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ВЕСЬ КОМПЛЕКС 
НА ПОВЫШЕНИЕ

(5-летний опыт ведения комплексного лесного хозяйст
ва в Латвийской ССР)

Р. И. ЗАНДЕР, Министр лесного хозяйства и лесной 
промышленности Латвийской ССР

Прошло ровно 5 лет с тех пор, как в 
Латвийской ССР проведено объединение 
лесного хозяйства с лесной промышленно
стью (в июле 1957 года). Результаты 
5-летней работы объединенных комплекс
ных предприятий свидетельствуют о том, 
что такое мероприятие себя целиком и пол
ностью оправдало. В подтверждение этого 
можно привести некоторый фактический 
материал, который представит, по нашему 
мнению, немалый интерес для читателей 
журнала.

Первым самым большим достижением 
ныне существующих леспромхозов являет
ся урегулирование вопроса о рациональ
ном использовании лесных ресурсов нашей 
республики. Из всего государственного лес
ного фонда, составляющего примерно 2 
миллиона гектаров, спелые и перестойные 
насаждения по запасу занимают только 
14 процентов, средневозрастные и приспе
вающие 15—20 процентов, тогда как основ
ная масса (65—70%) относится к молод- 
някам.

С учетом такого неудовлетворительного 
возрастного состояния лесов республики 
надо было немедленно сократить годичный 
отпуск леса. Однако растущие нужды на
родного хозяйства республики в лесомате
риалах не позволяли этого сделать. Поэто
му Министерство лесного хозяйства и лес
ной промышленности Латвийской ССР, на
чиная с 1957 года, осуществило совершен

но новое начинание: в расчет годичного 
отпуска леса народному хозяйству были 
включены рубки промежуточного пользо
вания, которые до реорганизации лесного 
хозяйства использовались в качестве до
полнительного источника древесных ресур
сов недостаточно, хотя увеличением интен
сивности рубок ухода лесоводы Латвии на
чали заниматься еще с 1950 года.

Благодаря этому начинанию уже в
1958 году сократились перерубы по глав
ному пользованию на 370 тысяч кубомет
ров, в 1959 году — на 215 и в I960 — на 
337 тысяч кубометров древесины, а в
1961 году такое мероприятие позволило 
перейти к рубкам главного пользования 
только в размерах расчетной годичной ле
сосеки (1880 тыс. кубометров), тогда как 
по промежуточному пользованию былс вы
рублено более 2 миллионов кубометров 
древесины.

Количественный рост рубок промежу
точного пользования закономерно изменил 
и качественное состояние. Так, если при 
обычном проведении рубок ухода за лесом 
в 1950 году мы получали древесины с од
ного гектара ! на прочистках 4,9 кубомет
ра, на прореживании — 8,9 и на проходных 
рубках 11,7 кубометра, то уже в 1961 году 
объем древесины, получаемой с одного

1 Я. Я. Кронит. Рубки ухода — источник допо л
нительных ресурсов древесины. Ж ури, «Лесное хо
зяйство» Л'о 9 за 1961 год.

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ -  
ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСОВ
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гектара леса при более рациональных руб
ках промежуточного пользования состав
лял: на прочистках — 23,1, на прорежива
нии— 37,6 и на проходных рубках 40,0 ку
бометра. Путем повышения квалификации 
технического руководства рубками ухода 
за лесом и благодаря новой организации 
труда и технологии резко изменилось и ка
чество разработки древесины на этих ра
ботах, что подтверждается сопоставлением 
следующих данных: в 1950 году процент 
деловой древесины на прореживании со
ставлял — 8,2, на проходных рубках — 20,5 1 
и на санитарных — 25,5, тогда как в 1961 
году этот процент соответственно возрос на 
прореживании до 18,5, на проходных руб
к а х — до 36 и на санитарных — до 45.

Вместе с интенсивностью рубок ухода за 
лесом возрос и охват ими лесных насажде
ний: так, в 1958 году площадь выполнен
ных работ по осветлению составляла 4,5 
тысячи гектаров, по прочисткам — 9,1, про
реживанию— 7,3 и проходным рубкам 8,9 
тысячи гектаров, а в 1961 году соответствен
но: по осветлению — 5,8, прочисткам — 9,2, 
прореживанию— 11,6 и проходным руб
к а м — 11,3 тысячи гектаров. Кроме того, са
нитарные рубки проводятся ежегодно на 
площади около 120 тысяч гектаров.

С осуществлением указанных мероприя
тий значительно улучшилось также качест
венное состояние и продуктивность леса. 
На высоком техническом уровне проводят 
рубки ухода за лесом наши передовые лес
промхозы Елгавский (директор М. Ф. Кив- 
ленок), Талсинский (директор Я. К. Пей- 
де), Цесисский (директор Я. Я. Маззалит). 
Эти леспромхозы путем рациональной раз
работки древесины добились следующей 
интенсивности рубок ухода (в кубометрах 
с одного гектара): Цесисский: по осветле
нию— 9, по прочисткам — 29, по прорежи
ванию— 51 и проходным — 49,5; Елгав
ский соответственно: 9,7, 27, 45 и 50; Тал
синский: 13,8, 28, 56 и 61.

Интенсивность рубок ухода, применяе
мая в Латвии, иногда вызывает у лесово
дов, не побывавших в наших лесах, неко
торые сомнения — не образуются ли после 
таких рубок расстроенные насаждения? 
Подобные сомнения, конечно, необоснова- 
ны — в этом можно убедиться при озна
комлении с нашими лесами. После прове
дения рубки полнота насаждения, как пра
вило, составляет 0,7, за исключением лист
венных насаждений с хорошим еловым 
подростом, где полнота сокращается до 
0,6, а также в тех случаях, когда проводят

осветление и прочистку в смешанных хвой
но-лиственных молодняках. Производя ре
гулярно рубки ухода в насаждениях за все 
время их развития, мы получаем от 50 до 
70 процентов древесины по сравнению с 
рубками главного пользования. При усло
вии правильного проведения рубок ухода 
вырубаемая масса в главном пользовании 
от этого обычно йе сокращается, а, наобо
рот, улучшается по качеству. Следователь
но, путем интенсификации рубок промежу
точного пользования мы значительно по
вышаем продуктивность насаждений.

Министерство лесного хозяйства и лес
ной промышленности Латвийской ССР из
менило и способ расчета за работы на руб
ках промежуточного пользования: вместо
оплаты их по бюджету они переведены на 
хозрасчет и включены в себестоимость вы
пускаемой продукции. Это дало возмож
ность поднять оплату труда рабочих на 
рубках ухода за лесом и на санитарных 
рубках, что способствовало росту произво
дительности труда на этих работах.

До последнего времени единственной 
формой организации труда на рубках про
межуточного пользования был индивиду
альный труд лесорубов, а орудиями про
изводства— топор, пила и гужевой транс
порт. Теперь разработана и внедряется но
вая технология этих работ с помощью ма
лой комплексной бригады, которая выпол
няет все операции, начиная от валки и кон
чая вывозкой древесины, причем выполне
ние их происходит поточным способом. 
В оснащение малой комплексной бригады 
входит пила «Дружба», переоборудован
ный для трелевки колесный трактор ДТ-20 
и самопогружающаяся автомашина. Состав 
бригады колеблется от 3 до 5 человек.

Благодаря внедрению метода работы ма
лых комплексных бригад на санитарных и 
проходных рубках достигнута замена руч
ного труда механизированным, а неоргани
зованный труд одиночек заменен коллек
тивным; улучшено качество разрабатывае
мой продукции; значительно повышена 
производительность труда и снижена себе
стоимость продукции.

Если валка леса пилой «Дружба» на 
рубках промежуточного пользования, в 
основном, не отличается от валки на руб
ках главного пользования, то внедрение в 
технологию рубок промежуточного поль
зования механизированной трелевки, по
грузки и вывозки является тем принципи
ально новым положением, которое впервые 
теперь используется в Латвийской ССР.
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Механизированная трелевка на рубках 
ухода применяется уже второй год; размер 
ее растет (в 1961 году выполнено 133 тыс. 
куб. м, а в 1962 году будет — 200 тыс. 
куб. м), но здесь все еще доминирует гуже
вой транспорт. В ближайшее время он 
будет производиться переоборудованным 
колесным трактором. Наши рационализа
торы т. Витолс Алсунгского леспромхоза, 
тт. Рубенис и Змия Дундагского леспром
хоза, т. Брейкша, Гулбекского леспромхоза 
внесли предложение по его переоборудова
нию в условиях работы на рубках ухода. 
Сущность переоборудования этого тракто
ра, обеспечивающего повышение производи
тельности труда более чем в 2 раза и сни
жение себестоимости на 35—40 процентов, 
состоит в том, что, используя имеющуюся 
коробку мощности, на нем монтируют не
больших размеров лебедку (с автомашины 
ГАЗ-бЗ) и грузовой щит, связанный с 
гидроустройством трактора. Лебедка и гру
зовой щит выполняют здесь те же функции, 
что и на тракторе ТДТ-40. За смену в 
лесосеке (где среднее дерево составляет 
0,3—0,39 кубометра) такой трактор трелюет 
до 20 кубометров древесины (хлыстами или 
полухлыстами, в зависимости от условий 
растущего леса) на расстояние 500 метров, 
причем сам трактор производит и штабелев
ку на верхнем складе.

Благодаря применению метода работы 
малых комплексных бригад на рубках про
межуточного пользования (проходных и 
санитарных) резко возрос уровень механи
зации этих работ. Так, если в 1958 году 
он составлял на заготовке 17,6 процента, 
на вывозке 51 процент, а на трелевке эти 
работы не были вообще механизированы, 
то уже в 1961 году уровень механизации 
на заготовке вырос в три раза, на вывозке 
в полтора, а на трелевке составил 12 про
центов.

Исходя из существующих норм выработ
ки и расценок, стоимость одного кубометра 
древесины (трелевка) гужевым транспор
том составила 1 рубль 04 копейки, а стои
мость древесины, стрелеванной переобору
дованным трактором при одинаковых усло
виях — 0,67 копеек, иначе говоря на каж 
дом кубометре мы сэкономили 37 копеек.

С каждым годом количество малых ком
плексных бригад в леспромхозах Латвии 
увеличивается. В 1960 году насчитывалось 
всего 324 бригады, которыми разработана 
531 тысяча кубометров древесины. В 1961 го
ду их было уже 480: ими заготовлено, под
везено, погружено и вывезено более 800

тысяч кубометров, причем впервые была 
осуществлена механизированная трелевка 
в объеме 132 тысяч кубометров древесины. 
Это, конечно, только начало. Наша цель — 
60 процентов древесины из санитарных и 
проходных рубок трелевать переоборудо
ванными тракторами, что безусловно долж
но стать существенным вкладом для даль
нейшего роста уровня механизации этих 
работ и повышения производительности 
труда.

Улучшение качества работы малых ком
плексных бригад положительно влияет на 
рост производительности труда. Так, в
I960 году производительность труда воз
росла на 12, а в 1961 году — на 23 процен
та (в сравнении с 1959 г.). За  I квартал 
1962 года рост производительности труда 
в сравнении с тем же периодом прошлого 
года составил 4,9 процента.

Что расается уровня механизации на 
осветлениях и прочистках, то он будет свя
зан с внедрением ручного мотоагрегата 
РА-1, имеющего важное значение для ле
созаготовок на этих рубках. В настоящее 
время изготовлена опытная партия РА-1 
в количестве 50 штук. Дальнейшее изготов
ление РА-1 будет производиться на заво
де министерства «Латавторемлес». Экзем
пляры опытной партии распределены по 
леспромхозам республики, где они в произ
водственных условиях используются для 
механизированного проведения осветления 
и прочистки молодняков.

Не менее важным достижением леспром
хозов после объединения лесного хозяйства 
с лесной промышленностью следует счи
тать урегулирование вопроса о производ
стве лесных культур. В 1957 году, то есть 
в год объединения и в предыдущие годы, 
лесокультуры производились в среднем на 
площади 7 тысяч гектаров, тогда как вы
рубалось леса ежегодно 12 тысяч гектаров. 
Разница таким образом составляла 5 ты
сяч гектаров, которые оставались или не 
облесенными или возобновлялись естествен- 
венным путем, преимущественно мягколи
ственными породами. Начиная с 1958 года, 
ежегодный объем проводимых лесокультур 
в леспромхозах республики был определен 
в 11 тысяч гектаров, благодаря чему 
уже к 1965 году необлесенных лесных 
площадей в республике не будет. Это ме
роприятие безусловно положительно ска
жется на повышении продуктивности на
ших лесов.

Уже в 1961 году план лесокультурных 
работ был выполнен полностью всеми лес
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промхозами, при средней приживаемости 
лесокультур по республике — 91 процент. 
Отдельные передовые леспромхозы доби
лись еще более высокой приживаемости. 
Так, в Елгавском леспромхозе она соста
вила 98,4 процента, в Рижском (директор 
Ж. Я. Суна) — 97,6, в Тукумском (дирек
тор Я. А. Грубе) — 96,5 и в Смилтенском 
(директор Я. В. Путниньш) — 93,2 про
цента.

Рост объема лесокультурных работ по
требовал большого количества семян и по
садочного материала. В этой связи были 
проведены эффективные мероприятия, 
обеспечивающие получение семян в нуж
ном количестве и хорошего качества. 
В 1961 году было заготовлено семян сос
ны 3329 килограммов, из них первого сор
т а — 52 процента, семян ел и — 12,3 тонны, 
из них первого сорта — 58.3 процента. В це
лях резкого повышения качества хвойных 
семян в настоящее время во всех леспром
хозах республики производится массовая 
селекция сосны. Для этого взяты на учет 
все высококачественные деревья. Срезан
ными с них черенками мы прививаем 2— 
3-летние саженцы, которые затем высажи
ваем в семенные плантации. Дело в том, 
что привитые саженцы развиваются значи
тельно быстрее обыкновенных и уже в воз
расте 5—6 лет плодоносят. Ежегодно при
вивки саженцев сосны будут увеличиваться 
с тем, чтобы в ближайшие 10—15 лет пе
рейти на выращивание культур сосны толь
ко из семян элитных деревьев. В этом от- 
ношениии Смилтенский леспромхоз добил
ся определенных успехов, уже создав за 
последние два года семенную плантацию 
сосны на площади 15,5 гектара с доведе
нием в ближайшие годы до проектного за 
дания (40 га). Кроме того, для улучшения 
качества посадочного материала в лес
промхозах вместо мелких питомников мы 
создаем более укрупненные (централизо
ванные) питомники, которые в настоящее 
время организованы в 17 леспромхозах. 
Лучший из таких питомников заложен в 
том же Смилтенском леспромхозе.

Улучшение сортности семян и посадоч
ного материала, а также качественное про
ведение лесокультур и ухода за ними спо
собствует более высокой их приживаемо
сти, освобождая тем самым леспромхозы 
от необходимости производить трудоемкую 
ручную работу по дополнению лесокуль
тур.

Самой трудоемкой работой в лесном хо
зяйстве, как известно, считается подготов

ка почвы под лесокультуры, особенно на 
нераскорчеванных вырубках, где эта ра
бота до объединения лесного хозяйства с 
лесной промышленностью, как правило, 
выполнялась вручную. Творческим коллек
тивом рационализаторов Яунелгавского 
леспромхоза (в составе тт. В. Фишера, 
А. Конова и А. Озола) в 1960 году был 
разработан простой по конструкции и в 
дальнейшем внедрен в производство плуг- 
рыхлитель ПР-8, агрегатируемый с трак
тором ДТ-20. При помощи его теперь ус
пешно производится подготовка почвы под 
лесокультуры на нераскорчеванных площа
дях. В сравнении с ручной подготовкой 
применение плуга-рыхлителя ПР-8 по
вышает производительность труда в 2— 
3 раза и снижает себестоимость 1 гектара 
подготовки почвы на 16 рублей.

Благодаря такой рационализации резко 
возрос уровень механизированной подго
товки почвы. Так, в 1960 году он составлял 
33 процента, в 1961 году — 42; в 1962 году 
достигнет 51 процента, а к 1965 году — не 
менее 80 процентов. Механизированная под
готовка почвы дает значительную эконо
мию по себестоимости и повышает произ
водительность труда. В 1961 году такая ра
бота на площади 4115 гектаров дала эко
номию 35 тысяч рублей при сокращении 
рабочих на 135 человек. Самый высокий 
уровень механизированной подготовки поч
вы на нераскорчеванных вырубках в 
1961s году имел Елтавский леспромхоз  
(78,7%), затем — Баусский (66%) и Стрен- 
чский (62%), а в среднем уровень механи
зации подготовки почвы по министерству 
составил 42 процента.

Министерство лесного хозяйства и лес
ной промышленности Латвийской ССР про
водит и ряд других мероприятий, направ
ленных на максимальное повышение про
дуктивности лесов. В настоящее время 
средний прирост древесины на одном гек
таре равен 2,7 кубометра. На такой срав
нительно низкий прирост особенно отрица
тельно влияет большое количество заболо
ченных лесосек, которых по республике на
считывается до 800 тысяч гектаров. Осу
шение их даст возможность увели
чить продуктивность лесов примерно на
1,5 миллиона кубометров древесины еже
годно. В течение 1958— 1961 годов леспром
хозами осушено 78 тысяч гектаров заболо
ченных лесных площадей. Особенно хоро
шо эта работа организована в леспромхо
зах: Лубанском (директор т. Муйжниекс), 
Кокнесском (директор т. Шимкевич), Ба-
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усском (директор т. Дравантс) и Екаб- 
пилсском (директор т. Карие). В даль
нейшем планируется осушение ежегодно по 
30 тысяч гектаров заболоченных лесов, а 
к 1975 году эти работы должны быть за 
кончены.

Параллельно с осушением леспромхозы 
Латвии усиленно занимались строительст
вом грунтовых дорог с гравийным покры
тием. За период 1958— 1961 годы построено 
720 километров таких дорог. Стоимость од
ного километра грунтовой дороги обходит
ся в среднем 3—3,5 тысячи рублей. В на
стоящее время на каждые 100 гектаров ле
са имеется 0,51 километра дорог. Имеется 
в виду ежегодно вводить в эксплуатацию 
не менее 200 километров дорог. Развернуть 
более интенсивное строительство дорог 
леспромхозам не позволяет слабая дорож
ная техника и ограниченность денежных 
средств.

Во всех леспромхозах перед главной 
рубкой сосновые насаждения используются 
для добычи живицы. Ежегодный план под
сочки до 1961 года составлял 2600 тонн. 
Начиная с 1961 года этот план увеличен 
до 3000 тонн. После объединения план до
бычи живицы, как правило, перевыполняет
ся. Эта работа в наших условиях поручена 
специализированным предприятиям — хим- 
лесхозам.

В объединенных предприятиях Латвии 
успешно разрешается вопрос рационально
го использования лесосечных отходов. 
Прежде всего, это касается использования 
зеленой части дерева. Так, из хвои ели 
изготовляется хвойно-витаминная мука, ко
торая успешно применяется в животновод
стве в качестве витаминной добавки к кор
му скота и домашней птицы. В настоящее 
время у нас работает 5 цехов по изготов
лению хвойно-витаминной муки с годовым 
планом 750 тонн, а до конца семилетки бу
дут построены еще 12 цехов с пропускной 
мощностью 2400 тонн.

Лучше всего эта работа организована в 
Смилтенском, Вилякском, Яунелгавском и 
Алуксенском леспромхозах, где в 1961 го
ду построены и теперь уже работают на 
полную мощность цехи хвойно-витаминной 
муки. В 1960 году этого продукта, ценного 
для развития колхозно-совхозного живот
новодства, было изготовлено только 68 
тонн, в 1960 году — 380, а за первый квар
тал 1962 года уже 261 тонна (из годового 
плана 750 т). Себестоимость одного кило
грамма хвойно-витаминной муки в Виляк
ском и Яунелгавском леспромхозах состав

л я е т — 8 и в Смилтенском — 9 копеек, что 
является отличным показателем в сравне
нии с себестоимостью этого продукта в лес
промхозах соседних с нами республик. 
В Стренческом, Угальском и Инчукалин- 
ском леспромхозах успешно работают цехи 
по изготовлению хлорофилло-каротиновой 
пасты, добываемой путем экстрагирования 
бензином из сосновой хвои. Ежедневно 
этими цехами изготовляется около 145 ки
лограммов пасты, а за первый квартал
1962 года изготовлено 10,4 тонны (за тот 
же период прошлого года только 2,0). По 
имеющимся данным этот продукт будет 
иметь большое значение в медицине как 
лечебное средство (отличный антибиотик).

В целях более полной утилизации лесо
сечных отходов мелкие сучья, диаметром 
от 3 до 8 сантиметров, нами используются 
для изготовления строительных блоков 
при помощи пресса ПЛО-5. Эти блоки с 
успехом применяются для строительства 
животноводческих ферм, а также для 
строительства небольших жилых домов. На 
предприятиях Министерства и Института 
лерохозяйственных проблем и химии дре
весины АН Латвийской ССР из таких бло
ков построены дома и производственные 
здания с полезной площадью около 1600 
квадратных метров. Такое рациональное 
использование мелких сучьев повышает вы
ход ликвидной массы дерева не менее как 
на 12 процентов. Стоимость одного кубо
метра блоков составляет 3,8 рубля, а одно
го квадратного метра жилой площади не 
более 45—50 рублен.

За достигнутые успехи по использованию 
лесосечных отходов многие наши передови
ки (вместе с научными работниками ин
ститута лесохозяйственных проблем — 27 
человек) были участниками ВДНХ, где на
граждены медалями и ценными подарками. 
Надо сказать, что вообще передовики — 
рационализаторы и изобретатели наших 
предприятий — дали много полезных для 
развития лесного хозяйства в республике 
рационализаторских предложений. Так, за
1961 год их было внесено 831, из них внед
рено в производство 617, благодаря чему 
получено 455 тысяч рублей экономии.

В заключение следует отметить некото
рые особенности в структуре наших пред
приятий и работе с кадрами. При объеди
нении лесного хозяйства с лесной промыш
ленностью, как известно, мы исходили из 
принципа: в лесу должен быть один хозя
ин. На базе бывших лесхозов были орга
низованы леспромхозы с дополнительным
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включением в их штатное расписание от
дельных категорий работников лесхозов 
(главный лесничий, инженер по лесоохра- 
не и др.)- Вместо лесопунктов остались 
лесничества, которые в настоящее время 
выполняют все производственные работы в 
лесу. Во главе их поставлены лесничие со 
специальным высшим и средним образова
нием. Важную роль в улучшении качест
венного состава низового аппарата лесни
честв сыграла реорганизация низового 
звена лесной охраны. Должности лесни
ков и объездчиков мы упразднили, устано
вив вместо них мастеров леса. Ввиду зна
чительного повышения уровня зарплаты 
мастерам — техникам леса (до 75 рублей 
в месяц), работники этой категории теперь 
комплектуются из специалистов не только 
с образованием лесной школы, но и со 
средним специальным образованием.

В настоящее время все леспромхозы рес
публики укомплектованы опытными руко
водителями и другими инженерно-техниче
скими работниками. Если по состоянию на 
1 декабря 1957 года с высшим образова
нием насчитывалось 361 человек, то по со
стоянию на 1 января 1962 года их уже бы
ло 452. Соответственно контингент специа
листов со средним образованием возрос 
за тот же срок на 144 человека. Министер
ство уделяет большое внимание пополне
нию специалистов за счет заочного обра
зования, особенно среднего. В этой связи 
техникум лесного хозяйства ежегодно при
нимает 200 человек молодежи.

Нельзя здесь не отметить также измене
ние структуры высшего специального обра
зования в нашей республике. Не так дав
но факультет лесного хозяйства в сельско
хозяйственной академии состоял из 2 от
делений: лесохозяйственного и лесотехни
ческого. В связи с объединением лесного 
хозяйства с лесной промышленностью по
явилась надобность в специалистах более 
широкого профиля, знающих и лесное хо
зяйство и лесоинженерное дело. Поэтому, 
начиная с текущего учебного года, оба от

деления объединены в один факультет лес
ного хозяйства, который будет выпускать 
высококвалифицированных лесных инже-' 
неров и специалистов лесного хозяйства.

Во внедрении в производство достижений 
науки и передовой практики достаточную 
помощь нам оказывают научные работни
ки Иинститута лесохозяйственных проблем 
и химии древесины, в тесном контакте с 
которыми решаются все стоящие перед на
ми проблемы лесхозяйственного производ
ства. Так, совместно с Институтом разра
ботаны и осуществляются на практике ме
роприятия по проведению селекции сосны и 
осины, регулирование интенсивности рубок 
ухода за лесом,, замена сплошных рубок на 
постепенные и- выборочные, использование 
лесосечных отходов и мелкотоварной дре
весины лиственных пород для производства 
фурфурола и т. д.

По нашему мнению, опыт работы латвий
ских лесоводов по проведению рубок ухо
да за лесом и санитарных рубок может 
быть успешно применен и в других респуб
ликах Советского Союза, в первую оче
редь— в малолесных районах, особенно 
там, где расчетную лесосеку по главному 
пользованию приходится перерубать.

Д ля  обмена передовым Опытом к нам 
приезжают лесоводы и лесозаготовители 
из других республик, краев и областей. Мы 
делаем все необходимое для того, чтобы 
пребывание гостей было взаимно полезным, 
чтобы после такого обмена лучшие дости
жения науки и передовой практики быст
рее внедрять применительно к местным 
условиям в каждом предприятии, а такж е 
полнее использовать все имеющиеся резер
вы для максимального повышения продук
тивности наших лесов.

Вооруженные историческими решениями 
XXII съезда КПСС работники лесного хо
зяйства и лесной промышленности Латвии 
приложат все силы для успешного выпол
нения своих обязательств в деле построе
ния материально-технической базы комму
низма.
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К. с . НИКИТИН. доцент кафедры лесной таксации 
Украинской академии сельскохозяйственных наук

ОБРАБОТКА 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ЛЕСНОЙ ТАКСАЦИИ 
НА ЭЛЕКТРОННОЙ СЧЕТНОЙ МАШИНЕ

При решении важнейших современных 
научных и производственных задач приоб
ретают все большую значимость вопросы, 
связанные с использованием для этих це
лей электронных вычислительных машин. 
В области лесоводственных наук проблема 
практического использования электронных 
счетно-решающих систем остается пока 
совершенно неизученной. Особенно остро 
этот вопрос должен быть поставлен в отно
шении лесной таксации. Здесь мы обычно 
имеем дело с большим экспериментальным 
цифровым материалом, обработка которо
го должна основываться на строгих мате
матических началах с широким использо
ванием электронной вычислительной техни
ки. В этом случае можно обеспечить наи
более качественный анализ цифровых ве
личин и извлечь наиболее объективную и 
надежную информацию из собранных 
экспериментальных материалов.

В Программе Коммунистической партии 
Советского Союза указывается, что в бли
жайшее время в научных исследованиях 
получит широкое применение кибернетика, 
электронные счетно-решающие устройства. 
Поэтому вопросы практического использо
вания электронных счетных машин как в 
области лесоводственных наук, так и в ле
сохозяйственной практике приобретают 
исключительное значение. В этом направ
лении мы осуществили пока первый опыт 
использования универсальной электронной 
счетной машины «Киев» для обработки 
экспериментальных материалов при изуче
нии строения, роста и продуктивности на
саждений. Результаты этих вычислений

позволяют без существенной затраты вре
мени определять не только значения сред
ней величины, основного отклонения, коэф
фициента изменчивости и их основных оши
бок, но, что очень важно, они дают также 
возможность легко находить параметры 
кривой, характеризующей строение насаж 
дения по диаметру, и устанавливать корре
ляционные связи'между переменными ста
тистическими величинами.

Разработанный нами алгоритм обработ
ки экспериментальных материалов на элек
тронных счетных машинах позволяет на 
основании перечета стволов в насаждении, 
выполненного по любым ступеням толщины 
и измеренным у 20—25 деревьев высотам, 
определять с минимальной затратой труда 
таксационные показатели насаждения: 
средний диаметр древостоя, основное от
клонение, коэффициент изменчивости де
ревьев по диаметру, основную ошибку 
среднего значения, показатель точности ра
бот, среднюю высоту, сумму площадей се
чений, запас и параметры кривой, характе
ризующей строение древостоя по диаметру. 
Работы проводились в вычислительном 
центре АН УССР. Программирование ма
териала было осуществлено под руководст
вом старшего научного сотрудника 
Е. Л. Ющенко. Практические работы вела 
старший инженер Л. П. Быстрова.

'Изложить здесь весь комплекс работ, 
затрагивающих широкий круг лесотакса
ционных вопросов, не представляется воз
можным. Поэтому мы остановимся лишь 
на некоторых основных положениях, свя
занных с использованием электронных вы-
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числительных машин при определении р я 
да таксационных показателей насаждения; 
включая параметры кривой распределения 
количества, стволов в насаждении по тол
щине.

Эта работа велась по следующей схеме. 
На основании ведомости перечета стволов 
в насаждении вычислялись начальные, 
центральные и основные моменты ряда 
распределения деревьев по толщине. Чтобы 
упростить последующий процесс програм
мирования, начальные моменты вычисля
лись способом сумм, при этом в качестве 
начального значения ряда (М0) принима
лась  средняя величина первого класса. Н а 
чальные моменты будут равны:

т.

где

N Шп

т.

а, +  2а2 ^ _ а, +- ба2+ б й 3
: jv ’ /;<’3 ~  N ’

о | И- \ \а 2 З6я3 24(?4_

Ло ”Ь 2л3

а 2 ~  «3 “Ь 3/ 4̂ 6п 5 +  • • •

а 3 =  л 4+ 4 я 5+ 10/t6+  • • • -

3п4 -—jy J  nt;

2! n t' 
(t—1Ж—2)(^—3)

3! -л<;

a 4 =  ns +  5л6 - f  15л7 -f- . . . +  

( * _ l ) ( f _ 2 ) ( < _ 3 ) ( < - 4 )  „ .
+  --------------------------- 4 |---------------------------

n2, . . .  nt — число стволов по 

ступеням толщины,
N  — пл - f  /г2 +  . . .  +  nt— общее число ство
лов по перечету.

