быстрее грузить вагоны и 
экономить на каждом кубометре
3,3 коп. Здесь же при нижнем 
складе есть ремонтные мастер
ские.

В комплексном хозяйстве име
ется смоло-скипидарн!=!й завод, 
на котором установлено шесть ре
торт. И здесь рационализаторы 
проявили свою инициативу. Рань
ше реторта отапливалась дрова

ми, теперь ее перевели на ото
пление опилками, что дало годо
вую экономию до 4 тысяч руб
лей.

Особый интерес вызвала меха
низация лесохозяйственных работ. 
Рационализаторы Киверцовского 
лесхоззага сами реконструируют 
и конструируют плуги навесные 
и прицепные, наиболее отвечаю 
щие данным конкретным услови
ям. Здесь изготовлен, по предло
жению Е. Ф . Черняка, навесной 
плуг ПЛН-80 и плуг ПЛ-2-60, пе
реоборудованный из плуга П-5-35. 
По предложению группы рацио
нализаторов, на базе плуга 
ПН-ЗОР изготовлен плуг ПЛН-60 
(двухотЕальны й). Этими _плугами 
готовят почву на нераскорчеван- 
ных лесосеках.

Участники семинара вниматель
но изучили работу переоборудо
ванного по предложению лесни
чего П. С. Шевчука культиватора 
ДКЛН-6: был изменен угол накло
на батареи диска, что позволило 
лучше копировать рельеф и про
водить уход по бороздам.

Ознакомились также с работай 
малой комплексной бригады на 
лесозаготовках, состоящей из пя
ти человек (зальщик, помощник 
вальщика —  чокеровщик, тракто
рист и он же грузчик пакета хлы
ста, два сучкоруба-чокеровщика). 
Демонстрировалась работа авто
погрузчика ЛМ-7 с выносным 
пультом управления.

В лесхоззаге переоборудовали 
сенной пресс ПСМ-5,0А, приме
нив его для разработки и прес
сования в блоки и тюки веток 
толщиной до 5 сантиметров. 
Здесь транспортер и сенонабива- 
тель заменены следующими уз
лами: направляющей воронкой с 
откидной стенкой и подъемным 
механизмом откидной стенки, по
дающими валиками оригинальной 
конструкции, неподвижным и по
движным ножом на поршне, при
водом подающих валиков. Пресс 
работает в агрегате с трактором  
ДТ-20, дает 5 кубометров в час, 
увязывая тюки размером 50Х  
Х 3 5 Х 4 0  см (расчетная стоимость 
кубометра тюка 35 коп.). Это по
зволит лесхоззагу полностью ис
пользовать порубочные остатки.

В лесхоззаге уже осушено 
3927 гектаров заболоченных пло
щадей, проложено 160 километ
ров магистральных каналов и осу
шителей. Осушенные площади 
осваиваются под посев многолет
них ■ луговых трав. С  1 гектара 
получают 2,5— 3 тонны сена. Бри
гадир малой комплексной брига
ды коммунистического труда 
т. Романюк рассказал об органи
зации работ по осушению. Бри
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гада имеет экскаватор Э-352 и 
полностью проводит всю работу 
от начала до конца: после нее 
остается законченный магистраль
ный канал. Опыт этой бригады 
распространен в других лесхозза- 
гах области. Сам т. Романюк обу
чал экскаваторщиков передовым 
методам работы.

Участники семинара ознакоми
лись с работой селекционного 
пункта лесхоззага по гибридиза
ции тополей, осмотрели участки, 
на которых привиты черенки сос
ны с элитных экземпляров, изу
чили технику этих работ. В парке 
они посадили на память деревья 
различных пород.

В Киверцовском лесхоззаге 
имеется также охотничье и рыб
ное хозяйство. Два его лесниче

ства площадью 10 тысяч гекта
ров входят в государственный за
поведник «Цуманский». В лесни
чествах проводятся биотехничес
кие мероприятия, направленные 
на увеличение полезной и охот
ничьей фауны. Сейчас здесь мно
го диких кабанов, косуль. Разво
дятся фазаны, их имеется более 
1600 штук.

Все участники семинара выска
зали единодушное мнение, что 
Киверцовский лесхоззаг действи
тельно передовое и многоотрас
левое комплексное хозяйство, 
коллектив которого трудится по- 
коммунистически. Труженики лес
хо ззага—  люди с большими куль
турными запросами. У них пре
красный духовой оркестр и хор. 
Есть свои композиторы и поэты.

На семинаре старший инженер 
Волынского областного управле
ния т. Клецко продемонстриро
вал хороший снятый, изготовлен
ный и озвученный собственными 
силами инженеров управления 
кинофильм «В лесах Волыни», в 
котором осзещ ается передовой 
опыт по мелиорации в Манеаич- 
ском лесхоззаге. Ознакомились 
также с работой химического за
вода Ратновского лесхоззага, из
готовляющего хлорофилло-каро- 
тиновую пасту и хвойную муку.

Начальники управлений побыва
ли в Беловежской пуще и посе
тили Брестскую крепость, где воз
ложили венок в память о ее ге
роических защитниках.

Б. П. ТОЛЧЕЕВ

БУДНИ СВЕЧИНСКОГО ЛЕСХОЗА
Коллектив Свечинского лесхоза 

не раз завоевывал первые места в 
соревновании лесных предприятий 
Кировской области, систематиче
ски перевыполняя месячные, квар
тальные, годовые задания. В этом 
году план первого полугодия вы
полнен на 139 процентов, полу
чено за полгода 18,2 тысячи руб

лей сверхплановой прибыли. Вы
работка на одного рабочего на 
25 процентов выше запланирован
ной.

Успешно развивается социали
стическое соревнование работни
ков лесхоза. Групповые договоры 
проверяются раз в квартал, а 
обязательства рабочих и механи

заторов — каждый месяц. Опыт 
передовиков изучается и передает
ся остальным работникам.

В лесхозе плодотворно работает 
ячейка НТО. Члены научно-техни
ческого общества выступают за 
стрельщиками соревнования, яв
ляются новаторами производства. 
Особенно активно работают ра-

Р а ц и о н а л и за т о р  В. Д .  Зыков, т е х н и ч е 
ский к о н т р о л е р  производственного уча

стки Свечинского л есхоза .

П  М. Реш етников, участковый т ехни к -  
лесовод Свечинского лесничества.

Фото В. В. Кузьмина
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ционализаторы. Технический кон 
тролер участка Холмы В. Д. Зы 
ков усовершенствовал станок для 
распиловки теса, сконструировал 
два станка для переработки гор
быля и штукатурной драни. Это 
дало немалый экономический эф
фект. Только за полгода из ухо
дившего ранее в отходы горбыля 
выработано 500 тысяч штук шту
катурной драни на 4 тысячи 
рублей.

Лесничий Юмского лесничества
Н. С. Парфенов сконструировал и 
изготовил сеялку для высева лес
ных семян. Применение сеялки 
значительно облегчило труд и по
высило производительность на 
этих трудоемких работах. Боль
шую пользу производству принес 
лесник Н. А. Созинов, усовершен
ствовавший семеносушилку, что 
на 30 процентов повысило ее про
изводительность. НТО премиро
вало рационализаторов.

Больших успехов достигли Юм- 
ское и Черновское лесничества 
лесхоза, которые борются за зва
ние коллективов коммунистиче
ского труда. Здесь хорошо орга
низована заготовка леса малыми 
комплексными бригадами. Рабочие 
бригады т. Некрасова системати
чески перевыполняют нормы, 
освоили смежные специальности и 
работают без простоев. Поход за 
бережное отношение к технике и 
лучшее ее использование возгла
вил шофер Л . А. Санников, обе
спечивший продолжительный без
аварийный пробег своей автома
шины.

Немало сделано свечинскими 
лесоводами для сбережения и вос
становления лесов. Только в те
кущем году они посеяли и поса
дили более 200 гектаров новых 
лесов. Особенно отличались тех
ники-лесоводы А. И. Пономарев 
и П. М. Решетников. Под их ру

ководством достигнута высокая 
приживаемость лесопосадок, хоро
шо проводятся рубки ухода.

Лесоводы Свечинского лесхоза 
оказывают немалую помощь 
сельскому хозяйству. Они помога
ют выращивать лес на колхозных 
землях, принимают участие в 
важнейших работах. В этом году 
они вывезли на поля 150 тонн на
воза, убрали и засилосовали ку
курузу с 10 гектаров, помогали в 
прополке и уборке сахарной свек
лы, предоставляли трактор и буль
дозер, провели электрическое ос
вещение на ток подшефного кол
хоза.

Коллектив лесхоза выполнил 
годовой план к 45-й годовщине 
Октября и дал более 30 тысяч 
рублей сверхплановой продукции.

В. И. Ш УМИЛОВ,
пос. Свеча (Кировская область)

КАК МЫ БОРЕМСЯ
С ВЫЖИМАНИЕМ 

СЕЯНЦЕВ
А. КОВАЛЬЧУК,

директор Ленинского лесхоза

В Дальневосточной тайге вы
жимание сеянцев приносит боль
шой урон молодым посадкам. 
Особенно способствуют этому из
быток влаги в почве, дневные от
тепели и ночные резкие заморозки 
ранней весной.

Были случаи полного выжима
ния сеянцев бархата амурского 
в лесокультурах. Например, в Л е 
нинском лесхозе (Хабаровский 
край) в урочище «Лугова-я» Бид- 
жанского лесничества в 1952 году 
на 5 гектарах были созданы куль
туры бархата амурского посевом 
семян в площадки 1 X 1 метр. За

три года все сеянцы на этой пло
щади выжало весенними замо
розками.

Весной 1960 года на этом же 
участке были вновь заложены 
культуры бархата амурского на 
3 гектарах посадкой двухлетних 
саженцев — по пяти штук в пло
щадку 1 X 1 метр. Сразу же пос
ле посадки площадки укрыли 
сухой травой слоем 2—3 санти
метра. В начале августа вокруг 
площадок один раз скосили 
траву для предотвращения бо
кового затенения бархата. 
В 1961 — 1962 годах еще по разу

скашивали траву и больше ника
кого ухода за культурами не про
водили. При обследовании этих 
культур в августе 1962 года ока
залось, что выжимания там со
вершенно не наблюдалось, а сор
няков попадались лишь единич
ные экземпляры.

Таким образом, благодаря по
крышке из сухой травы и листвы 
мы избегаем резкого колебания 
температуры почвы во время ран
них весенних заморозков и за 
трудняем развитие сорняков на 
площадках.
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ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ В ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ 
ЛЕСХОЗОВ

Тарифная сетка и тарифные ставки. Д ля
оплаты труда рабочих подсобных сельских 
хозяйств лесхозов, занятых на конных и 
ручных работах в растениеводстве и живот
новодстве, утверждена шестиразрядная т а 
рифная сетка с дневными тарифными став
ками заработной платы (таблица 1).

Т а б л и ц а  1
Тарифная сетка на конно-ручны х работах  

и работах в ж ивотноводстве

Разряды

Дневная тарифная ставка рабочего 
(в руб. и коп.)

для повременщиков для сдельщ иков

I 1— 56,3 1 - 7 2 ,0
п 1— 73,5 1— 90,8

hi 1— 95,4 2— 15,0
IV 2— 20,4 2— 42,4

V 2— 48,5 2— 73,3
VI 2— 81,3 3— 09,6

На механизированных работах в подсоб
ных сельских хозяйствах лесхозов для 
оплаты труда рабочих-механизаторов уста
новлена шестиразрядная тарифная сетка 
с тарифными разрядами и дневными тариф 
ными ставками (таблица 2).

Т а б л и ц а  2 
Тарифная сетка на механизированных работах

Третья группа ставок применяется в сле
дующих областях: Амурская, Архангель
ская, Иркутская, Камчатская, Кемеров
ская, Курганская, Ленинградская, М ага 

данская, Московская, М урманская, Новоси
бирская, Омская, Свердловская, С ахалин
ская, Томская, Тюменская, Челябинская, 
Читинская области; Алтайский, К раснояр
ский, Приморский и Хабаровский края; Б у 
рятская АССР, Якутская АССР, Тувинская 
АССР, К азахская ССР (кроме Алма-Атин
ской области, за исключением Андреевско
го, Балхашского, Кегенского и Нарынсколь- 
ского районов; Джамбулской области, за 
исключением Коктеркского, Сары-Суйского 
и Таласского районов; Ю ж но-К азахстан
ской области, за исключением Сузакского и 
Чаяновского районов).

Вторая группа ставок: Астраханская,
Брянская, Белгородская, Владимирская, 
Вологодская, Воронежская, Волгоградская, 
Горьковская, Ивановская, Калининская, 
Калининградская, Калужская, Кировская, 
Костромская, Куйбышевская, Курская, Л и 
пецкая, Новгородская, Оренбургская, О р
ловская, Пермская, Псковская, Пензенская, 
Рязанская, Саратовская, Смоленская, Т ам 
бовская, Тульская, Ульяновская, Я рослав
ская области; Башкирская АССР, Д а г е 
станская АССР, Карельская АССР, К а л 
мыцкая АССР, К абардино-Б алкарская  
АССР, Коми АССР, М арийская АССР, 
Мордовская АССР, Северо-Осетинская 
АССР, Татарская АССР, Удмуртская 
АССР, Чувашская АССР, Чечено-Ингуш- 
ская АССР; Волынская, Донецкая, З а к а р 
патская, Львовская, Ровенская, С танислав
ская, Тернопольская, Винницкая, Кирово
градская, Харьковская, Л уганская, Ч еркас
ская, Черниговская области и полесские 
районы Житомирской, Киевской, Сумской, 
Хмельницкой и Черниговской областей Ук
раинской ССР; Белорусская ССР, Л атви й 
ская ССР, Литовская ССР, Эстонская ССР, 
а такж е Аксуйский, Алакульский, Капаль- 
ский и Саркандский районы Алма-Атин
ской области, Джувалинский район Д ж а м 
булской области, Арысский, Туркестанский 
и Шаульдерский районы Ю ж но-Казахстан
ской области Казахской ССР.

В остальных областях, краях и республи

Разряды

Д н е в н а я  тарифная ставка тракториста-  
машиниста

для повременщиков для сдельщ иков

1
группа

II
группа

ill
группа

1
группа

11
группа

in
груп па

1 2— 20 2— 60 2— 80 2— 40 2— 90 3— 10
II 2— 50 3— 00 3— 30 2 - 8 0 3— 40 3— 60

III 2— 90 3— 50 3— 80 3— 20 3— 80 4— 20
IV 3— 20 3— 90 4— 20 3— 60 4— 30 4 - 7 0
V 3— 80 4— 50 4— 90 4— 20 5— 00 5— 50

V I 4 - 5 0 5— 40 5— 90 5— 00 6— 00 6— 50
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ках, не перечисленных выше, для оплаты 
труда трактористов-машинистов применя
ются дневные тарифные ставки первой 
группы.

В настоящее время введено в действие 
типовое положение об оплате труда и пре
мировании, утвержденное Государственным 
Комитетом Совета Министров СССР по воп
росам труда и заработной платы и Прези
диумом ВЦСПС 30 июня 1961 года. В под
собных сельских хозяйствах оплата труда 
рабочих, занятых на механизированных 
сельскохозяйственных, конно-ручных рабо
тах и в животноводстве, производится по 
сдельной системе за выполнение норм вы
работки (обслуживания) или по повремен
ной системе оплаты труда за отработанное 
время, исходя из тарифной ставки. В этих 
хозяйствах оплата за продукцию не произ
водится.

В целях закрепления кадров механизато
ров, усиления их заинтересованности в по
вышении квалификации для рабочих-меха- 
низаторов устанавливается единая профес
сия тракториста-машиниста. Трактористам- 
машинистам, в зависимости от их знаний 
и опыта работы, присваивается I, II и III 
класс квалификации в соответствии с по
ложением об аттестации трактористов-ма- 
шинистов, утвержденным Министерством 
сельского хозяйства СССР и Ц К  профсою
за рабочих и служащих сельского хозяй
ства и заготовок. Трактористам-машини- 
стам I и II классов выплачивается надбав
ка за  классность к сдельному заработку, 
начисленному за работу, оплачиваемую по 
тарифной сетке трактористов-машинистов: 
трактористу-машинисту I класса — 20, 
II класса — 10 процентов.