Центральные моменты вычислялись через 
начальные моменты по известным формулам 
статистики:

=  Щ  — т Ь
|х3 =  т3 — 3т хт 2 - f  2т\\
jj,4 =  mi —- 4т1т3 +  6 tn\m2 — Зт4.

Наконец, основные моменты находились 
по соотношению:

V
и г    Ii<И Г  4 Г. у

2

где
(i2, (13, (х4 — соответственно второй, 

третий, четвертый цент
ральные моменты;

* г 3, г 4 — соответственно третий
и. четвертый основные 
моменты;

тл, т 2, /и3, /и4 — начальные моменты ря
да распределения числа 
стволов по ступеням тол
щины.

Вычисление моментов и статистик ряда  
распределения числа стволов лиственницы  

сибирской по резул ьтатам  пересчета на пробной 
площ ади (0,5 гектара)

д

12
16
20

24
28
32
36
40
44

Число

О
1 7^ .307  

4 7 ^ 2 9 0 ^ 7 6 2  
109 ̂ 2 4 3 ^ 4  7 2 ^ в З д  
7 2 ^ 1 3 4 ^ 2 2 9 ^ 3 6 6 ^ 5 5 5  

3  7 ^ 6 2  ^ 9 5 ^ 1 3  7 ^ 1 8 9  
18 ^ 2 5 ^ 3 3 ^ 4 2 ^ 5 2  
6  ^ ^ 7  ^ ^ 8  ^ ^ 9  ^ 1 0

3 1 0  1 0 6 9  1 6 0 0  / 3 9 3  6 0 7

N Ot Qг Оз U*

Последовательность обработки материала 
показана в таблице и в расчетах к ней.

т |

N  =  310; 
1069

.N 310 =  3,448;

т , а, +  2д2 __ 1069 +  2 X 1600

/ И ,

N
<7, +  6в2 +  6(73

310— - 13’77° ;  
1069 +  6x1600 -)- 6x1393

N 310
=  61,377; 

а, +  14<72 +  36а з +  24 а,
-4 м

1069 +  14X1600 +  36x1393+24x807 
310

т

=  299,95

|л2= / я 2 — т\ =  13,770 — 3,4482 =  1,879; 
р-з =  т3 — Зт1т2 +  2/nJ =  61,377 — 

3 X 3,448 х  13,770 +  2 X 3.4483 =  0,948;
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ft 4 =  /га4 — 4m1/w3 +  6 m\m2 — 3/nJ =  299,95*— 
- 4  X 3,44-8 X 61,377 +  6 X 3,4482X 13,770= 

— 3 x  3,448* =  11,69;
0,948f*»

] /"  fj| ] / l  .8?93 

-  _  И . 6 3

■ 0,368;

1*2
1.8792 =  3,294.

те g 5,484 л  Qi 1 ~ ...— === U, o 11 С M, 
У  N j/ 310

коэффициент изменчивости

v x 100 =  - й й х  100=21>3 

процент точности исследований

Я =  1 0 0 = Ж 7Г  Х 100= 1>2
показатель асимметрии ряда

А 0,368;

+  ^2 п2 +  • • • +  dftit
N

где:

Между средним диаметром' древостоя, 
вычисленным по числу стволов (d n), и сред
ним диаметром, найденным через среднюю 
площадь сечения (d s ), существует, как из
вестно, следующая зависимость:

d ,  -  V <  +

По вычисленным моментам определялись: 
средний диаметр древостоя по числу ство
лов
d n =  d 0 +  cmi =  12 - f  4 х  3,448 =  25,79 см\ 
основное отклонение ряда-

0 =  cy rth =  4 X у  1,879 =  5,484 см\  
ошибка средней величины

Применить эту формулу в практике слож
но. Поэтому мы ее несколько изменили 
и придали ей вид:

dg =  d n- W,

где W - У  1 +  ( ^ ) \
V  — коэффициент варьирования стволов 

в насаждении по диаметру.
Эта формула Лолучена из следующего со
отношения:

показатель эксцесса ряда
. Е  =  г4 -  3 =  +  0,294.

Вычисленные с помощью машины стати
стики ряда распределения количества ство
лов по ступеням толщины позволяют найти 
таксационные показатели насаждений.

Как известно в лесохозяйственной прак
тике, средний диаметр деревостоя вычис
ляют через среднюю площадь сечения. 
Математически это выражается формулой:

d g — средний диаметр древостоя, 
вычисленный через среднюю 
площадь сечения; 

g cp — средняя площадь сечения 
стволов в насаждении; 

d 1, d 2, . , - d t— диаметры стволов соответ
ственно первой, второй ^-ой 
ступеней толщины; 

n v и 2, , . . n t — количество стволов по сту- 
ценям толщины.

d g * ~ V d  I +  о2 — | f  d.\ +  ioo) =

+ ( « ) ]  =

Поскольку W  зависит лишь от V ,  для 
быстрого нахождения этого коэффициента 
мы составили вспомогательную таблицу; 
с помощью которой определить d g через 
d n и ' V  нетрудно. В приведенном выше 
числовом примере: d n =  25,79 сантиметра,
V  =  21 процент. Величина W  для этсьго 
примера будет равна 1,022. В этом слу
чае d g =  25,79 X 1,022 =  26,36 сантимет
ра. По величине dg определялась сумма 
площадей сечений стволов в насаждении:

G =  gcP-N .
где:

g cp— средняя площадь сечения, которую 
находят по d g;

N — число стволов в насаждении.
По величине d g и графику кривой высот 

определяют среднюю высоту древостоя, 
а затем с учетом возраста — бонитет и пол
ноту насаждения.

Продолжительность всех этих вычисле
ний, включая все виды работ, от 4 до 7 ми
нут, из которых вычисления на самой ма
шине с фиксацией результатов на ленте 
и с соответствующим контролем занимают 
лишь 1 — 2 секунды. Стоимость обработки 
одной пробной площади от 10 до 20 ко
пеек в зависимости от состава леса по 
породам.
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Применение электронных вычислительных 
машин при обработке результатов учета 
и измерений деревьев на пробных площа
дях позволяет не только определять с ми
нимальной затратой труда и времени такса
ционные показатели насаждений, но и по
лучать параметры кривых, характеризующих 
распределение стволов в древостоях по 
ступеням толщины, то есть наиболее объ
ективно и точно характеризовать таксаци
онное строение насаждений.

Известно, что характер распределения 
количества стволов по толщине в однород
ном насаждении подчиняется в той или 
иной степени закону так называемого нор
мального распределения независимо от по
роды, условий среды, возраста, происхож
дения насаждения, техники его создания 
и других факторов. Кривая, характеризую
щая это распределение, имеет колоколо
образный вид. В первом приближении урав
нение этой кривой может быть выражено 
дифференциальной функцией нормального 
распределения (уравнением Лапласа-Гаусса):

где:
х  — отклонение вариант от среднего зна

чения;
а — основное отклонение ряда распре

деления;
~, I — постоянные величины.

Кривая, выраженная этим уравнением, 
симметрична; она имеет максимум в точке 
х  =  0; ось абсцисс является асимптотой, 
как для правой, так и для левой ветвей 
кривой. Точки перегиба кривой находятся 
вправо и влево от начала координат на 
расстоянии, равном основному отклонению. 
До + а  кривая выпукла, за этими преде
лами — вогнута. При нормальном распреде
лении статистической величины среднее 
значение ряда (М)  равно срединному зна
чению (М е) и наиболее частому значе
нию ( М 0).

Параметрами кривой нормального распре
деления служат две переменных величины: 
среднее арифметическое значение и основ
ное отклонение ряда. При постоянном зна
чении средней величины с увеличением о 
степень растяжения кривой увеличивается. 
Чем больше величина а, тем более вытя
нута кривая. При постоянном значении по
ложение кривой определяется средним зна
чением ряда (М).  С увеличением среднего 
значения кривая, не меняя своей растяну

тости, перемещается вправо, с уменьше
нием — влево. С изменением а и М  ме
няется положение и характер кривой. Чтобы 
исключить переменное положение кривой 
и получить тем самым возможность срав
нивать разные кривые между собой, мы 
приняли среднюю величину ряда за единицу, 
а значения вариант выразили в долях этой 
единицы, группируя их по относительным 
ступеням.

Изучая таксационное строение насажде
ния по толщине, целесообразно принимать 
за единицу средний диаметр древостоя, 
вычисленный по средней площади сечения, 
то есть находить его как среднюю квадра
тическую величину. При вычислении орди
нат дифференциальной функции Лапласа- 
Гаусса нормированное значение классов 
находят, как известно, по формуле:

t = . ( x t — x ) - 1~ .

Применяя это соотношение при анализе 
распределения числа стволов по обычным 
ступеням толщины, получим:

где:
t  — нормированное (выраженное в до

лях а) значение отклонений ступе
ней толщины от среднего значе
ния d n;

d t — диаметр стволов в сантиметрах по 
ступеням толщины;

d n — среднеарифметический диаметр дре
востоя;

а — основное отклонение ряда распре
деления количества стволов по сту
пеням толщины.

При построении ряда распределения чис
ла стволов по естественным ступеням тол
щины ( выраженным в долях d g ) нормиро
вание последних мы производили по фор
муле:

где:
d E— естественные ступени толщины;

V  — коэффициент варьирования стволов по 
диаметру.

Это соотношение получено следующим 
путем. Поскольку d E=  -р- и полагая d g =  1, 
получим: d t =  d E. Далее, если d g — d n W ,

i t
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-то =  =  (при d g = l )  и, наконец,
V 1 100 1 100 ,v/ „

°  ^  ТОО "  ИЛИ' Т “" 1 r ' T n ^ ! T W - П о д с т а в 
ляя эти соотношения в приведенную ранее 
формулу, получим:

- ( ^ - т г ) Т  v - ( d E w ~ \ ) y ^ .

Из этой формулы следует , что t  — нор
мированное значение отклонений диаметров 
стволов от средней величины, найденной по 
площади сечения, зависит лишь от коэф
фициента варьирования стволов по диамет
ру, так как  W — z ( V) ,  и от величины 
естественной ступени толщины. Если ве
личину последней принять кратной 0,1, то 
в этом случае параметрами функции распре
деления количества деревьев по естествен
ным ступеням толщины будет служить лишь 
коэффициент их варьирования, и весь про
цесс исследования таксационного строения 
насаждений по диаметру станет значи
тельно проще.

Наиболее просто эта задача решается 
с использованием функции интегрального 
распределения, которая имеет вид:

^ ( 0 = - ^ -  +  'р(0. где
1 Р

2 d L
0

Нормированное значение величины t  вы
числяется в этом случае по формуле:
/= [ (o f£.-j-0,5c) W — 1 ] ^ ,  то есть по той же
схеме, как  и при применении дифференци
альной функции с той лишь разницей, что 
расчет ведется  не на средину, а на конец 
ступени. Здесь  d E — естественные ступени 
толщины; с — величина интервала между 
ступенями; V  — коэффициент варьирова
ния деревьев по диаметру и

находят по таблице.
Придавая величине d E значение 0,1, 0,2, 

0,3 . . .  2 ,0  и учитывая, что в этом случае 
интервалы между ступенями с =  0 , 1, мы 
вычислили значения t  для рядов с коэффи
циентами варьирования от 15 до 40 про
центов с интервалом в 1 процент. По зна
чениям t  и таблице его функций мы 
определили ординаты функций интеграль

ного распределения, учитывая при этом 
что ср(— t) =  — <р(/), то есть для отрица
тельных значений t  функция <р(/“) имеет 
знак минус.

Известно, что функция нормального рас
пределения не вполне точно отображает 
действительное распределение числа ство
лов в насаждении по толщине. Как правило, 
эти кривые несимметричны. Чаще они отли
чаются той или иной асимметрией, которая 
может быть как положительной, так и от
рицательной. В первом случае правая ветвь 
кривой более полога и вытянута, как го
ворят, ее „шлейф" справа. Во втором слу
чае — наоборот, более вытянута ^евая 
ветвь, то есть „шлейф“ слева.

Величина асимметрии и ее знак опреде
ляются по соотношению Л3 =^г3. (Л3 — по
казатель асимметрии; г3 — третий основной 
момент ряда распределения статистической 
величины).

Помимо асимметрии кривые, характери
зующие степень рассеивания статистиче
ской величины, имеют еще различный 
эксцесс, то есть отличаются различной 
степенью концентрации числа стволов в 
центральных ступенях ряда. При нормаль
ном распределении величина эксцесса при
нимается равной нулю (Е  =  0). Если дей
ствительная кривая более вытянута вверх 
по сравнению с нормальной, то Е ^> 0 и, 
наоборот, когда ее величина ниже нормаль
ной кривой, Е < ^0. Величина и знак эксцес
са находятся по формуле:

Е  — г 4 — 3,

где Е  — показатель эксцесса;
г 4 — четвертый основной момент.

С учетом асимметрии и эксцесса уравне
ние, характеризующее распределение ста
тистических величин, принимает более 
сложный вид. В этом случае наиболее про
стым выражением .закона распределения 
служит формула Шарлье (Charlier):

ф (х ) = / и  -  ■4 f uK * ) + ж  f "  <*)•

где:
/  (л:) — функция нормального распределе

ния;
f m( x ) — третья производная; 
f iv{x) — четвертая производная f { x ) .

При пользовании суммарной (интеграль
ной) функцией распределения формула бу
дет иметь вид:

Ф (0  — \  +  <? (0  — 4  *ш W  +  Ж  ? IVW ’
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где:
t __ п_

ф ( / )=  ’ ГГ 2 dt\
I  К  Q

_ -£!_

_ Р
< ? 'V ( 0 = - ^ /  2 (3 /-< » );

А, Е — соответственно показатели асим
метрии и эксцесса ряда.

Нормированное отклонение в приведен
ной формуле мы вычисляли по соотноше
нию, указанному ранее, а именно:

t - [ ( d B + 0 , 5 c ) W - l ] ^ .

Несмотря на то, что в справочной лите
ратуре имеются таблицы значений y(t ),  
<Р|П ( 0  и 9IV(0 . пользоваться формулой 
Шарлье сложно, так как она требует боль
шого внимания и значительного количества 
времени. Для упрощения этих вычислений 
мы составили специальные таблицы значе
ний ~  <р (t), — - i -  <рш (t) и ~  <p,v (t) по нор<-

мированным естественным ступеням толщи
ной с интервалом в 0,1 для рядов с коэф
фициентом варьирования деревьев по диа

метру от 15 до 40 процентов с промежутком 
в 1 процент.

Как показывают результаты исследова
ний, положение и характер кривой распре
деления числа стволов в насаждении по 
естественным ступеням толщины достаточ
но точно отображаются тремя параметрами 
исследуемого ряда, а именно: коэффициен
том варьирования, асимметрией и эксцессом. 
Этими же параметрами определяется и по
ложение среднего дерева в насаждении. 
Чтобы решить эту задачу, находят значе
ния функций:

® (о = 4- + ?  (о -  4  w + ж  ?iv (*>•
в которой нормированное значение вели
чины t  определяется по формуле: t  =
=  ( — 1) -уг | что вытекает из условия
d E = l .

Рассмотренные здесь теоретические поло
жения обработки статистических рядов на 
электронно-счетных машинах являются лишь 
первой попыткой использовать современ
ную вычислительную технику для решения 
лесотаксационных вопросов. Решив эту за
дачу, можно производить математическую 
обработку экспериментальных материалов 
в несколько десятков раз быстрее и де
шевле, чем на современных автоматических 
счетных электрических машинах.

РОСТ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЕСОВ В БАССЕЙНЕ р. ОЛЁКМЫ
Ю. Д. КАРТАШОВ

(Ивановский сельскохозяйственный институт)

Якутия — край колоссальных лесных бо
гатств. В Якутской республике сосредото
чено около 1/5 запасов всей хвойной древе
сины СССР. Одним из районов Якутии, где 
произрастают наиболее производительные 
сосновые и лиственничные леса и в настоя
щее время сосредоточены основные заго
товки древесины, является район бассейна 
реки Олёкмы, занимающий юго-западную 
часть республики.

Климатические условия здесь очень су
ровы,, хотя в бассейне р. Олёкмы несколько 
теплее, чем в других районах Якутии.

Средняя температура января в Олёкмин- 
ске минус 35,5 градуса, минимальная — 
минус 60,1 градуса; лето жаркое (средняя 
температура июля 19,4°, максимальная 
35,5°). Продолжительность вегетационного 
периода невелика — 134 дня.

По своему геоморфологическому строе
нию район р. Олёкмы относится к Средне- 
сибирскому плоскогорью, сложенному 
кембрийскими известняками и мергелями, 
иногда перекрытыми толщами юрских пес
чаников и четвертичных лессовидных суг
линков. Почвы отличаются большим свое
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образием. Здесь в непосредственной близо
сти друг от друга встречаются свойствен
ные таежной зоне подзолистые почвы и ха
рактерные для сухой степи солонцы и 
осолоделые почвы. Чаще других здесь 
можно встретить подзолистые, горно-под
золистые, перегнойно-карбонатные, дерно
во-лесные осолоделые, болотные и поймен

ные почвы. Среди них наиболее богаты до
ступными формами питательных йеществ 
пойменные почвы. Перегнойно-карбонатные 
и дерново-лесные > осолоделые почвы, хотя 
и обладают значительными валовыми за
пасами азота, фосфора и гумуса, однако 
доступных форм питательных веществ со
держат немного (табл. 1). Имеющие лег-

Т а б л и ц а  1

Д анны е химического анализа верхних горизонтов почв, характерны х для бассейна реки Олёкмы

П о ч в ы pH

Гидролитиче
ская  кислот
ность (мэкв 

на 100 г почвы)

Сумма обмен
ных оснований 
(мэкв на 100 г 

почвы)

Р,05
общий

(К)

Р , 0 ,  п о д в и ж 
ный (мг на 

100 г почвы)
Гумус
i%)

А з о т
о б щ и й

(%)

Азот легко 
гидролизуе
мый (мг на 

100 г почвы)

Слабоподзолистая суп есча
ная на валунном песке 4 ,9 4,80 0,50 2 ,5 1,35 0,071

П ерегнойно-карбонатная 
маломощ ная щ ебнистая 8 ,2 0,45 63,26 0,24 7 ,6 10,65 0,490 3 ,2

П ерегнойно-карбонатная 
оподзоленная легкосуг
линистая ........................... 5 ,8 2,33 22,05 6,8 2,96 0,121 3,1

Д ерново-лесная слабосоло
делая среднесуглинистая 5 ,8 9,36 14,19 0,18 11,8 6,19 0,263 4 ,6

Пойменная дерновая л ег
косуглинистая .................. 6 ,8 0,21 43,96 — 26,8 4,86 0,250 8 ,2

кий супесчаный или песчаный механиче
ский состав подзолистые почвы бедны 
обычно как общим содержанием питатель
ных веществ, так и их доступными фор
мами. Следует иметь в виду, что наряду 
с химическими свойствами почв, не мень
шую, а подчас и большук} роль, играют их

физические свойства: механический состав, 
порозность, влажность, температурный ре
жим.

Важнейшим фактором, влияющим на 
рост и продуктивность древесных пород 
в условиях Олёкминского района, является 
вечная мерзлота. Ее неглубокое залегание

Т а б л и ц а  2
Г лубина максимального оттаивания почвы в бассейне р. Олёкмы

Г лубина

Почва Тип леса Элемент рельефа Сложение почвы
залегания
мерзлоты

(см)

Слабоподзолистая су  Сосняк лиш айниково Водораздел Рыхлое, рассып 346
песчаная на валунном брусничный чатое
песке ,

Рыхлое, рассып 312С лйбоподзолистая, су  Сосняк толокнянково- Надпойменная тер-
песчаная на безвалун- лишайниковый расса р. Олёкмы чатое
ном аллювиальном песке

Порозное 182Дерново-лесная осоло Л иствяг лимнасово- Водораздел
делая среднесуглини брусничный
стая

Уплотненное 106П ерегнойно-карбонат Л иствяг багульнико Делювиальный
ная оподзоленная сред  во-мшистый шлейф
несуглинистая

То ж е То же 151То же То же (через год пос
ле низового пожара)

Рыхлое 36Торфянисто-глеевая на Л иствяг мохЬвой за Долина мелкой реч
аллювиальном суглинке болоченный ки
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тормозит развитие микробиологических 
процессов, задерживает начало вегетации, 
влияя тем самым на производительность 
насаждений. Глубина залегания мерзлоты 
зависит от свойств почвы, характера напоч
венного покрова, типа леса и других ф ак
торов (табл. 2). Очень важным экологиче
ским фактором, в прямой зависимости от 
которого находится производительность н а
саждений, является аэрация почвы. Хоро
шо аэрируются в районе, помимо подзоли
стых супесчаных почв, дерново-лесные осо
лоделые и незаболоченные дренированные 
пойменные почвы. Большое значение для 
продуктивности древостоев имеет также 
влажность почв, которая почти всюду в 
районе значительно повышена. Напочвен
ный покров в большинстве типов леса 
имеет незначительную толщину (2—3 сан
тиметра) и составлен из лиственничной и 
сосновой подстилки. В листвягах заболо
ченных, где в напочвенном покрове преоб
ладают зеленые мхи, он иногда достигает 
значительной толщины (33 сантиметра).

Основной лесообразователь в Олёкмин* 
ском районе — лиственница даурская, з а 
нимающая 82 процента лесопокрытой пло
щади; широко распространена сосна обык
новенная, па долю которой приходится 
свыше 16 процентов лесопокрытой площ а
ди, и лишь около 2 процентов площади 
приходится на насаждения с преоблада
нием других пород. Помимо лиственницы 
и сосны, в районе встречаются ель сибир
ская па заболоченных поймах мелких рек 
и в виде примесей к лиственничным н асаж 
дениям; тополь душистый и чозения на 
слаборазвитых почвах слоистой поймы; бе
реза плосколистная и осина преимущест
венно на гапя.ч. Кедр сибирский встречает
ся обычно в виде примесей в сосновых и 
лиственничных лесах и лишь изредка обра
зует чистые насаждения на перегнойно
карбонатных почвах известковых склонов. 
Н асаждения кедра в районе составляют 
всего 16,6 тысячи гектаров, то есть меньше
1 процента покрытой лесом площади.

До настоящего времени основным источ

С осняк  лиш айни ково -брусничны й  V  кла сса  возраста с запасом  о к оло  200 к убо м ет ро в  на гект ара
О лё к м и н с к и й  л е с х о з .

Фото Л. К. П озднякова

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ником деловой древесины в районе были 
сосновые насаждения. И хотя сосна рас
пространена значительно меньше, чем ли
ственница, тем не менее в районе имеется 
около 2 миллионов гектаров насаждений 
с преобладанием сосны. В суровых усло
виях Якутии она строго приурочена к хо
рошо дренированным и прогреваемым. поч
вам. Все сосняки на территории бассейна 
р. Олёкмы можно подразделить по усло
виям произрастания на две группы: сосня
ки на песчаных подзолистых почвах и со
сняки на каменистых перегнойно-карбонат- 
ных почвах крутых склонов.

Сосняки первой группы образуют не
сколько типов леса. На песчаных подзоли
стых почвах водоразделов, очень сухих и 
бедных питательными веществами, произ
растают мертвопокровные и лишайниковые 
сосняки. Это чистые сосняки с замедлен
ным ростом и невысокой продуктивностью 
преимущественно V бонитета, с полнотой 
0,7—0,8 и запасом на гектаре 160— 180 ку
бометров. Выход деловой древесины в 
спелых насаждениях достигает 80 процен
тов.

На подзолистых супесчаных почвах по
ниженных частей водоразделов, имеющих 
почти оптимальные для сосны условия 
увлажнения, при хорошей аэрации, благо
приятном тепловом режиме и достаточном 
количестве элементов питания формируют
ся сосняки лишайниково-брусничные со 
значительной примесью лиственницы (до
2 единиц). Они отличаются лучшим ростом 
и большими запасами деловой древесины. 
В насаждениях VII—VIII классов возраста 
запас их составляет 250—300 кубометров 
на гектаре; выход деловой древесины до
стигает 85 процентов.

При оценке роста и производительности 
насаждений не следует упускать из вида 
общие суровые условия Якутии: короткий 
вегетационный период, почвы с вечной 
мерзлотой, сухость климата и т. д., что ве
дет к замедлению роста деревьев. В Яку
тии поэтому наиболее распространены на
саждения V бонитета с небольшими запа
сами древесины. Это относится и к Олёк- 
минскому району, хотя он лучше других 
в республике обеспечен теплом и влагой.

На супесчаных и песчаных подзолистых 
почвах надпойменных террас растут сосня
ки лиственнично-лишайниковые с составом 
9C1JI, полнотой 0,7—0,9, запасом 200— 
240 кубометров на гектаре и выходом де
ловой древесины 80 процентов. На участ
ках, более увлажненных, доля лиственницы

в составе насаждений этого типа леса мо̂  
жет возрастать до 2—3 единиц.

На крутых солнцепечных склонах, по
крытых маломощными перегнойно-карбо
натными почвами, которые отличаются 
близким подстиланием известковыми пли
тами, хорошим прогреванием и некоторой 
сухостью, произрастают чистые лимонасово- 
рододендроновые сосняки с преобладанием 
в покрове характерного для известковых 
склонов злака — лимнаса, имеющие значи
тельные запасы высококачественной древе
сины (170—200 кубометров на гектаре) 
с выходом деловой древесины до 80 про
центов. Стволы сосен в этом типе леса 
полнодревесные, с малым сбегом. Лимна- 
сово-рододендроновые сосняки — наиболее 
распространенный тип сосновых лесов. Они 
могут служить хорошим источником для 
заготовки деловой сосновой древесины в 
районе р. Олёкмы.

На перегнойно-карбонатных почвах кру
тых известковых склонов северной и во
сточной экспозиций растут менее продук
тивные сосняки лимнасовые с альпийской 
толокнянкой, характеризующиеся значи
тельным участием в составе насаждений 
лиственницы и кедра. Их состав 6C2K2JI, 
бонитет V, полнота 0,7—0,9, запас 140— 170 
кубометров на гектаре, выход деловой дре
весины 70 процентов.

Все сосняки на перегнойно-карбонатных 
почвах, несмотря на их очень широкое рас
пространение в районе, пока почти не ис
пользуются для заготовки древесины 
вследствие трудности эксплуатации из-за 
значительных уклонов местности. Важней
шей базой лесозаготовок остаются пока 
сосняки на легких подзолистых почвах. 
Почти все годные для эксплуатации со.сня- 
ки обеспечены предварительным естествен
ным возобновлением. Меры по лесовосста- 
новлению здесь должны быть направлены 
на сохранение подроста от пожаров и силь
ных механических повреждений при тре
левке. В случае отсутствия предваритель
ного возобновления необходимо оставлять 
семенники.

Леса с преобладанием даурской листвен
ницы занимают в Олёкминском районе 
свыше 10 миллионов гектаров. Несмотря 
на преобладание лиственничных лесов в 
районе, доля лиственничной древесины, в 
промышленных заготовках остаемся весьма 
скромной. Между тем, как показали иссле
дования А. И. Терлецкого (1932), П. С. Л е 
онтьева (1955), В. Е. Москалевой (1958) 
и др., древесина лиственницы даурской по
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Х вощ ево-брусничны й лист инг V II  класса  возраст а  
с запасом до 40(1 кубомет ров.  П о й м а  р. О л е к м ы .

Фото Л. К. Позднякова

своим физико-механическим свойствам не 
только не уступает сосновой, но даже пре
восходит ее. Это хороший строительный
материал, выдерживающий условия избы
точного увлажнения, что позволяет исполь
зовать лиственницу для телеграфных стол
бов, шпал, строевых бревен и т. д. Кора 
лиственницы содержит до 17 процентов
таннидов. Даурская лиственница более чем 
какая-либо другая порода приспособлена 
к существованию в суровых условиях Яку
тии: она переносит сильные морозы, ми
рится с близким залеганием вечной мерз
лоты, растет на сильно увлажненных и 
пторфованных почвах. Даурская листвен
ница может мириться с неблагоприятными 
почвенно-гидрологическими условиями, 
благодаря пластичности корневой системы 
и способности образовывать придаточные 
корни, что было отмечено впервые
В. Н. Сукачевым (1912) и подтверж
дено Р. И. Аболиным (1929'к Однако 
она плохо переносит недостаток влаги и на

сухих почвах уступает место сосне. Хотя 
лиственница и способна мириться с небла
гоприятными условиями среды, она требо
вательна к почве и высокопродуктивна 
лишь на богатых питательными вещества
ми, хорошо увлажненных и непременно хо
рошо аэрированных почвах.

Формирование типов лиственничных ле
сов, интенсивность роста древостоев и их 
продуктивность находятся в прямой взаи
мосвязи с почвенно-экологическими усло
виями их произрастания. Относительно вы
сокопроизводительные листвяги растут на 
дерново-лесных осолоделых почвах, кото
рые, помимо значительного содержания 
питательных веществ, отличаются высокой 
иорозностыо, что обеспечивает их глубокое 
оттаивание и хорошую аэрацию (в почвен
ном воздухе этих почв, как показали наши 
исследования, содержится много кислорода 
и мало углекислого газа).

Водораздельные дерново-лесные осолоде
лые почвы, широко распространенные в ни
зовьях р. Олёкмы и по берегам р. Лены в 
районе г. Олёкминска, занимают листвяги 
лнмпасово-брусиичные, характеризующиеся 
хорошим для условий Якутии ростом и вы
сокой продуктивностью (350—370 кубомет
ров на гектаре) и выходом деловой древе
сины до 70 процентов.

Произрастающие на сильноосолоделых 
почвах верхних частей склонов листвяги 
бруснично-рододендроновые имеют не
сколько более низкую продуктивность и 
значительное участие в составе насажде
ний сосны, что связано с большей сухостью 
этих почв, подстилаемых известковыми 
плитами. Состав листингов этого типа 
8Л2С, бонитет IV, полнота 0,8—0,9, запас 
250—280 кубометров на гектаре, выход де
ловой древесины 72 процента.

Наилучшие условия для роста листвен
ничных насаждений создаются на богатых, 
достаточно увлажненных и хорошо дрени
рованных почвах долин и островов круп
ных рек: Лены, Олёкмы, Чары. Преобла
дающим типом леса на таких почвах яв
ляется листвяг хвощево-брусничный. Н а
саждения этого типа обычно имеют очень 
высокую для условий Якутии производи
тельность. Их запас достигает 400—450 ку
бометров на гектаре, выход деловой древе
сины 70 процентов.

На перегнойно-карбонатных почвах, не
смотря на значительное содержание в них 
важнейших питательных веществ и гумуса, 
лиственничные насаждения растут плохо, 
что связано с неблагоприятными водно-фи-
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знческими свойствами этих почв: они обыч
но уплотнены и недостаточно аэрированы. 
Перегнойно-карбонатные почвы верхних 
частей северных склонов обычно имеют не
большую мощность и подстилаются плита
ми известняка,, чем объясняется их недо
статочная влажность. Растущие здесь ли- 
ствяги лимнасовые с альпийской толокнян
кой обычно сильно изрежены и имеют не
высокую продуктивность: 140— 160 кубо
метров на гектаре при выходе деловой дре
весины 60 процентов. В нижних частях 
склонов почвы обычно переувлажнены, 
плохо прогреваются и слабо аэрированы. 
Формирующиеся здесь листвяги мшистые 
с альпийской толокнянкой плохо растут и 
имеют небольшие запасы древесины.

Очень неблагоприятные условия для ро
ста леса создаются на богатых перегнойно
карбонатных выщелоченных и оподзолен- 
ных почвах широких делювиальных шлей
фов, так как эти почвы переувлажнены, 
слабо аэрируются и оттаивают на неболь
шую глубину. Листвяги багульниково-мши- 
стые, приуроченные к этим почвам, отлича
ются очень плохим ростом. Их запас не 
превышает 140— 160 кубометров, а выход 
деловой древесины 58 процентов. Лишь на 
узких водоразделах известняковых увалов, 
где почвы достаточно увлажнены и лучше 
дренированы, на перегнойно-карбонатных 
почвах растут лиственничные насаждения, 
имеющие значительную хозяйственную 
ценность. Причем эти насаждения, назван
ные листвягами кедрово-брусничными, це
нятся из-за участия в их составе кедра. 
Состав листвягов кедрово-брусничных — 
4ЛЗКЗБ, бонитет IV, полнота 0,7—0,8, за 
пас 150— 180 кубометров на гектаре.

На участках с торфяными и торфянисто-

глеевыми почвами с сильным и застойным 
увлажнением и близким залеганием мерз
лоты растут чахлые лиственничные редко
лесья -г- листвяги мохово-болотные Va бо
нитета с запасом 30—40 кубометров дровя
ной древесины. Мохово-сфагновые листвя
ги, растущие на болотных почвах верхового 
типа заболачивания, еще более угнетены и 
имеют меньший запас. В то же время на 
оторфованных и перегнойных почвах про
точного избыточного увлажнения, где воды 
богаты растворимым кислородом, растут 
лиственнично-еловые леса высокой произ
водительности и хорошего роста типа лист- 
вяг логовой с составом 7ЛЗЕ. Запас на
саждений этого листвяга достигает 450 ку
бометров, выход деловой древесины 63 про
цента.

Почти все лиственничные леса бассейна 
р. Олёкмы имеют мощный живой и мерт
вый напочвенный покров. В этих условиях 
для обеспечения естественного возобновле
ния обязательно нужно проводить меры 
содействия. Достаточно эффективными ме
рами здесь является механическое удале* 
ние напочвенного покрова и сжигание по
рубочных остатков в кучах. Сплошное вы
жигание порубочных остатков нежелатель
но не только из-за большой пожарной 
опасности, но и потому, что при быстром 
таянии мерзлоты почвы на таких участках 
сильно заболачиваются.

Дальнейшие исследования почв и лесо
растительных условий Якутии позволят бо
лее глубоко вскрыть зависимость продук
тивности лесных насаждений от почвенных 
условий и мерами хозяйственного воздей
ствия повысить производительность хвой
ных лесов этого обширного богатого лесом 
края.
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ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИЕ 
В СОСНЯКАХ ЗАБАЙКАЛЬЯ

А. В. ПОБЕДИНСКИЙ
(Институт леса и древесины С О /Н  СССР)

В южной части Забайкалья сосредото
чены обширные массивы сосновых лесов; 
общая их площадь около 5 миллионов гек
таров. Большинство сосновых лесов рас
положено на склонах световых экспозиций, 
где преобладают горно-лесные, слабопод
золистые мелкие песчаные, каменистые, ре
же супесчаные почвы. Леса этих склонов 
представлены несколькими группами ти- - 
пов леса. Среди них встречаются сосня
ки каменистые, занимающие водоразделы 
и верхние части склонов. Это древостой 
IV—V бонитетов с запасом 80— 120 кубо
метров на 1 гектаре с редким подлеском 
из рододендрона, шиповника. Сосняки су
хие располагаются на средних и верхних 
частях склонов. Средние и нижние части 
склонов занимают сосняки разнотравно- 
брусничниковые IV класса бонитета с за 
пасом 150—200 кубометров.

На теневых склонах распространены со
сняки рододендроново-брусничные, родо- 
дендроново - ольховниково - брусничнико- 
вые, рододендроново-разнотравные и дру
гие. Они представлены среднеполнотными 
древостоями, чаще IV класса бонитета, с 
запасом 150—280 кубометров на 1 гекта
ре. В отличие от чистых сосняков свето
вых склонов здесь в составе древостоя 
встречается лиственница. Подлесок, так 
же как и травяной покров, хорошо раз
вит. В подлеске — рододендрон даурский, 
ольховник клейконогий и др.

Основные лесозаготовительные пред
приятия Забайкалья сосредоточены в сос
новых лесах. Следует отметить, что эти 
леса наряду с удовлетворением потребно
стей народного хозяйства в древесине 
имеют весьма большое водоохранно-за
щитное значение. Многие ручьи и реки 
бассейнов Амура и озера Байкал берут 
начало в этом районе. Поэтому необходи
мо на вырубаемых площадях обеспечи
вать в короткие сроки возобновление дре
весных пород.

В лесоводственной литературе в каче
стве примера наиболее неблагоприятных 
климатических условий для возобновле

ния сосны обычно приводят Бузулукский 
бор (Оренбургская область) и ленточные 
боры Западной Сибири (Алтайский край, 
Казахская ССР). Анализ метеорологиче
ских данных показывает, что климат З а 
байкалья более суров и континентален, 
чем климат вышеназванных районов. 
Осадков здесь выпадает в 2 раза меньше 
(200—250 миллиметров в год), минималь
ная температура ниже, а толщина снежно
го покрова более чем в 3 раза меньше, 
чем в Бузулукском бору. Весна очень су
хая с сильными ветрами. Осадки весен
него периода (апрель, май) составляют 
всего 15—20 миллиметров. Большая часть 
осадков (85 процентов) выпадает в тече
ние июля — сентября. Вегетационный пе
риод короткий. Летом, в дневные часы, 
температура воздуха достигает + 3 5 —38 
градусов, а на поверхности почвы до + 60  
градусов, тогда как ночью снижается до 
нуля, а иногда и ниже.

Исследования Института леса и древе
сины (А. И. Бузыкин, П. А. Вейде,
А. Е. Котляров, Н. Ф. Марыскин, А. В. По- 
бединский, Н. Ф. Петров) показали, что 
вследствие сравнительно резкого отличия 
лесорастительных условий Забайкалья от 
других районов страны лесовосстанови
тельные процессы здесь имеют ряд весьма 
существенных особенностей. Прежде всего 
следует отметить, что сосна в Забайкалье 
плодоносит более обильно и чаще, чем в 
других районах ее распространения. Хо
рошие урожаи семян првторяются через
2—3 года, а в европейской части СССР — 
через 4—5 лет. Обычно почти во всех ле
сорастительных районах страны семена 
сосны прорастают весной, тогда как в З а 
байкалье это случается лишь в годы с бо
лее влажным весенним периодом. Чаще 
всходы сосны появляются летом, в июле 
месяце, когда начинают выпадать обиль
ные дожди.

На одной из пробных площадей Хорин- 
ского стационара института (Бурятская 
АССР) в течение вегетационного перио
да через каждые 10 дней высевали семена
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сосны, чтобы выявить наиболее благо
приятные сроки посева, определить грун
товую всхожесть семян и выживаемость 
сеянцев. Пробная площадь выбрана на 
вырубке в сосняке бруснично-разнотрав- 
ном, расположена на склоне южной экспо
зиции крутизной 10 градусов. На участ
ках, где посев быЛ проведен весной, всхо
ды появились через 75—80 дней, тогда 
как на участках с летними посевами — че
рез 15—30 дней. Оказалось, что на участ
ках с летними посевами грунтовая всхо
жесть семян была в 3—4 раза выше, чем 
при весенних посевах. Резкая потеря всхо
жести семян, высеянных весной, объясняет
ся неблагоприятным влиянием климатиче
ских факторов. После выпадения кратко
временных весенних осадков иногда соз
даются условия для прорастания семян, но 
затем влага быстро испаряется из верхних 
горизонтов почвы и наклюнувшиеся семена 
засыхают или теряют всхожесть из-за рез
кой смены температур, которая часто на
блюдается в Забайкалье весной. Этим же 
объясняется неудача осенних посевов
1960 года на трех опытных участках ста
ционара, где всходы появились только 
в июле 1961 года, грунтовая всхожесть се
мян составила от 0,13 до 3 процентов, хотя 
для посева были взяты семена II класса.

Как уже отмечалось, в Забайкалье луч
шая грунтовая всхожесть семян наблюда
ется при посевах в летний период. Одна
ко возникает вопрос: успеют ли появив
шиеся в июле всходы подготовиться к зи
ме или они погибнут от раннеосенних за
морозков? Наблюдения на трех опытных 
участках, заложенных в 1960 году, не под
твердили этих опасений. Данные осенних 
перечетов 1961 года свидетельствуют, что 
отпад сеянцев после летних посевов не
значительно отличается от отпада, наблю
дающегося при посевах сосны весной в 
районах с более благоприятными клима
тическими условиями.

Если в условиях Забайкалья весенние 
посевы сосны не дают положительных ре
зультатов, то этого нельзя сказать о по
садках. Наблюдения на опытных участках 
Хоринского стационара свидетельствуют 
об относительно удовлетворительной для 
этих неблагоприятных климатических ус
ловий приживаемости весенних посадок. 
На склонах южной экспозиции приживае
мость составила 79,5, на северных — 89,5 
процента. Лучшие результаты посадок по 
сравнению с посевами объясняются тем, 
что влажность почвы тех горизонтов, где

простираются корни саженцев, значитель
но выше влажности слоя почвы, где рас
положены высеянные семена. Удовлетво
рительные результаты здесь получены и 
при посадках в летний период.

Обычно в сухих борах Забайкалья возоб
новление под пологом древостоев наблю
дается только в окнах и прогалинах значи
тельных размеров. Приуроченность возоб
новления к окнам и прогалинам нельзя 
объяснить недостатком света. Под пологом 
древостоев сухих боров Забайкалья света 
достаточно, но не хватает влаги для роста 
подроста. Сосна здесь наряду с хорошо 
развитыми вертикальными корнями имеет 
весьма развитую поверхностную корневую 
систему, которая сильно иссушает верхние 
минеральные горизонты почвы. Установле
но, что вес корней в слое почвы до 20 сан
тиметров здесь составляет от 85 до 95 
процентов от веса всех корней. Влажность 
верхних горизонтов почвы почти в течение 
всей первой половины лета составляет 2—
3 процента, то есть она близка к коэффи
циенту завядания. Иссушающее влияние 
корней взрослых деревьев сосны проявля
ется в радиусе до 10— 12 метров от ствола, 
вот поэтому подрост появляется только в 
окнах.

Исследования показали, что после руб
ки древостоев в большинстве типов леса 
при соблюдении лесоводственных требова
ний можно обеспечить возобновление сос
ны естественным путем за счет сохранения 
подроста и появления на вырубках самосе
ва. На тех вырубках, где не соблюдаются 
лесоводственные требования, возобновле
ние отсутствует и часто возникают эрози
онные процессы.

Следует отметить, что в Забайкалье сме
на сосны лиственными породами наблюда
ется лишь в некоторых типах леса (на
пример, сосняки травянистые), располо
женных преимущественно в нижних частях 
склонов с более влажными почвами. Такие 
типы лесов занимают сравнительно не
большие площади. В отличие от других 
районов здесь на вырубках в большинстве 
типов леса не наблюдается буйного разви
тия травяного покрова, который обычно 
представлен теми же видами, которые 
встречаются под пологом древостоя. Са
мосев сосны на вырубках световых экспо
зиции, как правило, приурочен к местам, 
затененным порубочными .остатками или 
валежом. Это обусловлено меньшей в этих 
местах амплитудой температурных коле
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баний и большей влажностью верхних го
ризонтов почвы. Для выявления особен
ностей возобновления сосны на участках 
вырубки, прикрытых и не прикрытых по
рубочными остатками, были проведены 
посевы. Оказалось, что на участках, при
крытых порубочными остатками, количе
ство сеянцев в 2—5 раз больше, чем на не
прикрытых.

Весьма большое влияние на появление 
всходов и их дальнейший рост оказывают 
способы подготовки почвы. На Хоринском 
стационаре заложена серия опытных участ
ков, на которых посев проводился в четыре 
срока (табл. 1). На каждом участке почва 
готовилась в следующих вариантах: I — по
сев без подготовки почвы и без заделки се
мян*, II — удаление травяного, мохового по-

Т а б л и ц а  1

Г рунтовая всхож есть  семян (в процентах) при различны х способах подготовки почвы и разны х
сроках посева

Тип леса, экспозиция Срок посева
Варианты подготовки почвы

1 11 III IV V VI VII

Сосняк разнотравно-рододен
дроновый; восточная . . . . Весна 1961 года 0 ,0 0 ,0 0 ,3 1,5 0 ,0 0,1 4 ,2

Сосняк сухой; юго-западная 0 ,3 0 ,0 0 ,6 3 ,0 0 ,0 0 ,2 3 ,6
Сосняк разнотравно-рододен

дроновый; восточная . . . 0 ,3 0 ,2 0 ,5 9 ,7 0 ,0 0 ,2 9,1
Сосняк сухой; ю го-западная Лето I960 года 2 ,3 2,4 3 ,8 13,3 0 ,7 2 ,2 10,0
Сосняк рододендроново-брус

ничный; восточная ................. п 1,7 4 ,0 3 ,7 9,8 1,5 2 ,4 10,0
Сосняк сухой; ю го-западная Л ето 1961 года 8 ,0 7,8 5 ,8 20,3 0 ,6 3 ,7 30,5
Сосняк рододендроново-брус

ничный; северная ................. 1,7 7 ,7 8 ,9 16,0 1,4 9 ,2 21,2
Сосняк разнотравно-рододен

дроновый; восточная . . . 1,5 6 ,2 2 ,2 12,1 0 ,5 1,8 17,2
Сосняк сухой; юго-западная Осень 1960 года 1,1 0 ,5 1,1 0,8 0 ,0 0 ,4 0 ,5
Сосняк разнотравно-рододен

дроновый; северная . . . . я . 2, 0 2, 8 2, 6 3, 2 0,1 0, 8 3, 2
Сосняк разнотравно-рододен-

0,1дроновый; восточная . . . » 0 ,5 0 ,3 0 ,6 0,1 0 ,4 1,1

крова и подстилки без рыхления минераль
ного горизонта; III — перемешивание под
стилки с верхними минеральными горизон
тами почвы; IV — посев в бороздки, кото
рые проводились без предварительной под
готовки почвы на расстоянии 20 сантимет
ров друг от друга; ширина бороздок 3 сан
тиметра, глубина их на 0,5— 1,0 сантиметра 
больше толщины подстилки; V — посев в 
плужный пласт; VI — посев в дно борозды; 
VII — шпиговка семян в лунки диаметром 
около 1 сантиметра (глубина лунок равня
лась толщине подстилки). Во всех вариан
тах, за исключением I и VII, семена заде
лывались на глубину около 1 сантиметра. 
Уход за посевными местами не проводился.

Данные таблицы 1 подтверждают ранее 
высказанное нами мнение о том, что наи
лучшая грунтовая всхожесть семян наблю
дается при летних посевах. На всех опыт
ных участках наибольшая грунтовая всхо

жесть отмечалась при посевах в узкие бо
роздки (вариант IV) и шпиговка (ва
риант VII). При таких посевах минераль
ные горизонты почвы защищены от иссу
шения слоем подстилки, этим и объясняет
ся повышенная всхожесть семян в сравне
нии с другими способами подготовки поч
вы. Весьма низкая грунтовая всхожесть 
семян отмечена при посевах в пласт и пе
ремешивании подстилки с минеральными 
горизонтами почвы (вариант III). При 
этих способах подготовки почвы верхние 
ее горизонты сильно пересыхают. Пересы
ханием подстилки обусловлена низкая 
грунтовая всхожесть семян и при посевах 
в неподготовленную почву (вариант I).

В последние годы в лесоводственной ли
тературе неоднократно указывалось, что в 
сухих борах сдирание подстилки покрово- 
сдирателями или проведение плужных бо
розд создает благоприятные условия для
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возобновления леса. Однако исследования 
показали, что этот вывод нельзя распро
странять на сухие сосняки Забайкалья. Ус
тановлено, ^то в этом районе на участках 
с содранной подстилкой влажность верх
них минеральных горизонтов значительно 
ниже по сравнению с участками вырубки, 
где сохранена подстилка (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Влажность почвы (в процентах) на участках 

с ненарушенной и содранной подстилкой

Нельзя судить об успешности возобнов
ления только по одной грунтовой всхоже
сти семян. Часто при одних способах под
готовки почвы грунтовая всхожесть семян 
бывает выше, но всходы больше страдают 
от неблагоприятного воздействия ряда фак
торов, чем при других способах подготовки 
почвы. Наблюдения показали, что на вы
рубках сухих сосняков Забайкалья наи
меньший отпад сеянцев наблюдается при 
посевах в узкие бороздки (вариант IV) и 
при шпиговке семян (вариант VII), тогда 
как при других вариантах отпад достигает 
значительных размеров. Сеянцы, появив
шиеся на пластах, через год почти полно
стью погибли.

Проведенных исследований недостаточ
но, чтобы сделать окончательное заключе
ние о лесовозобновлении в сосняках Забай
калья, однако они позволяют сделать неко
торые предварительные выводы, имеющие

не только теоретический интерес, но прак 
тическое значение. Так, совершенно ясно 
что в условиях Забайкалья посадки имеют 
больше преимуществ, чем посевы.

При создании лесных культур на песча 
ных и супесчаных почвах удовлетворитель
ные результаты можно получить бе: 
предварительной ‘подготовки почвы путем 
посадок или посевов в бороздки ширинок
3—5 и глубиной на 0,5— 1 сантиметр боль
ше толщины подстилки. Относительно хоро
шие результаты дает шпиговка семян. Под
готовка почвы путем сдирания подстилки 
как в целях содействия естественному во
зобновлению и при создании культур не 
дает в сухих борах Забайкалья надлежаще
го эффекта. Кроме того, такой способ под
готовки почвы способствует здесь возникно
вению эрозионных процессов. Вопрос о спо
собах подготовки почвы в сосняках травя
нистых требует дополнительного изучения.

Для обеспечения успешного возобновле
ния сосны на вырубках сосняков каменис
тых и сухих целесообразно порубочные ос
татки размельчать и равномерно разбрасы
вать по поверхности вырубки. Это способст
вует появлению и росту всходов, улучшает 
водный' и температурный режим верхних 
горизонтов почвы и приземного слоя возду
ха, снижает возможность возникновения 
эрозионных процессов, которые распростра
нены на вырубках в сухих борах Забай
калья. Безусловно, при применении этого 
способа очистки следует предусматривать 
противопожарные мероприятия.

Дальнейшие исследования, которые будет 
проводить Институт леса и древесины в 
этом районе, позволят дать ряд новых реко
мендаций по восстановлению лесов в З а 
байкалье.

Глубина взятия 
образцов  (см)

Подстилка
о тсутствует

Подстилка 
не нарушена

0—3
3 .1 —6,0  

0—3
3 .1 —6 ,0

1 ,0 8 + 0 ,0 7
2 ,1 6 + 0 ,1 3
1 ,0 6 + 0 ,0 5
1 ,9 9 + 0 ,1 2

2 ,5 9 + 0 ,2 9
4 ,4 1 + 0 ,5 9
2 ,4 1 + 0 ,1 9
3 ,2 9 + 0 ,3 1
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О П Р О С Ы  Л Е Г О З К Г М т д и М И

Д. И. ДЕРЯБИН,
заведующий отделом лесоводства ВНИИЛМ

Постепенные рубки— 
в практику лесного хозяйства

В деле рационального использования, 
восстановления и повышения продуктивно
сти лесов большое значение имеют семено- 
лесосечные и группово-выборочные рубки. 
Классические формы таких рубок в отечест
венном лесоводстве известны давно, но в 
практике они применялись редко. При ре
шении проблем, поставленных перед лес
ными предприятиями с объединенными 
функциями, имеется полная возможность 
использовать разнообразную технику, по
ступающую на лесозаготовки, и для лесо
хозяйственных работ. Основная задача при 
таких рубках состоит в том, чтобы пра
вильно организовать производственный про
цесс, используя современные средства меха
низации, и одновременно с улучшением 
структуры насаждений создать условия для 
появления и развития молодого поколения 
главной породы под защитой материнского 
полога. Важно также использовать деловую 
древесину для нужд народного хозяйства 
за счет рубки наиболее спелых деревьев с 
пониженным текущим приростом. Комплекс 
всех этих мероприятий должен повысить 
продуктивность лесов.

По установившимся в лесоводстве тради
циям материнский древостой при семеноле- 
сосечных рубках рекомендуется заменять 
молодым поколением в несколько приемов в 
течение 20 лет, а при группово-выборочных 
рубках — в течение 40 лет. В длительно и 
интенсивно эксплуатируемых лесах тот или 
иной способ рубки в чистом виде применить 
трудно. Практически приходится сочетать 
оба способа на одном и том же выделе: рав
номерно изреживать сомкнутый полог на 
одних участках, создавая таким образом 
условия для появления подроста, и расши
рять окна с появившимся подрбстом на 
других участках. Оба способа в конечном 
счете преследуют одну цель — заменить ма
теринский древостой молодым поколе
нием леса постепенно, поэтому в отличие от

установившейся терминологии правильнее 
называть те и другие рубки постепенными.

Переход к более совершенным способам 
постепенных рубок диктуется не только со
стоянием многих лесных насаждений, но и 
потребностями народного хозяйства в дре
весине. От того, как организованы работы, 
зависит лесоводственная эффективность ру
бок, уровень производительности труда по 
комплексу лесозаготовительных и лесовос
становительных работ и соответствие этого 
комплекса интересам развития народного 
хозяйства в целом. С этой точки зрения на
до прежде всего иметь в виду, что при со
временном оснащении лесных предприятий 
техникой постепенные рубки в насаждениях 
с разновозрастным подростом могут быть 
эффективными только при прокладке по
стоянной сети нешироких волоков, с кото
рых древесина убирается из-под полога на
саждения. В интенсивном хозяйстве такие 
волоки служат постоянными дорогами при 
проведении лесохозяйственных работ.

Учитывая поставленные перед лесным хо
зяйством задачи, Всесоюзный научно-иссле
довательский институт лесоводства и меха
низации лесного хозяйства разработал ре
комендации по отбору насаждений и дере
вьев в рубку при различной структуре дре
востоев, по организации и технологии работ. 
Для внедрения в производство разработан
ных способов при наиболее полной механи
зации всех производственных процессов 
рубки проведены в сотрудничестве 
ВНИИЛМ и ЦНИИМЭ на Мостовском ле
сопункте Оленинского леспромхоза. Резуль
таты первого приема рубок, когда условия 
для получения высоких количественных и 
качественных показателей менее благопри
ятны, чем при последующих приемах, рас
смотрим по двум различным участкам в 
хвойном и лиственном хозяйствах.

Участок № 1 выделен на отведенной в 
рубку лесосеке с общей площадью 65,5 гек
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тар а  в ельнике-кисличнике 1 бонитета. Пол
нота по сомкнутости крон 0,7, состав насаж
дения по сплошному перечету 8Е1Б10с. 
Возраст ели колеблется в пределах 65 — 
139 лет, березы и осины в пределах 81—98 
лет. На всей площади имеется частично и 
полностью утративший качество хвойный и 
лиственный валеж, на месте которого 
местами образовались окна с появившимся 
подростом ели, высотой 0,1 — 1,5 метра. На 
валежинах местами имеются густые ряды 
подроста ели высотой до 0,4 метра с хоро
шим приростом. Корневые шейки большого 
количества стволов ели приподняты от зем
ли, а корневые лапы выступают на поверх
ности почвы так, что под основаниями ство
лов отдельных деревьев имеются просветы. 
Подлесок на участке — липа, клен, лещи
на—средней густоты высотой до 4 метров. 
Участок № 2 расположен в спелом березо
вом насаждении, под пологом которого поя
вился формирующийся во второй ярус здо
ровый подрост ели высотой до 3—5 метров.

При рубке в октябре месяце на участке 
Кч 1 принята следующая очередность вы
полнения рабочих операций и технические 
средства по составленной до начала работ 
технологической карте:

П о с л е  первого п р и е м а  р у б к и .

отбор участка в натуре, отграничение па
сек шириной по 40 метров визирами с по
становкой угловых столбов, промер гранич
ных линий, определение площади, составле
ние абриса для занесения в особый альбом 
постепенных рубок и нанесения на планшет 
с отметкой в таксационном описании;

отбор и сплошной перечет подлежащих 
вырубке и выращиванию деревьев по 2-сан
тиметровым ступеням толщины, начиная с 
8 сантиметров, по каждой категории от
дельно (с разделением стволов на деловые, 
полуделовые и дровяные); замер высот, 
подбор таблиц и материально-денежная 
оценка. Назначенные в рубку деревья от
мечены клеймом на стволе и корневой лапе. 
Единичные деревья гнилой осины с разрос
шимися кронами окольцованы для оставле
ния в древостое. На 4-метровых волоках, 
проложенных по одной стороне от пасечно
го визира, в рубку назначены все деревья, 
и перечет их проведен отдельно;

характеристика и количественный учет 
надежного подроста и не вошедшего в 
перечет тонкомера по группам: до 0,5
метра, 0,6— 1,0, 1,1 — 1,5, 1,6—2,5, выше
2,6 метра;

валка зависших и сухостойных деревьев, 
раскряжевка и приземление неликвидного 
валежа с обрубкой сучьев, сплошная выруб
ка подлеска с целью улучшения условий
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К р у п н о п а к е т н а я  погрузка  хлы ст ов т релевочны м т ракт ором.

среды для подроста, разрубка подлеска на
2—3-метровые отрезки и укладка поперек 
намеченного волока;

направленная валка деревьев на волоках 
как можно ниже к земле бензопилой «Друж
ба» с гидроклипом систему ЦНИИМЭ и с 
помощью валочных вилок. Валку начинали 
с дальних от погрузочной площадки концов 
волоков для трелевки деревьев с кронами 
за комель после разрубки волоков;

трелевка деревьев с волоков за комель с 
кронами трактором ТДТ-40 и ТДТ-60. В на
стоящее время для трелевки леса чаще все
го и с наибольшей эффективностью можно 
использовать в качестве основного механиз
ма трактор ТДТ-40. По габаритам, мощности 
проходимости и маневренности он больше 
других тракторов подходит для работы на 
нешироких волоках, перспектива же — за 
узкогабаритными тракторами, специально 
оборудованными для трелевочных работ;

валка деревьев с полупасек бензопилой 
«Дружба» с гидроклином и валочными вил
ками вершиной на волок и к ближнему во
локу под углом к волоку не более 30—40 
г радусов с обрубкой сучьев. Деревья сва
лены так, чтобы исключить повреждение 
подроста, а при вытаскивании хлыстов на 
волок не было их крутых разворотов;

сбор сучьев и порубочных остатков, ук
ладка их поперек волока. Сложенные попе
рек волока сучья, порубочные остатки и

подлесок в процессе трелевки уплотняются, 
в дождливую погоду и на сырых местах пе
ремешиваются с землей, укрепляя волок, и 
никакой опасности в пожарном отношении 
собой не представляют. В малолесных рай
онах сучья и вырубленный подлесок под
лежат реализации;

трелевка хлыстов за вершину с пасек. 
Крупные хлысты вытаскивались на волок, 
как правило, по одному. Во избежание по
вреждений остающихся деревьев и умень
шения повреждений подроста трактор уста
навливали на волоке на одной прямой 
с хлыстом, подъемный щит опускался, хлы
сты зачокеровывали, подтягивали с любого 
(до 50 метров) расстояния, поднимали на 
щит, и только после этого трактор трогал
ся по волоку. Развороты и заходы трактора 
на границу пасеки допускались- только в 
зоне окон, где нет подроста и выступаю
щих на поверхность земли корневых лап, 
оставленных для выращивания деревьев;

погрузка хлыстов трелевочным трактором 
крупнопакетным способом, вывозка на 27 
километров автомашинами в хлыстах и раз
делка их на нижнем складе полуавтомати
ческой установкой.