О плата труда трактористов-машинистов, 
переведенных на другие работы (строитель
ные, конно-ручные, ремонтные и т. д.), про
изводится по ставкам и расценкам, дейст
вующим на этих работах. При этом надбав
ка за классность им не выплачивается.

За хорошее использование и сохранность 
тракторов и других машин трактористам- 
машинистам выплачивается премия — один 
раз в год по окончании полевых работ в 
размере 40 процентов от суммы экономии 
средств, предусмотренных на ремонт з а 
крепленных за ними машин, а бригадирам 
и их помощникам 10 процентов от сумм 
экономии при условии выполнения уста
новленного по периодам объема работ. При 
эксплуатации новых машин в первые два 
года премии выплачиваются в половинном 
размере.

З а  проведение периодических техниче
ских уходов за тракторами, комбайнами, 
экскаваторами и самоходными машинами 
(кроме сменных) оплата труда трактори
стов-машинистов производится по сдельным 
тарифным ставкам четвертого разряда ре
монтного рабочего с нормальными усло
виями труда из расчета количества часов, 
установленных правилами технического
ухода.

Время, необходимое для подготовки и 
перегона тракторов, комбайнов, экскавато
ров и самоходных машин, не учтенное в 
нормах выработки, оплачивается трактори- 
стам-машинистам по второму разряду т а 
рифной ставки сдельшика, установленной 
для трактористов-машинистов на механи
зированных работах. Это время опреде
ляется директором хозяйства по согласо
ванию с рабочим комитетом профсоюза.

За работу на тракторе без прицепщика 
на тех работах, где полагается прицепщик, 
а такж е при совмещении работ в агрегате, 
не предусмотренных нормой, трактористам- 
машинистам начисляется дополнительно 
20 процентов сдельного заработка за объем 
выполненных работ при условии, что такое 
совмещение допускается правилами техни
ки безопасности и обеспечивает высокока
чественное проведение работ. Трактористу- 
машинисту, работающему одновременно на 
нескольких комбайнах или жатках, тариф 
ная ставка для определения сдельного рас
ценка увеличивается на 40—60 процентов 
за обслуживание каждой дополнительной 
машины. Конкретный размер увеличения 
тарифной ставки устанавливается директо
ром хозяйства по согласованию с рабочим 
комитетом профсоюза с учетом условий р а 
боты.

Оплата труда бригадиров, занятых в р а
стениеводстве и животноводстве, произво
дится как рабочим-повременщикам I I I —VI 
разрядов — по первой группе ставок тр ак
тористов-машинистов (соответственно 2 р. 
90 к., 3 р. 20 к., 3 р. 80 к., 4 р. 50 к. в день). 
П оказатели бригад для отнесения к р азр я 
дам по оплате труда бригадиров устанав
ливаются вышестоящей организацией по 
согласованию с соответствующим профсо
юзным органом с учетом объема и условий 
производства работ. При этом тарифные 
ставки V и VI разрядов устанавливаются 
только в особо крупных тракторно-полевод- 
ческих и комплексных бригадах и утверж
даются вышестоящей организацией. Брига
дирам, не освобожденным от основной ра- 
ооты, за руководство бригадой производит
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ся доплата в размере до 25 процентов к их 
сдельному заработку в зависимости от 
объема работы и численности работников 
в бригаде. Освобожденным помощникам 
бригадиров тракторно-полеводческих и 
комплексных бригад выплачивается 60—80 
процентов заработка бригадира в зависи
мости от объема работы. Неосвобожден
ным помощникам бригадиров тракторно
полеводческих бригад производится допла
та в период полевых работ в размере 
10— 15 процентов тарифной ставки брига
дира.

Звеньевым и старшим рабочим в живот
новодстве, из числа рабочих-сделыциков, 
не освобожденным от основной работы, за 
руководство звеном производится доплата 
в размере 10— 15 процентов к их сдельному 
заработку в зависимости от состава звена 
и характера выполняемой работы.

Подсменным рабочим в животноводстве 
выплачивается 100 процентов, а постоян
ным подсменным дояркам и свинаркам, об
служивающим маточное поголовье свиней, 
110 процентов установленных расценок или 
среднего заработка подменяемых ими р а 
бочих.

Дояркам, свинарям, чабанам, птичницам 
и другим рабочим, которые, применяя но
вые формы организации труда и производ
ства, переходят на обслуживание большого 
количества скота и птицы и добиваются 
значительного роста производительности 
труда при увеличении количества обслужи
ваемого ими поголовья в полтора раза и 
более, тарифные ставки для оплаты труда 
повышаются до 5 процентов за каждые 
10 процентов повышения нормы, но не бо
лее чем в два раза.

Премирование рабочих подсобных сель
ских хозяйств лесхозов производится в раз
мере до 15 процентов сдельного заработка 
(тарифной ставки) за перевыполнение пла
на урожайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности животноводства, 
за сокращение сроков и хорошее качество 
проводимых работ при условии выполнения 
производственного плана бригадой, звеном 
и в целом предприятием.

Для рабочих, занятых на работах по вы
ращиванию зерна, сахарной свеклы, хлоп
ка, картофеля, масличных, овощных и дру
гих культур, устанавливается дополнитель
ная оплата труда за высокое качество сева 
при получении хороших всходов, а при 
квадратно-гнездовых посевах и посадках 
также и правильных квадратов, позволяю
щих проводить механизированную обработ

ку в двух направлениях; за  проведение 
междурядных обработок в лучшие агротех
нические сроки при высоком качестве и со
хранении установленного количества расте
ний на гектаре; за выполнение других в а ж 
нейших сельскохозяйственных работ с хо
рошим качеством в установленный срок или 
досрочно. Качество работы, сроки и объем 
выполненной работы для дополнительной 
оплаты труда определяются комиссией в со
ставе руководителя предприятия, специали
ста и представителя рабочего комитета 
профсоюза. Дополнительная оплата произ
водится по окончании каждого вида работ 
пропорционально заработку, начисленному 
за выполнение указанных работ, при этом 
общая сумма дополнительной оплаты для 
одного рабочего за сезон не должна превы
шать месячного, а по пропашным культу
рам — полуторамесячного сдельного з а р а 
ботка.

Конкретные размеры дополнительной 
оплаты в процентах к сдельному заработку  
устанавливаются в положении об оплате 
труда рабочих данного хозяйства. П реми
рование рабочих производится за счет фон
да заработной платы хозяйства. Общ ая 
сумма премий, выплачиваемых каж дому р а 
бочему и бригадиру по показателям, преду
смотренным в настоящем положении, д о л ж 
на быть не более пяти заработков в год на 
рабочего. Основанием для начисления пре
мий являются данные бухгалтерского или 
первичного учета. Премии рабочим утверж 
даются директором хозяйства.

На каждом участке, где вводится преми
рование рабочих, должен быть обеспечен 
учет выполнения показателей премирова
ния. Директору хозяйства предоставляется 
право лишать отдельных рабочих премии 
полностью или снижать им размер премий 
за производственные упущения, конкретно 
указанные в положении об оплате труда 
рабочих хозяйства. Лица, допустившие 
прогул, лишаются премии полностью или 
частично в расчете на тот месяц, в котором 
совершен 'прогул. Лишение отдельных р а 
бочих премий или снижение размера пре
мий объявляется приказом по хозяйству 
с указанием причин.

Рабочим, оставившим работу в связи 
с призывом в Советскую Армию, с перево
дом на другую работу, поступлением в 
учебное заведение, переходом на пенсию и 
по другим уважительным причинам, произ
водится расчет по заработной плате исходя 
из полной тарифной ставки. Премия в этих 
случаях начисляется на общих основаниях.
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С временными рабочими расчет по заработ
ной плате производится исходя из полной 
тарифной ставки.

С введением условий оплаты труда по на
стоящему типовому положению доплата 
рабочим-сделыцикам за сокращенное рабо
чее время в предвыходные и предпразднич
ные дни не производится.

Н а основе настоящего типового положе
ния администрация хозяйства по согласова
нию с рабочим комитетом профсоюза р аз
рабаты вает положение об оплате труда р а 
бочих, предусматривающее конкретные 
условия оплаты труда и премирования,

круг премируемых исходя из утвержденно
го фонда заработной платы. При этом по
казатели премирования должны быть уста
новлены так, чтобы не допускать перерас
хода фонда заработной платы. Положение 
утверждается вышестоящей организацией 
по согласованию с соответствующим коми
тетом профсоюза и доводится до сведения 
рабочих. Об отмене или изменении поло
жения об оплате труда рабочие предупреж
даются за две недели.

М. М. БОРОДИН,
начальник отдела труда и заработной платы и 

подготовки кадров массовых профессий 
Главлесхоза РСФ СР

Из блокнота орнитолога

ВРЕДНЫ ЛИ ГОЛУБИ?

Лесные работники сообщают 
иногда о том, что дикие голуби, 
главным образом сизый, приносят 
значительный ущерб лесным пи
томникам, уничтожая высеянные 
семена хвойных пород, в особен
ности ели. Недавно лесничий Ро
мановского лесничества Анжеро- 
Судженского лесхоза (Кемеров
ская область) т. Макаров сооб
щил, что при снятии покрытия 
с гряд, где были высеяны семена 
ели, обнаружено много раскопан
ных борозд, из которых были вы
браны все семена ели. После сня
тия покрытия уничтожение семян 
стало еще большим. Мышей близ 
питомника не было, но были 
замечены дикие голуби, из кото
рых один был убиг и в его зобе 
обнаружены многочисленные се
мена ели с большими ростками. 
Посевы сосны не повреждались.

Сообщения из других мест так
же касались повреждений голу
бями всходов семян, но выкапы
вания их из земли не отмечалось.

Необходимо учесть, что семена 
на грядах питомника обычно за
делываются на глубину в 1,0—
1,5 сантиметра. Следовательно, 
чтобы их достать, надо раскапы
вать землю, чего голуби делать 
не могут, так как ни их лапки, ни 
клюв для этого не приспособлены, 
тем более при покрытых грядах.

Они собирают лишь плохо заде
ланные семена. Гораздо легче до
бираться к посеянным семенам 
мышам и полевкам, а в Сибири 
и бурундукам.

Нам приходилось наблюдать на 
питомниках голубей, главным об
разом горлинок, склевывающих 
появившиеся всходы и выдерги
вающих их вместе с проросшими 
семенами хвойных, предпочтитель
но ели, аналогично тому, как гра
чи склевывают появившиеся всхо
ды хлебов.

Весенний период наименее бла
гоприятен в смысле добывания 
семян, основного корма голубей. 
В урожайные годы хвойных они 
могут находить на поверхности 
лесной почвы рассеянные, но еще 
не проросшие семена. В годы же 
неурожайные голуби вынуждены 
появляться и на питомниках.

Какие же виды голубей охотно 
питаются семенами хвойных? Д о 
вольно широко распространен вя
хирь, или витютень (Columba ра- 
lumbus L.), типичный лесной го
лубь, часто подбирающий семена 
ели с поверхности земли. Семена
ми ели охотно питается и второй 
житель лесов — клинтух (Columba 
oenas L.). Горлица обыкновенная 
(Streptopelia turtur L.) и большая 
горлица (Streptopelia orientalis

baicalensis But), распространенная 
в Сибири, также используют семе
на хвойных. Сизый голубь (Co
lumba livia) и его близкий род
ственник городской сизарь време
нами посещают недалеко располо
женные питомники, но выклевы
вать , семена из земли с глубины 
в 1,5 сантиметра не могут и они.

Следовательно, обвинять голу
бей в уничтожении высеянных се
мян хвойных в питомниках мож
но лишь во время их прораста
ния, так как только появивший
ся росток сможет помочь голубю 
вытянуть из земли и семя. Но 
этот период не такой уж длитель
ный, и установленные чучела или 
сторож с успехом могут этот 
вред пресечь. Весной питомникам 
могут вредить и воробьи.

Главное внимание следует уде
лить борьбе с мышами и полевка
м и — подлинными вредителями се
мян в питомниках, а также голым 
слизням, особенно многочислен
ным в сырое лето, такое, как ми
нувшее. В этом случае очень мо
гут помочь скворцы, несколько 
семей которых необходимо при
влечь в заранее развешанные 
скворечники.

н. В. никсо-никочио,
кандидат биологических наук
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МОНОГРАФИЯ О СОСНОВЫХ ЛЕСАХ СИБИРИ 
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА'

Несмотря на исключительную ценность сосновых 
лесов и их широкое распространение, в лесоводст- 
венной литературе до сих пор не было монографи
ческой сводки о них. Подготовленная в Институте 
леса и древесины Сибирского отделения АН СССР
А. П. Шиманюком первая монография «Сосновые 
леса Сибири и Дальнего Востока» восполняет этот 
пробел. Работа, написана на современном научном 
уровне с учетом географического распространения 
и типологии лесов. Автор собрал и обработал раз
нообразный лесоустроительный материал и много
численные литературные источники, критически об
общил их.

В книге даются обширные сведения о сосне: об 
ареале и лесоводственных свойствах ее, о формах, 
встречающихся в Сибири, о сосновых лесах Запад
ной Сибири, Дальнего Востока, основных типах и 
группах сосновых лесов (лишайниковых, мшистых, 
травяных, лимнасовых, долгомошниковых, сфагно
вых, сложных, сухих, каменистых, толокнянковых),
о способах рубок и естественном возобновлении в 
сосновых лесах Сибири. Автор перечисляет продук
ты, получаемые из сосны при физической и химиче
ской переработке. К книге приложена карта, даю
щая представление о широком распространении сос
новых лесов в СССР. При описании сосновых лесов 
приводятся данные о их площадях, запасах, воз
растной структуре, характеристике типов леса в 
разрезе областей, автономных республик и краев. 
Автор более подробно останавливается на характе
ристике сосновых лесов Западной Сибири по зонам.

1 Ш и м а а ю к  А. П. Сосновые леса Сибири и 
Дальнего Востока (Лесоводственная характеристи
ка). Издательство Академии наук СССР. М. 1962, 
стр. 186.

Помещенные здесь таблицы и диаграммы значи
тельно облегчают анализ материала. В монографии 
много фотографий, которые наглядно характеризуют 
сосновые леса разных районов.

В изданном труде мало внимания уделено вопро
сам смены и восстановления коренных типов сосня
ков на вырубках и гарях, не затронут вопрос
о взаимоотношении сосны с другими породами. 
К сожалению, не упоминается также и о том, как 
идет изменение границ ареала сосны и какие при
чины обусловливают эти изменения. Способам рубок 
в сосновых лесах Сибири и Дальнего Востока и есте
ственному их возобновлению здесь отводится толь
ко около четырех страниц. Освещение этих важных 
проблем сведено в основном к перечислению извест
ных лесохозяйственных мероприятий и к библиогра
фическим сведениям. Не указаны в монографии уча
стки и районы наибольшей биологической продук
тивности сосны. Рекомендации по восстановлению и 
улучшению лесов даны только общие для крупных 
географических районов. Между тем такие рекомен
дации должны быть разработаны в зонально-типоло- 
гическом разрезе или в границах административных 
областей. Досадно еще и то, что книга имеет много 
опечаток.

Несмотря на указанные недостатки, книга
А. П. Шиманюка принесет несомненную пользу лесо- 
устроителям и всем работникам лесного хозяйства 
и лесной промышленности, плановых и проектных 
организаций, студентам и всем, кто связан с изуче
нием и использованием сосновых лесов.

Проф. Г. В. КРЫЛОВ,
научные сотрудники Биологического института 

Сибирского отделения АН СС С Р  
М. И. КУЛИКОВ, Н. Ф . ХРАМ ОВА

«КЕДРОВЫЕ ЛЕСА И ИХ КОМПЛЕКСНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ»

В 1961 году вышел аннотиро
ванный указатель литературы о 
кедровых лесах и их комплексном 
использовании, составленный
М. Ф. Петровым ■. Автор в гече-

1 П е т р о в  М. Ф. Кедровые 
леса и их комплексное исполь
зование. Аннотированный указа
тель отечественной литературы за

ние многих лет занимался иссле
дованием сибирских и уральских

1755— 1957 гг. Свердловское отде
ление Всероссийского Общества 
содействия охране природы и 
озеленению населенных пунктов. 
Уральский научно-исследователь
ский институт сельского хозяй
ства. Свердловск, 1961.