Лесосечные работы, включая погрузку, 
выполнены малой комплексной бригадой 
из вальщика с бензопилой, помощника 
вальщика с валочной вилкой, двух рабо
чих на подготовке лесосеки, обрубке и
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сборке сучьев и тракториста. Соблюдались 
общие для лесозаготовок правила по тех
нике безопасности. После рубки подрост 
оправлен от завалов прдстилйой, пору
бочными остатками и приземлен с уплот
нением почвы. Елового подроста на 1 гек
таре насчитывалось 950 штук; количество 
его, приходящееся на площадь окон на 
участке № 1, достигало 20 тысяч. В мес
тах, где не было подроста, проведено со
действие естественному возобновлению пу
тем удаления цодстилки с рыхлением по
верхностного почвенного слоя на прямоли
нейных (по шнуру) полосах шириной 20— 
30 сантиметров и посевом семян по 10— 15 
штук через 0,4—0,5 метра. Полосы распо
лагались через 1,5 метра «в елку» с таким 
расчетом, чтобы каждая пара полос, на
чинаясь с одной точки из середины пасеки, 
другими концами выходила на смежные 
волоки под углом не более 40 градусов. 
Такое расположение полос обеспечивает 
максимально возможную сохранность под
роста во время валки деревьев с пасек 
вершиной на постоянный волок при каж
дом очередном приеме и упрощает уход за 
подростом.

Средняя интенсивность рубки в процен
тах к первоначальному запасу на участке 
№ 1 составила 32,7 процента при среднем 
объеме хлыста ели 0,8, березы—-1,06 и 
осины— 1,3 кубометра. Общая таксовая 
стоимость древесины, вырубленной на уча
стке № 1 за первый прием рубки, — 71,2 
рубля при стоимости 1 кубометра 0,62 
рубля.

После первого приема постепенной руб
ки структура насаждения на участке № 1 
изменилась:

До рубки После рубки
Состав насаж дения . . . .  8Е1БЮ с 9Е1Б 
Количество деревьев  ели,

■березы, осины . . . . .  361, 23, 25 273, 19, 0
Запас ликвидной д ревеси 

ны ели, березы, осины
(куб. м . ) ..............................  287, 30, 32 216, 19, 0

По результатам освидетельствования по
сле рубки наиболее типичного для посте
пенных рубок насаждения в еловом хозяй
стве можно заключить, что даже в непод
готовленном к такому режиму пользова
ния естественном древостое получен высо
кий лесоводственный и общехозяйствен
ный эффект: из древостоя удалены все
мертвые, поврежденные дровяные и самые 
крупные с пониженным текущем прирос
том деловые деревья, мешающие росту 
более молодых приспевающих, резко улуч

шена структура оставшегося древостоя 
старшего поколения и созданы необходи
мые условия для смены древостоя главной 
породой естественным путем.

Участок № 2 разработан по той же тех
нологии- Вырублены все мешающие раз
витию елового подроста и наиболее круп
ные деревья березы из верхнего яруса, а 
для доращивания оставлены приспеваю
щая береза и многочисленный подрост 
ели, из которого в будущем сформируется 
высокопродуктивное хвойное насаждение 
с участием лиственных пород.

Постепенные рубки при определенных 
условиях и правильной организации работ 
могут быть по крайней мере не менее эф
фективными, чем сплошные, о чем свиде
тельствуют полученные на обоих участках 
технико-экономические показатели по со
поставимым затратам (см. таблицу).

В результате исследований ВНИИЛМ 
можно дать некоторые рекомендации для 
внедрения постепенных рубок в производ
ство.

Постепенные рубки следует проводить в 
насаждениях высших бонитетов, в первую 
очередь в лесах I—II группы центральных 
районов европейской части СССР, где 
обеспечен полный сбыт всей ликвидной 
древесины. В зависимости от состава, 
структуры и целевого назначения насажде
ния при каждом очередном приеме на од
ном и том же участке могут проводиться 
или равномерно-постепенные рубки, или 
группово-выборочные рубки или же те и 
другие в сочетании. Такие рубки назнача
ются в сосновых насаждениях на свежих 
песчаных почвах, где обеспечивается хо
рошее возобновление главной породы ес
тественным путем. Первый прием рубки 
здесь следует проводить за счет фаутных 
деревьев всех пород, здоровых деревьев 
лиственных пород и крупных деревьев 
сосны с сильно разросшимися кронами, 
преимущественно, в порядке расширения 
окон полога. Интенсивность рубки в пер
вый прием при сомкнутом пологе должна 
составлять 25—30 процентов по запасу. 
Задача рубок — обеспечить смену поколе
ний леса естественным путем, предотвра
тить появление и расширение очагов май
ского хруща, распространению которого 
способствуют сплошно-лесосечные рубки.

По исследованиям Боровой ЛОС 
ВНИИЛМ (М. А. Краснов), в мшистых 
сосняках Бузулукского бора количество 
крупного подроста увеличилось после двух 
приемов группово-постепенных рубок за
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Технико-экономические показатели  
эффективности постепенны х рубок  

на участках № 1 и № 2

30 лет в 3,8 раза, а сумма площадей сече
ния подроста — в 8,6 раза.

Эффективны постепенные рубки в сме
шанных разновозрастных сосново-еловых 
насаждениях с участием сосны и ели в 
главном пологе и со вторым еловым яру
сом, произрастающие на суглинистых, хо
рошо дренированных почвах, более благо
приятных для выращивания ели. Здесь в 
первый прием рубку проводят за счет фаут
ных деревьев всех пород, части наиболее 
спелых здоровых деревьев сосны и ели с 
сильно развитыми кронами в общем поло
ге, а также за счет единичной примеси лист
венных пород. Интенсивность рубки в пер
вый прием при сомкнутом пологе также 
25—30 процентов по запасу. Задача ру
б ок— своевременно использовать наиболее 
спелую древесину сосны, частично — ели, 
улучшить условия среды в насаждении для 
повышения прироста более молодой ели и 
развития ее подроста.

Разновозрастные еловые и елово-листвен
ные насаждения с участием осины и бере
зы в главном пологе на суглинистых хоро

шо дренированных почвах могут также на
значаться в постепенные рубки. В первый 
прием здесь вырубают фаутные деревья 
всех пород, здоровые деревья осины, бере
зы и наиболее спелые здоровые деревья ели 
из верхнего полога. Интенсивность рубки и 
ее целевое назначение те же, что и в преды
дущем случае. Часть более молодых де
ревьев лиственных пород в насаждении 
оставляют.

В березовых насаждениях с елью во вто
ром ярусе на суглинистых дренированных 
почвах цель постепенных рубок — формиро
вание главного полога за счет ели при уча
стии деловых деревьев березы с использо
ванием крупной березы на ценные '"сорти
менты. В первый прием рубку здесь прово-

пасека после №  Пасека после/ 
приема рубки ' приемов рубки

С х е м а  орган изации  т еррит ории п р и  пост е
п ен н ы х  р у б к а х :  1 — окна  б е з  подрост а после  
первого  прием а  р у б к и ;  2 — окна  с подрост ом ; 
3 —  деревья, ср уб лен н ы е  при первом  прием е р у б к и  
на в о л о к а х ;  4 — деревья, срубленны е п р и  первом  
прием е р у б к и  на п асеке; 5 — м инерализован ны е  
полосы после  первого п р ием а  р у б к и ;  6 — подрост, 
в о к н а х  к  началу  второго п р и е м а  р у б к и ;  
7 — подрост  под пологом ; 8 — участ ки  п а сек  после  
вт орого прием а  р у б к и ;  9  — участ ки , подгот овлен
ные д л я  по след ую щ и х  прием ов р у б к и ;  10 — погру

зочны е площ адки .
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Показатели [ участок II участок

Выработка за 7-часовую сме
ну (куб. м.) 

на бригаду . . . . . . . 3 1 , 4 3 7 , 0
на человеко-день . . . . 6 , 3 7 , 4

Затраты при постепенных 
рубках (кон. на 1 куб. м.): 

основные работы и содер
жание механизмов при 
заготовке, трелевке, вы
возке ....................................... 1 5 2 , 9 1 5 2 , 9
подготовительные работы 
на лесосеке .......................... 9 , 2 9 , 2

И т о г о .  . . 1 6 2 ,1 1 6 2 ,1
лесовосстановительные ра

боты ....................................... 2 , 0 2 , 0
В с е г о  . . . 1 6 4 ,1 1 6 4 ,1

Больше, чем при сплошных 
рубках в целом по пред
приятию (коп. на 1 куб. м) 2 8 , 7 2 8 , 7

Выход деловой древесины 
( % ) ............................................... 6 9 , 1 6 4 , 5

Больше, чем при сплошных 
рубках в целом по пред
приятию ( % ) .......................... 6 , 9 2 , 3

Разница в отпускных ценах 
за счет изменения струк
туры  (коп. на 1 куб. м) . . 3 9 , 0 2 2 5 , 0

Экономия от постепенных ру 
бок по сравнению со сплош
ными (коп. на 1 куб. м) . . 1 0 , 3 1 9 6 , 3
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дят за счет фаутных деревьев ели, березы, 
осины, части спелых наиболее крупных здо
ровых деревьев березы и примеси осины. 
Тонкие и средние деревья березы с кронами 
в верхнем пологе оставляют для доращива
ния и для защиты ели от ветровала. В пер
вый прием сильно изреживать сомкнутый 
полог нельзя. В осиновых насаждениях 
с елью во втором ярусе на дрениро
ванных /суглинистых почвах постепен
ные рубки обеспечивают формирова
ние главного полога за счет ели и свое
временное использование товарной осины. 
В первый прием здесь вырубают фаутные 
деревья ели, частично выбирают здоровые 
деревья осины. Часть утративших товарные 
свойства деревьев осины с сильно развиты
ми кронами окольцовывают, а часть остав
ляют неокольцованными до следующего 
приема для естественного отмирания и за
щиты ели от ветровала. Интенсивность руб
ки в первый прием при Сомкнутом пологе 
до 20—25 процентов. Следующие приемы 
проводят с соблюдением тех же условий, 
так как сплошная вырубка главного полога 
нередко сопровождается сплошным выва
лом второго яруса ели в первые 1—2 года.

При прочих равных условиях для рубок 
во всех категориях насаждений в первую 
очередь назначаются разновозрастные дре
востой с подростом, подготовленные к та
кому режиму пользования системой рубок 
ухода. Число приемов рубки (2—4) и сроки 
их проведения (15—30 лет) устанавливают
ся для каждого участка с учетом состояния 
возобновившейся главной породы. В насаж
дениях с многочисленным подростом глав
ной породы высотой до 1 метра рубки про
водятся по глубокому снеговому покрову. 
При группово-выборочпых рубках волоки 
располагают по более редкому древостою 
без подроста так, чтобы направление рубки 
было против господствующих ветров. Во
круг участка на кромках леса оставляют 
защитные полосы шириной до 50 метров.

Подрост и тонкомер до рубки учитыва
ются на лентах шириной 2 метра посереди
не намеченных пасек (через одну). Коли
чество сохранившегося подроста после руб
ки леса, трелевки и очистки площади опре
деляется по тем же группам в процентах по 
среднему соотношению сохранившихся и по
врежденных деревьев. Учет ведется на 5—
10 площадках по 25 квадратных метров в 
наиболее типичных местах участка с раз
личной степенью повреждения подроста.

При проведении постепенных рубок надо 
учитывать, что с каждым очередным прие

мом количество подроста и молодого поко
ления главной породы будет увеличиваться, 
а способы его сохранения усложнятся. По
этому уже при первом приеме рубки необ
ходимо иметь в виду, какой способ рубки 
будет более целесообразен при последую
щих приемах. Учитывая в перспективе не
обходимость комплексной механизации все
го процесса лесосечных работ, в качестве 
основных мероприятий рекомендуется рас
ширять окна на пасеках в направлении к 
волокам полосами под углом 30—40 граду
сов с таким расчетом, чтобы на расходя
щихся от окна к волокам одинаковой ши
рины полосах были вырублены все дере
вья. Ширина полос определяется размерами 
окна с надежным подростом и молодым 
поколением. При каждом последующем при
еме такие окна-полосы следует расширять 
в направлении трелевки к транспортным пу
тям, вырубая часть наиболее спелых дере
вьев на полосах, намечаемых к рубке в сле
дующий прием.

Правильное выполнение операций с соб
людением при группово-выборочных рубках 
двух последних условий позволит наиболее 
рационально использовать спелый лес и 
обеспечить его замену молодым разновоз
растным насаждением с желательным со
ставом древесных пород.

Неотложная задача конструкторов и про
мышленности — как можно быстрее при
способить для трелевки хлыстов и сорти
ментов из-под полога насаждений узкога
баритные тракторы типа Т-50В, ДТ-20 и 
аналогичных им марок на гусеничном и ко
лесном ходу с уширенными баллонами низ
кого давления. Обеспечение лесхозов и лес
промхозов такими тракторами значительно 
повысит лесоводртвенную и хозяйственную 
эффективность постепенных рубок, проводя
щихся на сравнительно небольших площа
дях в лесах I и II групп.

Постепенные рубки 'на базе комплексной 
механизации в лесном хозяйстве — дело но
вое. Лесоводственную и хозяйственную их 
эффективность необходимо изучать, а ре
зультаты учета и объекты в натуре — со
хранять. С этой целью на каждый типичный 
для данного предприятия участок нужно 
составлять учетную карточку с подробной 
характеристикой насаждения до и после 
рубки, данными о затратах труда, машин
ного времени и средств по каждой опера
ции, выходе древесины по сортиментам. 
Карточки должны храниться в лесхозах и 
леспромхозах постоянно.
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п ут сохранения хвойного подроста на концентрированных 
еырубках в Удмуртской АССР

В течение нескольких лет Татарская ЛОС 
проводила в лесах Удмуртской АССР опыт
ные рубки, чтобы изучить сохранность под
роста хвойных пород на концентрированных 
вырубках. Были применены разные техно
логические схемы лесозаготовок в различ
ных типах леса. На лесосеках велись хро- 
нометражные наблюдения за тракторными 
работами. Подрост на делянках, разрабо
танных зимой, учитывали ранней весной и в 
конце лета, а на летних делянках — до и 
после рубки. На всех опытно-производст- 
Еенных лесосеках хвойный и лиственный 
подрост учитывался в одних и тех же лен
тах, которые были закреплены на местно
сти.

Зимой и летом 1959/60 года в 19 и 4 квар
талах Копкинского лесничества (Селтин- 
ский лесхоз) в типе леса ельник липовый 
опытные лесобеки были разработаны двумя 
способами: валкой деревьев «в елку» вер
шиной на волок и методом Скородумского 
леспромхоза. В первом случае участки бы-' 
ли разбиты, по методике ТатЛОС, на пасе
ки различной ширины. Деревья трелевали 
с кронами вершиной вперед. Часть порубоч
ных остатков укладывали на волоке, часть 
собирали в кучи и сжигали в пожаробезо
пасный период. Нужно отметить, что при 
сжигании сучьев весной огонь иногда про
рывался на боковые ленты. Кроме того, 
подрост ели и пихты, находящийся на рас
стоянии до 2,5—3,0 метра от куч, сильно 
страдал от огня. Учитывая лесоводствен- 
ные и экономические показатели, лучшие 
результаты при этом методе разработки ле
сосек мы получили на пасеках с шириной 
боковых лент в 12 метров, то есть с шири
ной, равной половине высоты вырубаемого 
древостоя. Деревья в этом случае валили 
на волок под углом не более 40 градусов 
(в среднем 25—30°), что почти полностью 
исключает гибель хвойного подроста от раз
ворота хлыстов. Метод разработки лесосек 
такими неширокими пасеками получил на
звание метода узких лент.

По методу Скородумского леспромхоза 
участки, отведенные малым комплексным 
бригадам, разбивали на пасеки шириной 
40 метров. Пасеки, в свою очередь, делили

Ч. С. ХАСАНКАЕВ, В. К. ВЕТКАСОВ,
научные сотрудники ТатЛОС

на три ленты с шириной боковых лент по 14 
и серединной 12 метров. По краям середин
ной ленты прокладывали 2 тракторных во
лока, на которых оставляли по возможности 
низкие пни. Деревья валили вершиной впе
ред на волоки, а сучья обрубали прямо на 
пасеке. Трелевали деревья без крон верши
ной вперед. Порубочные остатки собирали 
и складывали в валы между двумя воло
ками и сжигали их по окончании пожаро
опасного периода. Несмотря на то, что ва
лы были ограждены волоками с обеих сто
рон, огонь часто переходил на боковые лен
ты с сохраненным подростом.

В конце первого вегетационного периода 
после рубки были получены следующие 
данные учета: при старом способе рубки 
на производственных лесосеках в летних и 
в зимних делянках подрост хвойных пород 
практически был уничтожен на 90— 100 
процентов, и возобновление на таких лесо
секах происходит преимущественно порос
лью лиственных пород. При узколенточном 
методе на летних лесосеках благонадеж
ный подрост высотой до 1 метра сохранил
ся на 62, а свыше 1 метра на 88 процентов, 
в среднем же подроста хвойных пород со
хранилось 78 процентов при количестве 
благонадежного подроста до рубки 5,5 ты
сячи штук на 1 гектаре.

На летних лесосеках при скородумском 
методе благонадежный подрост высотой до 
1 метра сохранился на 79, а свыше 1 мет
ра на 85 процентов. В среднем же подро
ста хвойных сохранилось 80 процентов. 
Всего подроста Хвойных пород до рубки 
было 11 тысяч штук на 1 гектаре. На зим
них лесосеках процент сохранения хвойно
го подроста при скородумском методе был 
следующий: подрост высотой до 1 метра 
сохранился на 68, а свыше 1 метра на 27 
процентов (в среднем 59 процентов) при 
количестве подроста хвойных пород на ле
сосеках до рубки 7,4 тысячи штук на гек
таре.

В конце зимы 1961 года в кв. 50 Кузлук- 
ского лесничества (Сюрекский леспром
хоз) по глубокому снегу в ельнике-Чернич- 
нике были разработаны опытные лесосеки 
по методу узких лент, предложенному Та-
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тарск'ой ЛОС, и методу комбината «Кост- 
ромалес». Технологическая схема лесосеч
ных работ методом узких лент была уточ
нена и усовершенствована научными со
трудниками опытной станции в тесном со
дружестве с инженерно-техническими ра
ботниками Сюрекского леспромхоза тов. 
И. Ф. Северьяновым, В. Г. Кузнецовым, 
Г. 3. Зиннатовым и другими и состояла 
в следующем.

Участок площадью 6—-7 гектаров разби
ли на пасеки шириной 30 метров. В сере
дине между пасеками установили погру
зочную эстакаду. Валку деревьев верши
ной на волок и трелевку за вершину с кро
ной проводили одновременно с двух пасек, 
расположенных по обеим сторонам эстака
ды. Такая система валки и трелевки чел
ночным способом позволила накапливать 
на погрузочной эстакаде хлысты, располо
женные в разнокомелицу. При ветре, ме
шающем направленной валке, деревья ва
лили на волоки вершиной назад и хлысты 
трелевали за комель.

При костромском методе разработки ле
сосек выбирали толстое подкладочное де
рево и валили его под углом 45—60 гра
дусов к волоку вершиной на боковую лен
ту. Остальные деревья для загрузки одно
го рейса трактора валили на подклад вер
шиной назад на волок. Трелевку произво
дили за комель с кронами. Пасеки разби
вали шириной, равной полуторной высоте 
древостоя (40 метров). Ширина волока 
при обоих методах колебалась в пределах
4—6 метров.

Учет, проведенный в конце первого веге
тационного периода, показал, что при зим
ней рубке подрост хвойных пород высотой 
до 1 метра при узколенточном методе со
хранился на 45, при костромском — на 40 
процентов, подрост же высотой более од
ного метра в первом случае сохранился на 
55, во втором — на 3 процента. В среднем 
же сохранилось подроста соответственно 
49 и 26 процентов.

В начале лета 1961 года в кв. 39 Куз- 
лукского лесничества (Сюрекский леспром
хоз) в типе леса ельник-кисличник были 
разработаны опытные лесосеки по методам 
узких лент и комбината «Костромалес». 
Учет подроста осенью первого года пока
зал, что при. методе узких лент подрост 
высотой до одного метра сохранился на 90, 
свыше 1 метра на 87 процентов; при кост
ромском методе подрост высотой до 1 мет
ра сохранился на 71, свыше 1 метра — на
27 процентов. Лиственный подрост на всех

разработанных нами лесосеках имелся в 
количестве от 3 до 10 тысяч штук на гек
таре, не считая появившейся после рубки 
лиственной поросли.

Таким образом, процент сохранности 
хвойного подроста высотой до 1 метра к 
концу первого вегетационного периода пос
ле рубки сравнительно высок при всех но
вых методах разработки лесосек. Подрост 
же высотой свыше одного метра гораздо 
лучше сохранился на боковых лентах при 
узколенточном и скородумском методах 
разработки лесосек. Кроме того, примерно 
12— 15 процентов оставшегося хвойного 
подроста имеет высоту свыше 3 метров и 
диаметр до 12 сантиметров. Высокий под
рост хотя и погибает в большинстве своем 
в первые два года, но зато способствует 
постепенному изменению условий среды на 
вырубках и тем самым дает возможность 
более низкому подросту приспособиться к 
изменившимся условиям среды, а те экзем
пляры молодняка, которые оправились, 
станут в дальнейшем семенниками. Рас
пределение подроста хвойных пород на ле
сосеках более равномерное при узколен
точном методе, менее равномерное — при 
костромском и полосно-куртинное — при 
скородумском.

Площадь фактически уничтоженного под
роста на лесосеках составляет (с учетом 
30-метровой зоны безопасности вдоль уз
коколейной железной дороги): при кост
ромском и узколенточном методах 28—30, 
при скородумском 40—45, а при старой 
бессистемной рубке и трелевке 90— 100 
процентов.

На летних лесосеках процент сохранения 
подроста хвойных оказался несколько 
большим, чем на зимних лесосеках. Этот 
факт мы объясняем тем, что в морозные 
дни хвойные деревца более хрупки, чем в 
теплые дни. По нашим наблюдениям в мо
розные дни при трелевке деревьев с кро
нами количество обломанных сучьев на 
хлыстах хвойных пород достигает 50—60 
процентов от всей массы, а в теплые зим
ние и летние дни — всего 20—35 процентов.

Таким образом, сравнивая результаты 
различных методов разработки лесосек с 
лесоводственной точки зрения, мы прихо
дим к выводу, что наиболее приемлемым 
способом разработки еловых лесосек в ус
ловиях Удмуртской АССР, где подрост 
хвойных пород в большинстве случаев име
ет разные высоты и возраст, является ме
тод узких лент. Этот метод обеспечивает 
более или менее равномерное расположе-
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яяе подроста хвойных пород, а также лист
венных,  способствующих сохранению специ
фической лесной среды. После разработки 
лесосек этим методом остаются неширокие 
волоки, которые, не мешая дальнейшему 
развитию насаждения, служат дорогами 
для механизированных и химических ухо
дов за хвойными молодняками. Все это 
позволит вырастить высокопродуктивное 
хвоино-лиственное насаждение с преобла
данием хвойных пород в первом ярусе.

Порубочные остатки при узколенточном 
методе мы частично собирали на волоки, 
где они подвергались размельчению гусе
ницами трактора и вдавливались в .снег 
или грунт, а частично оставались прямо 
на лесосеке. Сжигать их в свежих и влаж
ных ельниках мы не рекомендуем, потому 
что, как было сказано выше, весь подрост 
ели и пихты вокруг костров погибает в ра
диусе до 2,5—3 и более метров, а значит, 
и эффективность работ по сохранению под
роста снижается. В пожарном отношении 
оставление порубочных остатков в еловых 
типах леса не так опасно, как кажется. 
Микроклимат на этих лесосеках отли
чается повышенной влажностью; они быст
ро зарастают порослью лиственных пород 
и широколиственными травами, которые 
уже в первый месяц — полтора после вы
рубки резко снижают пожарную опасность.

Хронометраж, проведенный на опытно
производственных лесосеках, показал, что 
производительность на одну тракторо-сме- 
ну при методе узких лент падает по срав
нению с другими методами на 2—5 про
центов. Однако это незначительное сниже
ние производительности с избытком пере
крывается за счет экономии на очистке ле
сосек от порубочных остатков. А главное, 
в ряде случаев отпадает необходимость в 
искусственном возобновлении,

По данным экспедиции «Агролеспроект», 
минимальные затраты на производство 
1 гектара лесных культур при механизиро
ванной подготовке почвы в условиях 
Удмуртской АССР составляют: на по
сев 11,2 человеко-дня (42,2 рубля), 
на посадку— 17,2 человеко-дня (56,3 руб- 
.ля). Как видим, дополнительные за
траты на производство лесных куль
тур довольно высоки. Да и при недостатке 
рабочей силы во многих лесхозах лесо
культурные работы почти не проводятся. 
Поэтому лесозаготовители Удмуртии ос
новной упор делают теперь на разработку 
лесосек новыми прогрессивными методами, 
позволяющими сохранить подрост. Этому 
способствуют недавно утвержденные «Вре
менные правила разработки лесосек с со
хранением подроста и молодняка в Уд
муртской АССР». В основу этих правил по
ложены метод узких лент, предложенный 
Татарской Л ОС, и метод комбината «Кост- 
ромалес», где предусмотрены как вопросы 
сохранения подроста на концентрированных 
лесосеках, так и порядок оплаты труда ле
созаготовителей за сохраненный подрост.

На 1 января 1962 года, по данным на
чальника Управления лесного хозяйства 
Удмуртского совнархоза Н. И. Лысенкова, 
новыми прогрессивными методами разра
ботано 2842 гектара лесосек, в том числе 
методом узких лент 2215 гектаров и мето
дом «Костромалес» 627 Гектаров. Таким 
образом, работники лесной промышленно
сти и лесного хозяйства Удмуртии внесли 
ценный вклад в дело упорядочения рубок 
главного пользования и сохранения хозяй
ственно ценных пород на концентрирован
ных вырубках. Экономический эффект от 
сохранения подроста еще более увеличи
вается за счет сокращения оборота рубки 
на 15—25 лет.

В НТО лесной промышленности 
и лесного хозяйства

Совещание по вопросам улучшения организации 
лесосеменного хозяйства в Московской области 
провели в апреле с. г. Московское правление НТО 
и Московское управление лесного хозяйства и охра
ны леса. С докладом выступил профессор 
Л. Ф . Правдин, который отметил, что в настоящее 
время пора перейти к массовой заготовке семян 
на основе достижений лесной селекции. Д. А. Стец- 
кая, зам. начальника Управления по заготовке лес
ных семян Главлесхоза РСФСР, сообщила об орга

низации лесосеменного дела в республике. На со
вещании выступил главный лесничий Московского 
управления Е. Н. Колобов. Своими соображениями 
поделились: лесничий П. И. Дементьев, Д . Я. Гир- 
гидов (ЛенНИИЛХ), А. М. Собинов и др.

Совещание приняло постановление, направленное 
на улучшение лесосеменного дела в лесхозах Мос
ковской области.

П. И. ГУСЕВ
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В. К. АСАНОВА
(Костромская ЛОС)

Внекорневая подкормка сеянцев хвойных
Для изучения влияния внекорневой под

кормки на рост и развитие сеянцев хвой
ных пород Костромской лесной опытной 
станцией были заложены опыты на постоян
ном питомнике Судиславского лесхоза по 
методике, разработанной отделом физиоло
гии ВНИИЛМ.

В питомниках лесхоза на дерново-подзо
листых почвах средне- и тяжелосуглинисто
го механического состава создаются труд
ные условия выращивания сеянцев. Сеянцы 
здесь получаются слабые, часто подверже
ны инфекционным заболеваниям, выход 
стандартного посадочного материала невы
сок.

Почва под посевы перекапывалась на 
глубину 30 сантиметров. Устраивались 
грядки высотой 15—20 см, шириной 1 метр 
и длиной 10—20 метров. Расстояние между, 
посевными строчками — 20 см. Посев сосны, 
ели и лиственницы проводился весной
1959 года, а сосны также весной 1960 года.

Для внекорневой подкормки испытыва
лись суперфосфат, хлористый калий и моче
вина в двух вариантах смеси: 1 вариант — 
раствор, содержащий мочевину, хлористый 
калий и суперфосфат в соотношениях дей
ствующих начал 1 : 1 : 5 ;  II вариант — 
раствор, содержащий те же удобрения в со
отношении 1 : 1 : 2 .  Подкормка проводилась 
в период интенсивного роста сеянцев опрыс
киванием их хвои водными растворами 
удобрений при безветренной погоде, вечером, 
когда спадет жара, чтобы питательные ве
щества лучше усваивались , растениями. 
Сроки опрыскивания — 1 июня, 20 июня 
и 10 июля. Заканчивается опрыскивание к 
началу образования на растениях верхушеч
ных почек.

Питательные растворы приготовлялись 
следующим образом. Для приготовления 
1%-ного раствора азотно-калийного удобре
ния и 5%-ного фосфорного на 10 литров во
ды кладут 100 граммов хлористого калия,

100 граммов мочевины и 500 граммов су
перфосфата. Удобрения настаиваются 4— 
5 часов при частом помешивании, затем 
жидкости дают спокойно отстояться. Потом 
раствор процеживают через сито с марлей, 
сложенной в два-три слоя, и выливают в 
опрыскиватель. Питательный раствор нано
сился на хвою сеянцев из опрыскивателей 
ОРП из расчета 70—80 куб. сантиметров на
1 кв. метр грядки. Контрольные грядки 
опрыскивались чистой водой.

В опытах с внекорневой подкормкой одно
летних сеянцев сосны обыкновенной посев 
был произведен 5 мая. Массовые всходы п<> 
явились 25 мая Сразу после появления пер
вых всходов проведена первая подкормка, 
затем вторая и третья. Под влиянием под
кормки всходы развивались довольно интен
сивно. Особенно заметный прирост сеянцев 
наблюдался в конце июня. Разница между 
подкормленными и контрольными растения
ми резко бросалась в глаза (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Влияние подкормки на рост и развитие 

однолетних сеянцев сосны
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1 вариант . . . . 4, 0 12,9 1,8 50 28 22
II вариант . . . . 7, 0 12,0 1,5 ■ 45 26 2У
Контроль . . . . 3, 5 5. 4 1.1 50' 50

Максимальные приросты в высоту у всхо
дов сосны наблюдались в первом варианте 
(с повышенными дозами фосфора). Трех
кратная внекорневая подкормка очень силь
но ускорила рост всходов по высоте и диа
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метру. Размеры однолетних сеянцев прибли
зились к размерам двухлетних. Выход стан
дартного посадочного материала повысился 
на 21—28 процентов, причем за счет сеян
цев 1 сорта.

Были также поставлены опыты внекорне
вой подкормки двухлетних сеянцев сосны, 
ели и лиственницы. В этом случае первый 
вариант — с повышенными дозами фосфора

(5%) — дал такие же результаты по росту 
и развитию двухлетних сеянцев, что и вто
рой вариант (с дозой 2 %) . : Это показывает 
что для двухлетних сеянцев хвойных, пород 
фосфор не является остро необходимым 
элементом питания.

Рассмотрим результаты опытов с внекор
невым питанием сеянцев отдельно по каж
дой породе (табл. 2, 3 и 4).

Т а б л и ц а  2
Влияние подкормок на д в ухл етн и е сеянцы  лиственницы сибирской

В а р и а н т ы  о п ы т а

С е я н ц е в  н а  1 п о г .  
м (штук) В ы с о т а  ( с м ) Д и а м е т р  к о р н е в о й  

ш е й к и  ( м м )
Д л и н а  к о р н е й  

( с м )
В е с  ( г )  н а  

15/1X 1960 г.

2 5 /V 15/1Х 2 5 /V 15 / IX 25/V 1 5 / IX 2 5 / V 1 5 / IX
н а д з е м н о й

ч а с т и
к о р н е в о г о

пучка

1-й  вариант . . . 100 9 0 5 , 5 1 8 , 0 1 , 5 2 , 9 1 5 , 0 2 8 , 0 1 , 1 0 0 0 , 5 5 7
И -й  вариант . . . 100 92 5 , 2 1 8 , 9 1 , 5 2 , 9 1 3 , 5 2 5 , 0 1 , 0 0 9 0 , 5 8 0
К онтроль . . . . 100 65 5 , 5 9 , 4 1 , 4 1, 7 1 3 , 5 1 9 , 5 0 , 6 9 7 0 , 2 7 0

Т а б л и ц а  3
Влияние подкормки на двухл етн и е сеянцы сосны обыкновенной

В а р и а н т а  о п ы т а

С е я н ц е в  на  1 п о г .  
м ( ш т у к )

В ы с о т а  ( см ) Д и а м е т р  к о р н е в о й  
ш е й к и  ( м м )

Д л и н а  к о р н е й  
( с м )

Вес  ( г )  н а  
15/1X 60 г.

25/V 15/1X 2 5 / V 1 5/ IX 25 / V 15/1X 25 / V 15/1X
н а д з е м н о й

ч а с т и
к о р н е в о г о

п у ч к а

I вариант . . . . 125 117 4, 7 10,5 1,0 2 ,3 11,0 21,5 0,799 0,350
II вариант . . . . 125 100 4, 5 10,7 1,1 2 ,3 11,5 21,9 0,727 0,324
Контроль .................. 125 72 4 ,5 6 ,2 1,0 1,8 10,2 15,2 0,650 0,216

Т а б л и ц а  4
Влияние подкормки на двухл етн и е сеянцы  ели обыкновенной

В а р и а н т ы  о п ы т а

С е я н ц е в  н а  
1 п о г .  м  ( ш т у к )

В ы с о т а  ( с м ) Д и а м е т р  к о р н е 
в о й  ш е й к и  ( м м )

Д л и н а  к о р н е й  
( с м )

В ес  ( г )  на 15/ IX 1960 г.

2 5 / V 15/1X 2 5 / V 15/ 1X 2 5 / V 15/1X 2 5 / V 15/1X
н а д з е м н о й

ч а с т и
к о р н е в о г о

п у ч к а

I вариант ................. 50 46 3 ,0 8 ,5 1,0 1,7 8 ,0 17,9 0,211 0,104
11 в а р и а н т ................. 50 48 2 ,9 8 ,5 1,0 1,8 7 ,7 17,7 0,217 0,110
К о н т р о л ь ................. 50 40 3 ,0 /5 ,5 1,0 1,4 7 ,5 10,3 0,103 0,047

Под действием подкормки высота стволи
ков лиственницы по сравнению с контроль
ными выросла в два раза. Сеянцы листвен
ницы сильно реагировали на подкормку. 
Двухлетки при подкормке имели среднюю 
высоту 18,9 сантиметра, максимальную

35,5 сантиметра против 9,6 и 13,2 сантиметра 
на контроле. По накоплению органических 
веществ оба варианта с подкормкой были 
выше контрольных. Общий вес этих сеянцев 
в два-три раза больше веса контрольных. 
По своим размерам двухлетние сеянцы ли

2 Л е с н о е  х о з я й с т в о  >4 7 33

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ственницы сибирской, получившие подкорм
ку, относятся к I сорту, а контрольные ко II.

Внекорневая подкормка значительно уве
личила среднюю высоту стволика сосны, 
диаметр корневой шейки и длину корневой 
системы сеянца. Средняя высота сеянцев с 
подкормкой— 10,5 сантиметра, максималь
ная — 16,5 сантиметра, а контрольных — 
6,2 и 8,1 сантиметра. Средний вес сеянцев с 
подкормкой значительно превосходит вес 
контрольных. По своим размерам эти сеян
цы могут быть отнесены к I сорту.

На ель обыкновенную внекорневая под
кормка оказала большое влияние, особенно 
на рост и развитие корневой системы. Уве
личилась поверхность и мощность корней, 
усилилось ветвление. Вес корней у подкорм
ленных сеянцев увеличился в 2,5 раза. Под 
действием внекорневой подкормки увеличил
ся выход сеянцев I и II сортов.

Метод внекорневого питания более ценен 
по сравнению с внесением удобрений в поч
ву. Главное преимущество этого способа —

его экономичность. Стоимость работ при вне
корневой подкормке в два-три раза мень
ше, а расход минеральных удобрений — 
почти в 10 раз меньше. При внекорневой 
подкормке с 1 гектара грядкового посева 
получено 2800 тысяч двухлетних сеянцев 
лиственницы сибирской и притом I сорта, а 
на контроле — 2400 штук II сорта. Как ви
дим, внекорневая подкормка позволяет по
высить выход высококачественного стандарт
ного материала и получить значительную 
прибыль. Большое Преимущество внекорне
вой подкормки заключается также в воз
можности сочетания для опрыскивания в од
ном растворе удобрений с ядохимикатами 
(против фито- и энтомовредителей).

Учитывая высокий лесоводственный и эко
номический эффект внекорневой подкормки 
сеянцев хвойных пород, ее следует вклю
чить в систему агротехнических мероприятий 
по выращиванию посадочного материала в 
питомниках Костромской области и смежных 
с ней районов.

Влияние нефтяного стимулятора роста 
на древесные растения

В этой статье сообщаются результаты опы
тов по изучению влияния ростового вещест
ва нефтяного происхождения на рост сеян
цев некоторых древесных пород. Основа
нием для наших работ послужили исследова
ния, проведенные в Институте почвоведения 
и агрохимии Академии наук Азербайджан
ской ССР под руководством профессора 
Д. М. Гусейнова. У них в полевых опытах 
при внесении нефтяного стимулятора роста 
в весьма' незначительных дозах (от 50 до 
300 граммов на гектар) было отмечено за
метное повышение урожая капусты, томатов, 
огурцов, баклажан, хлопка, кукурузы и 
чайного листа.

Нефтяной стимулятор роста — это соль 
нафтеновых кислот, получаемых из отходов 
нефтяной промышленности. Установлено, что 
под влиянием этого вещества увеличивается 
количество усвояемых растениями форм азо
та и фосфора в почвах, а также поступление 
их в растения (Д. М. Гусейнов, А. Ю. Алиев, 
Ш. Д. Асадов, 1960). Наблюдается также

Д. А. КОМИССАРОВ,
доктор биологических наук 

Л. П. ШТЕЙНВОЛЬФ 
(ЛенНИИЛХ)

усиление физиологических и биохимических 
процессов в растениях.

Исследование А. Н. Гюльахмедова (1960) 
показало, что нефтяной стимулятор при 
микродозах (80—240 граммов на гектар) 
значительно ускоряет рост стебля и' корней 
у сеянцев маклюры, сосны эльдарской, 
аморфы и гледичии. Более высркие дозы 
(400 и 320 граммов) вызывали у них угне
тение роста стебля и корней в первый год и 
усиление их роста на следующий год.

Для применения изготовляется 40%-ный 
водный раствор соли нафтеновых кислот. 
Стоимость одного литра такого раствора
2 копейки. Если принять во внимание, что на 
гектар требуется вносить в среднем не более 
0,5— 1 литра указанного раствора, то стои
мость нефтяного стимулятора роста, внесен
ного на гектар, не превышает 1—2 копеек.

Весной 1961 года мы получили нефтяной 
стимулятор из Азербайджана и испытали его 
действие на некоторые древесные породы. 
Опыты проводились на питомнике Сиверско-
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О днолет ние сеянцы  дуба  череш чат ого: с лева —  
конт роль (п о л и в а ли сь  водой), справа  — одно
кратно полит ы е водны м раст вором  н еф т я
ного с т и м у ля т о р а  (к о н ц ен т р а ц и я  4 м г на

1 л и т р ) .

го опытного лесхоза. Почва — слабооподзо- 
ленный средний суглинок.

Испытывались следующие способы приме
нения нефтяного стимулятора: 

предпосевное намачивание семян в вод
ных растворах (при концентрации 10, 50 и 
200 мг на 1 литр) в течение 24 часов (сосна 
обыкновенная);

предпосадочное намачивание корневой си
стемы сеянцев в водных растворах (при кон
центрации 10, 20, 50 и 200 мг на 1 литр) в 
течение 24 часов (сосна, кедр сибирский, си
рень венгерская);

полив растений водными растворами (при 
концентрации 5, 10, 20, 50 мг на 1 литр) при 
норме 5—10 литров на 1 кв. метр (сосна, 
ель обыкновенная, дуб черешчатый, клен 
остролистный, липа мелколистная);

опрыскивание листьев растении водным 
раствором (в концентрации 100 мг на
1 литр) 8 раз с интервалами в два дня (дуб 
черешчатый). Контрольные растения полу
чали соответствующее количество воды.

Действие стимулятора на древесные расте
ния изучалось на фоне минеральных удобре
ний: суперфосфат 18%-ный — 300 килограм
мов на гектар, селитра аммиачная 
35%-ная — 100 килограммов, калий серно
кислый 45%-ный — 100 килограммов.

Предпосевное намачивание семян сосны 
обыкновенной в водных растворах нефтяного 
стимулятора не оказало заметного влияния 
на время появления всходов, выход сеянцев, 
их рост и накопление сухого вещества. Пред
посадочное намачивание корней у однолет
них сеянцев сосны обыкновенной и двухлет
них сеянцев кедра сибирского в водных ра-
2*

створах нефтяного стимулятора плохо отра
зилось на приживаемости и росте растений, 
особенно у кедра при повышенных концен
трациях раствора. Однако предпосадочное 
намачивание корней у двухлетних растений 
сирени венгерской в водном растворе стиму
лятора при концентрации 50 миллиграммов 
на литр в течение 24 часов способствовало 
увеличению прироста стебля в высоту на
28 процентов по сравнению с контролем.

Полив однолетних сеянцев сосны водными 
растворами нефтяного стимулятора при кон
центрации 5 миллиграммов на литр (доза 
250 граммов на гектар) способствовал уве
личению высоты на 22 процента и повыше
нию сухого веса растений на 38 процентов 
по сравнению с контролем. В результате по
лива водными растворами нефтяного стиму
лятора при концентрации 5— 10 миллиграм
мов на литр (доза 250—500 граммов на гек
тар) у двухлетних сеянцев ели обыкновен
ной длина стебля увеличилась на 14 про
центов по сравнению с контролем.

Лиственные древесные породы оказались 
несколько более отзывчивыми на действие 
стимулятора (табл. 1 и 2). В результате од
нократного полива сеянцев прирост стебля 
в высоту увеличился у двухлетних растений 
липы мелколистной на 34 процента, у 1—2—
3-летних растений дуба черешчатого соответ
ственно на 21, 61 и 23 процента, у клена на
11 — 16 процентов. Опрыскивание листьев ду
ба водным раствором стимулятора оказа-

Т а б л и ц а  1
Влияние неф тяного стим улятора  

на рост сея н ц ев  липы и д у б а
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Лина мелколистная (2 года)

0 (вода) 
5

Полив (10 л/м2) 
То же

0
500

19,5
17,1

26,1
26,6

7,1
9 ,5

Д у б  черешчатый (2 года)

0 (вода) 
10

Полив (5 л/мг) 
То же

0
500

12,4
13,2

17,0
20,6

4 ,6
7 ,4

Д у б  черешчатый (3 года)

0 (вода) 
5

Полив (5 л/м2) 
То же

0
250

14,6
14,1

32,6
36,2

18,0
22,1
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Влияние н еф тяного стим улятора на рост 
и развитие однолетних сеянцев клена и д у б а

Т а б л и ц а  2
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Клен остролистный

0 0 Полив (5 л на 1 мг) — 8 ,6 222
0 0 То же NPK 11,8 291

10 500 » — 9 ,5 272
10 500 »

Д у б  черешчатый

NPK 13,2 423

0 0 П олив ( 5  л на 1 м2) NPK '1 0 ,0 717
4 200 То же NPK 12,4 950
0 0 » — 9 ,0 512
4 200 » — 10,9 619

100 300 О прыскивание листь
ев 8 раз (по 40 мл 

на 1 м2)

10,4 575

лось несколько менее эффективным, чем 
полив.

Растения, обработанные нефтяным стиму
лятором, своевременно заканчивают рост и 
успевают хорошо подготовиться к зиме. Они 
имеют нормально развитые корни, стебель и 
листья. Содержание хлорофилла в листьях 
несколько выше, чем у контрольных расте
ний (табл. 3).

В одном из опытов после 8-кратного опры
скивания листьев двухлетних сеянцев дуба 
черешчатого водным раствором стимулятора 
(при концентрации 100 мг на литр) наблю
далась заметная задержка продольного ро
ста стебля. Однако листья таких растений 
были нормальной величины и имели темно
зеленую окраску. Можно считать, что нефтя
ной стимулятор не вызывает нежелательных 
морфологических изменений у древесных ра
стений, как это нередко наблюдается при 
опрыскивании растений водными растворами 
гиббереллина.

Влияние неф тяного стимулятора  
на активность ф ерментов, 

содер ж ан и е хлорофилла и аскорбиновой кислоты  
в листьях д у б а  и сирени венгерской
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Д у б  черешчатый (2 года)

0 73,2 0 ,0 0 ,0 1,47 103
10 63,2 0 ,3 0 ,7 1,53 81
0 84,8 0 ,0 3 ,6 1,67 222

10 84,4 5 ,9 0 ,0 1,58 204
0 92 ,4 0 ,0 0 ,0 1,80 141

10 93,8 0 ,8 1,6 1,98 96

Сирень венгерская (2 года)

0 70,0 2 ,5 2 ,8 1,28 48
20 68 ,4 0 ,9 6 ,3 1,40 60

0 66,4 2 ,4 3 ,0 1,43 51
20 82,2 0 ,0 2 ,4 1,61 38

0 89,2 2 ,4 2 ,6 1,38 48
20 98,6 5 ,6 6 ,0 1,49 52

Представляют интерес также данные, ха
рактеризующие активность ферментов и со
держание хлорофилла и аскорбиновой кис
лоты у разных пород (табл. 3) в различные 
сроки.

Таким образом, результаты исследования 
показывают, что нефтяной стимулятор при 
определенных микродозах оказывает замет
ное положительное влияние на рост и разви
тие сеянцев древесных пород. Желательно, 
чтобы научно-исследовательские учреждения 
и лесхозы провели опыты по применению 
нефтяного стимулятора при выращивании 
посадочного материала. Особое внимание 
следует обратить на отыскание оптимальных 
микродоз стимулятора при разных условиях 
произрастания.

Нефтяной стимулятор роста имеется в Ин
ституте почвоведения и агрохимии Академии 
наук Азербайджанской ССР.

Варзобская
лесопарковая

зона

Совет Министров Таджикской ССР принял поста
новление о сохранении существующих и создании 
новых лесных насаждений в Варзобском ущелье,, 
где размещены дома отдыха, пионерские лагеря, 
туристские базы.

Варзобское ущелье объявлено лесопарковой зо
ной. Здесь запрещены всякие рубки леса в гослес- 
фонде и на колхозных землях.
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КАМЕННАЯ СТЕПЬ-КОЛЫ БЕЛЬ ПОЛЕЗАЩИТНОГО
ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ
( К  70-летию работ экспедиции  
проф. В. В. Докучаева)

И. А. СКАЧКОВ,
циректор Научно-исследовательского института 
сельского  хозяйства Центрально-черноземной зоны 

имени В. В. Д окучаева
Е. С. ПАВЛОВСКИЙ,
заведую щ ий отделом  агролесомелиорации 
и садоводства института

В этом году исполнилось 70 лет с тех пор, как 
борьба с засухой с помощью защитных лесных на
саждений получила основные теоретические разра
ботки и практическое их выражение — вначале на 
отдельных опытных участках, а затем на больших 
площадях колхозно-совхозного производства в степ
ных районах нашей страны.

В мае 1892 года была организована «Особая 
экспедиция по испытанию и учету различных спо
собов и приемов лесного и водного хозяйства в сте
пях России» под руководством известного ученого, 
профессора В. В. Докучаева. Цель названной экспе
диции заключалась н улучшении естественных усло
вий для земледелия с упорядочением водного хозяй
ства в степной полосе России посредством разного 
рода облесительных и обводнительных р а б о т '. Для 
этого было выбрано три опытных участка: Каменно
степной, Старобельский и Великоанадольский, по
добранные с расчетом охвата типичных природных 
условий степной полосы, где наиболее резко про
являлось бы действие неблагоприятных факторов 
на урожайность сельскохозяйственных культур.

В. В. Докучаев считал выбор опытных участков 
исключительно ответственным делом, от которого 
зависит правильность последующих выводов. По
этому участки выбирал сам лично. Для работы 
R экспедиции были привлечены наиболее видные 
специалисты и ученые, среди которых можно назвать 
Н. М. Сибирцева, Н. П. Адамова, П. Ф. Баракова, 
Г. Н. Высоцкого, К. Д. Глинку, П. В. Отоцкого, 
Г. И. Танфильева и других. После предварительного 
исследования местных условий на всех участках 
экспедиции приступили к выполнению проекта агро
лесомелиоративных мероприятий, заключавшихся в 
основном в облесении и закреплении оврагов и ба
лок, сооружении по балкам и ложбинам прудов и 
водоемов, насаждении полезащитных лесных полос 
на пахотноспособных землях водоразделов и их 
склонов. Указанные работы на безлесном участке 
Каменной степи (рис. 1), общей площадью около 
10 тысяч гектаров, начались в июне 1892 года об
следованием территории, выбором места под первые 
лесные питомники и т. д.

Лесокультурными работами экспедиции на Ка
менностепном участке заведовал ученый-лесовод 
К. Э. Собеневский. Летом 1892 года здесь было 
проведено геологическое и почвенное обследование 
с составлением соответствующих карт, сделана ни
велировка местности, изучался режим поверхност-

1 В. В. Докучаев, Избранные сочинения, т. II, 
Сельхозгиз, 194Ь.

Проф. В. В. Д о куча ев .

ных, почвенных и грунтовых вод. В это же время 
были оборудованы и две первые метеорологические 
станции. Осенью 1892 года были заложены первый 
лесной питомник и плантации тополей, ивы, тама
рикса и др., а также произведены посадки этих по
род около плотин построенных прудов и по мокрым 
днищам балок. Первое насаждение в форме квад
рата было заложено осенью 1893 года около опыт
ного колодца для наблюдения за уровнем грунтовых 
вод (рис. 2). С весны 1894 года началась планомер
ная посадка полезащитных лесных полос. Проекты 
и планшеты насаждений были очень детальными и 
содержали все необходимые данные для практиче
ских работников. Тщательность исследований и раз
работок, подробность и ясность изложения, исклю
чительная аккуратность выполнения проектов харак
теризовали всю деятельность экспедиции. Первые 
планшеты лесных полос были составлены в Камен
ной степи К. Э. Собеневским и представлены 
В. В. Докучаеву, который на одном из них написал: 
«Прошу гг. Высоцкого и Юницкого распорядиться 
немедленным изготовлением таких же планов на 
заведуемых ими участках. Докучаев 17 августа 
1894 года». Этот первый автограф Докучаева сохра
нился до наших дней (рис. 3).

Конкретный проект размещения системы защит
ных лесонасаждений на местности, одобренный 
В. В. Докучаевым, предусматривал посадку глав
ных защитных лесных полос шириной 40—60 метров 
по самым высоким местам водораздела — поперек 
особо вредным восточным ветрам. Под прямым 
углом к главным полосам размещались вспомога
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тельные (снегосборные) более узкие лесополосы. Си
стема лесных полос удачно соответствует особен
ностям рельефа территории Каменной степи. В опыт
ных целях поля, окаймляемые лесными полосами, 
делались в 7,17 и 25 гектаров, а сами насаждения — 
различной ширины (от 6 до 200 м). Предполагалось 
такими посадками, включая и приовражные, занять 
около 15 процентов общей площади степи2.

Посадки лесных полос производились до 1908 года 
(с незначительными изменениями), вначале — работ
никами экспедиции, затем (после ее закрытия) — 
работниками Хреновского опытного лесничества. За 
это время в Каменной степи было создано 176 гек
таров защитных лесонасаждений, в основном — 
с участием (обычно не более 10%) дуба, который 
вводился, как правило, трехлетними саженцами 
с предварительно пикированной корневой системой. 
В двух лесных полосах дуб был введен желудями. 
Видя недостаточный удельный вес дуба — главной 
породы степного лесоразведения в лесных полосах, 
К. Э. Собеневский начал увеличивать процент его 
участия в новых посадках (до 12,5—25%). Несколь
ко полос посажено по однокустарниковому типу 
с древесным подгоном. По породному составу и ти
пам смешения овражно-балочные насаждения отли
чались от полезащитных лесных полос лишь мень
шим процентом участия дуба и вводом к о р н е 
о т п р ы с к о в ы х  к у с т а р н и к о в .

После закрытия экспедиции дальнейшие посадки 
лесных полос в Каменной степи с весны 1899 года 
осуществлялись под руководством Г. Ф. Морозова. 
Им заложено 25 лесных полос (на площади 44 га),

2 В настоящее время, как показывает опыт пере
довых совхозов Северного Кавказа («Гигант», «Ху
торок», «Кубань» и др.), на степных черноземах с 
равнинным рельефом в зависимости от местных 
условий облесенность полей в 3,5—5 процентов счи
тается достаточной для борьбы с ветровой эрозией 
и суховеями (ред.).

в которых поставлены весьма ценные опыты до вы
явлению более простых и дешевых приемов посадки, 
общих принципов подбора пород для лесных полос 
и лучших спутников дуба. Г. Ф. Морозов правильно 
отдавал предпочтение древесно-кустарниковому типу 
посадки, он значительно сократил число пород в лес
ных полосах, перейдя исключительно на однокустар
никовый тип посадки с обязательным участием под
гона из разных пород, в том числе и быстрорасту
щих (березы, клена ясенелистного, тополя, вяза), 
которые для дуба затем оказались плохими спут
никами.

Лесничий Н. А. Михайлов, сменивший в 1902 году 
Г. Ф. Морозова, во многом дополнил и развил 
опыты своего предшественника. Он пришел к вы
воду о необходимости еще большего упрощения 
схем посадок и довел их в конце концов до про
стого чередования двух пород в ряду. Еще более 
увеличился процент участия дуба, больше вводилось 
таких ценных пород, как липа, клен остролистный 
и груша, которые оказались х о р о ш и м и  с п у т 
н и к а м и  д у б а .  В прибалочные посадки высажи
валось много корнеотпрысковых кустарников. Р а 
боты по созданию защитных лесонасаждений в Ка
менной степи прекратились в 1908 году и возобно
вились затем лишь в советское время. Многие из 
этих насаждений представляют исключительную 
научную ценность. По существу каждая лесная по
лоса Каменной степи — это богатый опыт степного 
лесоразведения. Достоверность выводов в значи
тельной степени гарантировалась очень вниматель
ным подходом на всем протяжении времени к руб
кам ухода за насаждениями. Здесь соблюдался 
принцип исключительной осторожности, в ряде слу
чаев проводились только санитарные уходы и вы
рубка снеголома. Обычно рубки ухода выполнялись 
квалифицированными рабочими под надзором опыт-

Р ис . 1. Вид К а м ен н о й  ст епи до посадки л е с н ы х  
полос.
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Рис. 2. Первый колодец д л я  н а б л ю д е н и я  за  р е ж и м о м  грун т о в ы х  вод в К ам ен но й  степи.

ных объездчиков и лесотехников; основные лесо
хозяйственные мероприятия — при консультации вид
ных лесоводов — профессоров Н. П. Кобранова,
В. И. Иванова, О. Г. Каппера и др.

В конце 20-х годов появилось мнение о прибли
жении так называемого «критического возраста» 
степных насаждений Каменной степи, после которого 
посадки якобы будут расстраиваться и усыхать. 
Были разработаны проекты главных рубок в этих 
насаждениях. Но после длительных обсуждений они 
не были приняты. Тем не менее в опытном порядке 
главные рубки были заложены в нескольких лесных 
полосах сплошными лесосеками (продольными, по
перечными, жалюзными), семенно-лесосечные рубки, 
рубки Вагнера. Как правило, они сопровождались 
закладкой рядовых и групповых (площадками Огиев-

Рис. 3. Автограф В. В. Д о куча ева .

ского) лесных культур. Изучение этого вопроса по
казало ,  прежде всего, что для Каменностепных лесо
полос утверждения о приближении «критического 
возраста» были необоснованы. Большинство насаж
дений, особенно с преобладанием дуба, в течение 
последующих 30 лет хорошо росли и развивались, 
имея высокий текущий прирост. Основная масса 
дубовых насаждений и до настоящего времени не 
показывает еще признаков расстройства и усыхания. 
Результаты же главных рубок дали возможность 
судить о процессе смены поколений при сплошных 
и выборочных рубках различного характера с уче
том мелиоративной роли лесных полос. В частности, 
выяснилось, что наиболее целесообразными являются 
сплошные рубки продольными лесосеками шириной 
8— 10 метров каждая; что культуры дуба и других 
пород оказались неудачными как под пологом леса, 
так и на вырубках; что смена поколений обеспечи
вается главным образом за счет порослевого возоб
новления и лишь в незначительной степени — за счет
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Основные таксационные показатели лучших лесополос  
Каменной степи
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3 1894 7Д2Яп1Ко . . . . 504 20,0 26,4 I 0,9 278,0
8 1894 6ДЗКо1В . . . . 600 20,0 24,4 1 0,9 311,7

11 1895 9Д1Яп +  В . . . . 707 20,0 23,6 1 0 ,9 — 1 300,0
13 1895 10Д +  В ................. 573 20,0 24,2 1 . 0 ,9 284,4
19 1895 6ДЗЯо1В . . . . 564 19,3 28,0 I сс 1 о 1о 346,0
26 1898 7Д2Яп1В . . . . 483 18,1 28,6 н 0,8 294,2
51 1898 6ДЗЛп1Яо . . . . 426 18,3 30,8 н 0,8 296,3
52 1898 6ДЗЯп1Лп . . . . 56 8 19,4 27,6 1 0,8 320,9
28 1899 8Д2Яо и Яп . . . 590 18,2 27,2 п 0,8 324,7
31 1899 6Д2Ко1Лп1Яп . . 782 18,7 21,4 I 1,0 314,3
34 1899 6Д2Яо1Лп1Яп 885 20,0 21,1 1 0 ,9 297,2
45 1901 1 0 Д .......................... 570 19,7 26,7 I 0,9 285,5
40д 1903 Ю Д ..................... 627 21,0 24,3 1а 0,9 298,4
40м 1903 9 Д 1 К о ...................... 605 20,4 22,7 1 1,0 268,1

семенного возобновления (несмотря на наличие 
обильного самосева)'.

Из созданных в дореволюционные годы лесных 
полос наиболее устойчивыми оказались насаждения 
с господством дуба. Как правило, они имеют высо
кую полноту, относятся к высшим классам бонитета 
и имеют наибольшие запасы древесины. Таковы чи
стые дубовые и смешанные насаждения с преобла
данием дуба. В таблице 1 приведены основные 
таксационные показатели лучших насаждений Ка
менной степи (по материалам таксации 1952 года).

В узких лесных полосах диаметр насаждений, как 
правило, больше, а высота деревьев, наоборот, ниже, 
чем в широких (многорядных) насаждениях. Древо
стой с небольшим участием дуба имеют наименьшие 
запасы, чем дубовые и смешанные насаждения с пре
обладанием дуба, что подтверждает решающую роль 
этой главной породы в устойчивости и долговечности 
степных лесопосадок. Взрослые насаждения Камен
ной степи имеют обычно двух-трехъярусное строе
ние, кустарниковый подлесок, хорошую лесную под
стилку. Под пологом встречается самосев и подрост 
различных пород. Редкий растительный покров пред
ставлен лишь в ряде мест (в основном — купена 
и ландыш). Все докучаевские лесные полосы созда
вались с кустарниковыми опушками, которые перио
дически омолаживаются (посадкой на пень). В на
стоящее время высота лучших лесных полос Камен
ной степи составляет в среднем 20—23 метра, диа
метр 27—30 сантиметров и запас 300 и более кубо
метров на гектаре (по данным таксации отдельных 
участков в 1960— 1961 гг.).