кедровников, результатом которых 
явились работы — «Кедровые леса 
Урала» (1949), «Кедр сибирский» 
(1951), «Кедровые леса и их ис
пользование» (1961), многочислен
ные статьи, опубликованные в по
следние десятилетия в различных 
местных и центральных изданиях. 
Широкий круг вопросов, которы
ми занимался и занимается
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М. Ф. Петров, хорошее знаком
ство с отечественной литературой 
позволили автору сделать библио
графический обзор литературы по 
кедровым лесам и их комплекс
ному использованию. В обзоре 
даны аннотации 614 книг, статей 
и отдельных мелких заметок, 
опубликованных в различное вре
мя с 1755 по 1957 год в нашей 
стране. Вся книга разбита на не
сколько разделов. Самый обшир
ный первый раздел — «Распро
странение кедра и типы кедровых 
лесов», содержащий краткие ан
нотации более 220 работ, за ним 
следует «Плодоношение кедровых 
лесов и кедровый промысел» 
(91 работа), «Использование кед
ровых орехов и их химическая 
переработка» (25), «Подсочка 
кедра, химические свойства жи
вицы, хвои и древесины» (50), 
«Физико-механические свойства 
кедровой древесины и лесные сор
тименты» (23), «Естественное во
зобновление, разведение и куль
туры кедра» (106), «Вредители 
кедровых лесов» (33), «Комплекс
ное использование кедровых ле
сов» (57). В начале книги приве
дено Постановление Совета Труда 
и Обороны от 17 августа 1921 г. 
«Об организации сбора и заготов
ки дикорастущих масличных се
мян и об использовании их в 
маслобойной промышленности». 
В книге дан также очерк об исто
рии освоения таежных кедровни
ков, разведения ореховых сосен и 
создания орехопромысловых ком
плексных хозяйств.

Создание полного и интересно
го обзора литературы по кедру 
заслуживает самого большого 
одобрения. Вместе с тем нельзя 
не отметить некоторых его упу
щений. Это главным образом не
которые неточности, допущенные 
при составлении отдельных анно
таций. Так, при аннотировании 
работы Б. Н. Городкова указано, 
что в этой работе, вышедшей 
в свет в 1916 году, впервые упо
минается об образовании прида
точных корней у кедра сибирско
го. В действительности об этом 
писал еще в 1913 году В. Н. Су
качев. На странице 35 указывает
ся, что работа Ф. Кеппсна о гео
графическом распространении
хвойных пород была опубликова
на в журнале «Сельское хозяй
ство и лесоводство» в 1883 году, 
хотя она публиковалась еще 
в сборнике Академии наук за 
1885 год (50-й том). На страни
це 39 неверно указано, что «Опи
сание земли Камчатки» С. Кра
шенинникова (1948) является со
кращенным изданием, тогда как 
в действительности это наиболее

полное издание капитального тру
да. О работе Б. А. Лебедева 
(стр. 42) сказано, что приводи
мый в работе фактический мате
риал по исследованию почв от
носится к кедровникам всего Ура
ла, тогда как подавляющая часть 
исследований относится к кедров
никам Северного Урала, а из кед
ровников Среднего Урала обсле
дованы лишь широко известные 
Махневские кедровники. Автор 
сначала утверждает, что книга
В. А. Поварницына «Кедровые ле
са СССР» является лишь моногра
фией о типах леса кедра сибир
ского, произрастающего в преде
лах Российской Федерации, хотя 
в дальнейшем, излагая содержание 
книги, указывает на такие разде
лы книги, как «Систематика и 
экология кедра», «Естественное 
возобновление кедровых лесов», 
«Плодоношение кедровников», 
«Происхождение и развитие кед
ровников». Автор пишет, что 
К. С. Семенов (стр. 52) в своей 
статье распространению кедра 
посвятил несколько строк, хотя 
в действительности в ней приве
дена схема с указанием границ 
кедра на Урале. Про работу 
М. Валевского (сгр. 65) следова
ло бы сказать, что в ней, помимо 
описания кедрового промысла, 
приводятся и некоторые наблюде
ния над периодичностью плодо
ношения кедра. В обзоре упоми
нается работа И. В. Зыкова 
«Кедры-феномены», опубликован
ная в № 3 журнала «Природа» 
за. 1957 год. В том же году и 
в том же журнале (в № 7) опуб
ликована еще одна работа того 
же автора по кедру, однако 
в списке аннотированных работ 
ее нет. На странице 103 несколь
ко неясно аннотированы некото
рые места работы Н. А. Конова
лова и Е. Ф. Мининой «Декора
тивные деревья и кустарники 
Урала». О работе Якимова «Кед
ровники Урала» (стр. 119) автор 
пишет, что в ней лишь упомянуто
о распространении кедра на Ура
ле и о кедровом промысле, тогда 
как в действительности вся рабо
та по существу посвящена этим 
вопросам. Так же неверно утвер
ждение о том, что в статье 
Б. Н. Тихомирова «В кедровых 
лесах необходимо комплексное 
хозяйство» высказаны «общие со
ображения об организации ком
плексных хозяйств в кедровых 
лесах Сибири» (стр. 135). Статья 
довольно подробно освещает этот 
вопрос.

Упущением обзора является и 
то, что не включены еще неко
торые работы и статьи, посвящен
ные кедровым лесам. В частности,

нет упоминаний о работах 
П. В. Сюзева. опубликованных в 
различные годы, Б. Н. Городкова 
(работы 1913, 1926, 1946 и
1956 годов), Д. Миловановича 
(1928), впервые описавшего типы 
уральских кедровников, о рабо
тах, касающихся условий произ
растания кедра и типологии кед
ровников, — Д. В. Воробьева 
(1953). К. Н. Игошиной (1944), 
П. Л. Горчаковского (1947), 
М. М. Ильина (1936), С. И. Нед- 
ригайлова (1930), А. Ф. Теплоухо- 
ва (1856) и ряд других

Приводя в книге аннотации со
ответствующих статей из Боль
шой Советской Энциклопедии, ав
тор забывает о более ранних 
энциклопедических изданиях, в 
частности, о Русской сельскохо
зяйственной энциклопедии, издан
ной в 1901 году, лесохозяйствен
ном словаре-справочнике (1948). 
Пропущены многие издания по 
дендрологии: «Карманная дендро
логия» (1835 г.), учебники ден
дрологии В. Н. Андреева (1925), 
И. П. Бородина (1902), книга 
Э. Вольфа (1915). При аннотиро
вании сборника «В лесах Енисей
ской губернии» (1910) автор про
пустил содержащуюся в нем 
статью В. Н. Олешкевича «Крат
кий очерк о лесах Ачинского лес
ничества», в . которой также со
держатся материалы о кедре.
Пропущены также книги и
статьи — А. Н. Бекетова (1872), 
И. Г. Браславского и Г. Волкова 
(1931), В. Кербера (1918), 
Ф. И. Киселева (1948), В. П. Кня
зева (1931), П. Н. Крылова (1927), 
И. Познякова (1901), В. Б. Со-
чавы (1930, 1956), И. М. Холэд- 
ковского (1900).

Автор в предисловии к книге 
пишет о своем намерении продол
жить работу над литературой по 
кедровым лесам и опубликовать 
в ближайшее время более пол
ную библиографию, куда войдут 
также работы, опубликованные в 
1958— 1961 годах, и не включен
ные в данном издании. Подобная 
работа заслуживает всяческого 
одобрения, тем более что за по
следние три годи уже издано свы
ше 300 книг и статей по кедру.. 
Такой библиографический сбор
н и к — хороший помощник всем 
работающим над вопросами ра
ционального использования бо
гатства кедровой тайги. Надеем
ся, что автор учтет при издании 
новой библиографии все отмечен
ные пробелы.

С. А. ЗУБОВ,
ассистент кафедры лесоводства 

Уральского лесотехнического 
института.
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Новые книги по лесному хозяйству
Анучин Н. П. Лесоустройство. (Учебник для лесо

хозяйственных факультетов лесотехнических и сель
скохозяйственных вузов СССР). М. Сельхозиздат, 
1962, 568 стр. с илл. Тираж 10 000 экз., цена 91 к.

Книга состоит из пяти частей: 1. Экономические 
условия ведения лесного хозяйства. II. Природные 
условия ведения лесного хозяйства, методы лесной 
съемки и инвентаризации леса. III. Теоретические 
основы организации лесного хозяйства. IV. Прак
тика организации лесного хозяйства. V. Организа
ция лесоустройства, лесоустроительные методы и 
история развития лесоустройства

Вопросы типологии болотных лесов. (Сектор леса 
Института зоологии и ботаники Академии наук 
Эстонской ССР). Сборник статей. Тарту, 1962, 104 
стр. с черт. Тираж 1000 экз. на эстонском языке. 
Цена не указана.

Горский П. В. Руководство для составления таб
лиц (по таксации леса). М. Гослесбумиздат. 1962, 
95 стр. с граф. Тираж 5600 экз. Цена 25 к.

Книга представляет стобой руководство для сос
тавления таблиц объемов стволов, сортиментно
сортных, товарных и динамики товарной структуры 
древостоев.

Дерябин Д. И. Технология работ при постепенных 
рубках на основе комплексной механизации. Пушки
но, ВНИИЛМ, 1952, 24 стр. с илл. Тираж 2000 экз. 
Цена 10 к.

Отбор насаждений. Средства производства. Орга
низация территории и технология работ. Опыт по
степенных рубок в производственных условиях. Учет 
лесоводственной и хозяйственной эффективности 
рубок.

Защитная зона Днепра. Киев. Изд. Украинской 
академии сельскохозяйственных наук, 1962, 192 стр. с 
илл. Тираж 2000 экз. Цена 74 к. (Украинский НЙИ 
лесного хозяйства и агролесомелиорации).

В девяти главах книги рассматриваются вопросы 
защитного лесоразведения, агротехнических и инже
нерных способов борьбы с эрозией почв на побе
режье реки Днепра и его водохранилища.

Золотарев С. А. Леса и почвы Дальнего Востока. 
М. Сельхозиздат, 1962, 168 стр. с илл. Тираж 2500 
экз. Цена 22 к.

Почвы маньчжурских кедровых лесов. Почвы ши
роколиственных дубовых лесов. Почвы аянских 
темнохвойных лесов. Почвы лиственничных лесов. 
Почвы широколиственных лесов с участием бархата 
амурского.

Ипатова М. В. Механизация лесохозяйственных и 
лесокультурных работ. Учебное пособие для студен
тов лесохозяйственных и инженерно-экономических 
факультетов. Часть I. Л. Всесоюзный заочный лесо
технический институт. 1962, 333 стр. с илл. Тираж 
1000 экз. Цена lp. OS к.

Орудия для плужной обработки почвы. Орудия 
дополнительной сплошной и междурядной обработки 
почвы. Машины и орудия для проведения мер со
действия естественному возобновлению леса. Орудия 
для подготовки почвы в питомниках. Посевные ма
шины. Машины и орудия для провед'ения лесопо
садочных работ. Орудия и приспособления для вы- 
копки сеянцев и саженцев, упаковка, прикопка и 
транспортировка их. Дождевальные машины и уста
новки. Машины и аппараты для борьбы с вредите
лями и болезнями леса.

Кабанов Н. Е. В лессовой провинции Северного 
Китая. Основные черты флоры и растительности,

лесоразведение. М. Изд. АН СССР, 1962, 292 стр. 
с илл. и карт. Тираж 1100 экз. Цена 1 р. 30 к.

Лессовая провинция Северного Китая и ее осо
бенности. Основные черты флоры и растительности 
лессовой провинции. Лесоразведение в бассейне сред
него течения реки Хуанхэ. Лесоводственное и агро
лесомелиоративное описание деревьев и кустарников, 
применяемых при лесоразведении.

Полезащитное лесоразведение в степи. (Сборник 
статей). М. Изд. Министерства сельского хозяйства 
РСФСР, 1962, 110 стр. с илл. Тираж 4000 экз. Цена
17 к.

. В книге помещены четыре статьи: Полезащитное 
лесоразведение в степи. Ягодные кустарники в за 
щитных насаждениях. Наш опыт (колхоз «Демин- 
ский» Ново-Анненского района Волгоградской об
ласти). Выращивание полезащитных насаждений.

Поликарпов Н. П. Формирование сосновых молод- 
няков на концентрированных вырубках. М. Изд. 
АН СССР, 1.962, 171 стр. с илл. Тираж 1000 экз. 
Цена 74 к.

Природные условия района исследований. Методи
ка и объекты полевых исследований. Динамика фор
мирования м^лодняков. Дифференциация деревьев 
в молодняках' по развитию и росту. Управление 
формированием молодняка при помощи рубок ухода.

Проказин Е. П. Новые методы семеноводства сос
ны. М. Сельхозиздат, 1962, 44 стр. с илл. Тираж 
3500 экз. Цена 6 к.

Современное состояние семеноводства сосны. Пу
ти улучшения семеноводства сосны. Нормы затрат 
труда на работах по семеноводству сосны. П л а 
нирование и организация работ по семеноводству 
сосны.

Прутенский Д. И. Опыт облагораживания дико
растущих плодовых в орехо-плодовых лесах Кирги
зии. Фрунз. изд. АН Киргизской ССР, 1962, 59 стр. 
с илл. Тираж 500 экз. Цена 28 к.

Современное состояние плодовых лесов Южной 
Киргизии. Итоги работ по облагораживанию дико
растущих плодовых лесов Киргизии. Техника обла
гораживания дикорастущих плодовых лесов.

Санников С. Н. Естественное возобновление сос
ны и меры содействия ему в Припышминских бо
рах. Свердловск, 1962, 77 стр. с илл. и 1 табл. Ти
раж 700 экз. Цена 23 к. (Институт биологии Ураль
ского филиала АН СССР).

Природно-географические условия района. Основ
ные типы сосновых лесов. О теоретических основах 
мероприятий по содействию. Рекомендации по про
ведению мер содействия.

Сборник работ по лесному хозяйству Молдавии. 
Кишинев. Изд. сельскохозяйственной литературы, 
1962, 76 стр. с черт. Тираж 600 экз. Цена 23 к.

Методы создания устойчивых культур грецкого 
ореха в Молдавии. Микроклиматические особенно
сти коридоров, создаваемых при осветлении дубовых 
культур на лесосеках в Кодрах. Приживаемость че
ренковых саженцев тополей в зависимости от раз
меров и качества черенков. Агролесомелиоратив
ный способ борьбы с эрозией почвы в Молдавии.

Сборник статей по экономике лесного хозяйства и 
лесной промышленности. (Научные записки Воро
нежского лесотехнического института, том. 28). Во
ронеж, Книжное издательство, 1962, 127 стр. Тираж 
2000 экз. Цена 52 к.

В книге помещено 12 статей.
Селекция и семеноводство лесных пород. Сборник
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трудов ВНИИ лесоводства и механизации лесного 
хозяйства. Пушкино, 1962, 80 стр. с илл. Тираж 
1000 экз. Цена 50 к.

В книге помещены четыре работы: Некоторые воп
росы селекции и семеноводства лесных пород. Се
лекция и семеноводство грецкого ореха в Южной 
Киргизии, Новые сорта тополей для лесостепи. Им
мунность тополей против цитоспороза.

Труды Казахского научно-исследовательского ин
ститута лесного хозяйства. Том 3. Алма-Ата, Каз- 
госиздат, 1961, 336 стр. с илл. и карг. Тираж 2000 
экз. Цена 1 руб. 55 к.

В книге помещена 21 статья по различным вопро
сам лесного хозяйства Казахстана.

Украинский НИИ лесного хозяйства и агролесо
мелиорации. Расширенная сессия Ученого совета 
института по итогам научно-исследовательских ра
бот за 1961 год. Тезисы доклада. Харьков, 1962, 
162 стр. Тираж 700 экз. Цена 50 к.

В книге помещены тезисы 34 докладов, заслушан
ных на сессии института 27—30 марта 1962 года.

Уход за лесными запасами в ГД Р  (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.

Шапошников А. П., Бессарабов С. Ф., Кузнецов 
К. А. Защитное лесоразведение и озеленение на Д о 
ну. (Из опыта хозяйств Ростовской области). Рос
тов н/Д., Книжное издательство, 1962, 271 стр. с

илл. и 4 отд. л. прилож. и табл. Тираж 3000 экз. 
Цена 67 к.