В течение последних десятилетий в составе лес
ных полос произошли значительные изменения: пол- 
нвстью выпал тополь, высаженный на отдельных 
участках лесных полос; в большинстве выпала и бе
реза бородавчатая, присутствовавшая ранее почти 
во всех лесополосах. Изменения в составе и состоя
нии насаждений вносят также распространяющиеся 
временами вредители и грибные заболевания. В по
следнее время на склоновых эродированных землях 
наблюдаются случаи массовой суховершннности раз
личных деревьев, включая и дуб. По исследованиям

А. А. Шаповалова, такое усы
хание является следствием рас
пространения патогенных орга
низмов — грибов и , бактерий, 
вызывающих микозы сосу
дов, некрозы коры, ветвей и 
корней. В лесных полосах, не
смотря на регулярные профи
лактические и истребительные 
мероприятия, временами по
являются шелкопряды, листо
вертки, пилильщики, которые 
также ослабляют рост де
ревьев. Все изменения в со
стоянии насаждений фиксиру
ются периодической их такса
цией. Первый такой учет был 
проведен Ю. В. Ключниковым 
в 1936 году, затем таксация 
была сделана в 1952 году. 
В текущем году проводится 
новая таксация насаждений, 
которая позволит вскрыть из
менения, происшедшие в лес
ных полосах Каменной степи 
за последние 10 лет, прогно
зировать их дальнейший роет 
и наметить хозяйственные ме
роприятия по каждому из 
участков насаждений.

За годы Советской власти в Каменной степи 
создано 190 гектаров защитных лесонасаждений. На 
месте бывшего «участка Особой экспедиции» теперь 
работает Научно-исследовательский институт сель
ского хозяйства Центрально-черноземной зоны, но
сящий имя его организатора — В. В. Докучаева.

Научные исследования, проведенные в Каменной 
степи нашим институтом и рядом других научных 
учреждений, подтвердили основную мысль В. В. Д о 
кучаева о положительном влиянии лесных полос на 
прилегающие к ним сельскохозяйственные угодья. 
С и с т е м а  з а щ и т н ы х  л е с о н а с а ж д е н и й  а 
к о м п л е к с е  с о б л е с е н н ы м и  п р у д а м и  и 
в о д о е м а м и  о б е с п е ч и л а  г о р а з д о  л у ч 
ш е е  р е г у л и р о в а н и е  в о д  п о в е р х н о с т н о 
г о  с т о к а ,  и з м е н и л а  м и к р о к л и м а т  п р и 
з е м н о г о  с л о я  в о з д у х а  и с о з д а л а  с в о е 
о б р а з н ы й  л е с о с т е п н о й  л а н д ш а ф т  м е с т 
н о с т и .  В течение 70 лет ведутся в Каменной степи 
наблюдения за уровнем грунтовых вод по первой 
скважине, заложенной экспедицией в 1892 году. 
Свыше 45 лет изучается режим подземных вод по 
двум другим скважинам; в тридцатых годах была 
заложена большая сеть смотровых колодцев, кото
рая затем увеличивалась и к настоящему времени 
насчитывает более 200 скважин. Данные наблюде
ний за режимом грунтовых вод позволяют судить
о гидрологической роли лесополосных насаждений. 
Проф. Г. Ф. Басов построил уникальную кривую 
уровня грунтовой воды по наблюдениям в доку- 
чаевском колодце № 1 (рис. 2) за период с 1892 по 
1959 год. Установлено, что грунтовым водам свой
ственны многолетние и сезонные колебания. Первые 
объективно отображают климатическую характери
стику Каменной степи, вторые — непосредственное 
влияние лесных полос в течение года. В. В. Доку
чаев недаром называл лесные полосы « м а г а з и 
н а м и  в л а г  и»: весной под ними всегда высоко 
поднимаются грунтовые воды за счет накопления 
и таяния снега и притока талой воды извне. Летом 
накопленная вода медленно растекается, повышая 
уровень грунтовых вод в полях оазиса.

Установлено положительное влияние лесных полос
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на урожайность полей: под зашитой лесополос уро
жай всех сельскохозяйственных культур, как прави
ло, бывает выше, чем в открытой степи. Изучение 
этого вопроса здесь началось еще в двадцатых го
дах под руководством проф. Тумина. Сравнительные 
учеты урожаев различных сельскохозяйственных 
культур проводились в течение почти 30 лет. За 
это время были разные по условиям годы, получа
лись и различные результаты,' но положительное 
в лияние леса на урожай оказалось настолько бес
спорным, что с 1954 года институт прекратил посто
янные сравнительные учеты. Проведенная Министер
ством сельского хозяйства СССР (в 1954— 1956 гг.) 
массовая проверка этого влияния с большой убеди
тельностью подтвердила полезную роль защитных 
лесонасаждений в увеличении валового сбора зерна. 
Следует отметить, что в настоящее время при внед
рении пропашной системы земледелия мелиоратив
ное значение лесных полос возрастет еще больше, 
так как набор сельскохозяйственных культур ме
няется и в посевах большой удельный вес будут 
занимать культуры, весьма отзывчивые на повыше
ние влажности полей севооборота: кукуруза, зерно
бобовые, сахарная свекла, подсолнечник и другие. 
Основной зерновой культурой становится озимая 
пшеница, которая под влиянием лесных полос дает 
хорошие прибавки урожая. В таблице 2 приведены 
некоторые данные по урожаю сельскохозяйственных 
культур, полученные в разные годы в сравнимых 
условиях под защитой системы лесных полос и в 
открытой степи в Докучаевском опытном хозяйстве 
института. Эти данные свидетельствуют об огром
ной экономической эффективности полезащитного 
лесоразведения.

Та б л и ц а  2
С р ав н и тел ьн ы е  д ан н ы е  по у р о ж а ю  сел ьско 
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288,0
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Р 45+ 20 т 
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30,9

37,6

38,8

26.5

31.5 

34,2
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Таким образом, созданная Докучаевым и его по
следователями с и с т е м а  з а щ и т н ы х  л е с о н а 
с а ж д е н и й  в К а м е н н о й  с т е п и  о б е с п е ч и 
в а е т  п о л у ч е н и е  б о л е е  в ы с о к и х  у р о 
ж а е в  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  к у л ь т у р .  
Д ля того чтобы конкретней представить экономиче
скую эффективность лесных полос, отметим специ
альное исследование в 1959 году И. К. Винокуро
вой в соседнем хозяйстве (колхоз им. К. Маркса, 
в 1960 году присоединенный к институту). Здесь

Рис. 4. Э к с к у р с и я  агрономов на осмотре л е с н ы х  
полос К ам ен но й  ■ степи.
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1946— 1948
1949— 1954
1949— 1954
1949— 1954
1944— 1950
1944— 1949

1944 1949 
1949— 1953

Озимая пшеница

Подсолнечник
Просо .................
Картофель . . . 
Подсолнечник на

с и л о с .................
Сахарная свекла

20.4
25.4 
16,3 
26,2 

172,1

215,5
378.8
266.8

15,2
21.4 
13,7
17.5 

121,2

148.7 
255,5
217.7

5 ,2
4 ,0
2,1.
8 , 7

50,9

6 6 , 8
123,3
49,1

На полях среди взрослых лесных полос почвен
ной влаги в 1,3—1,5 раза больше, чем в открытой 
степи. Это создает значительно лучшие условия для 
повышения эффективности вносимых удобрений. 
Специальные исследования, проведенные В. А. Тю- 
линым в 1947— 1949 годах, показали, что примене
ние одних и тех же доз удобрений на фоне лесных 
полос, как видно из таблицы 3, дает значительно 
больший эффект, чем в открытой степи.
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для изучения было взято 2 стогектарных поля: яч
меня и озимой пшеницы, каждое из которых окай
млено с трех сторон лесополосами 8—9-летнего воз
раста (высотой около 5—6 м). Путем исследова
ний микроклиматических особенностей этих полей 
было установлено, что молодые лесные полосы охва
тывают своим влиянием (в зависимости от высоты 
древостоя) лишь около 40 процентов площади поля, 
а именно 42—43 гектара. Учет урожая показал, что 
в зоне влияния лесополос прибавка урожая ячменя 
в среднем составила 2,9, а озимой пшеницы — 
4,5 центнера с гектара. Валовая прибавка зерна 
на всем поле ячменя определилась в 121,4 центнера. 
Если исключить количество зерна, которое можно 
было бы получить с площади, занятой лесными по
лосами, то чистая прибавка составит 51 центнер. 
При стоимости центнера зерна ячменя 5 руб. 90 коп. 
прибавка урожая на 100 гектаров посева в денеж
ном выражении равна 301 рубJ 78 коп. По бухгал
терским данным колхоза, фактическая стоимость вы
ращивания одного гектара лесной полосы составила 
123 рубля, а 5 гектаров, окаймляющих поле,— 
615 рублей. Выходит, что только за одно лето при
бавка урожая ячменя под влиянием молодых лесных 
полос компенсировала потерю урожая на занятой 
лесом площади и наполовину окупила их стоимость. 
Прибавка урожая озимой пшеницы по аналогичной 
методике подсчета компенсировала 75 процентов 
всех работ на выращивание окаймляющих это поле 
лесных полос.

Многолетний опыт защитного 'лесоразведения в 
Каменной степи показал, что докучаевские лесные 
полосы имеют немалую с а м о с т о я т е л ь н у ю  
внутреннюю ценность за счет прироста в них дре
весины. Рубки ухода здесь начинались с 5—6-лет
него возраста и ведутся до сих пор с получением 
различного топливного и поделочного материала. 
В результате сплошной таксации лесополос в 1952 
году было установлено, что общий запас взрослых 
насаждений института составлял 27 165,6 кубометра. 
Текущий прирост дубовых насаждений по массе 
был 2,1—3,3 процента, ясеневых — 3,0—3,2 и бере
зо в ы х — 3,6 процента. Ежегодный прирост всех до- 
кучаевских лесополос в настоящее время состав
ляет свыше 600 кубометров.

Со времени начала работ Докучаевской экспеди
ции прошло 70 лет. Намного вперед ушли агролесо
мелиоративная наука и практика. Изменились не
которые частные взгляды, по-новому рассматрива
ются иные вопросы. Однако главная идея В. В. Д о 
к у ч аев а— поставить лес на службу урожая сель
скохозяйственных культ ур— оказалась реальной и 
рентабельной. Теперь о необходимости расширения 
работ по полезащитному лесонасаждению записано 
в новой Программе КПСС.

Институт сельского хозяйства ЦЧП имени В. В. 
Докучаева рассматривает защитное лесоразведение, 
как одно из мероприятий в увеличении продуктов 
сельскохозяйственного производства, как мощное 
средство борьбы с эрозией почвы, особенно необхо

димое в Центрально-черноземной зоне, расположен
ной в значительной части на Среднерусской возвы
шенности и ее отрогах. В настоящее время институт 
разработал ряд лесокультурных и лесохозяйствен
ных приемов для защитного лесоразведения, многие 
из которых применяются в производстве; также 
близки к завершению вопросы изучения агротехники 
и экономики выращивания лесных полос крупномер
ными саженцами, разработки принципов рекон
струкции малоценных лесных полос, способов обле
сения крутых склонов балок и закрепления оврагов, 
внедрения плодовых пород и ягодников в лесные 
полосы.

Институт проводит большую работу по пропаган
де защитного лесоразведения. Ежегодно Каменную 
степь посещают, сотни экскурсантов из различных 
мест нашей страны и стран народной демократии 
(рис. 5). Здесь организованы постоянно действую
щие курсы для специалистов сельского хозяйства, 
в том числе по борьбе с эрозией почв. На этих 
курсах читаются лекции по агролесомелиорации и 
проводятся практические занятия. Институтом раз
работан ряд конкретных рекомендаций по защитно
му лесоразведению в Центрально-черноземной поло
се; вопросы выращивания лесных полос нашли от
ражение в мероприятиях по подъему сельского хо
зяйства в областях зоны. Лесоводами института за 
последние 5 лет опубликовано 47 статей в различ
ных журналах, научных трудах, бюллетенях, более 
50 газетных статей, прочитано много докладов и 
лекций в колхозах и совхозах обслуживаемой зоны.

Непосредственную работу по оказанию помощи 
сельскохозяйственному производству институт про
водит прежде всего в колхозах Таловского района, 
Воронежской области, где он расположен. В районе 
уже сейчас насчитывается более 2 тысяч гектаров 
лесных полос, что составляет облесенность пашни
2 процента. Еще около тысячи гектаров лесополос 
будет создано в ближайшие 3—4 года. Тесную связь 
институт поддерживает с лесоводами Белгородской 
области. В течение последних 5 лет в зоне деятель
ности Белгородского механизированного лесхоза 
находят практическое воплощение различные реко
мендации института, проводится производственное 
испытание новых приемов. Творческий коллектив 
работников лесхоза (директор Н. Н. Кленов, 
гл. лесничий И. Д. Анисимов) за это время посадил 
2125 гектаров противоэрозионных насаждений в 
колхозах шести административных районов области, 
в том числе 800 гектаров с участием дуба (при раз
ных способах его выращивания). Большинство лесо
насаждений создано с участием ценных быстрора
стущих пород, в том числе лиственницы сибирской. 
Ряд рекомендаций института находит применение 
и в других местах нашей зоны.

Лесные полосы Каменной степи — большая при
родная лаборатория, которая уже 70 лет безотказ
но служит труженикам сельского хозяйства, помогая 
им в трудном и благородном деле преобразования 
степей.

Леса на берегах Иссык-Куля
На бросовых землях урочища Кара-Булун не

сколько лет создают лесные насаждения работники 
Джеты-Огузского лесхоза. Там уже растут тополь, 
карагач, акация, клен, абрикос.

Как писала газета «Советская Киргизия», в ны
нешнем году в горах Терскей-Алатоо. и вдоль

Иссык-Куля должно быть высажено два с половиной 
миллиона сеянцев и саженцев. На восточном побе
режье озера ведет посадки коллектив Пржеваль
ского лесхоза. Новые рощи вблизи здравниц закла
дывают также лесоводы курортного Иссык-Кульско- 
го района.
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ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ 
С ВРЕДИТЕЛЯМИ ЛЕСА

(Обзор стат ей)

Для изучения эффективности химической борьбы 
со стволовыми вредителями даурской лиственницы, 
а именно — определения степени токсичности различ
ных инсектицидов и уточнения оптимальных концен
траций и норм рабочих растворов, в 1960 году 
младшим научным сотрудником Института леса и 
древесины Сибирского отделения АН СССР
А. С. Исаевым были проведены опытно-производ
ственные работы в Шимановском лесхозе Амурской 
области. В качестве инсектицидов применили: 
20-процентный концентрат минерально-масляной 
эмульсии ГХЦГ, 20-процентный концентрат мине- 
рально-масляной эмульсии ДДТ и раствор техни
ческого ГХЦГ в соляровом масле.

Весеннюю обработку проводили в конце мая на 
81 ловчих деревьях, выложенных с кроной, перед 
лётом стволовых вредителей. Испытывался 20-про
центный концентрат КММЭ ГХЦГ в рабочих раство
рах 3-, 5- и 10-процентной концентрации с расходом 
0,5— 1 литр на квадратный метр. Учет, проведенный 
в начале августа, показал, что наилучшие резуль
таты в борьбе с продолговатым короедом, серым 
сибирским длинноусым усачом, черным усачом, бай
кальским лесовиком, гравером и лиственничной злат
кой были получены при использовании рабочих рас
творов 10-процентной концентрации. Эффективность 
заселения ловчих деревьев в этих случаях равна 
нулю.

Обработку деревьев против вредителей летней 
группы (черные усачи, сибирский длинноусый усач, 
хвойная златоямчатая златка, заболонник Морави- 
ца), а также против продолговатого короеда в пе
риод повторного лёта проводили в конце июня. 
Опрыскивали 27 ловчих деревьев 5-, 8- и 10-про
центными рабочими растворами 20-процентного 
КАШЭ ГХЦГ с расходом 0,7— 1 литр на квадрат
ный метр. Лучшие результаты здесь также получе
ны, когда был применен 10-процентный раствор 
КММЭ ГХЦГ с расходом I литр на квадратный 
метр. В зоне толстой коры плотность поселения 
лиственной златки составляет по сравнению с кон
тролем 7,8 процента, черных усачей — 23,2, серого 
сибирского длинноусого усача —20,3 процента. В зо
нах переходной и тонкой коры поселения вредителей 
отсутствуют. Действие 5- и 8-процентных рабочих 
растворов оказалось менее эффективным.

Таким образом, для успешной борьбы со стволо
выми вредителями даурской лиственницы следует 
использовать 20-процентный КММЭ ГХЦГ в рабочих 
растворах 10-процентной концентрации с расходом 
1 литр на квадратный метр поверхности ствола. 
Для борьбы с продолговатым короедом в период

выхода из-под коры молодых жуков, как показали 
наши исследования, можно с успехом использовать 
10-процентный рабочий раствор с расходом 1,5 лит
ра на квадратный метр. В зонах переходной 
и тонкой коры концентрацию раствора следует по
вышать до 12 процентов с уменьшением расхода его 
до 1 литра на квадратный Метр поверхности ствола.

В целях изучения возможности химической защи
ты лиственничной древесины, оставляемой на летний 
период в лесу, А. С. Исаевым проведена совместно 
с работниками Шимановского леспромхоза химиче
ская обработка 42 партий бревен, сложенных на 
подкладках в один-два ряда в местах лесоразра
боток Ураловского лесопункта. В течение первых 
трех дней после рубки 13— 15 июля, когда стволо
вые вредители еще не успели заселить заготовлен
ную древесину, было обработано 82 бревна 4-про
центным раствором технического ГХЦГ в соляро
вом масле. 50 бревен обработали спустя 7— 10 дней 
после заготовки, когда на них уже имелись поселе
ния продолговатого короеда и насечки черных уса
чей. 90 бревен опрыскивали 15-процентным рабочим 
раствором 20-процентного КММЭ Д Д Т  также спустя
7 —10 дней после заготовки.

Учет результатов обработки проводили в конце 
августа на 282 бревнах, в том числе — на 60 конт
рольных. На сортиментах, обработанных 4-процент
ным раствором технического ГХЦГ в соляровом 
масле сразу же после заготовки, поселения основ
ных стволовых вредителей практически отсутство
вали. В процентах от контроля плотность поселения 
продолговатого короеда составляет 0,7, черных уса
чей— 0,5, сибирской хвойной златки — 4 процента. 
Несколько повышенная заселенность отмечалась на 
сортиментах, обработанных спустя неделю после з а 
готовки. Так, средняя плотность поселения в этом 
случае по сравнению с контролем составляла: для 
продолговатого короеда 9,6 процента, для черных 
усачей — 3,7, сибирской хвойной златки — 21,4 и 
лиственничной Златки— 13 процентов.

На бревнах, обработанных 15-процентным рабочим 
раствором 20-процентного КММЭ ДДТ, заселенность 
стволовых вредителей была значительно выше. 
Средняя плотность поселения черных усачей (в про
центах к контролю) составляла 13,7, сибирской 
хвойной зл атк и — 44, лиственничной златки — 46,6, 
продолговатого короеда— 10,4.

Таким образом, для успешной защиты неокорен
ной лиственничной древесины при длительном хра
нении ее в мостах лесоразработок целесообразно 
применять 4-процентный раствор технического ГХЦГ 
в соляровом масле с расходом 0,7— 1,2 литра на
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П осле  вы лет а в з р о с л ы х  б р ак о н и д  и з  гусеницы  
большой гар пии  на ней остаются лёт ные о т в е р 

ст ия.
Ф о т о  А.  О б о з о в а

квадратный метр. Использование для этих целей 
эмульсий ДДТ, менее эффективных, является неце
лесообразным.

Химическую обработку лесопродукции в условиях 
Амурской области следует начинать до лёта основ
ных вредителей даурской лиственницы. Для районоз 
севернее 53 градуса северной широты, а также для 
юго-восточной части области в верховьях рек Се- 
лемжа, Ьурея и Архара этот период наступает 
15—25 мая, а для районов, расположенных южнее 
53 градуса северной широты, — 5— 10 мая. Окон
чание обработки для северных районов — 15—20 ав
густа, для ю ж ны х— 1—5 сентября. В период лёта 
стволовых вредителей обработку надо проводить не 
позднее, чем через 3 дня после рубки деревьев.

* *

*

Кандидат биологических наук Всесоюзного науч
но-исследовательского института лесоводства и ме
ханизации лесного хозяйства Н. И. Мельникова раз
работала способ химической борьбы с короедами 
типографом и двойником в местах их зимовки, ис
ключающий трудоемкую выкладку ловчих деревьев 
и позволяющий значительно- сократить их количе
ство. Кроме того, борьба с короедами в местах зи
мовки обеспечивает почти полностью сохранение 
полезной фауны.

Исследованиями Н. И. А\ельниковой (1955 и 
1956 гг.) было установлено, что основная масса ж у
ков типографа и двойника, закончивших свое раз
витие, уходит на зимовку в подстилку. В пределах 
проекции кроны короеды нередко располагаются от
дельными скоплениями, число особей в которых до
стигает нескольких сотен.

Короед-типограф залегает в подстилке на расстоя
нии до 3 метров от ствола дерева, на котором он 
развился. Максимальное количество жуков зимует 
на расстоянии до 1 метра от этого же дерева. За 
пределы проекции кроны типограф не выходит. Ко
роед-двойник залегает в подстилке на расстоянии до 
5 метров от ствола дерева, на котором он жил, но 
основная масса его скопляется в радиусе 2 метров. 
Часть жуков этого короеда может зимовать за пре
делами проекции кроны усохшего дерева, даже под 
лиственными деревьями, расположенными по пери
ферии очага.

В весеннее время, незадолго до начала лёта, ко

роеды — типограф и двойник — покидают места зи
мовок и в пределах очага массами скапливаются на 
свежих пнях, в подстилке вокруг них в радиусе до 
1 метра, а также в опавшей с усохших деревьев 
влажной коре, если она плотно прилегает к под
стилке.

Для борьбы с короедами — типографом и двой
ником — в местах их зимовки и весенних скоплений 
целесообразно опрыскивание в конце апреля или 
начале мая (в зависимости от хода весны) 5-про- 
центной минерально-масляной эмульсией ГХЦГ све
жих пней, оставшихся от деревьев, усохших в конце 
лета, и подстилки вокруг них в радиусе до 2 мет
ров. Одновременно следует собрать всю находящую
ся в очаге кору и сжечь ее. или опрыснуть тем же 
ядом. Кроме того, необходимо обработать химика
тами подстилку в радиусе до 1 метра вокруг всех 
лиственных деревьев, расположенных по периферии 
очага, в котором может находиться короед-двойник. 
Норма расхода яда — 0,25 литра на 1 квадратный 
метр.

Опрыскивание мест зимовки можно производить 
также и поздней осенью, под снег, но в этих слу
чаях необходимо увеличить концентрацию эмульсии. 
В опытах В. И. Горячевой и Г. И. Андреевой, про
водимых именно при таких условиях, хорошие ре
зультаты были получены, когда применяли 10-про
центную минерально-масляную эмульсию ГХЦГ.

*  **
В. Ф. Заведнюк сообщает об успешной борьбе 

в лесных питомниках Тернопольской области с мед
ведкой путем использования отравляющих приманок. 
Для этой цели зерно пшеницы, ячменя или кукурузы 
заливали горячей водой, распаривали до мягкости 
и для лучшего прилипания яда смачивали подсол
нечным маслом 2—3 процента от веса зерна, а за 
тем тщательно смешивали с порошком фосфида 
цинка — 30—40 граммов на 1 килограмм приманки. 
Приманку раскладывали в бороздки междурядий 
глубиной 2—4 сантиметра и заделывали цапкой. 
Норма расхода приманок 45—50 килограммов на
1 гектар питомника.

Применение приманок с фосфидом цинка дало 
очень хорошие результаты. Кроме того, в борьбе 
с медведкой в питомниках Тернопольской области 
применяли внесение в почву 25-процентного дуста 
гексахлорана, который заделывали на глубину от 5 
до 7 сантиметров в бороздки междурядий. Обладая 
действием фумиганта, дуст ГХЦГ губительно дей
ствовал на медведок и их личинок. Вскоре после 
внесения ГХЦГ в почву повреждение сеянцев мед
ведкой прекратилось. Насекомые гибли в верхних 
слоях почвы, а некоторые уходили глубже в землю 
и гибли там.

Интересно отметить, что в питомниках, где перед 
посевом вносили ГХЦГ в почву против личинок 
майского хруща, на протяжении 2—3 лет медведки 
не поселялись. По-видимому, ГХЦГ действует на 
них не только как отравляющее вещество, но и как 
отпугивающее.

* *
*

Тополевым плантациям значительный вред прино
сит в Зерендинском и других лесхозах Кокчетавской 
области, по наблюдениям А. Н. Обозова, большая 
гарпия (Dicranura vinula L.). В отдельные годы 
численность этого сравнительно редкого вредителя 
здесь настолько велика, что гусеницы полностью 
объедают листву одно-двухлетних тополей.
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На гусеницах большой гарпии были обнаружены 
паразиты из семейства браконид Apanteles affinis 
Nees. ft Rogas testacens Spin. Откладку яиц самки 
браконид производят в тело гусеницы в первом воз
расте, а гибель гусениц гарпии наблюдается в боль
шинстве случаев во втором и третьем возрасте, 
вслед за окукливанием личинки браконид. После 
вылета взрослых браконид на теле гусениц остаются 
лётные отверстия (рис.). В отдельные годы, по ис
следованиям автора, смертность гусениц гарпии от 
браконид составляла 98 процентов.

При массовом распространении большой гарпии 
целесообразно проводить опыливание плантаций то
поля дустом ДДТ и гексахлорана из расчета 15 ки
лограммов на гектар. При этом нужно учитывать 
стадию развития браконид; в стадии куколки они 
не погибают от опыливания и являются дополни
тельными истребителями гуссниц гарпии. Лучшее 
время опыливания, как показал опыт,— начало июля.

* *

*

О результатах применения аэрозольной борьбы 
против зеленой дубовой листовертки сообщает ди
ректор Мелитопольского лесхоза Украинской ССР 
т. Азбукин.

В дубовых насаждениях с действующими очагами 
этого вредителя в 1957— 1959 годах листья были 
полностью объедены. Обследованием этих очагов 
установлено, что и в 1960 году насаждениям также 
угрожает 100-процентное объедание листвы. Так, в 
Старо-Бердянском лесничестве на 1 погонный метр 
вершинной ветви дуба насчитывалось свыше 100 яй
цекладок зеленой дубовой листовертки. Большая 
степень зараженности обнаружена и в других лес
ничествах. Необходимы были радикальные меры 
уничтожения очагов этой листовертки.

В период выхода молодых гусениц из яиц с 
28 апреля по 22 мая лесхоз произвел аэрозольную 
обработку насаждений аэрозольным генератором 
АУ-Л6. В качестве ядохимиката был использован
8—9-процентный раствор технического ДДТ в ди
зельном топливе.

Насаждения обрабатывали 3—4-йратно, причем ко 
времени первой обработки большинство почек де
ревьев дуба ранней формы начало распускаться и 
принимать форму розеток. Гусеницы стали более 
уязвимыми для яда, чем раньше, когда они нахо
дились внутри почек. Лучшие результаты были по
лучены в Старо-Бердянском лесничестве, где все 
зараженные участки прошли 3—4-кратную обработ
ку и смертность гусениц составила около 100 про
центов. В остальных лесничествах из-за того, что 
с 10 мая в их районах прошли дожди, обработку 
проводили лишь 1—2-кратную, что значительно 
уменьшило эффективность работ, и смертность гусе
ниц снизилась от 75 до 95 процентов.

Расход ядохимиката составил на 1 гектар в сред
нем 20 литров. Обработку производили с 19—20 ча
сов вечера до 6—7 часов утра. В вечернее время 
в основном обрабатывали участки с наибольшей вы
сотой деревьев,так как в этот период суток восходя
щие потоки воздуха начинают затухать и аэрозоль
ное облако медленно поднимается вверх, окутывая 
кроны. В ночное и утреннее время аэрозольное обла
ко медленно расстилается по насаждению и окуты
вает ядовитым туманом его от низу до верху. При
менение аэрозольной обработки показало, что в 
дневное время оно неэффективно, так как аэрозоль
ный туман не задерживается в насаждении, а бы
стро поднимается вверх и улетучивается, что прак
тически сводит к нулю эффективность этих мер.

Опыт работы показал, что распространение аэро
зольной волны зависит от состояния насаждения и 
времени проведения обработки. Чем реже насажде
ние, тем дальше распространяется аэрозольная вол
на. Наибольшее распространение ее происходит в 
изреженных насаждениях при обработке в 21—22 ча
са вечера и доходит до 250—300 метров. В более 
густых насаждениях распространение аэрозольной 
волны значительно меньше и достигает 150—200 мет
ров, однако ядовитый туман стоит гораздо дольше 
и действует более эффективно.

Обработку насаждений следует проводить с та 
ким расчетом, чтобы оно было покрыто ядовитым 
туманом в течение 12— 15 минут. Этого можно до
стигнуть за счет уменьшения скорости движения 
агрегата или прохождения агрегата 2—3 раза по 
одному следу с небольшим разрывом во времени, 
а также за счет остановки агрегата и обработки 
насаждений с одного места, но в этом случае воз
можен ожог листьев.