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

Шиманюк А. П. Сосновые леса Сибири Д аль
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 пределах последних — по многим 
лесхозам или группам лесхозов.

Экономика, организация и планирование лесного 
хозяйства. (Учебное пособие для лесохозяйственных 
факультетов вузов УССР). Составители: И. К. Буру- 
сова, Т. А. Кислова, П. А. Макаров и Е. В. Полян
ский. Львов, изд. Львовского университета, 1961, 
303 стр. с черт. Тираж 7000 экз. Цена 65 к.

В книге подробно освещаются основные вопросы 
экономики лесного хозяйства, организация и пла
нирование лесохозяйственного производства. Приво
дятся необходимые сведения по учету и анализу 
хозяйственной деятельности лесхозов и анализу бух
галтерского баланса.

Из истории лесного хозяйства

120 ЛЕТ ЛЕСОУСТРОЙСТВА В ЛИСИНО
В 1842 году был введен в действие плен хозяйства 

на устроенную Лисинскую казенную лесную дачу. 
Это был первый опыт лесоустройства в России «по 
правилам науки и доброго лесного хозяйства». Еще 
в 1834 году Лисинская дача была преобразована 
в Учебное лесничество «для образцового, устроен
ного в большом виде правильного лесоводства и 
для введения воспитанников С.-Петербургского Лес
ного института в надлежащую практику». Так как 
первая общая лесоустроительная Инструкция в Рос
сии была издана позднее, в 1845 году, то для 
устройства Учебного лесничества была разработана 
специальная временная инструкция. Лесоустроитель
ные работы выполняли учащиеся тогдашнего Лес
ного и Межевого Института под руководством уче- 
ных-лесничих Петерсона и Войнюкова.

Содержание проведенного лесоустройства было 
вкратце, таково. Лесной массив разделялся просе
ками на кварталы размером 1 X  1 километр; вну
три кварталов прокладывали два взаимно перпен
дикулярных срединных визира. Выдел таксацион
ных участков на всей площади был произведен 
инструментально, с опорой на указанные ходовые 
линии. Лесоустройство проводилось по периодно
му методу. Оборот рубки установлен для сосны и 
ели в 120 лет, для березы и осины —  60 лет. В на
саждениях всех пород предусматривались сплошно
лесосечные рубки с оставлением семенников. Глав
ное пользование древесиной в соответствии с ме
тодом исчислялось на весь оборот, а на ближай
шее десятилетие определялось в 40 тысяч кубомет

ров в год. Были назначены также рубки ухода, 
культуры на лесосеках, значительные осушительные 
и строительные работы.

С  того далекого времени лесоустроительные ра
боты в Лисинском лесничестве проводились неодно
кратно. Со времени первого лесоустройства про
шел полный оборот рубки —  120 лет для хвойных 
и два оборота рубок для лиственных. На опыте Ли- 
синского хозяйства, как на уникальном примере, 
можно проследить развитие методов и техники рус
ского лесоустройства и лесоводства в таежных ле
сах за всю историю отечественного лесного хозяйства.

Чем же интересны и Поучительны многократные 
лесоустроительные работы в Лисинском лесхозе?

Не имея возможности в данной статье рассмо
треть все этапы лесоустройства в Лисино, мы 
кратко остановимся лишь на самых интересных. 
К ним, несомненно, относятся лесоустроительные 
работы 1867, 1896, 1922 и 1939 годов.

Лесоустройство 1867 года проводилось особой 
лесоустроительной партией, руководимой Солима- 
ни, и при деятельном участии ученого-лесничего 
Н. Зобова, ставшего два года спустя профессором  
лесной таксации и лесоустройства Лесного инсти
тута, автора книги «Лесная таксация и лесоустрой
ство», прогрессивного писателя и одного из учре
дителей Лесного Общества в России. Впервые в 
русском лесоустройстве отказались от периодного 
метода, «гадательного исчисления будущего при
роста», очередования рубок по квартальным сечам  
и применили прогрессивный метод классов возра
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ста, задолго до того, как он был введен в широ
кую практику Инструкцией 1911 года.

Лесоустройство 1867 года впервые предусматри
вало внедрение в еловых и сосновых насаждениях 
трехприемных постепенных рубок, сопровождаемых 
осушением лесосек и мерами воздействия на почву 
при наступлении семенных лет. Были образованы 
два отдельных хозяйства —  хвойное и лиственное. 
Обороты рубки в хвойных и» лиственных насажде
ниях были обоснованы тем возрастом, в котором 
они достигают максимального прироста. Для уста
новления размера главной рубки применили новые 
способы расчета трех лесосек —  нормальной по 
обороту рубки, возрасту и состоянию. Главным 
лесохозяйственным мероприятием в лесничестве 
было признано осушение леса, обусловливающее 
здесь успех лесного хозяйства, лесным же культу
рам отводилась второстепенная роль.

Если учесть, что указанные основы организации 
лесного хозяйства были установлены почти 100 лет 
тому назад, то в свете современных воззрений ста
новятся очевидными прогрессивный характер, вы
сокий теоретический уровень и практическая целе
направленность проведенного тогда лесоустрой
ства.

Лесоустройство 1896 года было творческим де
лом одного из крупнейших русских лесоводов —  
Д. М. Кравчинского, который решил перестроить 
хозяйство на совершенно новых принципах. Лесо
устроительные работы впервые в России были про
ведены на типологической основе. Еще до начала 
полевых работ Кравчинский признал необходимым 
выделить в лесном фонде пять хозяйственных ти
пов леса: 1) сосна строевая по мокрой почве (мо
ховой); 2) ель на суглинках, в более возвышенных 
местах; 3) береза суходольная; 4) сосна дровяная 
по болоту; 5) береза по болоту. И хотя, как позд
нее отметил проф. М. М. Орлов, в приведенной 
классификации выпали довольно распространенные 
в Лисино высокопроизводительные сосновые и сос- 
ново-еловые насаждения высших классов бонитета, 
нельзя, однако, не признать практичности принятой 
Кравчинским группировки насаждений. Намеченная 
типологическая классификация была использована 
при выделе участков в лесу. Таксационные участки, 
отнесенные к разным типам, отделялись визирами. 
Границы выделов снимались инструментально. При
нятая типологическая классификация послужила 
основой для образования хозяйственных единиц —  
одноименных с типами леса. В каждом хозяйствен
ном типе леса был установлен соответствующий 
способ главной рубки: для сосны строевой —  сплош
нолесосечные шириною в 60 метров; в ельниках —  
упрощенные постепенные в 2— 3 приема с перио
дом возобновления в 10— 15 лет; в березняках по 
суходолу —  осветительные для ели «проходные 
рубки» в 3 приема за 30 лет; для сосны и березы  
по болоту —  сплошные рубки.

Мероприятия по возобновлению лесосек также 
основывались на типах леса. В насаждениях строе
вой сосны было предусмотрено сохранение 40— 80 
семенников на гектар и предварительное кольце
вание осины для борьбы с лиственными. В ельниках 
рекомендовалось кольцевание осины, удаление 
угнетенного елового подроста, подсев или подсад
ка ели под изреженный полог на более богатых 
почвах. Чтобы разработанные планы организации 
хозяйства сделать реально осуществимыми в эко
номическом отношении, Д. М. Кравчинский ввел в 
лесничестве новое по тому времени мероприятие —  
хозяйственные заготовки леса от казны, которые 
оказались весьма рентабельными.

Ревизия лесоустройства 1922 года проводилась 
в Лисинском лесничестве в связи с передачей его  
в ведение Лесного института. Таксационные работы 
в лесу выполняли студенты, а руководство лесо
устройством осуществлял профессор М. М. Орлов.

Лесоустройство 1922 года замечательно во мно
гих отношениях. Важно учесть, что к этому времени 
уже прошло более двух десятков лет применения 
в хозяйстве постепенных рубок Кравчинского в 
ельниках, осветительных рубок —  в березняках, 
сплошных с большим количеством семенников —  
в сосняках. В результате этого насаждения Лисин- 
ского лесничества старших возрастов на многих 
участках представляли собою нарушенные по струк
туре древостой с значительным количеством пере
стойных деревьев и куртин. В этих условиях важно 
было быстрыми темпами обойти рубкой большие 
площади спелых насаждений и взять из них то, 
что требовало рубки по состоянию и угрожало рас
пространением фаута и отпадом.

Для решения этих задач лесоустройство 1922 года 
ввело во всех основных хозяйствах лесничества 
особый способ рубок, известный в научной лите
ратуре под названием выборочно-постепенных ру
бок Орлова, обладающих следующими особенностя
ми. Все насаждения лесного фонда, требующие по 
своему состоянию хозяйственного воздействия, пла
номерно обходятся рубкой в течение 10 лет. В за
висимости от характера отдельных участков рубка 
носит характер то главного, то промежуточного 
пользования. Рубится то, что нужно взять по со
стоянию отдельных деревьев; не рубится то, что, 
судя по приросту, можно оставить на корню, не
смотря на высокий возраст, и что необходимо оста
вить в лесу по состоянию насаждения и почвы. 
При клеймении деревьев присутствие лесничего или 
его помощника является обязательным.

Второй отличительной чертой лесоустроительных 
работ 1922 года был новый оригинальный метод 
назначения и учета пользования. Суть его заклю
чалась в следующем. При таксации леса каждый 
квартал площадью 100 гектаров разделили в нату
ре двумя взаимно перпендикулярными визирами 
на четыре равные по площади клетки. Эти клетки и 
были приняты в качестве отдельных лесорубочных 
единиц— лесосек. Рубка проводилась на всей пло
щади клетки одновременно и ежегодный отпуск ле
са формировался из 60— 70 клеток выборочно-по
степенной рубки, 'с выборкой в среднем 40— 50 ку
бометров с гектара. Таким образом, чередование 
рубки было принято не по участкам, а по клет
кам, с повторяемостью в каждой клетке через 
10 лет, то есть один раз за ревизионный период. 
Третья особенность работ заключалась в том, что 
общий размер пользования в лесничестве был 
определен комбинированным способом —  по пло
щади и по массе, с применением процента поль
зования от древесного запаса и сопоставления дей
ствительных и нормальных запасов и приростов. 
Таким образом, основная идея лесоустройства 
1922 года заключалась в создании условий для вы
ращивания смешанных, разновозрастных насаждений 
и повышения производительности лесов при помо
щи такой рубки, нормируемой приростом и запа
сом, которая оставляет на корню хорошо прира
стающее и удаляет менее ценное, ослабленное.

Здесь уместно несколько осветить жизнь и дея
тельность автора упомянутого метода, крупнейшего 
отечественного ученого-лесовода Михаила Михайло
вича Орлова.

Научная, педагогическая и производственная дея
тельность его в течение 44 лет (1888— 1932) была
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чрезвычайно многогранна. Наиболее замечательное 
в личности М. М. Орлова как ученого заключается 
в его необычайно широкой эрудиции. Он был вы
дающимся мастером в лесоводстве, лесной такса
ции, лесоустройстве, лесоуправлении, лесной эко
номике; и в каждой области он оставил после себя 
научные труды непреходящего значения. М. М. О р
лов опубликовал 135 книг и статей; по разным 
областям лесных наук они распределяются: лесо
водство и лесные культуры —  15 работ, лесная так
сац ия—  27, лесоустройство —  42, лесоуправление—  
21, лесная экономика —  14, государственное лесное 
хозяйство —  16 работ. Этот широчайший диапазон 
знаний и ученых трудов был официально признан 
научно-политической секцией ГУСа Наркомпроса, 
который присвоил М. М. Орлову ученое звание про
фессора не по отдельной научной дисциплине, а по 
«лесному хозяйству» в целом.

Трехтомный капитальный труд «Лесоустройство» 
(1927— 1928) во многом сохранил свое значение и 
в настоящее время. Изданная в 1923 году книга 
«Лесная таксация» вышла третьим изданием в 
1929 году и послужила основанием для возведения 
М. М. Орлова Загребским университетом (Ю госла
вия) в степень доктора «гонорис кауза» (почетная 
степень). В 1910 году вышло первое издание, а в 
1931 году —  восьмое переработанное издание «Лес
ной вспомогательной книжки».

Среди важных лесоводственных вопросов особое 
внимание Орлова привлекали следующие: лесная
типология, способы главных рубок, лесовозобновле
ние. Орлов признавал теоретическую необходи
мость и практическую значимость типологии и опре
делил свою позицию следующими резюмирующими 
положениями в «Лесоустройстве» (т. II): «Пользова
ние типами... неизбежно и в лесной науке, а в част
ности, и в лесоустройстве... Если бы типы леса были 
уже изучены в лесоводственном отношении, тогда 
установление их действительно оказывало бы хо
зяйству помощь, указывая ему надежные пути для 
достижения поставленных хозяйству целей».

Орлов был убежденным сторонником принципа 
концентрации сплошных работ. Так, еще в 1920 го
ду он писал для лесного хозяйства на Урале: «Если, 
таким образом, не обосновывать лесовозобновление 
на налете семян хвойных после оголения лесо
секи... то можно будет не связывать отвода лесо
сек узкими нормами ширины и обязательностью  
того или иного примыкания, и назначать места ру
бок исключительно по соображениям состояния на
саждений и достижения лучших условий для экс
плуатации и транспорта леса».

М. М. Орлов был автором оригинального способа 
выборочно-постепенной рубки, который вошел в 
учебники отечественного лесоводства под назва
нием «рубок Орлова», о которых проф. Ткаченко 
в книге «Общ ее лесоводство» отзывается весьма 
положительно.

Орлов был сторонником широкого применения 
лесных культур в хозяйстве. Он писал «...искус
ственное лесовозобновление на Урале путем посева 
на больших лесосеках должно быть признано оче
редной задачей хозяйства... Можно думать, что со
временная машиностроительная техника не затруд
нилась бы сконструировать на принципе трактора 
легкие и удобные для леса машины для сдирания 
почвенного покрова, легкого взрыхления почвы и 
посева семян. А тогда расход рабочей силы свел
ся бы к минимуму, и посев леса на больших пло
щадях сделался бы одной из нетрудных лесохо
зяйственных работ». Орлов был настоящим лесным 
хозяином в лучшем смысле этого слова. Исклю

чительно большой опыт позволил ему написать 
обобщающий труд «Лесоуправление» (1930), охва
тывающий все стороны лесохозяйственного дела.

Орлов придавал большое значение постановке 
и развитию лесного опытного дела. В 1915 году бы
ла издана его книга «Очерки по организации лес
ного опытного дела в России».

Очерченная выше творческая работа М. М. Орло
ва в области лесной науки проходила параллельно 
с его интенсивной учебной деятельностью. Он не 
считал необходимым излагать на лекциях созданные 
им обширные курсы по таксации и лесоустройству, 
а ограничивался узловыми темами и новейшими 
исследованиями —  отечественными и зарубежными. 
Орлов был требователен к знаниям студентов. На 
руководство дипломным проектированием студента 
он уделял не более 4— 5 часов, требуя от дипло
манта полной самостоятельности и ответственности.

М. М. Орлов вел большую учебно-административ- 
ную и методическую работу: в 1907 году совет
института избрал его на пост директора; в 1924 го
ду состоял деканом лесохозяйственного факультета; 
в 1925 году был членом правления института; Орлов 
являлся председателем Государственной квалифика
ционной комиссии и председателем методического 
совета факультета.

После смерти «дедушки русского лесоустройства» 
Ф. К. Арнольда в 1902 году, Орлов был назначен 
членом лесного специального комитета, а с 1910 го
д а —  его председателем. Орлов был составителем  
лесоустроительных Инструкций 1911— 1914 годов, 
внедривших в практику русского лесоустройства 
передовой метод классов возраста. С 1925 года 
М. М. Орлов состоял председателем Лесного Уче
ного комитета при Центральном управлении лесами 
Наркомзема СССР. Таким образом, он четверть ве
ка возглавлял центральную государственную колле
гию, которая направляла развитие русского лесо
устройства. М. М. Орлов был деятелем государ
ственного масштаба. Он весьма энергично высказы
вался за интенсивное развитие лесообрабатываю
щей промышленности, как необходимое условие 
для лучшего использования русских лесов. Он хоро
шо видел низкий уровень казенного лесного хо
зяйства и добивался увеличения вложений для под
нятия его интенсивности (1906— 1916).

В условиях социалистического хозяйства Орлов 
считал необходимым ликвидировать разрыв 
между организацией лесного хозяйства и органи
зацией лесной промышленности, который был ха
рактерным для дооктябрьского периода. Он писал: 
«Но в одном, и самом существенном, новое лесо
устройство на Урале должно отличаться от ста
рого... если до сих пор лесоустройство шло вслед 
за эксплуатацией, то теперь необходимо, чтобы ле
соустройство нормально предшествовало эксплуата
ции или в крайнем случае шло одновременно с 
нею». Еще в 1906 году М. М. Орлов настоятельно 
предлагал реформировать бывшее лесное образо
вание в России и считал необходимым учредить в 
Лесном институте три отделения: лесохозяйствен
ное, лесоинженерное (по эксплуатации) и лесотех
ническое (по обработке древесины). Это было осу
ществлено лишь после Октябрьской революции, чет
верть века спустя.

Многолетняя творческая деятельность М. М. О р
лова получила при его жизни общее признание, 
В 1917 году в связи с его 50-летним юбилеем был 
издан специальный сборник статей. В 1921 году 
Совет Лесного института присвоил М. М. Орлову 
звание заслуженного профессора, а в год праздно
вания 120-летия института (1923) он был объявлен
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Героем Труда. На Всесоюзной сельскохозяйственной 
еыставке 1923 года М.. М. Орлову за труды по лесо
устройству был присужден диплом I степени. 
В 1927 году он был избран членом-корреспонден- 
том Украинской Академии наук. В 1928 году Лес
ной институт отметил 40-летний юбилей его науч
ной, педагогической и общественной деятельности. 
В связи с этим М. М. Орлову было присвоено зва
ние заслуженного деятеля науки и техники РСФ СР.

Лесоустройство 1939 года проводилось после ре
организации Лисинского лесничества в учебно-опыт
ный леспромхоз. Работы были выполнены силами 
Лесотехнической академии, под руководством до
центов А. А. Байтина, О. О. Герница и А. И. Асо- 
скова.

Было намечено осуществить в хозяйстве разно
образные передовые способы лесовыращивания, 
лесоэксплуатации, охотничьего хозяйства, а также 
организовать местные производства для рациональ
ного использования древесины и отходов. В связи 
с этим работы 1939 года явились лесоустройством  
комплексного типа, учитывающим развитие всех 
отраслей лесного дела —  от лесоводства до лесохи
мии. Даже сейчас, почти 25 лет спустя, оно может 
служить образцом для современных объединен
ных предприятий лесного хозяйства и лесной про
мышленности.

Лесоустроительные работы проводились по
I разряду методом классов возраста с элемента
ми участкового лесоустройства. В дополнение к 
обычным инвентаризационным документам состав
лялись карты почв и типов леса. Были выделены 
четыре хозяйственные части и образованы шесть 
хозяйств: два крупнотоварных в сосняках и ельниках 
высших бонитетов, одно объединенное мелкотовар
ное в сосняках и ельниках низших бонитетов, два 
крупнотоварных в березняках и осинниках высших 
бонитетов и одно мелкотоварное в остальных ли
ственных.

Чтобы освободить хозяйство от ранее накоплен
ных старых и перестойных насаждений, главное 
пользование на ревизионный период было установ
лено в 132 тысячи кубометров в год, промежу
точное пользование определили в 36 тысяч кубо
метров в год, причем общий размер пользова
ния превысил средний прирост в 2,8 раза. Были на
значены значительные работы по уходу за лесом, 
лесным культурам, гидротехнической мелиорации и 
строительству лесных дорог. Выполненные расчеты 
по своему содержанию и подробности носили ха
рактер планового задания на проектирование. Лесо
устройством одновременно разрабатывались вопро
сы комплекса лесоэксплуатации, включая расчеты 
труда, технических средств, капиталовложений и 
себестоимости продукции. Эти материалы ориги
нальны по своему содержанию и методике выпол
нения. Отдельные разделы в плане хозяйства по
священы мероприятиям по механической обработ
ке древесины, химической переработке, подсочке 
леса и т. д. О собое внимание было уделено даль
нейшему совершенствованию и развитию в лес
промхозе учебной и научно-исследовательской ра
боты, организации лесной опытной станции и учеб
но-опытного охотничьего хозяйства.

В работах 1939 года приняли участие крупней
шие представители нашей лесной науки: академики
В. Н. Сукачев и И. В. Тюрин; профессора М. Е. Тка

ченко, Н. П. Кобранов, А. Д. Дубах, К. М. Ашкена
зи, Д. А. Попов, С. А. Рейнберг, К. И. Ногин, 
Н. Н. Непенин. Лесоустройство, проведенное на 
уровне научно-исследовательской работы, сохранило 
свое методическое значение до настоящего време
ни как опыт ведения довольно крупного ком
плексного хозяйства в лесах II группы.

Лесной фонд современного Лисинского учебно
опытного лесхоза в 1961 году был включен в со
став зеленой зоны г. Ленинграда и переведен в
I группу лесов. В связи с этим возникла необхо
димость существенно изменить прежние основы 
организации лесного хозяйства. Для этой цели ныне 
в лесхозе опять, уже в пятнадцатый раз, проводит
ся лесоустройство по высшему разряду.

Проводимые ныне в Лисинском учебно-опытном 
лесхозе работы характеризуются следующими 
основными чертами. Лесоустройство ведется не по 
методу классов возраста, а по методу участкового 
хозяйства. Известно, что в условиях западноевро
пейского лесного хозяйства этому методу соответ
ствует инструментальный выдел участков. При лесо
устройстве в Лисине воздержались от этого весьма 
трудоемкого приема и сохранили традиционный 
способ линейной глазомерной таксации по просе
кам и визирам через 250 метров с использованием  
аэрофотоснимков. Широко применялся полнотомер 
Биттерлиха и выполнялся значительный объем тре
нировки на пробных площадях. Границы выделен
ных участков в натуре не закрепляли, поскольку 
было принято, что фактические границы отдельных 
участков можно будет установить в дальнейшем до
статочно точно при наличии аэроснимков масша- 
ба 1 : 10 000. Весь лесной фонд лесхоза был разде
лен на три хозяйственные части: небольшую лесо
парковую, вокруг поселка Лисино; значительную по 
площади учебно-опытную, в которой ведется учеб
ная и исследовательская работа студентов и кафедр  
Академии, и общехозяйственную, включающую ос
тальную, большую часть лесного фонда.

Опыт лесоустроительных работ и ведения хозяй
ства в Лисинском лесхозе за последние 40 лет по
зволяет высказать следующие положения.

В лесах II группы с комплексным интенсивным хо
зяйством содержание лесоустройства расширяется. 
В дополнение к лесовыращиванию решаются вопро
сы организации лесозаготовок и переработки дре
весины. Эти рекомендации лесоустройства тесно  
связаны с решением основных вопросов лесовыра
щивания: образованием хозяйственных единиц, р-ы- 
бором главных пород, установлением размера поль
зования, способов и плана рубок. Для экономии 
времени и средств предложения лесоустройства по 
лесозаготовкам и переработке древесины должны 
носить характер только плановых заданий на после
дующее техническое проектирование.

В связи с расширением работ лесоустроительные 
предприятия должны быть дополнительно укомплек
тованы инженерными работниками соответствующих 
специальностей. Необходимо также пересмотреть  
существующий порядок проведения лесоустроитель
ных работ.

Включение дополнительных разделов в общий 
комплекс лесоустроительных работ требует удлине
ния срока их выполнения на три месяца и повы
шает стоимость работ примерно на 10 процентов.

А. А. БАЙТИН
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ПАМЯТИ 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА 
СТАРКА

Советская лесная энтомология понесла тяжелую 
утрату. В сентябре 1962 года скончался профессор, 
доктор сельскохозяйственных наук Владимир Ни
колаевич Старк, руководитель лаборатории по изуче
нию вредителей лесных и полезащитных насаждений 
Всесоюзного института защиты растений.

Имя В. Н. Старка, крупнейшего авторитета в об
ласти лесной энтомологии, широко известно не 
только в СССР, но и за его пределами. Им создана 
школа лесных энтомологов, его ученики работают в 
различных уголках Советского Союза.

Научная деятельность Владимира Николаевича по
лучила широкое признание не только в среде лесных 
энтомологов, он был также крупным знатоком сель
скохозяйственной и общей энтомологии. Много лет
В. Н. Старк был бессменным председателем Секции 
защиты леса на ежегодных Всесоюзных планово
координационных совещаниях по защите растений, 
бессменным председателем методической энтомоло
гической комиссии Всесоюзного института защиты 
растений, почетным членом Всесоюзного энтомологи
ческого общества, членом экспертной комиссии ВАК 
по лесной энтомологии.

На- работах Владимира Николаевича «Вредные 
лесные насекомые», «Руководство к учету повреж
дений леса» и монографии «Короеды», вышедшей 
в серии «Фауна СССР», училось несколько поколе
ний лесных энтомологов. Собирая насекомых, глав
ным образом жесткокрылых, Владимир Николаевич 
составил уникальную коллекцию короедов Палеарк- 
тики, которую он передал в дар Зоологическому 
институту Академии наук СССР.

Более 40 лет своей плодотворной трудовой дея
тельности . отдал В. Н. Старк подготовке молодых 
специалистов как преподаватель и руководитель

аспирантов. С Владимиром Николаевичем встреча
лись энтомологи разных профилей и званий и всегда 
получали от него совет и поддержку.

Во время Великой Отечественной войны
В. Н. Старк активно участвовал в оборонных рабо
тах. Правительство высоко оценило заслуги Влади
мира Николаевича перед советской наукой, наградив 
его орденом Ленина и медалями «За оборону 
Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне» и др.

Ушел из жизни крупнейший ученый, отзывчивый, 
чуткий и внимательный товарищ. Память о нем 
сохранится в сердцах его соратников по науке, уче
ников и друзей.

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ

______ _____ Т. И. ВОСТРИКОВ ___________
В о ктяб ре  с. г. на 82 году жизни скончался старейший лесовод, 

соратник и ученик Г. Ф . М орозова Тихон Иванович Востриков.
Окончив Хреновскую  лесную  ш колу, а позже —  заочно —  Во

ронежский лесной институт, Т. И. Востриков все 60 лет работы в 
лесном  хозяйстве отдал Хреновском у бору. Здесь  он был помощ 
ником лесничего , лесничим, старш им лесничим, директором  лесхо
за, преподавателем  Хреновского  лесного техникум а. При его уча
стии созданы  тысячи гектаров лесны х культур  —  достойный пам ят
ник его работ, как и написанный им ценный тр уд  по истории хо
зяйства Хреновского  бора.

Похоронен Тихон Иванович в Хреновском  бору под вековыми 
соснами вблизи лесного техникум а. Его светлый образ навсегда 
останется в наших сердцах.
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Хроника и информация

Совещание лесоэкономистов 
социалистических стран

С 3 по 7 июля 1962 года в 
Эберсвальде  ( Г Д Р )  проходило  
четвертое совещание лесоэконом и
стов социалистических стран, 
организованное Германской ака
демией сельскохозяйственных наук 
(Б ерлин).  Такие совещания про
водятся в социалистических ст р а 
нах, входящ их в Совет экономи
ческой взаимопомощи, в целях  
координации научно-исследова
тельских работ по лесной эконо
мике. П ервое  совещание состоя
лось в 1958 году в Эберсвальде,  
второе в том ж е  году  в Москве,  
в 1960 году  —  в Варшаве.

В работе совещания приняли 
участие представители Болгар
ской, Венгерской, Польской, Р у 
мынской народных республик,  
Германской Демократической Р е с 
публики, Советского Союза и Ч е 
хословацкой Социалистической

Республики. На совещании были 
заслушаны и обсуж дены  отчет 
проф. Э. Мельцера о проделанной  
работе по координации и 15 д о 
кладов о работах по лесной эко
номике, проводимых в социали
стических странах.

Участники совещания выразили  
единодуш ное мнение о н е о б х о д и 
мости дальнейшего сотрудниче
ства и координации научно-иссле
довательских работ по лесной  
экономике. Реком ендовано с л е д у ю 
щее, пятое совещание лесоэк он о
мистов созвать в июне-июле
1964 года, на котором обсудить  
результаты проделанной работы  
и разработать предлож ения для  
дальнейшей координации лесоэк о
номических тем.

Было принято решение просить 
пятую конференцию по координа
ции научно-исследовательских р а

бот в области сельского и лесно
го хозяйства включить в програм
му своей работы тему: р а з р а 
ботка основ экономики лесного  
хозяйства —  и несколько п о д 
тем —  валовая продукция, произ
водительность и оплата труда ,  
учет и анализ деятельности л есо 
хозяйственных предприятий; при
менение математических методов  
при планировании и составлении  
отчетов л есхозами; методика ре
гионального планирования. О твет
ственными за проработку подтем  
назначены: по первой —  д-р  Мер-  
ват (Ч С С Р ) ,  в т о р о й — Кх. Ш мидт  
( Г Д Р ) ,  третьей — д-р М. Н о в о т 
ный (Ч С С Р ) ,  четвертой —  проф.  
д-р ф ром ер  (П ольш а) .  В ы с к а з а 
но пожелание, что работаю щ ие  
над подтемами о б су д я т  свою ра
боту  на рабочем совещании  
в 1963 году.

Д л я  дальнейшего соверш енство
вания сотрудничества предл ож ено  
в каж дой  стране иметь ответ
ственных за работу  по к о о р ди н а 
ции, в задачу  которых д о л ж н о  
входить, в частности, оказание  
поддерж ки  сотрудникам, уч а 
ствующим в разработке отдель 
ных тем; составление би бли огр а
фий опубликованных работ по 
лесной экономике.

Н. СОФРОНОВ

У географов Сибири
С 5 по 13 сентября состоялось  

второе научное совещание геогра
фов Сибири и Д альнего  Востока.  
В совещании приняло участие  
около 600 человек. Более 260 че
ловек прибыло в Приморье из 
других краев и областей, в том 
числе из Москвы, Ленинграда.  
Киева, Омска, Читы, Иркутска  
и др. Совещ ание по важности о б 
су ж да е м ы х  вопросов явилось 
большим событием в научно-об
щественной ж изни страны. Р а б о 
та совещания протекала на о б 
щих собраниях, симпозиумах и 
секциях.

На пленарных заседан и ях  о б 
су ж да л и сь  доклады  директора  
института м ерзлотоведения П. И. 
Мельникова —  о направлениях и 
п у т я х  исследования многолетней  
мерзлоты; профессора А. В. Сто- 
ценко —  о водно-энергетических  
ресурсах  Дальнего Востока; про
фессора М. Г. Органова — о сейс
мичности (землетрясениях) с о 
ветского и з а р у б еж н о г о  дальнего  
востока; профессора В. А. К рото

ва — задачи географии в Сибири  
и на Дальнем Востоке; профессо
ра Э. М. М урзаева  —  о конкрет
ных мероприятиях института гео 
графии по изданию наиболее ак
туальных для хозяйства работ;  
профессора Н. Н. Протопопова —
о пропаганде географических з н а 
ний; члена-корреспондента А к а д е 
мии наук СССР В. Б. Сочава —  
об итогах и перспективах деятель
ности сибирских и дальневосточ
ных филиалов и отделов Г еогра
фического общества СССР и др.

На симпозиумах изучались о с 
новные вопросы географии. Так, 
на симпозиуме по комплексному  
картированию природы и х о зя й 
ства о б суж дал и сь  принципы и м е 
тоды составления карт для учета  
естественных ресурсов, в том чис
ле и новых районов освоения, раз
мещения промышленности, сель
ского хозяйства. Основной д о 
клад: «Актуальные вопросы к ом 
плексного картографирования г е о 
графической среды» —  прочитан  
руководителем симпозиума В. Ь.

Сочава С большим интересом и 
одобрением было встречено с о о б 
щение члена П риам урского  о т д е 
ления Географического общ ества  
Д . С. Вишневского о картограф и
ровании лесозаготовительной,
рыбной промышленности и о х о т 
ничьего хозяйства.