Д ля  проверки эффективности аэрозольной обра
ботки был проведен следующий опыт. Сетчатые сад
ки с листвой и гусеницами дубовой листовертки 
различных возрастов поместили в насаждении, ко
торое подвергли аэрозольной обработке в течение 
12 минут. После этого садки сняли и проверили 
результаты. Было установлено, что все гусеницы 
I—II—III возрастов погибли в течение первых трех 
суток. Значительная часть гусениц IV возраста так
же погибла, а гусеницы V возраста пострадали не
значительно. Значит, наиболее эффективно примене
ние аэрозолей против гуссниц молодых возрастов, 
а против гусениц V возраста малоэффективно.

Наблюдение за листвой показало, что на третий- 
четвертый день после обработки в кронах деревьев 
остаются только • гусеницы IV—V классов возраста, 
незначительно парализованные, которые не опуска
ются на паутинках, а окукливаются в листьях. Это 
еще раз подтверждает, что борьбу против гусениц 
следует проводить в молодом возрасте. Так как от- 
рождение гусениц проходит не в одно время, обра
ботку следует проводить 2—3-кратную, начиная с 
момента раскрывания почек дуба с перерывом в 
3—4 дня.

Материалами аэрозольной обработки насаждений 
Мелитопольского лесхоза установлено, что наиболь
шая смертность гусениц наблюдается в полосе 15— 
100 метров от прохода агрегата. Выявлено также, 
что при этом одновременно погибают и гусеницы 
младших возрастов других видов листоверток, зл а 
тогузки, непарного шелкопряда, пядениц зимней и 
обдирало.' На птиц и животных аэрозольный туман 
заметно вредного действия не имеет. Так, за время 
обработки не установлено ни одного случая их гибе
ли, наоборот, из облака ядовитого тумана раздава
лись трели соловья, свободно летали скворцы.

В июне 1960 года лесхозом была организована 
аэрозольная борьба и против тли. Обработку про
водили ночью в 23—24 часа, то есть когда аэрозоль
ный туман больше всего расстилается по поверхно
сти почвы. Принцип обработки и применяемые ядо
химикаты такие же, как и при борьбе с зеленой 
дубовой листоверткой. На участках, обработанных 
аэрозолями, достигнута почти 100-процентная смерт
ность тли.

В условиях Мелитопольского лесхоза и аналогич
ных с ним степных лесхозов Украины, имеющих не
значительные площади насаждений, окруженных со 
всех сторон населенными пунктами, преимущество 
в борьбе с вредителями леса следует отдавать аэро
зольному методу, наиболее высокоэффективному, 
высокопроизводительному и самому экономному.
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Как сообщает аспирант Украинского научно-ис- 
следовательского института защиты растений 
Л. А. Камяной, очередной задачей химического ме
тода борьбы с вредителями является подбор инсек
тицидов, которые наряду с высокой токсичностью 
были бы в достаточной мере безвредны для чело
века н животных. Одним из таких ядохимикатов 
является фосфороорганический препарат хлорофос. 
В химически чистом виде это кристаллическое бе
лое вещество со специфическим запахом. Техниче
ский хлороф ос—ж ел то в атая  вязкая масса, плохо 
растворимая в холодной воде, в теплой растворяется 
до 10 процентов.

Н аряду с полихлорпиненом, который до настоя
щего времени использовали главным образом для 
борьбы со свекловичным долгоносиком, автором в 
июне, августе и сентябре впервые был применен 
хлорофос для борьбы с обыкновенным и рыжим 
сосновым пилильщиками. Эти опытно-производствен
ные работы проводили в Киевском и Выше-Дубе- 
чанском лесхоззагах, вдоль Днепра и Десны. Н а
саждения были в сильной степени заселены обыкно
венным и рыжим сосновыми пилильщиками (в сред
нем 150—300 личинок на 1 квадратный метр). Хло
рофос применили здесь против личинок этих вреди
телей II и III возрастов в виде водного раствора 
5-процентной концентрации при норме расхода 20— 
25 литров на гектар (1 — 1,2 килограмма по препа
рату) на площади 100 гектаров. В обоих случаях 
смертность пилильщика составляла 99,1 процента. 
Опрыскивание производили при помощи самолета 
типа АН-2 8 и 10 июня 1960 года.

В полосе движения самолета был зарыбленный 
водоем. После опрыскивания хлорофосом гибель рыб 
не наблюдали, тогда как в водоемах на участках, 
обработанных эмульсией и пастой ДДТ, погибло 
очень много рыбы, особенно в неглубоких заливах. 
Тщательным обследованием обработанных хлорофо
сом насаждений такж е не было обнаружено гибели 
теплокровных животных и птиц.

Таким образом, хлорофос является очень эффек
тивным ядохимикатом в борьбе с сосновыми пилиль
щиками и имеет значительные преимущества перед 
дустами, эмульсиями и пастами ДДТ. Он менее 
ядовит для людей и животных; допустим для при
менения в местах, граничащих с водоемами рыбо
хозяйственного значения; прост в обращении; удо
бен при перевозках.

Л . А. Камяным был такж е применен полихлор- 
пинен для борьбы с обыкновенным сосновым пи
лильщиком, находящимся в стадии личинки II, III 
и старших возрастов на общей площади 5 тысяч 
гектаров лесонасаждений, зараженность которых со
ставляла в среднем 7 тысяч штук на одно дерево 
сосны 40—80-летнего возраста. Технический поли- 
хлорпинен — липкое вещество желтого цвета, со сла
бым камфорным запахом. Концентрат эмульсии по- 
лихлорпинена — густая маслообразная, темно-корич- 
невого цвета жидкость. При разведении водой дает 
молочно-белую эмульсию. Действие — контактное и 
кишечное. Работы проводили при помощи самолета 
типа АН-2 в августе — сентябре 1960 года.

Д ля  обработки насаждений были использованы 
20- и 65-процентные концентраты минерально-масля- 
ных эмульсий и 50-процентный раствор полихлор- 
пинена в дизельном топливе. Опрыскивали водным 
и растворами полихлорпинена в дизельном топливе 
при различной концентрации и дозировке, а также 
смесью эмульсии ПХП и Д Д Т  в пропорции 2 :  1. 
Смертность личинок соснового пилильщика II и

III возрастов после обработки насаждений водными 
и в дизельном топливе растворами составила свы
ше 90 процентов (местами 98 процентов).

Интересно отметить повышенную эффективность 
при опрыскивании смесью концентратов эмульсий 
ПХП и ДДТ. Такое опрыскивание лесонасаждений 
проведено в Старосельском лесничестве Выше-Ду- 
бечанского лесхоззага 12 и 18 сентября против ли
чинок обыкновенного соснового пилильщика IV и 
IV—V возрастов, 6- и 7,5-процентными водными рас
творами эмульсий Д Д Т  и ПХП (ПХП — 2 части и 
Д Д Т — 1 часть) при норме расхода жидкости 
20 литров на гектар. Смертность вредителя состав
ляла в обоих случаях 100 процентов, тогда как при 
чистых растворах с этой же концентрацией препа
рата и нормой расхода жидкости смертность была 
гораздо ниже.

Наилучшей формой препарата полихлорпинена мы 
считаем 65-процентный концентрат эмульсии и 50- 
процентный раствор в дизельном топливе. Недостат
ком полихлорпинена является то, что при раство
рении его в холодной воде ниже 12 градусов полу
чается много пены, мешающей наполнять цистерны, 
и, кроме того, в холодной воде он дает тягучий оса
док, забивающий жиклеры самолета при опрыски
вании.

• *
*

Главный лесничий Речицкого лесхоза Гомельской 
области БССР Т. К. Крушев сообщает о перспектив
ных результатах применения аэрозолей в борьбе с 
обыкновенным сосновым пилильщиком на общей 
площади свыше 6 тысяч гектаров. Д ля этой 
цели был использован аэрозольный генератор марки 
АГ-УД-2. Обработку площади производили с 11 по 
15 сентября 1961 года, когда личинки пилильщика 
уже начали уходить в подстилку. За это время бы
ло обработано 400 гектаров сосновых насаждений. 
Д ля аэрозолей применяли ядохимикаты: 8-процент
ный раствор полихлорпинена в дизельном топливе 
с нормой 1,5 килограмма химиката на один гектар 
и технический 73-процентный ДДТ при такой же 
норме. Первым химикатом обработано 300, вто
рым — 100 гектаров.

Проверку эффективности аэрозольной обработки 
очага пилильщика производили через 10 дней. Р е 
зультаты учитывали на пробных площадях разме
ром 1X1 метр, подсчитывали на них живые и 
мертвые личинки, а такж е коконы.

Гибель личинок пилильщика в среднем составила 
81 процент, причем там, где обработку производили 
днем (с 16 до 20 часов) техническим ДДТ при по
рывистом ветре, процент колебался от 19,3 до 63. 
В кварталах, обработанных аэрозолью полихлорпи
нена ночью (с 21 до 1 часа ночи), средний процент 
гибели личинок пилильщика колебался от 89,6 до 98. 
На участках, обработанных ночью при слабом севе
ро-западном ветре, вокруг стволов деревьев на зем
ле, в радиусе, достигавшем 25 сантиметров, мертвые 
личинки пилильщика лежали слоями до трех санти
метров. Наибольшая гибель личинок отмечена в по
лосе до 50 метров от места прохода генератора.

Эффективность аэрозольного способа борьбы с ли
чинками обыкновенного соснового пилильщика с 
применением ядохимикатов полихлорпинена и техни
ческого 73-процентного ДД Т, по нашему мнению, 
может быть 100-процентной, если обработку произ
водить в начале отрождения личинок, а не в конце, 
когда личинки начинают уходить в подстилку. П ро
верять эффективность аэрозольной обработки личи
нок обыкновенного соснового пилильщика целесооб
разно на 2—3-й день.
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к ю и о / и м к / а  и  ю р г д н т / т и л  п р о ш в в л . с т в /1

В. С. МУЗЮКИН,
инженер-лесовод

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО КАРЕЛИИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕПРЕРЫВНО ДЕЙСТВУЮЩИМ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ

В лесах Карелии с преобладанием хвой
ных (92%) эксплуатационный запас дре
весины, имеющей промышленное значение, 
составляет 643 миллиона кубометров. При 
ежегодном пользовании в 17— 18 миллио
нов кубометров создаются условия для 
преждевременного истощения лесосырье
вых баз, существующих и строящихся в рес
публике, рассчитанных на длительное су
ществование, целлюлозно-бумажных и де
ревообрабатывающих предприятий, с рас
ходом на них больших государственных 
средств. Это вызывает законную тревогу 
общественности за бесперебойную и эффек
тивную работу ведущей лесной, деревооб
рабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности Карельской АССР.

Основными условиями наведения необ
ходимого порядка в использовании лесных 
ресурсов республики следует считать: пра- 
ьильное ведение эксплуатации лесфонда, 
без оставления практиковавшихся недору- 
бов и переотводов лесосек; полное прекра
щение условно сплошных рубок; макси
мальное развертывание работ по лесово
зобновлению, рубкам ухода и промежуточ
ным рубкам; широкое использование отхо
дов лесной и деревообрабатывающей про
мышленности в качестве сырья для целлю
лозно-бумажной промышленности, при со
кращении за этот счет сплошных рубок 
главного пользования, значительно превы
шающих расчетную лесосеку (на 25—30%).

Важнейшим условием превращения лес
ной промышленности Карелии в постоянно 
действующий лесопромышленный комплекс 
является рубка леса на уровне расчетной 
лесосеки, что требует разумного использо
вания всех древесных ресурсов, в том чис
ле отходов лесной и деревообрабатываю

щей промышленности. Между тем, статьи 
ученых Сибири, опубликованные за 1961 
год в газетах «Правда», «Лесная промыш
ленность» и др., с полной очевидностью го
ворят о том, что с промышленным исполь
зованием отходов, получающихся при з а 
готовке леса и деревообработке, в большин
стве основных лесных районов страны дело 
обстоит весьма неудовлетворительно-

Широкий производственный опыт и прак
тика показывают, что в Карелии каждый 
использованный плотный кубометр отходов 
лесопильной и деревообрабатывающей про
мышленности в качестве сырья дает свыше
4 рублей экономии (по статье расходов на 
сырье). В связи с тем, что в условиях Ка
релии накопился более широкий опыт по 
использованию лесных отходов в качестве 
сырья, автором настоящей статьи в
1961 году (журн. «Лесная промыш
ленность» № 12 за 1961 г.) были
приведены основанные на опыте Карель
ского совнархоза технико-экономические 
данные о ценообразовании на отходы, иду
щие на производство древесно-волокнистых 
плит и целлюлозы. Широкий круг работ
ников лесной промышленности и лесного 
хозяйства особенно интересует ценообра
зование на продукцию, получаемую при 
проведении мер ухода за лесом, а также 
на продукцию широкого профиля от пер
вичной переработки древесины. Удовлетво
ряя этот законный интерес, ниже мы при
водим данные о ценообразовании на эту 
продукцию.

Как известно, для определения прейску
рантной цены необходимо установить от
дельные элементы ценообразования. Опто
вая цена предприятия складывается из 
всех затрат предприятия на изготовление
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изделий, включая транспортировку, а так
же плановую, нормальную прибыль пред
приятия. Следовательно, оптовая цена 
предприятия полностью компенсирует все 
его расходы и дает нормальную законом 
установленную прибыль, причем налог с 
оборота исчисляется в процентах в зави
симости от ценности изделий. Так, напри
мер, на колья виноградные, помидорные 
(всех сортов) налог с оборота в условиях 
Карелии исчислен в размере 17 процентов, 
а на продукцию первичной переработки —
19 процентов. На продукцию, реализуемую 
для собственных нужд промышленности и 
учреждений, налог с оборота не исчисляет
ся (лопаты, метла, топорища и пр.). Сумма 
оптовой цены предприятия и налога с обо
рота дает оптовую цену промышленности 
на соответствующие изделия. По каждому 
изделию ширпотреба, кроме того, исчисля
ются торговые скидки и накидки, которые 
в условиях Карелии на продукцию, изго
товляемую при рубках ухода за лесом, ис
числены в размере 18 процентов, а на про
дукцию первичной переработки — 13,5 про

цента оптовой цены промышленности на 
соответствующее изделие. С учетом этих 
замечаний приводим данные по ценообра
зованию (франко-вагон, баржа) на продук
цию ширпотреба, вырабатываемую лесоза
готовительными предприятиями Карель* 
ского совнархоза (табл.).

Реализация товаров ширпотреба даже в  
условиях Карелии (этого северного райо
на страны) идет на достаточном уровне* 
Так, за 1961 год по неполным данным Ка
рельского отделения Главснаблеса отгру
жено кольев и жердей 5585, штакетника 
и прочей продукции— 7671 кубометр и 
штукатурной драни — около 1,0 миллиона 
штук, то есть по кругу предприятий, реали
зующих свою продукцию через Главлесо- 
сбыт,— ориентировочно 14 000 кубометров.

Приведенные данные показывают, что 
для использования древесины, получаемой 
от рубок промежуточного пользования, в 
Карелии создались необходимые благопри
ятные условия, а порядок ценообразова
ния свидетельствует, что обеспечена без
убыточная реализация товаров широкого

Т а б л и ц а -

Д анны е по ценообразованию  на некоторые виды продукции ширпотреба, вырабатываемой п р ед
приятиями К арельского совнархоза

Н а и м е н о в а н и е  п р о д у к ц и и
Е д и н и ц а

и з м е р е н и я
О п т о в а я  ц е н а  

( р у б . )
Н а л о г  с о б о 

р о т а  (%)
О п т о в а я  ц е н а  
п р о м .  ( р у б . )

Т о р г о в ы е  
с к и д к а  — н а 

к и д к а  (%)
Р о з н и ч н а я  
ц е н а  ( р у б . )

Колья хвойные и листвен
н ы е — I с о р т а ................. Ш Т. 0,16 17 0,19 18 0,23

Колья хвойные и листвен
ные — II с о р т а ................. » 0,12 17 0,14 18 0,17

Колья хвойные и листвен
ные — III с о р т а ................. 0,08 17 0,10 18 0,12

Колья виноградные хвой
0,21ные и лиственные 1 сорта » 0,14 17 0,17 18

Колья помидорные I сорта » 0,13 17 0,16 18 0,20
Черенки  для лопат I сорта » 0,18 — 0,18 18 0,22
Черенки  для тяпок I сорта » 0,14 17 0,17 18 0,21
Березовы е кряжи для сту

18,70 18 22—81пиц ...................................... М» 18,70 —
Горбыль деловой нешпаль

13,5 18—27ный ...................................... » 12,80 19 15,80
Д етали  ящиков, группа IX,

59,26 13,5 68—51одностор. ГОСТ 4869—50 » 18,00 19
Штакетник пильный дли

ною 1000, шириною 40— 
50, толщиной 16—30 мм

Ш Т .
1000 28,03 19 34,60 13,5 40,00

Топорища лесоруб................. шт. 0,26 — 0,26 0,04 0,30
Черенки березовые для 

лопат ГОСТ 4370— 48
0,45размером 950x19x40 . . шт. 0,39 — 0,39 13,6

Лопаты осиновые ................. . » 0,82 — 0,82 13,6 0,95
Веники березовы е . . . . 100 шт. 8,65 — 8,65 13,6 10,00
М е т л ы ....................................... 100 шт. 11,24 — 11,24 13,6 13,00
Столбики для заборов . . . м3 10,00 17 12,05 18,0 14,70
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потребления и товарной продукции, полу
чаемой от рубок ухода за лесом. Вместе с 
тем эти данные указывают на исключи
тельно низкий уровень использования про
дукции промежуточного пользования в ле
сах республики и на огромные резервы в 
этом направлении без увеличения рубок 
главного пользования.

За последние два года предприятия Ка
рельского совнархоза проделали большую 
работу по промышленному использованию 
отходов лесной и деревообрабатывающей 
промышленности, по всемерному расшире
нию сырьевой базы целлюлозно-бумажной 
промышленности за счет использования 
этих отходов. В 1960 году выработано 
360 тысяч кубометров технологической ще
пы, которая использована на производство 
целлюлозы, древесно-волокнистых плит и 
гидролизного спирта. В конце семилетки 
для этих целей будет использовано 750 ты
сяч кубометров отходов. Весьма отрадным 
для общественности является тот факт, что 
крупнейшему в республике Сегежскому 
целлюлозно-бумажному комбинату с 1 ян
варя 1961 года для его производства по
ставляются только отходы, а поставка ба
лансов прекращена.

По данным Гипролестранса, в Карелии 
ежегодно образуется до трех миллионов 
кубометров отходов, значительная часть 
которых в ближайшем будущем будет ис
пользована в качестве сырья для основной 
продукции. Так, даже в 1961 году кусковых 
отходов лесопиления и деревообработки 
уже не хватало. По данным Карельского 
отделения Главлесосбыта, баланс кусковых 
отходов по лесопильно-деревообрабатываю
щим предприятиям совнархоза характери
зовался такими показателями: потребность 
кусковых отходов (по плану 1961 года) со
ставляла 675 тысяч кубометров, из них на 
топливо — 132, на производство гидролиз
ного спирта — 50, древесно-волокнистых 
плит — 90 и на производство целлюлозы — 
303 тысячи кубометров. Нереальной пока 
оказалась реализация кусковых отходов 
100 тысяч кубометров из-за транспортных 
условий (Пудожский лесозавод на Бело- 
морско-Балтийском канале, Керетский ле
созавод). За вычетом нереальных к полу
чению недоставало 153 тысячи кубометров, 
что в основном компенсировано использо
ванием на технологическую щепу пятых 
сортов пиломатериалов и вынужденным 
расходом баланса (до 50 тыс. куб. м). Ис
пользование наличных отходов на лесоза
водах и в леспромхозах, расположенных в

районе Беломорско-Балтийского канала, 
для поставки на целлюлозно-бумажные 
предприятия должно быть осуществлено 
специальным устройством на судах погру
зочных и разгрузочных установок. В 1961 —
1963 годах по Управлению лесной промыш
ленности Карельского совнархоза на при
рельсовых складах запланировано устано
вить 9 рубильно-сортировочных установок 
для изготовления щепы из лесосечных от
ходов, что даст возможность довести еже
годное их промышленное использование до 
300—350 тысяч кубометров, а всего в бли
жайшие 2—3 года — свыше миллиона ку
бометров. Таким образом, заманчивое и 
реальное прекращение поставки качествен
ного сырья (по примеру Сегежского ЦБК) 
позволит сократить объем рубки сплошных 
лесосек главного пользования.

В условиях Карелии заготовка пней уве
личивает выход лесной продукции с 1 гек
тара лесосеки на 18—25 процентов. В бли
жайшие же годы в республике намечено 
построить крупнейший в стране канифоль- 
но-экстракционный завод с годовой мощ
ностью по переработке в 300 тысяч кубо
метров. Однако возможности разумного 
хозяйствования в лесах Карелии этим не 
исчерпываются. По данным генерального 
плана лесного хозяйства на 1960— 1970 го
ды (авторы — И. Ф. Козлов, В. В. Кабанов 
и В. А. Синицкий), в лесах республики 
ежегодный отпад древесины составляет
12— 13 миллионов кубометров, причем в 
сосновых и еловых насаждениях (IV и вы
ше классы возраста) сухостой составляет 
часто 10 и более процентов общего запаса. 
В настоящее время весь этот сухостой, хо
тя и вполне пригодный на сырье для цел- 
люлозно-бумажной промышленности, бес
хозяйственно погибает. Если же в ближай
шие годы организовать, что вполне реаль
но, хотя бы уборку 10 процентов отмира
ющего леса в порядке санрубок, то есть 
выборочно заготовлять 1,2— 1,3 миллиона 
кубометров древесины с применением на 
этих работах конного транспорта, а также 
высоко маневренных, малогабаритных 
тракторов ХТЗ, то важнейшая задача — 
без какого-либо заметного снижения комп
лексной производительности довести объем 
сплошных рубок до объемов расчетной ле
сосеки — будет решена. А это и является 
главным условием постоянно действующе
го лесопромышленного комплекса.

В статье А. И. Квицинского «Работа в 
организованной лесосеке», помещенной в 
журнале «Лесное хозяйство» № 10 за
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1961 год, изложена сущность широко внед
ряемой в Карелии практики лесозаготовок 
с сохранением хвойного подроста, а в статье 
Г. А. Гавриленко «Много друзей у Генна
дия Денисова» (газета «Лесная промыш
ленность» от 23 ноября 1961 года) спра
ведливо указано, что в условиях Карелии 
до 50 процентов вырубаемых лесосек мо
жет быть восстановлено рубками по мето
ду организованной лесосеки, то есть с под
чинением рубки сохранению подроста. 
В свете этого нового прогрессивного мето
да по-иному решается вопрос возобновле
ния вырубаемых лесосек главного пользо
вания с доведением их ежегодного объ
ема до расчетной лесосеки (100— 
НО тыс. га).

Согласно данным генерального плана 
площадь лесосек, возобновляемых естест
венным путем, по Карелии определяется в 
38 процентов от вырубки. В 1961 году ис
кусственным путем обеспечено 45,1 тысячи 
гектаров, или 40 процентов текущей руб
ки. Возобновление же на остальных выру
баемых площадях может быть обеспечено 
за счет рубки методом организованной ле
сосеки (по образцу и примеру Кяппе- 
сельгского лесопункта Кондопожского

леспромхоза и Олонецкого леспромхоза). 
Достаточно сказать, что уже в первый год 
внедрения (в 1961 г.) сохранено подроста 
на площади 12,4 тысячи гектаров.

Переход на непрерывно действующий 
лесопромышленный комплекс, по нашему 
мнению, может быть осуществлен в 2—3 
года с составлением схемы освоения лесов, 
учитывающей доведение размеров сплош
ных лесосек до расчетной лесосеки. При 
составлении этой схемы должна быть обя
зательно разработана схема дорожно- 
транспортного освоения лесных массивов 
республики с проектированием сети авто
мобильных щебеночных дорог круглогодо
вого действия, удовлетворяющих требова
ниям административного, лесоводственного 
и противопожарного обслуживания лесных 
массивов республики.

В условиях Карелии районные организа
ции активно участвуют в становлении лес
ной промышленности, поэтому планирова
ние перехода на постоянно действующий 
комплекс, по нашему мнению, следует вы
полнить в районном разрезе, под непосред
ственным руководством Института леса 
Карельского филиала Академии наук 
СССР.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
СЕМЯН03АГ0Т0В0Н

С каждым годом в нашей стране все 
больше требуется семян древесных и ку
старниковых пород для восстановления 
лесов на вырубках, для выращивания лес
ных полос на колхозных и совхозных по
лях, на оврагах, вдоль дорог, а также для 
разведения садов и лесопарков вокруг го
родов и поселков. Нет надобности доказы
вать, что надлежащая постановка семен
ного дела в значительной мере способство
вала бы увеличению заготовок семян и 
улучшению их качества.

В настоящее время, как известно, к ин
тенсивному лесоразведению, кроме лесхо
зов, привлечены леспромхозы и другие ор-

П. Л. СУРОВЦЕВ,
ст. инженер Проектно-исследовательского бюро

Главлесхоза РСФСР

ганизации, которые до этого занимались 
только лесозаготовками. На долю таких 
предприятий теперь возложены также лесо
восстановительные работы, в том числе и 
заготовка семян (в основном — хвойных по
род). При этом сбор шишек здесь произво
дят, главным образом, во время рубки ле
са, то есть с уже поваленных спелых де
ревьев, тогда как лесхозы в больших коли
чествах заготовляют, кроме хвойных, и се
мена лиственных пород, собирая их пре
имущественно с растущих разновозрастных 
деревьев и кустарников. Однако организа
ция и способы семянозаготовок как в лес
хозах, так и в леспромхозах, все еще весь
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ма примитивны, что в значительной мере 
объясняется несовершенством планирова
ния и организации этого дела. Создалось 
такое положение, при котором вот уже мно
гие годы нет улучшения качества семян по 
их всхожести, что ложится излишне боль
шими расходами на создание лесных куль
тур, не говоря уже о том, что во многих 
хозяйствах еще отсутствует надлежащий 
порядок отбора лесных насаждений и де
ревьев, пригодных по. их состоянию и на
следственным признакам для сбора семен
ного сырья. Об этом немало писалось в 
последнее время на страницах журналов 
и книг (Т. П. Некрасова, М. М. Вересин,
А. М. Собинов и др.).

Рассматривая данные годовых отчетов 
Центральной контрольной станции лесных 
семян за истекшее десятилетие, не только 
нельзя увидеть какого-либо улучшения ка
чества семян, но, наоборот, за последние 
годы оно заметно ухудшено, подтвержде
нием чему служит и государственный обще
союзный стандарт на посевные качества 
семян древесных и кустарниковых пород, 
который начиная с 1942 года уже трижды 
пересматривался и переиздавался без за 

метного повышения требований к посевным 
качествам семян, особенно главных пород. 
Такое положение с качеством семян в зна
чительной мере объясняется как раз тем, 
что заготовка их планируется по всем лес
хозам не взирая даже на то, что удельный 
вес многих заготовителей весьма ничтожен. 
Запланированное лесхозу количество заго
товляемых семян обычно распределяется 
по лесничествам, которые, в свою очередь, 
размещают это задание по участкам и об
ходам. Последние для сбора семенного 
сырья организуют, в основном, сезонных 
рабочих (из местного населения), приме
няющих для переработки семян обычно ку
старные способы сушки и обработки, что 
нередко приводит к получению семян низ
кого качества и даже нестандартных.

Для наглядного представления о резуль
татах существующего планового распреде
ления заготовок семян по лесхозам мы 
взяли в качестве примера план и его фак
тическое выполнение по Московскому уп
равлению лесного хозяйства и охраны леса 
за 1961 год, распределив количественное 
задание и степень его выполнения на 5 ка
тегорий (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Р аспредел ение плана и выполнения сем енозаготовок по категориям лесхозов  
Московского управления лесного хозяйства и охраны леса в 1961 г о д у

Р аспределение заготовок семян по категориям  лесхозов
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По всем породам

(кроме дуба) 
п л а н ..................... 3 2 9 5 8 2 1 75 6 162 25 341
выполнение . . 32 8 0 5 4 1 15 1 45 — — 8 155 22 3 0 7

По хвойным
п л а н .......................... 32 5 8 5 3 1 13 — — 4 5 9 10 132 17 2 5 2
выполнение . .  . 3 2 4 3 8 5 3 8 6 39 3 86 13 140 7 291

в том числе: 
по сосне

п л а н ...................... 2 6 2831 6 13 3 32 7 5 3 4 117 6 3 0 3
выполнение . . 3 0 2 6 1 5 8 10 9 3 6 5 75 4 145 4 3 1 4

Лиственные (без ду
ба)

п л а н ..................... 23 29 0 8
4
3 15 1 30 8 75 6 143 4 3 4 0

выполнение . . 25 2 9 6 0 18 6 39 6 8 0 6 164 4 3 0 2
Кустарниковые

31 135п л а н .......................... •18 82 0 5 13 7 4 67 2 — —

выполнение . . . 18 715 7 9 6 32 3 ' 72 2 122
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В первую категорию включены лесхозы, 
которым планировались заготовки семян по 
всем породам, кроме дуба, в количестве до 
25 килограммов на лесхоз, во вторую — от 
25 до 50, в третью — от 50 до 100, в чет
вертую— от 100 до 200 килограммов и в 
пятую категорию это наиболее интенсивные 
хозяйства, заготовляющие более 200 кило
граммов семян в год. Для желудей была 
принята повышенная градация весовых ка
тегорий семянозаготовок (табл. 2). К пер
вой категории отнесены лесхозы, которым 
планировалась заготовка желудей менее 
100 килограммов на лесхоз,' ко второй — 
от 100 до 500, к третьей — от 500 до 1000, 
к четвертой — от 1000 до 2000 и к пятой — 
более 2000 кг. Прежде чем сказать о ре
зультатах такого распределения, необхо
димо отметить, что в 1961 году Московское 
управление недовыполнило план семяно
заготовок в основном по хвойным породам. 
Это, видимо, объясняется несколько более 
завышенным плановым заданием по хвой
ным, тогда как урожай шишек в 1961 году 
был средним. Зато задание по сбору желу
дей было значительно перевыполнено.