На симпозиуме и секции м е д и 
цинской географии о б с у ж д а л с я  
вопрос о медико-географических  
исследованиях при комплексном  
изучении новых районов освоения.  
Н аи более  многолюдной была сек
ция физической географии, на ко
торой рассматривались планы пре
обр азования  природы Зап адн ой  
Сибири, проблема озера Байкала,  
причины и условия наводнений  
на реке А м уре и его притоках и 
другие вопросы. На секции б и о 
географии о б с у ж да л и с ь  вопросы  
почвенно- географического райони
рования Сибири и Д альнего  В о с 
тока, географических зак он ом ер 
ностей распределения долинных  
лесов бассейнов рек Уссури и
А.мгуни, реконструкции сырьевой
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базы целл ю лозно-бум аж н ой  про
мышленности, охраны природы,  
фенологических наблю дений и др. 
О собенно ож ивленные прения  
развернулись по д о к л а д у  Г. Э, Ку-  
ренцовой о вековых см енах рас
тительного покрова Сихотэ-Али-  
ня. На секции школьной геогра
фии шел большой разговор о п у

тях улучшения преподавания гео
графии и краеведения в средней  
школе.

Совещание приняло резолюцию, 
в которой освещены наиболее  
важные задачи  географии Сибири  
и Д альнего  Востока, решение ко
торых б удет  содействовать пре
образованию  природы, развитию

хозяйства, особенно в м алоосвоен ,  
ных районах Сибири и Д альнего  
Востока. Третье совещ ание геогра
фов намечается созвать в З а п а д 
ной Сибири в 1965 г.

Проф. К. СОЛОВЬЕВ
(ДальНИИЛХ)

Изучаем постепенные рубки
М осковское областное правле

ние НТО лесной промышленности  
и лесного хозяйства совместно  
с Московским управлением л есно 
го хозяйства и охраны леса 21 и 
22 сентября 1962 года провело  
семинар в Солнечногорском опыт
но-показательном м е х л есх о зе  на 
тем у «0 :1ыт и перспективы при
менения постепенных рубок».  
В семинаре приняли участие 97 
человек, в том числе представите
ли 27 областей  Р С Ф С Р  и рес
публик.

Семинар открыл председатель  
М осковского областного правле
ния НТО лесной промышленности  
и лесного хозяйства, заместитель  
начальника Г л авлесхоза  Р С Ф С Р
С. П. Никифоров, который в крат
ком вступительном слове ох а р а к 
теризовал задачи, стоящие перед  
участниками семинара, указал  на 
важ ность  лесовосстановительных  
работ  в Российской Ф едерации и 
о со б о  отметил необходим ость б о 
л ее  широкого применения посте
пенных рубок, выразив уверен
ность, что участники семинара на 
опыте работ М осковской области  
по постепенным рубкам творчески 
б у д у т  их применять у себя на 
местах.

З а т ем  с докладом  о постепен
ных рубках выступил проф.
В. П. Тимофеев. Он рассказал о 
том, какое большое значение  
имеют постепенные рубки для р а з 
вития лесного хозяйства, отметил,  
что эти рубки следует  широко 
распространять. О днако к их вы
полнению н адо  подходить твор
чески. научно обоснованно, исходя  
из местных лесорастительных  
условий, и не допускать шаблона.

Главный лесничий М осковского  
управления лесного хозяйства и 
охраны леса Е. Н. Колобов п о д е 

лился с ' участниками семинара  
передовым опытом московских  
лесоводов  по проведению посте
пенно-выборочных рубок. И сходя  
из опыта Звенигородского, П о 
дольского, М ож айского, Солнечно
горского и других л есхозов  видно, 
что постеленные рубки даю т в о з 
мож ность удачно сочетать рубку  
леса и его возобновление. О тм е
чена и экономическая выгода по
степенных рубок, особенно с уче
том естественного возобновления  
леса на этих площадях. Д о к л а д 
чик широко осветил вопрос про
ведения второго приема этих р у
бок и внедрения здесь комплекс
ной- механизации с разрубкой  
волоков.

Участники семинара горячо о б 
с у ж да л и  приемы рубки, было з а 
дано  много вопросов. На делчн-  
ках открывалась настоящая д и с 
куссия. Специалисты, обмениваясь  
мнениями, сомневались в н е о б х о 
димости оставшихся на корню 
деревьев, детально рассматривали  
подрост и с большим интересом  
о б с у ж да л и  полученные результа
ты. В конце осмотра работ в на
туре проф. Тимофеев подвел ито
ги. Р яд  товарищей высказали свои 
мнения и предложения.

О бсудив  доклады и результаты  
осмотра, участники семинара вы
работали предложения, которые  
в основном сводятся к сл ед у ю щ е 
му: постепенные рубки следует  
широко внедрять в практику ве
дения лесного хозяйства, как р у б 
ки ухода ,  сочетающие в себе  
пользование лесом и возобн овл е
ние. Они долж ны  применяться,  
исходя из местных лесораститель
ных условий. К их выполнению  
надо подходить творчески и ни 
в коем случае не допускать ш а б 
лона; в целях широкого приме

нения механизации, постепенные  
рубки следует  проводить пасека
ми (шириной к а ж д а я  в зависи
мости от высоты деревьев) и раз
рубкой волоков (шириной не б о 
лее 3 м) .

На второй день участники с е 
минара ознакомились с вневыста-  
вочным показом В Д Н Х  на тему  
«Комплексная механизация л есо 
восстановительных работ», в кзар-  
тале 45 О зерецкого лесниче
ства, где были показаны тракто
ры и орудия, применяемые для  
комплексной механизации л есо 
восстановительных работ. Среди  
них: плуг ПР-8,  которым м ож н о  
подготавливать площадки на л е 
сосеках и в рединах, плуг П К Л -7 0  
с посадочным приспособлением на 
тракторе ТДТ-40, способный п о д 
готавливать почву и о днов р ем е н 
но производить посадку сеянцев  
в бо р о зд у .  Признано, что эта м а 
шина б удет  хороша для областей  
с недостаточным увлаж нением.  
Л есопосадоч н ая  машина СБН-1,  
которая м о ж ет  производить п о
садку как по подготовленной  
почве, так и на нераскорчеван-  
ных лесосеках, получила общ ее  
одобрение участников семинара.

Большинство участников семн-  
нара признало, что осмотр в н а 
туре и ж ивое о б су ж де н и е  виден 
ного принесет большую пользу  
для дальнейшего улучшения в е
дения лесного хозяйства.

Е. АКУЛИНИН,
главный лесничий 
Солнечногорского 

опытно-показательного 
мехлесхоза, внештатный 
корреспондент журнала 

«Лесное хозяйство»

Передовики Тамбовского лесхоза

Около 500 гектаров м ол одого  леса посадили в 
этом году в Тамбовском лсс.хозе. По сообщ ению  
газеты «Там бовская правда», в П латоновском лес
ничестве наиболее высокой приж иваемости д о б и 

вается звено А. Ф. П латоновой Е 1960 году  звено  
посадило 8 га леса, в прошлом году —  25 га. При
ж иваемость  более 97 процентов. Из питомника зв е 
но да ло  сверх плана 1202 тыс. сеянцев сосны. Хоро-
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i::o вЫрзшивает мол оды е леса бригада  В. К. К ули
ковой из Столовского лесничества. Она посадила  
в 1960 году  57 га леса, а в' -1961 году  — 85 га. 
В П ригородном лесничестве хорош о работают звенья  
Т. Д .  Потаповой и В. И. Ломакиной.

Лучший в своей области
Всего второй год работает  Шахтннский лесхоз,  

но сдел ано  немало. Л е с х о з  создает  зеленое кольцо  
вокруг Ш ахт —  города  горняков. У ж е зал ож ен о  
1500 гектаров лесных насаждений.

Как сообщ ал а  ростовская газета «Молот», среди  
шахтинских л есоводов  есть много энтузиастов своего  
дела. Х орош о работаю т бригады, которыми руково
дят тт. Стритович, Шилков и другие.'  Успешно тр у
дятся трактористы тт. Львов, Короленко, Кузнецов.  
По итогам соревнования л есхозов  Ростовской о б л а 
сти коллективу Ш ахтинского лесхоза присуж дено  
переходящ ее  К расное знамя областного управления  
лесного хозяйства  и областного комитета профсоюза.

Новый лесхоз на целине
Для зашиты города  Кокчстава от вредных су х о 

вейных ветров намечено создать зеленую зону пло
щадью около 5 тыс. гектаров. Д ля  этих работ в 
нынешнем г о ду  создан  Синегорский л есхоз  с д в у 
мя лесничествами.

Главный лесничий лесхоза П. Прохорчук писал в 
газете «К окчетавская правда», что у них зал ож ен  
свой лесопитомник. Д л я  посадок в б у дущ ем  году  
поднято 200 га целины и подготовлено 200 га паров,  
внесено 100 тонн органических удобрений. Готовятся  
к закладке ден дроп арка  на 40 га.

Хвойная мука Ельского лесхоза
Об опыте Ельского лесхоза  (Гомельская область) ,  

наладивш его производство  хвойной витаминной м у 
ки для добавки  в корм скоту, писала белорусская  
газета « К о л х о зн а я  правда».

Д л я  выработки хвойной муки использованы две  
универсальные кормодробилки Д К У , одну  из ко
торых несколько переделали, передвиж ную  зер н о 
сушилку С ЗП Б -2 ,0 ,  в которую внесли некоторые  
конструктивные изменения, и хвоеотделитель, изго 
товленный механиком лесхоза  А А Д р о зд о м .  М а 
шины р асполож ены  так: хвоеотделитель —  первая
кормодробилка —  зерносушилка —  вторая кормо-  
дробилка. Агрегат обслуж иваю т пять рабочих и 
механик. К>>гда л есхоз  приобретет передвижную  
электростанцию, агрегат будет работать в лесу,  
вблизи от лесосек. Перевозиться он б удет  автом а
шиной З И Л -150 или трактором (Беларусь».

Почетные награды
Комитет Выставки достиж ений  народного х о зя й 

ства С С С Р за разработку и внедрение нового м ето
да ведения лесосечных работ, обеспечивающего с б е 
реж ение  ж изн есп особн ого  подроста хвойных пород,  
наградил Д и п лом ом  первой степени Кяппееельгский  
лесопункт К о ндоп ож ск ого  леспром хоза (Карельская  
А С С Р ).  М алой золотой медалью и ценной премией  
награж дены  И. П Ш ульжик, бригадир малой комп
лексной бригады К яппеселы ского лесопункта, кото
рый первым в Карелии организовал заготовку, леса  
с максимальным сохранением п о др о ст а ; .  И. Ф. Н и 

кифоров, бригадир Верхне-Олонецкого лесопункта, —  
за организацию работ по заготовке леса с м акси
мальным сохранением подроста. М алой серебряной  
медалью и ценной премией н агр аж ден  П. В. Белков,  
тракторист К яппеселы ского  лесопункта —  за т р е 
левку леса с максимальным сохранением подроста.  
Бронзовой медалью и ценной премией награж дены
Н. К. Павлюков — бригадир малой комплексной  
бригады К яппеселы ского  лесопункта, А. Н. Проку-  
дин —  старший инж енер управления лесной промыш 
ленности и лесного хозяйства. К. Е. Савин —  началь
ник К яппеселы ткого  лесопункта, В. Д .  Ш ипило —  
мастер Верхне-О лонецкого лесопункта —  за внедре
ние заготовки и трелевки леса с максимальным с о 
хранением подроста хвойных пород.

Передовой лесоруб
Пять лет работает в Тюйно-О зерском л есп р о м х о 

зе  (Башкирская А С С Р) тракторист Талоговского  
лесопункта Сагит Д енислам ович С адрнсламов. При  
разработке лесосек м етодом  «узких лент» он лич
ным примером добился  того, что бригада, в которой  
он работает,  занимает по сохранению  молодняка на 
вырубках первое место по лесопункту. Д н ев ную  
норму С. С адрисламов перевыполняет, свой трактор  
Т Д Т  со д ер ж и т  в отличном состоянии. По с о о б щ е 
нию газеты «Советская Башкирия», комбинат «Баш -  
лес» наградил его Почетной грамогой и именными  
часами.

Научная сессия в районе
По сообщ ению  республиканской газеты « К о м м у 

нист», в городе  Горисе была проведена выездная  
научная сессия комиссии по охране природы А ка
демии наук Армянской С С Р и республиканского О б 
щества охраны природы с участием представителей  
общественности. На сессии заслуш ал и  и обсудили  
доклады  профессора X. М ириманяна «О б основных  
задач ах  охраны природы», лесовода  Г. Ц атуряна  
«О лесах Горисского района, их охране, в оспроиз
водстве и рациональном использовании», кандидата  
биологических наук Л. Арутюняна «О б озеленении  
Гориса и улучшении сангигиенических условий».

«Дары земли сибирской»
Газета «Советская Сибирь» рассказала  о прове

денной осенью в Н овосибирске выставке областного  
отделения Всероссийского общ ества  охраны при
роды.

«П ройдем ся по павильонам выставки. Интересно,  
с большим знанием дела  на маленьком клочке з е м 
ли разместили свои зеленые экспонаты управление  
лесного хозяйства и Чингисский лесхоз.  Инженеры -  
лесоводы С. Кабалин и В. Ж аг л ин а  с оздал и  ж ивые  
уголки тайги севера области  и кусочки настоящ их  
полезащитных лесных полос, точь-в-точь таких, ка
кие прегр аж даю т  путь суховеям  в степной Кулунде.  
Тут ж е  представлен великолепный питомник сосны, 
кедра, ясеня, облепихи —  всех наших деревьев и ку
старников. И все ж ивое, все растет. Отлично выпол
нен макет лесного кордона с наблюдательной выш
кой и шишкосушилкой. Р яд о м  демонстрируются но
вейшие лесопосадочны е машины и техника по у ходу  
за садами.. .  М ного посетителей в павильоне «Охрана  
водоем ов и рыбных запасов».. .  Красочен и ярок па
вильон юных натуралистов.. .  Поражает обилие яб- 
лоц, груш и д а ж е  винограда, выставленных г, па
вильоне «П ло д о в о д ст во  и цветоводство*-.
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За изобилие плодов и ягод
Состоявшееся в Туле областное совещание садо

водов и овощеводов в своем обращении к трудя
щимся Тульской области обязалось: «В 1962— 1965 
годах ликвидируем отставание по закладке садов 
и ягодников, для чего будем выращивать необходи
мое количество посадочного материала нужного 
ассортимента, чтобы к концу семилетки удвоить 
площади плодово-ягодных насаждений по сравнению

с довоенным уровнем... Добьемся такого положения, 
чтобы каждый колхоз и совхоз имел сад. Окажем 
всемерную помощь школам, больницам, детским 
учреждениям, предприятиям, колхозникам, рабочим 
и служащим в посадке приусадебных и коллектив
ных садов и ягодников, чтобы на каждом приуса
дебном участке росли и плодоносили 20—30 плодо
вых деревьев и 30—50 ягодных кустарников. Про
ведем посадку плодовых деревьев и ягодных кустар
ников вдоль шоссейных и железных дорог, на ули
цах, в парках и скверах городов и рабочих посел
ков».

ЧУГУЕВО-БАБЧАНСКОМ У Т ЕХ Н И К УМ У  40 Л ЕТ
Чугуево-Бабчанский лесной тех

никум был создан на базе двух
годичной лесной профшколы, 
организованной в 1922 г. в Чугуе- 
во-Бабчанском опытном лесниче
стве лесным факультетом Харь
ковского сельскохозяйственного 
института. В 1929 году школа бы
ла реорганизована в лесной тех
никум. В 1934 г. техникуму была 
передана Краснокутская школа 
лесохозяйственного ученичества, 
а в 1935 г.—  Каменец-Подольский 
лесной техникум. Тогда же к тех
никуму было присоединено в ка
честве постоянной учебной базы 
Чугуево-Бабчанское лесное хозяй
ство в составе дубовой и сосно
вой дач.

В настоящее время в трехэгаж-

ном учебном корпусе техникума 
размещаются 18 аудиторий, физ
культурный и актовый залы, биб
лиотека. учебные мастерские. 
Есть общежитие. Выращен свой 
дендрологический парк. Основ
ной учебно-производственной ба
зой техникума является Чугуево- 
Бабчанский лесхоззаг. При лес- 
хоззаге имеется лесной питомник 
и подсобное хозяйство.

Учебно-методическую и воспи
тательную работу ведут 42 пре
подавателя, среди которых нема
ло высококвалифицированных 
специалистов. Учащихся сейчас 
1058 человек (на стационаре 486 
и на заочном 572). Ежегодный 
прием на все три отделения тех
никума (лесохозяйственное, обо

рудования лесозаготовительных 
предприятий и бухгалтерское)' в 
среднем 300 человек.

За 40 лет техникумом выпущено 
более 5 тысяч специалистов. 
Гордость техникума —  участок го
сударственной лесной полосы 
Белгород —  Дон на площади 25 га, 
выращенный заботливыми руками 
учащихся и преподавателей, при
влекающий к себе многие экскур
сии. Техникум облесил большие 
площади песков и оврагов в 
районе. Посадочный материал, 
выращиваемый учащимися на 
учебном питомнике, идет во мно
гие города и села для создания 
садов, парков, скверов, защитных 
лесных полос.

« День лесовода» в Звенигородском лесхозе
Коллектив Звенигородского ме

ханизированного лесхоза 8 июня 
отметил «День лесовода».

Открывая торжественное собра
ние, посвященное этому праздни
ку, директор лесхоза И. А. Воро
нов зачитал приветственные по
слания от горкома партии, горсо
вета и от автора «Русского 
леса» — писателя JI. М. Леонова.

Лесничие А. С. Трнщенков и
С. Д. Иерусалимский говорили о 
том, что т^уд работников леса — 
эстафета труда многих поколений 
лесоводов.

Представитель горкома партии 
и горсовета В. С. Куклеев, при
ветствуя собравшихся, призвал их

своим трудом способствовать 
лучшей организации отдыха тру
дящихся в подмосковных лесах, 
деятельно помогать сельскому хо
зяйству в поднятии животновод
ства изысканием пастбищных уго
дий и возможности заготовки се
на в лесах без ущерба лесному 
хозяйству. По поручению горкома 
партии и исполкома Райсовета де
путатов трудящихся тов. Куклеев 
вручил почетные грамоты за мно
голетнюю плодотворную работу 
лесничим А. С. Трищенкову и
С. Д. Иерусалимскому. Почетные 
грамоты от горкома комсомола 
были вручены шоферу И. А. Ни
китину и помощнику лесничего

Н. Д. Вязниковой. Пенсионеры 
лесхоза П. П. Болгов и Б. Л. Ан
тонов пожелали молодым лесово
дам успехов.

С большим вниманием было 
выслушано выступление профессо
ра В. Г. Нестерова, поделившего
ся своим впечатлением о зару
бежных поездках. Главная цель 
лесоводов, сказал В. Г. Несте
ров,— повышение продуктивности 
лесов и их комплексное использо
вание.

Праздник закончился концертом 
художественной самодеятельности.

Коллективный корреспондент 
редакция стенгазеты 

«На страже леса»

Выставка в Истре
В сентябре в г. Истре Москов

ской области была проведена 2-я 
районная выставка «За ленинское 
отношение к природе», посвящен
ная претворению "в жизнь указа
ний XXII съезда партии об охра
не и умножении природных 
богатств.

Главный отдел выставки был

посвящен теме «Ленин любил род
ную природу». Стенды городов 
Истры и Дедовска показывали, 
как превращаются в цветущие са 
ды-парки населенные пункты 
Истринского района.

В выставке участвовали Истрин
ский и Новопетровский лесхозы 
и ВНИИЛМ, показавшие значение 
лесов и важность их охраны.

Большой интерес на выставке 
вызвали экспонаты, отразившие 
работу школ района по охране

природы, школьные гербарии, лес
ные газеты. Участники ВДНХ, 
любители природы из пос. Сниги- 
ри, показали выращенные ими 
фрукты и ягоды. Были показаны 
также картины, фотоснимки И 
скульптурные работы местных
жителей, отобразивших красоту 
родной природы.

Н. А. ЗЯБКИН,
председатель Истринского 

втделения Общества охраны 
природы.
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Условия социалистического соревнования
лесоустроителей

Недавно Государственный Комитет Совета Мини
стров СССР по лесной, целлюлозно-бумажной, дере
вообрабатывающей промышленности и лесному хо
зяйству и президиум Центрального комитета проф
союза утвердили условия социалистического сорев
нования лесоустроительных экспедиций, отрядов, 
контор и предприятий всесоюзного аэрофотолесо- 
устроительного объединения «Леспроект».

Как сказано в условиях социалистического сорев
нования, победителями будут считаться коллективы 
с лучшими показателями в выполнении плана работ 
при высоком их качестве и снижении их стоимости, 
в выполнении норм выработки и плана по прибыли.

Будут приниматься во внимание также и степень 
движения за коммунистический труд, состояние 
охраны труда и трудовой дисциплины, рационали
зация и изобретательство, расходование фонда за
работной платы.

Итоги социалистического соревнования будут под
водиться по результатам работы за полугодие. Побе
дителям вручаются: переходящее Красное знамя 
Совета Министров СССР и ВЦСПС и первая де
нежная премия, переходящее Красное знамя Госу
дарственного комитета и ЦК профсоюза и вторая 
денежная премия. Установлена и третья денежная 
премия.

Посадки вдоль дорог
На Черноморском побережье 

от Анапы до Адлера оползни, об
валы и осыпи причиняют большой 
вред железнодорожному полотну 
и автомагистралям. Вопросу о за 
креплении горных склонов было 
посвящено производственное со
вещание, состоявшееся еще в кон. 
це 1961 года при Сочинской ин- 
женерно-геологической базе служ
бы пути Северо-Кавказской 
железной дороги. Участники сове
щания осмотрели посадки на ко
согорах, прилегающих к полотну 
ж.елезной дороги. Затем заслуша
ли и обсудили доклады началь
ника инженерно-геологической 
базы Н. Н. Федоровского о ком
плексных противооползневых и 
берегоукрепительных мероприя
тиях на линии железной дороги 
Туапсе—Адлер, начальника Туап
синской дистанции защитных на
саждений Т. И. Еремченко и стар
шего инженера геологической ба
зы С. Е. Кузнецова о выполнении 
плана опытно-производственных

агролесомелиоративных посадок 
в 1956— 1961 годах.

На совещании отмечено, что из 
105 гектаров созданных посадок 
на косогорах наиболее удачными 
оказались насаждения из быстро
растущих пород — акации белой и 
айланта. Приживаемость их 
98 процентов. На третий год по
сле посадки они достигли высоты
2,4 метра. На 30 гектарах созда
ны ценные посадки из ореха грец
кого, фундука и инжира. Хорошо 
закрепили косогоры пуэрария и 
глициния. Кроме хвойных, реко
мендовано сажать в будущем 
больше тамарикса (у берега мо
ря), железного дерева, плюша и 
текомы, на косогорах сеять тра
в ы — клевер красный, лядвенец 
рогатый, овсяницу и морскую 
вечнозеленую траву.

Второе, более расширенное, со
вещание по тому же вопросу со
стоялось в этом году. В нем при
няли участие представители пар
тийных, советских, производствен

ных и научно-исследовательских 
организаций Сочи. С докладами 
выступили С. Е. Кузнецов (от ж е
лезной дороги), А. Г. Винокуров 
(от шоссейной дороги), В. И. Д у 
ша (Сочинский лесхоз), А. А. Кор- 
кешко и И.' И. Ханбеков (Опыт
ная лесная станция). Совещание 
признало необходимым составле
ние генерального проекта закреп
ления горных склонов путем со
здания на них посадок и водоре
гулирующих сооружений. Приня
то решение разработать к концу
1962 года, а затем широко попу
ляризировать правила горного 
земледелия. При Сочинском опыт
ном лесхозе организовать цен
тральный механизированный пи
томник для обеспечения посадоч
ных работ сеянцами и саженца
ми. Планировку оползневых 
участков проводить при помощи 
бульдозеров, подготовку почвы 
для посадки террасерами и мото
ризованными бурами.

С. Е. КУЗНЕЦОВ

Совещание по защите леса
Недавно в управлении лесной 

промышленности и лесного хозяй
ства Иркутского совнархоза со
стоялось совещание по вопросам 
защиты леса. Работник 5-й Мос
ковской лесопатологической экс
педиции Е. И. Киров, два года 
проводивший обследование лесов 
Иркутской области, сообщил, что 
распространение основного вреди
теля лесов области— сибирского 
шелкопряда — заметно пошло на 
сокращение. Вместе с тем лесную 
общественность беспокоит заме

ченное во многих лесхозах усы
хание хвойных пород, особенно 
кедра.

Совещание обратилось к науч
ным учреждениям Сибири с 
просьбой включить в планы
1963 года темы, позволяющие вы
яснить влияние физико-геологиче
ских и микробиологических про
цессов на развитие флоры и фау
ны, в частности выяснить причины 
-усыхания кедра. К этим исследо
ваниям, кроме специалистов лес
ного хозяйства, необходимо при

влечь биологов, геохимиков, гео
ботаников, геологов, гидрологов.

С интересным сообщением вы
ступил Е. В. Талалаев, автор бак
териологического метода борьбы 
с сибирским шелкопрядом. В его 
лаборатории получены обнадежи
вающие результаты применения 
дендробациллина для борьбы 
с вредителями семян кедра, лист
венницы, ели, пихты и сосны —- 
шишковой огневкой и пяденицей.

С. Ф. ШАБУНЕВИЧ, 
межрайонный лесопатолог
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УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, 
помещенных в журнале «Лесное хозяйство» за 1962 год ’

Передовые статьи
Множить ряды ударников и предприятий коммуни

стического труда — I, 2 
Говорят лесоводы и лесозаготовители Ленинград

ского совнархоза— II, 2 
ВАРГИНА 3. К. Состояние и перспективы развития 

лесного хозяйства и защитного лесоразведения 
в Молдавии — III, 2 

Дело всего народа — IV, 2
Всенародный праздник советской печати— V, 2 

М О РОЗ П. И., СИНЮХИН В. И. Постепенные руб
ки в Солнечногорском лесхозе — VI, 2 

ЗА Н Д Е Р  Р. И. Весь комплекс лесохозяйственных 
мероприятий — на повышение продуктивности ле
с о в — VII, 2

Ж УКОВ А. Б. Задачи лесной науки Сибири и Д ал ь
него Востока — VIII, 2 

Развивать и совершенствовать комплексное хозяй
ство в л е с у — IX, 2 

Дорожить честью советского лесовода! — XI, 2 
Борьба с эрозией — борьба за изобилие— I, 7 
ВАРЕНИКОВ М. Н. Большие планы нашего коллек

тива — II, 4 
Главное — комплексная механизация — II, 7 
ГРО ЗДО В  Б. В. Полнее использовать дары леса —

II, 6
ЗЛАТОГОРСКИЙ Н. В., БЕ Л И Ц К И Й  В. И. Улуч

шить использование техники на лесовосстанови
тельных работах в лесхозах и леспромхозах Рос
сийской Федерации — VI, 5 

Изучение лесов Сибири — в порядок дня — VIII, 8 
Каждый лесовод должен стать членом НТО — IV, 6 
КОЗЛ О В С К И Й  Б. А. Очередные задачи лесоуст

ройства — XII. 5 
КУРНОСОВ Е. Т. За дальнейшее улучшение охраны 

лесов от пожаров — III, 7 
Л Е М Б Е Р И К  И. Лесовод из Светлых Ключей —

IX, 7
ЛУКЬЯН ОВ Б. Н. Совершенствуем комплексное хо

зяйство — I, 5 
Наши заботы в новом году — 1 ,6  
НИКИФ ОРОВ С. П. За дальнейшее развитие меха

низации лесохозяйственного производства — 1 , 3  
Партия зовет на большие дела — XII, 2 
ПРОТАНСКИЙ В. В. Поход общественности за 

ускорение технического прогресса — XI, 4 
Рационально использовать древесину, повышать про

дуктивность лесов — V, 4 
Улучшить работу, повысить активность лесных ин

спекций — IV. 7 
УШАКОВ Я. Д. Участие общественности в лесных 

делах — II, 5
Лесоводство и лесоустройство

АГЕЕНКО А. С. Сахалинские леса — III, 23 
АНТАНАЙТИС В., ВАИЧИС М. Участковый метод 

лесоустройства в Литовской ССР — XI, 15 
Б Е Л Ь Г А Р Д  А. Л. Лесотипологические основы степ

ного лесоразведения — VIII, 27 
Б Е Р Е Ж Н О Й  А. С. Еще об упрощении оценки лесо

сек — IX, 54

1 Римские цифры обозначают номер журнала, 
арабские — страницу.

Больше внимания кедровникам — XII, 20 
БУКИН Н. И., ГУСЕВ Н. Н. Ореховым лесам Ю ж 

ной Киргизии — комплексный уход — VI, 32 
ВЕЛИЧКО Я. М., ШУТОВ И. В. Аэрозольно-хими

ческий способ ухода за смешанными молодня- 
ками — VIII,  24 

ГВОЗДИКОВ А. В. О возрасте рубки в саксауль
никах— X, 14 

ГЕОРГИЕВСКИЙ Н П., ЛУГОВОЙ Е. В., Н ЕФ Е
ДОВ А. Г. Рубки ухода в лиственно-еловых мо- 
лодняках — IV, 14 

ГЕОРГИЕВСКИЙ Н. П. Размещение деревьев раз
ных пород в смешанных молодняках — IX, 36 

ГОЛОВАШЕНКО В. П. Влияние стимуляторов на 
рост и смыкание культур сосны — VI, 31 

ГРУШЕВА 3. Г. Естественное лесовозобновление в 
Читинской области — III, 17 

ДЕКАТОВ Н. Е. Рубки леса необходимо рациона
лизировать— VIII, 19 

ДЕ11ЧИК В. Ф. Березы Дальнего Востока на 
Украине — X, 22 

ДМИТРИЕВ А. С. Напочвенный покров и естествен
ное возобновление ели — VI, 34 

ЕЛИЗАРОВ А. Ф. Точность определения сумм пло
щадей сечений древостоев — X, 21 

ЕФАНОВ Г. П. Леса Курильских островов — IV, 27 
ЖУРАВЛЕВА М. В. Влияние ростовых веществ на 

древесные растения— X, 17 
ЗА 1'РЕЕВ В. В. Влияние полноты на текущий при

рост сосновых насаждений — IX, 42 
ЗВИЕДРИ С А. И. Постепенные рубки в Латвии — 

XI, 7
ЗЕЛИКОВ В. Д. Из опыта работ по картированию 

лесных почв — IX. 47 
ИВАНЮТА В. М. Простейший прибор для опреде

ления запаса насаждений— III, 26 
ИВАНЮТА В. М. Точность измерительной таксации 

леса и пути ее повышения — X, 20 
ИЕВЕНЬ И. К., Д И КЕ Л ЬСО Н  Э. О. Масса крон 

осины, березы и ели в кисличниках Латвии — 
IV, 20

ИСТРАТОВА О. Т. Расширяйте культуру тюльпан
ного дерева — III, 27 

КАРТАШОВ Ю. Д. Рост и продуктивность лесов 
в бассейне р. Олёкмы — VII, 13 

КОЗЬМИН А. В. О биологии каповой березы — IV, 
24

КОЛДАНОВ В. Я. Смена пород и лесовосстановле
ние леса III группы — III, II 

КОЛЕСНИЧЕНКО М. В. Биохимические взаимо
влияния сосны и березы — II, 10 

КОЛПИКОВ М. В. Механизированные постепенные 
рубки в лесах I и II групп — X, 2 

КРЁСТЬЯШИН Л. И. Плодоношение, возобновление 
и рубки в кедровниках — I, 9 

ЛПБКОВ В. Ф. О возрастах спелости кедровников 
в орехопромысловых зонах — XII, 26 

ЛЕВИН В. И. О бонитпровании насаждений при 
лесоустройстве — IX, 51 

ЛОСИЦКИЙ К. Б. Климатические условия зоны 
распространения дуба летнего — X, 9 

ЛЬВОВ П. Н., ПАНОВ А. А. Организация работ по 
лесовосстановлению на вырубках тайги — XI, 11
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МАЛИНОВСКИЙ А. В. Особенности ведения хозяй
ства в Беловежской пуще — VI„11 

М АЛЬЦЕВ М. П. Типы условий местопроизрастания 
С еверо-Западного  Кавказа — II, 13 

МАРГАЙЛИК Г. И. Динамика накопления хлоро
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МЕЛЕХОВ И. С, Совершенствовать рубки главного 
пользования в лесах СССР — V, 7 

МИХОВИЧ А. И. Некоторые вопросы лесоосушения 
на Украине — VI, 25 

МОИСЕЕНКО Ф. П., ЗЕРНОВ В. И. Особенности 
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МОЛОТКОВ П. И. Шкала изменения осенних окра
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МОТОВИЛОВ Г. П. Зеркальный реласкоп — удоб
ный таксационный инструмент — VI, 19 

МОШКАЛЕВ А. Г., СПИЦЫ Н Л. М., ЛОМОВ А. К. 
Составление сводных таблиц лесоустройства на 
счетно-перфорационных машинах — XI, 20 

НЕСТЕРОВ В. Г. Кибернетика, биология и лесовод
ст в о — VIII, 10 

НЕКРАСОВ В. И. Изучение роста леса в районе 
падения Тунгусского метеорита — I, 22 

НИКИТИН К. Е. Обработка экспериментальных ма
териалов по лесной таксации на электронной счет
ной машине — VII, 8 

НИКОЛАЕВА Л. П. Насаждения из пушистого дуба 
в Молдавии — II, 16 

НИЛЬСОН А. М., АРУ А. А, Автоматизация обра
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1, 13

НОСЫРЕВ В. И. Вредное воздействие магнезитовой 
пыли на древесную растительность— I, 18 
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методу — II, 8 

П ОБЕДИН С КИ Й  А. В. Лесовозобновление в сосня
ках Забайкалья — VII, 19 
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насаждений — V, 20 
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САКС К А. Ранние осветления в осиновых порос
л я х — XII, 18
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чение— XI. 25 
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новозрастных смешанных насаждениях — II, 24 

СТАРИКОВ Г. Ф. Леса Магаданской области и пути 
их воспроизводства — II, 19 

СТЕПИН В. В. Сомкнутость крон березняков и ее 
значение в хозяйстве — VI, 28 

ТИМОФЕЕВ В. П. Старейшая природная лабора
тория.'— XII, 12 

УШАТИН П, Н., УШАТИН И. П. Пути повышения 
продуктивности лесной площади в подзоне южной 
тайги — IX, 32 

ФАЛАЛЕЕВ Э. Н, ДА Н И ЛИ Н  М. А. Строение оси
новых насаждений Сибири — X, 12 

ШУМАКОВ В С. Влияние водных экстрактов из 
злаков на прорастание семян сосны и ели — V, 18

Вопросы лесоэксплуатации
БАГАЕВ С. Н. Жизнеспособность елового тонкомера 

на вырубках — V, 34 
БУЗОВЕРОВ М. Малые комплексные бригады на 

рубках ухода — X, 28

ГААС А. А. Влияние тросовой трелевки леса на 
сохранность подроста —  I, 29 

ГАЛЬПЕРИН М. И. Улучшить использование и вос
становление Припышминских боров — II, 28 

Д Е Р Я Б И Н  Д. И. Постепенные рубки — в практику 
лесного хозяйства — VII, 23 

ДМИТРОВСКНГ1 С. А. Резервы снижения потерь 
деловой древесины на лесозаготовках — VI, 37 

ЗИМА И. М., КУРИЛО В. С. Опыт валки деревьев 
с корнями в Боярском учебно-опытном лесхозе —
I, 26

КАЛУЦКИЙ К. К. Перспективы освоения и восста
новления- горных лесов Краснодарского края —
XI, 28

КАСИМОВ В. Д. Жизнеспособность елового под
роста на лесосеках, разработанных с применением 
подкладочного дерева — IV, 30 

КОРУНОВ М. М. Оптимальная ширина лесосек и 
густота сети дорог в лесных массивах — II, 25 

Л ЕВИ ЦКИЙ  И. И., Ц АРЕГО РОД ЦЕВ  В. И. Со
хранность подроста хвойных пород на вырубках 
в горных условиях — VI, 35 

ЛИСТОВ А. А. Сортиментация древостоев и некото
рые вопросы лесозаготовок — VIII, 36 

МАЛАХОВ И. П, Совершенствуем технологию лесо
заготовок— XI, 31 

МАСЛАКОВ Е. Л. Лесоводственно-экономическая 
оценка скородумской технологии — X, 24 

ПУТНИК О. Пятилетний опыт строительства дорог 
в лесу — IX, 58 

САВЧЕНКО А. М. Сохранять подрост на вырубках 
черневой тайги — V, 27 

СТАНИСЛАВ И. И. Ценные преимущества посте
пенно-выборочных рубок — VIII, 32 

ХАСАНКАЕВ Ч. С., ВЕТКАСОВ В. К. Пути сохра
нения хвойного подроста на концентрированных 
вырубках в Удмуртской АССР — VII, 29 

ЯКУБЮК А. П ,  МОРОЗОВ И. Р. Технология лесо
заготовок и сохранность подроста — IV, 32

Лесные культуры и защитное лесоразведение
АЛЕКСЕЕВ Ю. М. Подготовка почвы под лесные 

культуры на Севере — VI, 39 
АСАНОВА В. К. Внекорневая подкормка сеянцев 

хвойных — VII, 32 
БАГЛАЙ А. Н. Влияние подрезки корней и обра

ботки их гетероауксином на рост сосны III, 38 
БУРЫКИН А, М. Мелиоративные особенности за 

щитных лесонасаждений в горных условиях Тад
жикистана — VI, 44 

БУЧИНСКИЙ В. Е. Предохранение лесных полос от 
повреждений гололедом  — XII, 41 

Вести решительную борьбу с сорняками — V, 47 
ГАБАЙ В. С. Опыт посадки сосны на Голубинских 

песках — VI, 57 
ГАВРИШ М. Е. Биологический способ закрепления 

откосов плотины Волжской ГЭС имени XXII съезда 
КПСС — X, 33 

ГИН ДПЧ О. В. Особенности выращивания ореха 
грецкого в лесных культурах на Буковине — V, 42 

ГИРГИДОВ Д, Я., Д О ЛГО Л И К О В  В. И. Отбор 
плюсовых деревьев ели и вегетативное их размно
ж ение — XII, 31 

ГРАМОЛПН В. К.. ГУЛЯЕВ А. И. Опыт выращи
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гнездовых лесных полос — V, 49 

ГРИБКОВ В. В. Предпосевная обработка семян 
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м и — XI, 36

ГРОЗДОВ Б. В. Из опыта размножения деревьев 
и кустарников в подпологовых питомниках —
XI, 47
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ГРУЗДЕВ Д. М. Культура ореха на орошаемых 
землях — VIII, 41 

ДОКУЧАЕВА М. И. Черенкование хвойных пород 
в переносных парниках — XI, 38 

ДУХНОВ В. К. Освоение эродированных земель 
правобережья Среднего Дона — X, 37 

ДУШКОВ Ю. Б. Приемы обвалования и облесения 
оврагов в Золотовском лесхозе — X, 42 
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ИВАННИКОВ С. П., РОСТОВЦЕВ С. А., КАЗАР- 

ЦЕВ И. А. Быстрорастущие породы и их промыш
ленное освоение— IX, 13 

П ВЛ ИЕВ Н. И. Шире использовать сосну обыкно
венную в полезащитном лесоразведении — V, 47 

ПСМАГУЛОВ Г. И. Некоторые результаты иссле
дований посевных качеств семян сосны — VI, 47 

КАЗАНКИН А. П. Методы борьбы с эрозией в бас
сейне К убани— I, 44 

КОЗУБОВ Г. М. Плодоношение сосны на Крайнем 
Севере — I, 35 

КОМИССАРОВ Д. А., Ш ТЕИНВОЛБФ Л. П. Влия
ние нефтяного стимулятора роста на древесные 
растения — VII, 34 

КОРОТУН А. М. Из опыта посадки крупномерного 
посадочного материала на целинных землях Го
лодной степи — II, 32 

КОСТЮК В. С. Пересадка взрослых деревьев —
IV, 50

КРАСНОПОЛЬСКАЯ О. С. Опыт разведения белой 
акации на Терско-Кумских песках посевом — 111,45 

КРЕЧЕТОВА Н. В., ШТЕЙНИКОВА В. И. Прогноз 
урожая шишек кедра корейского — XI, 41 

КРИКУНОВ М. Крепить связь науки с производ
ство м — II, 42 

ЛЕСНОВ П. А. Опыт облесения выработанных тор
фяников— IV, 41 

Л И С И Н  С. С. Правильно использовать землю в лес
ных питомниках — III, 29 

Л ОГГИНОВ Б. П., ГОРДИЕНКО М. И. Из опыта 
выращивания бархата амурского на Украине —
XII, 38

МАРУСОВ А, А. Аэросев хвойных на западных 
склонах Среднего Урала — IV, 47 

МЖ АВИЯ А. И, Продуктивность тюльпанного де
рева в Грузии — X, 44 

ОГИЕВСКИЙ В, В. Искусственное восстановление 
лесов Сибири и повышение их продуктивности —
VIII,  39

Опыт выращивания тополевых культур в разных 
зонах страны — IX, 20 

О РЛО В  Ф. Б., СОВЕРШАЕВ П. Ф. Сезонные из
менения влажности почвы и влияние их на при
живаемость лесных культур на севере— V, 40 

ПАЩ ЕНКО С. К. Хороший способ отмывки семян 
яблони и груши — III, 48 

ПЕТРОВ Н. Г. Опыт закрепления дна оврагов плет
невыми запрудами'и посадками — VIII, 47 

ПЕТРЕНКО М. Г. Сбор семян лиственницы сибир
ской отряхиванием — VIII, 48 

ПИРАТА В. М. Некоторые особенности прививок 
сосны в открытом грунте— III, 49 

П О ДЗО РО В  Н. В. О срастании корней в гнездовых 
культурах сосны в условиях лесной зоны — VI, 54 

ПОЛОНСКАЯ Л. С. Особенности развития корне
вых систем древесных пород в богарных условиях 
Узбекистана— III, 40 

ПОСОХОВ П. И. Повысить продуктивность дуоовых 
лесов Крыма — XI, 49

ПРОКАЗИН Е. П. О принципах организации лес
ного семеноводства — IV, 36 

ПУЛИНЕЦ М. П. Особенности лесовосстановления 
в Приморье — X. 31 

РУМЯНЦЕВ Г. Т. Культуры сосны на осушенных 
торфяниках— I, 33 

САВИНА А. В. Некорневая подкормка сеянцев и 
молодых лесных культур — X, 36 

САВЧЕНКО А. И. Селекция — важнейший путь по
вышения продуктивности лесов — XI, 34 

СКАЧКОВ И. А., ПАВЛОВСКИЙ Е. С. Каменная 
степь — колыбель полезащитного лесоразведения—-
VII, 37

СМОЛЯКОВА Э, П. Культуры сосны в низовьях 
Амура — IV, 49 

СТАРОВА Н. В. Производственная селекционная 
сеть на Украине— II, 36 

ТАРАБРИН В. П. Особенности выращивания поса
дочного материала на С евере—-IV, 44 

ХИРОВ А. А. Рост и цветение прививок сосны в 
Бузулукском б о ру — II, 38 

ХОДЖАЕВ Ч. Озеленение берегов Каракумского ка
нала — XI, 50 

ХОТЯИОВИЧ А. В., САННИКОВ Г. П, Гранулиро
ванные гербициды и их применение — I, 43 

ХОХРИН А. В. Ценность и эффективность прививок 
кедра — III, 50 

ХРАМОВА Н. Ф. Прививки кедра на сосне в Ново
сибирской области — XII, 36 

Ц ЕР Л И Н Г  Г. И. Особенности выращивания сеянцев 
лиственницы на черноземах Заволжья — III, 33 

ЧЖАН ЦЗЯНЬ. Влияние различного размера поса
дочной площадки на развитие корневой системы 
и рост сосны на бугристых песках— II, 41 

ЧИРКОВ В. А. Обоснование рубок ухода в защит
ных насаждениях вдоль железных дорог— I, 37 

ЧИТАШВИЛИ С. Ш. За комплексное использова
ние эвкоммии — I, 47 

ЧЭНЬ ЮНЬ-МИ. Влияние гиббереллина на рост то
полей — XII, 45 

ШАМСИЕВ К. III., ДОЛГИХ Г. Д. Продуктивность 
тополей на севере Киргизии — VIII, 45 

ШЕСТАКОВА В. А, Применение азотобактерина в 
питомниках — V, 37 

ЯРОСЛАВЦЕВ Г. Д. Срастание корней деревьев 
в лесах Ялтинского лесхоза — VI, 49

Охрана и защита леса

БАСУЕВ Г. К. Нужна оценка очистки вырубок —
IX, 62

БАТЮК В. П., ПАЛИЕНКО М. Я. Химические 
средства борьбы с омелой — VI, 65 

Борьба с вредителями леса авиахимическими сред
ствами — IX, 60 

ВАЛЕНДИК Э. Н. Усилить борьбу с лесными по
жарами в Приангарье — III, 51 

ЗУЗЛОВ В. М., КОЛОМ ИЕЦ Н. Г., ТЕРСКОВ И. А. 
Лампы типа П РК  в ультрафиолетовых ловуш
ках — III, 53 

КАУЦИС А. Болезнь сосновых корней— VIII, 51 
КОРОВИН Г. Н. Усовершенствование взрывного 

метода борьбы с лесными пожарами — IV, 53 
ЛУКЬЯНЧИКОВ В. П. Использовать вирусы грану- 

леза против сибирского шелкопряда — V. 52 
МАРИКОВСКИИ П, И. Опасность, грозящая ельни

кам Тянь-Шаня — VIII,  50 
МИНКЕВИЧ И. И. Сосудистое заболевание дуба —

X, 48
НЕУДАЧИН И. И. Эффективный метод борьбы 

с опасным вредителем леса — VI, 65
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Новые правила пожарной безопасности в лесах Рос
сийской Федерации — V, 54 

ОРЛОВ Л. М. Биология и хозяйственное значение 
пахиневрона— III, 56 

ПЕТРЕНКО Е. С. Вредители лесов Центральной 
Якутии — X, 46 

Прогноз массового размножения вредных насекомых 
в лесах РСФСР на 1962 год — V, 53 

РАСПОПОВ П. М. Вредитель березовых лесов — 
двухцветная хохлатка — VI, 61 

РЯ БИ Н И Н  В. М. Защита леса от дыма и газов —
VIII, 52

ТИМЧЕНКО Г. А. Влияние обрезки тополей на их 
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толетов в горных районах — VI, 64 

ХАЛИФМАН И. А. Прирученные муравьи— I, 49 
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VII, 43
ХРУСТАЛЕВ Г. В. Распространение склеротинии 

желудей — IV, 54 
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после объедания хвои сибирским шелкопрядом —
VI, 59

Экономика и организация производства

АБРАМОВИЧ К. К. Условия и требования расши
ренного воспроизводства в лесном хозяйстве —
VI, 71

АРЕШ ЕНКО В. Д., ЧИЧИН М. И. и др. Первый 
опыт перевода лесохозяйственного производства 
на хозрасчет— II, 49 

ВАСИЛЬЕВ П. В. Экономические вопросы развития 
лесного хозяйства в новых условиях — III, 58 

ВАСИЛЬЕВ П. В. Потенциальная и эффективная 
продуктивность лесов — X, 49 

ВОРОНИН И. В. Показатели рационального исполь
зования земель гослесфонда — VI, 66 

Д Ж И К О В И Ч  В. Л. Улучшить использование земель 
гослесфонда — VIII, 54 

КУЛИКОВА Т. А. Динамика продуктивности ле
с о в — XI, 52

МАРУКЯН С. М. Поднять колхозное лесное хозяй
ство на уровень задач сельскохозяйственного про
изводства — II. 52 

МОИСЕЕВ Н. А. Комплексные предприятия и хо
зяйственный расчет— III, 65 

МУЗЮКИН В. С. Лесная промышленность и лесное 
хозяйство Карелии должны быть непрерывно дей
ствующим лесопромышленным комплексом —
VII, 47
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