Из таблицы 1 видно, что значительная 
часть лесхозов заготовляет в среднем на 
лесхоз менее 50 килограммов семян как 
хвойных, так и лиственных пород. По сосне 
таких лесхозов насчитывается более поло
вины. Нами подсчитано общее количество 
семян, какое приходится на лесхозы пер
вой и второй категории. Например, по ос
новной породе — сосне на 17 лесхозов при
ходится 404 килограмма, то есть 12 про
центов общего плана, а в целом по хвой
ным на 9 лесхозов 258 килограммов, или 
б процентов; по лиственным на 5 лесхо
з о в — 388 килограммов (13%) и лишь по 
кустарниковым на 13 лесхозов пришлось 
38 процентов. Если бы это количество се
мян в виде дополнительного плана было воз

ложено на лесхозы 3, 4 и 5 категорий, то им 
пришлось бы дополнительно заготовить, 
семян: сосны около 30 килограммов на лес
хоз, а в целом по хвойным — 11 килограм
мов, по лиственным — 24 и лишь по кустар
никовым около 50 килограммов. Это, ко
нечно, не значит, что если какой-то лес
хоз хорошо выполняет план по заготовке 
хвойных семян, то должен одновременно 
выполнить большой план семянозаготовок 
и по другой группе пород, или, наоборот, 
располагая семенной сырьевой базой и по 
лиственным породам, обязан готовить в 
больших количествах и семена хвойных 
пород. В этом случае следует предусматри
вать специализацию или направленность 
каждого лесхоза на заготовку, в основном, 
семян тех пород, какие здесь являются 
преобладающими. Когда лесхозы-заготови
тели, отнесенные по Московской области 
к 3, 4 и 5 категориям, будут распределены 
по такому признаку, то окажется, что до 
одной трети их могут быть освобождены 
от семянозаготовок, а в последующем, по 
мере развития дела, могут сократиться и 
лесхозы третьей категории; останутся лишь 
те, которые целесообразно впоследствии ре
организовать в лесосеменные хозяйства.

На основе данных таблицы 2 можно сде
лать аналогичное заключение. Однако в 
отношении дуба желательно иметь иное 
решение. При наличии хороших маточных 
насаждений дуба желуди следует заготов
лять во многих лесхозах, поскольку для это
го не требуется особой техники и специ
альных семенохранилищ для хранения 
желудей в течение зимы. Однако же в хо
зяйствах, где сбор желудей будет произ
водиться в больших количествах, для их 
сохранения в течение двух лет (на случай 
предстоящего неурожайного года) в отдель
ных лесхозах должны быть построены спе
циальные желудехранилища.

Р аспредел ение плана и выполнения сбора ж ел у д ей  по категориям л есхозов  Московского 
управления лесного хозяйства и охраны леса в 1961 г о д у
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Таким лесхозам надо уделить особое 
внимание по обеспечению их производствен
ными строениями, машинами и прочим 
оборудованием, необходимым для произ
водства крупных заготовок высококаче
ственных семян. Тем самым было бы поло
жено начало к упорядочению лесосемен
ного дела в лесном хозяйстве. Конечно, на 
первое время придется считаться с тем, 
что многие лесхозы, имеющие достаточ
ные площади семенных сырьевых баз, бу
дут еще слабо оснащены техникой для про
изводства этих работ. Но зато им можно 
выделить капиталовложения на строитель
ство новых помещений и на приобретение 
недостающего оборудования.

Предлагаемому сокращению заготовите
лей семян непременно должно предшество
вать строительство одного или двух семе
нохранилищ областного значения, куда бу
дут поступать из лесхозов, леспромхозов и 
других организаций все излишки семян 'и 
откуда их по нарядам легко отправлять 
для снабжения других хозяйств. Проект и 
смета на строительство такого склада ем
костью до 10 тонн семян уже имеются в 
объединении «Агролесопроект». Однако мо
жет и должен быть разработан проект се
менохранилища, в котором возможно под
держивать установленную для хранения 
семян температуру (в пределах от —5е 
до +5°). Заведование таким складом 
должно быть поручено лесоводу-семеново- 
ду с правом контроля и инструктажа по 
соблюдению правил заготовок и хранения 
семенного сырья и семян в лесхозах и лес
промхозах области.

В настоящее время уже имеются более 
совершенные и производительные образцы 
сушилок и машин по переработке семян. 
Есть основание ожидать, что в текущем го
ду в какой-то части (с помощью наших ра
ционализаторов) будет разрешен и вопрос 
применения орудий и установок, облегчаю
щих тяжелый ручной труд сборщиков се
мян с растущих деревьев. Задача заклю
чается в скорейшей организации серийно
го их изготовления.

Мы считаем, что такой путь для упоря
дочения заготовок семян в лесхозах будет 
правильным и в последующем послужит 
началом постепенного превращения обыч
ных лесхозов-заготовителей в культурные 
лесосеменные хозяйства, в которых уже те
перь надо выявлять и осваивать насажде
ния, предназначенные для сбора семян и 
намечать меры ухода за маточными де
ревьями в целях повышения их плодоно

шения. Следует по этому вопросу издать 
краткую популярную инструкцию и еже
годно предусматривать ассигнования на 
проведение работ по отводу и уходу за се
менными участками. Касаясь организации 
семенозаготовок в более северных райо
нах теми предприятиями, основная деятель
ность которых — лесозаготовки, следует от
метить, что эти предприятия, обычно рас
положенные в зоне совнархозов, также 
должны пользоваться соответствующими 
инструктивными указаниями, чтобы заго
товлять семена лучшего качества с наличи
ем необходимых паспортов о подлинном их 
происхождении. Кроме того, они должны 
выполнять мероприятия, направленные на 
максимально возможный сбор шишек во 
время рубки леса.

С этой целью леспромхозы обязаны з а 
ранее взять на учет ценные для сбора ши
шек насаждения, которые в ближайшее 
время поступят в рубку, своевременно до
говариваясь с лесозаготовителями, чтобы 
такие насаждения рубились в период сбора 
шишек (октябрь— март). В свою очередь 
необходимо замечать и такие лесные уча
стки, деревья которых по своим наслед
ственным признакам не могут считаться 
пригодными для сбора шишек. Доступ 
сборщиков шишек в эти участки должен 
быть закрыт.

Лесничие и лесная охрана согласно 
имеющемуся плану лесоустройства должны 
организовать в это время массовый сбор 
шишек в семенных насаждениях, поступаю
щих в рубку. Сборщики шишек обязаны 
хорошо знать те участки, в которых они 
производят сбор, с тем чтобы лесничий мог 
точно составить паспорт на собранные 
шишки, а затем и на полученные из них се
мена. Такая организация заготовок семян 
позволит упорядочить их паспортизацию. 
Во избежание больших потерь шишек при 
трелевке леса хлыстами на нижний склад 
необходимо производить обрубку верхней 
части кроны дерева, где как раз и сосредо
точено наибольшее количество лучших ши
шек. При недостатке сборщиков, тем более 
в снежную зиму, обрубленные вершины и 
сучья с шишками должны складываться 
в кучи, чтобы потом в благоприятное вре
мя (в начале весны) можно было собрать 
с них шишки.

Нельзя не коснуться еще одного крупно
го резерва, располагающего значительной 
площадью сырьевой базы для сбора лес
ных семян. Это — колхозные леса, из кото
рых около 84 процентов общей площади, в
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основном хвойных, находятся в пределах 
Российской Федерации. Рациональному ис
пользованию этих лесов не уделяется долж
ного внимания со стороны лесных организа
ций, хотя сбор семян в них производится 
и, надо полагать, в больших количествах, 
поскольку основными поставщиками для 
лесхозов семенного сырья (шишек, крыла
ток и др.) являются сами же колхозники. 
Принято думать, что в колхозных лесах 
плохо ведется лесное хозяйство, поэтому 
иногда считают, что в них можно приме
нять и недозволенные приемы при сборе се
мян с растущих деревьев. Автору пришлось 
однажды слышать ответ лесника помощ
нику лесничего, который сделал замечание 
леснику, что в его обходе при сборе шишек 
сборщики обрубают сучья у растущих де
ревьев. В свое оправдание лесник удив
ленно заявил, что, дескать, это имело ме
сто в колхозном лесу. Такое равнодушие к 
данной категории народного достояния надо 
изживать. Хозяйство в колхозных лесах 
надо развивать так же правильно и забот
ливо, как и в государственных лесах. Лес
хозы и леспромхозы должны оказывать 
необходимую помощь колхозам по выделе
нию и выращиванию семенных участков в 
колхозных лесах. В ряде случаев, надо по
лагать, эти леса путем интенсивного изре- 
живания уже в значительной мере подготов
лены к тому, что плодоношение в них луч
ше, а техника сбора семян с растущих де
ревьев, возможно, проще и легче, чем в ле
сах гослесфонда.

В заключение необходимо отметить еще 
два мероприятия, которые также могли бы 
способствовать развитию лесосеменного де
ла. Первое — это выделение семенных уча
стков при устройстве государственных и 
колхозных лесов с составлением планов ме
роприятий, направленных на увеличение 
плодоношения маточных деревьев на этих 
участках. О роли «Леспроекта» в органи
зации лесосеменных хозяйств в 1960 году 
уже писалось (Ф. И. Волков), однако до
статочного внимания этому вопросу не уде
ляется.

Второе важное мероприятие, которое 
способствовало бы как увеличению темпов 
заготовки семян, так и улучшению их ка
чественных показателей, а также общему 
развитию лесосеменного дела, это— пере
вод его (да и выращивания посадочного 
материала) в лесхозах полностью или ча
стично на хозяйственный расчет, что по
зволило бы избежать тех осложнений и

трудностей, какие испытывает лесохозяйст
венное производство при попытках поста
вить лесосеменное дело на должную вы
соту.

Не следует однако думать, что по причи
не еще недостаточного внимания со сто
роны руководящих и  научных учреждений 
развитию лесосеменного дела в РСФСР 
вовсе отсутствуют и хозяйства, стремя
щиеся в какой-то мере упорядочить лесо
семенное дело и рационализировать техно
логические процессы семенозаготовок на 
местах, хотя отдельные передовики-энтузи
асты лесокультурного дела уже накопи
ли достаточный опыт в этом направлении. 
Так, лесничий Бронницкого лесничества, 
Виноградовского лесхоза, Московской об
ласти, П. И. Дементьев уже ряд лет зани
мается выращиванием лесосеменных уча
стков и проводит меры ухода за маточными 
деревьями. Показательно то, что в этом 
лесничестве, помимо местных, выращива
ются и другие древесные породы (листвен
ница сибирская, пихта дугласова, ель го
лубая и др.). В 1959 году на семенных уча
стках этого лесничества было заготовлено 
семян лиственницы 10 килограммов, а в 
1961 году уже 46. Это внушает веру, что в 
недалеком будущем лесхозы области., будут 
получать семена лиственницы сибирской 
для посевов уже не из Красноярского края, 
а местные, то есть московского происхож
дения.

Льговский лесхоз Курской области орга
низовал у себя цех по извлечению семян из 
плодов с последующей переработкой пос
ледних для пищевых целей. Возможно этот 
цех еще недостаточно совершенен, но поло
жительно то, что он впервые создан в лес
хозе средней полосы для заготовки семян 
плодово-ягодных культур.

Можно было бы указать и на другие лес
хозы, а также и леспромхозы, где прояв
ляется стремление к улучшению лесосемен
ного дела. Правда, большинство из них 
занимаются больше рационализацией тех
нологии заготовок семян, не уделяя внима
ния вопросам правильной постановки се
менного дела в целом. Во всяком случае 
на местах заметно проявление инициативы, 
направленной на улучшение лесосеменного 
дела, а это уже залог успеха к достижению 
намеченных целей. Разумное же планиро
вание и правильная организация заготовок 
семян несомненно будут содействовать бо
лее рентабельной постановке семенного де
ла в лесхозах и леспромхозах.
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ЕЖДКИ1Д11МЯI

И. А. МИРОНОВ, А . А . ПОНОМАРЕВА
(ВНИИЛМ)

КОМПЛЕКСНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ ЛЕСОКУЛЬТУРНЫХ РАБОТ 
НА ГОРНЫХ СКЛОНАХ

Всесоюзный научно-исследовательский институт 
лесоводства и механизации лесного хозяйства на 
протяжении ряда лет занимался вопросом создания 
комплекса машин для механизации работ по лесо
разведению на горных склонах крутизной до 40 гра
дусов. По результатам научных исследований кон
структорским бюро лесхозмашин института были 
разработаны конструкции террасера Т-4, рыхлителя 
террас РТ-2 и культиватора-рыхлителя.

Рабочий орган террасера — отвал представляет 
жесткую  сварную конструкцию и навешивается на 
универсальную раму впереди трактора С-80 (С-100) 
при помощи шарового гнезда и толкателя. Верхние 
и нижние кромки отвала оснащены сменными ножа
ми, наплавленными твердым сплавом. Закрытый тип 
шарового гнезда, с помощью которого отвал наве
шивается на шаровую головку универсальной рамы, 
дает возможность производить работу передним 
и задним ходом трактора. В зависимости от условий 
работы на горных склонах отвал может быть уста
новлен в правоотваливающее или левоотваливающее 
положения. С помощью сектора заглубления можно 
изменять вертикальный угол зарезания отвала от 0 
до 10 градусов, что позволяет создавать обратный 
уклон полотна террасы с целью накопления влаги 
на террасе и предохранения ее от размыва.

Рыхлящие зубья предназначены для рыхления 
почвы на глубину 220 миллиметров с целью облег
чения смещения грунта отвалом. Используясь 
в основном на тяжелых почвах и почвах с наличием 
скальных пород, они автоматически включаются 
в работу при движении трактора задним ходом и не 
работают при движении трактора вперед.

Опорная пята служит для предотвращения само- 
заглубления рабочей части отвала на легких почвах. 
При террасировании горных склонов с почвами
IV и V  категории опорная пята выключается,

Конструкция террасера была неоднократно испы
тана и обеспечивает выполнение следующих агро
технических требований: борьба со смывом почвы 
и прекращение явлений эрозии; максимальное ис
пользование площади склона и создание наиболее 
благоприятного водного режима для культурных 
растений; размещение максимально возможного 
количества деревьев на единицу площади; удешев
ление стоимости поделки террас; создание условий 
для применения механизмов при последующих ле
сокультурных работах (посадка, посев, уход за 
культурами).

Технология устройства скамьевидных террас тер- 
расером Т-4 проста. Одной из важных ее частей

является проектирование и разметка трасс. Каче
ство этой работы определяет их лесоводственную 
и экономическую эффективность. Разметка трасс 
производится при помощи мерительного инстру
мента (нивелира, эклиметра, рулетки и др.). 
На намеченной трассе (по горизонтали) устанавли
ваются колышки, которые при устройстве террас 
служат направляющими точками движения трактора 
с террасером.

Расстояние между проектируемыми террасами 
зависит от крутизны склона; ч е м  к р у ч е  с к л о н ,  
т е м  р а с с т о я н и е  м е ж д у  н и м и  д о л ж н о  
б ы т ь  б о л ь ш е .  Чрезмерное сближение террас 
может послужить причиной для появления процес
сов эрозии. Для условий Крыма (по данным 
УкрНИИЛХА) наиболее рациональным расстоянием 
между террасами должно быть 4— 8 метров. Для 
условий Северного Кавказа (по данным Сочнилос 
за 1960 год) расстояние между террасами в зави
симости от крутизны склона должно составлять: при 
20 градусах — 6,75 метра, при 25 — 8,1, при 30 — 
9,6, при 35 — 23,4 и при 40 градусах — 46,6 метра. 
При разметке трасс следует обязательно учитывать 
тракторопригодный подход склона (с уклоном не 
более 20 градусов), откуда и начинается нарезка 
террас.

Установив вертикальный угол зарезания на 10 гра
дусов, серией возвратно-поступательных движений, 
надо срезать грунт с нагорной стороны склона и об
разовать горизонтальную площадку длиной 7— 8 мет
ров для установки на ней трактора. После этого 
такой же серией возвратно-поступательных движе
ний нарезается полотно террасы необходимой ши
рины и с вертикальным углом зарезания 0 граду
сов. Выравнивание полотна террасы производится 
с углом зарезания 10 градусов. Наименьшая воз
можная ширина полотна террасы, обеспечивающая 
безопасность работы на склонах при 20 градусах,—
2.5 метра, 25 градусах — 3 метра, 30 градусах —
3.5 метра, свыше 30 градусов — 4 метра. Скамье
видный профиль террасы такой ширины с обрат
ным углом обеспечивает задержание поверхност
ного стока (при условйи горизонтальности полотна 
террасы), накопление и сохранение влаги по всему 
профилю. Если на целине (в площадках 2 X 2  мет^а) 
в течение вегетационного периода влажность почвы, 
по данным СочНИЛОС за 1960 год, опускалась ни
же мертвого запаса, то на террасах всегда имелась 
усвояемая влага.

Кроме устройства террас под лесокультуры, тер- 
расер Т-4 может быть использован на строительстве
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дорог в горных условиях, как это имело место в Ге- 
ленджикском лесхозе Краснодарского края.

В комплексе машин для обработки почвы на гор
ных склонах вторым сменным орудием после тер- 
расера является рыхлитель РТ-2, предназначенный 
для рыхления на глубину до 40 сантиметров полот
на террасы, а также для полосного рыхления на 
склонах до 20 градусов (без предварительной обра
ботки почвы) с целью задержания влаги и улучше
ния структуры почвы. Основными узлами этого 
рыхлителя служат: рама, рыхлящие зубья и толка
тели. Рама —  цельносварная. Конструктивная ее 
форма позволяет при рыхлении отводить крупные 
камни в стороны от центра полотна террасы. Комп
лект рабочих органов состоит из пяти зубьев, шар
нирно укрепленных на раме рыхлителя с таким рас
четом, что при движении трактора вперед вклю
чаются автоматически только три средних зуба, 
а при движении его назад —  два крайних зуба. Это 
необходимо для предотвращения перегрузки трак
тора. Конструкция рыхлителя позволяет выключать 
из работы зубья и работать с меньшим их количе
ством; при транспортировке на дальние расстояния 
все зубья выключаются.

Первый проход по террасе производится перед
ним ходом трактора, при этом происходит рыхление 
полотна террасы только центральными тремя зубья
ми. При движении трактора задним ходом по тому 
же следу автоматически включаются два крайних 
зуба, а три центральных автоматически выключа
ются. Переезд агрегата на соседнюю террасу про
изводится с поднятой универсальной рамой. По тех
нологии полосное рыхление пологих склонов (без 
предварительного террасирования) аналогично рых
лению полотна террас.

В 1955— 1960 годах были проведены широкие ис
пытания опытных образцов террасера и рыхлителя 
террас в различных местах: в Кисловодском мех-
лесхозе Ставропольского края, Геленджикском и 
Новороссийском лесхозах Краснодарского края, 
а также в Грузии, Молдавии и на Украине. В 1961 го
ду проведены повторные государственные испыта
ния. На основании результатов испытаний Северо- 
Кавказская МИС считает целесообразным изгото
вить серию этих машин для использования в лесхо
зах, ведущих работы по облесению горных склонов 
и на участках строительства дорог в горных усло
виях.

В завершение создания полного комплекса машин 
для механизации работ по облесению горных скло
нов СКВ ВНИИЛМ в 1960 году разработало кон
струкции универсального культиватора-рыхлителя 
и лесопосадочной машины для террас.

Культиватор-рыхлитель представляет собой навес
ное орудие на трактор ДТ-54А или ДТ-57, пред
назначен для поверхностного рыхления почвы перед 
посадкой и для ухода за лесными культурами на 
тяжелых горных почвах, и с массовым включением 
камней. Культиватор-рыхлитель снабжен набором 
рабочих органов в виде рыхлящих и подрезающих 
лап и дисковых батарей. Рыхлящие и подрезающие 
лапы взаимозаменяемы и крепятся к раме спе
циальными хомутами, позволяющими устанавливать

П о к а з а т е л и Т е р р а с е р  Т - 4
Р ы х л и т е л ь

Р Т - 2

Конструктивная ширина
захвата (м) ................. 2,46 2,10

Тяга агрегатирования трактор С-80 С-100
Рабочие скорости

(к м /ч а с ) .......................... 2,25—2,66 2,25—2,66
Количество обслуживаю

щего персонала:
тракторист-террасе-

1рист ..................... 1
п о м о щ н и к ................. 1

Габариты агрегата (мм)
в рабочем положении:

длина .......................... 6750 5830
ширина ..................... 3000 3000
высота ..................... 2720 2720

ПроизводительнЬсть за
час чистой работы
(пог. м ) .......................... 197 1578

Тип навески рамы . . . Универсальная к трак
тору С-80, С -100

Управление рамой . . . Канатно-блочная систе

Вес ( к г ) ..............................
ма бульдозера Д-259

1100 900

их для обработки различной ширины междурядий 
и защитной зоны. Одновременно обрабатывается 
два междурядья. Рама культиватора — жесткая, 
сварной конструкции. На раму могут устанавливать
ся либо лапы (рыхлящие долотообразные или под
резающие стреловидной формы), либо две секции 
дисковых батарей (по 3 или 4 диска в каждой сек
ции). Дисковые батареи могут работать всвал и вра- 
звал, устанавливаясь под углом атаки в 0, 12, 18 и 
24 градуса. Для регулировки глубины обработки 
почвы культиватор имеет опорные колеса. С целью 
предохранения культиваторных лап от поломок при 
встрече с препятствиями лапы имеют предохрани
тели. По результатам ведомственных испытаний, про
веденных в 1960 году в Геленджикском лесхозе, 
ГСКБ Кировского механического завода в 1961 году 
производило доработку конструкции этого культи
ватора, после чего он будет представлен на госу
дарственные испытания.

Ведомственные испытания лесопосадочной маши
ны сошникового типа показали, что для почв с мас
совым включением камней такая машина (сошнико
вого типа) не может быть рекомендована, так как 
не отвечает агротехническим требованиям и не 
обеспечивает безопасность работы сажальщиков. 
Для этих условий нужна лесопосадочная машина 
с другими принципами устройства посадочного ме
ста и заделки сеянцев.

Коллектив работников конструкторского бюро 
ВНИИЛМа взял социалистическое обязательство раз
работать конструкцию такой машины уже в теку
щем году.

Больше плодов и ягод
Состоявшееся в Чимкенте (Южный Казахстан) 

совещание садоводов, виноградарей и лесоводов

обратилось с призывом заложить сады и виноград
ники во всех колхозах, совхозах и лесхозах, раз
вернуть соревнование за повышение культуры садо
водства, виноградарства и выращивания леса, за 
увеличение урожаев плодов и ягод.

S6
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



УСТРО Й СТВО  ДЛЯ ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ  
РАБОТОЙ АНЕМ ОМЕТРОВ

При изучении влияния лесных полос на микрокли
мат прилегающих полей много внимания уделяется 
измерениям скорости ветра. Проведение ветро- 
съемки представляет трудоемкую работу, а методы, 
которыми она осуществляется, далеко несовершен
ны и неточны.

Практически ветросъемка осуществляется путем 
обхода наблюдателя, записывающего показания 
анемометров, расставленных по одной  ̂ линии на 
определенных расстояниях от лесной полосы. За
писав показания всех приборов, наблюдатель идет 
по линии и последовательно их включает, затем 
возвращается к исходной точке и через некоторое 
время в том же порядке снова обходит приборы, 
выключая их и повторно делая записи. Эта про
цедура в значительной степени усложняется при из
мерениях скорости ветра на разных высотах и 
установке анемометров в местах, расположенных 
выше человеческого роста. В таких случаях включе
ние ' и выключение приборов осуществляется с по
мощью шнурков, которые зачастую обрываются и 
не включают прибор.

Трудно говорить о точности измерений, когда 
одним наблюдателем обслуживаются 15— 20 при
боров, рассредоточенных на участке длиной 500— 
1000 метров. Более того, из-за разновременности 
этих измерений представление о скорости воздушных 
потоков на отдельных участках трассы может быть 
сугубо ориентировочным, а нередко и ошибочным. 
Более точные результаты измерения обеспечивают
ся, когда у каждого анемометра ставится наблюда
тель и включение всех приборов осуществляется 
одновременно по сигналу. Однако такой метод из
мерения скорости ветра на практике почти не при
меняется из-за необходимости иметь много наблю
дателей. Крупным недостатком существующих мето

дов ветросъемки является также и сложность про
ведения синхронных наблюдений на разных участках, 
необходимых при сравнении эффективности разных 
лесных полос.

С учетом указанных обстоятельств авторам на
стоящей статьи представилась возможность создать 
устройство для дистанционного управления работой 
анемометров. Для этой цели был сконструирован 
специальный электромагнит постоянного тока, кото
рый монтировался на корпусе анемометра. После 
рассмотрения нескольких вариантов возможного 
исполнения магнитной цепи устройства была при
знана удовлетворяющей требованиям по техноло
гичности изготовления и эффективности действий 
конструкция, схема которой показана на рис. 1, от
куда видно, что поводок 2, укрепленный на якоре 1 
электромагнита, сопряжен с рычагом включения 
и выключения анемометра. Конфигурация обеих по
ловин ярма 4 такова, что обеспечивает как просто
ту изготовления отдельных элементов электромаг
нита, так и простоту его сборки. Форма магнито- 
провода отличается тем, что позволяет иметь толь
ко один нерабочий зазор у оснозания якоря, вы
полненного в виде части цилиндра с осью враще
ния 3. Такое расположение нерабочего зазора уси
ливает образование потока рассеяния, который 
в данной конструкции электромагнита, называемой 
клапанной, оказывает непосредственное влияние на

Д.
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Рис. 2. П р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а  системы т е л е у п 
р а в л е н и я  работ ой анемометров.

величину силы, действующей на якорь Одна из ка
тушек 5 предназначена для включения, а другая 6— 
для отключения анемометра.

Линия связи приборов с пультом управления, как 
показано на рис. 2, выполняется двухпроводной. 
Для включения и отключения анемометров исполь
зуется система телеуправления с электрическим раз
делением, которое обеспечивается за счет полупро
водниковых диодов Д и Д ', включенных последова
тельно с катушками электромагнитов А, и измене
ния полярности сигнала управления с помощью 
ключа КУ, расположенного на пульте управления2.

Описанный электромагнит был разработан на фа
культете автоматики и измерительной техники Куй
бышевского индустриального института имени
В. В. Куйбышева по заданию Поволжской агролесо
мелиоративной станции. Конструктивное исполнение 
электромагнита и крепление его к анемометру типа

Рис. 1. М а гн и т н а я  цепь эле к т р о м а гн и т а .

1 А. В. Гордон, А. Г. Сливинская. Электромагниты 
постоянного тока. ГЭИ. I960.

2 В. С. Малов. Телемеханика. ГЭИ. 1960.
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1>ис. 3. К о н ст р ук ц и я  элек т р о м а гн и т а  и его 
к р е п л е н и е  к  анем омет ру (а, о):

1 — якорь; 2 — поводок; 3 — ось поворота я к о р я ;  
4 — я р м о;  5 . 6 — ка т у ш к и  в к л ю ч е н и я  и о т к л ю 
чен и я;  7 , 8 — п л а н к и  из  нем агнит ного  мат ериала  
д л я  к р е п л е н и я  я р м а ;  9, 10, 1 1 — д ет а ли  к р е п л е 
н и я  э л е к т р о м а гн и т а  к  анем омет ру: 12 — а н ем о 
м ет р ;  13 — рычаг в к л ю ч е н и я  и о т к л ю ч е н и я ;  14— 

основание ве/ртушки; 15 — ш уруп .

Ф У С С А  видно на рис. 3, а общий вид устройства 
со сняты м кож ухом  показан на рис. 4. Катушки 
электром агнита выполнены проводом ПЭЛ-0,18 и 
им ею т число витков, равное W = 620 0 . В схем е при
м еняю тся полупроводниковы е диоды типа Д 7 . В ка
честве м атериала д ля  магнитопровода используется 
конструкционная отож ж еная сталь марки 10.

Л абораторны е испытания описанной системы те
леуправления работой анемометров подтвердили ее 
хорош ую  работоспособность с учетом возможного 
падения напряжения в линии связи. Разработанное 
устройство м ож ет быть использовано при ветро- 
съем ках с применением линии длиной от пункта 
управления в каж дую  сторону до 500 метров, при 
количестве включенных в ветвь приборов до 
10 ш тук . Питание анемометров осущ ествляется по 
проводам , сечением 2,5 квадратного миллиметра, от 
группы аккум уляторов с номинальным напряжением 
60 вольт. При увеличении сечения проводов до
4 квадратны х миллиметров протяженность каждой 
ветви линии м ож ет быть увеличена до 750 метров, 
а количество присоединяемых приборов —  до 
15 ш тук.

Описанный электромагнит с успехом  применим 
для дистанционного управления и другими устрой
ствами, усилие на включение и отклю чение которых 
не превышает 1 килограмма.

В заклю чение следует отметить, что сущ ествую 
щие системы механических анемометров позволяю т 
измерить только средние значения скорости ветра 
и при этом  исклю чается возможность дистанцион
ного управления их работой.

В настоящ ее время назрела необходим ость в со
здании портативных и простых в обращении пере
носных регистрирую щ их электро-механических ане
мометров, управляемых на расстоянии и предназна
ченных для измерения мгновенных значений направ
ления и скорости ветра.

А. А. СТЕПАНЯН,
доцент КИИ им. В. В. Куйбышева, 

кандидат технических наук
Ё. И. ХАЙНОВСКИЙ,

старший научный сотрудник 
Поволжской А ГЛ О С

Молодые помощники лесоводов

О б интересном начинании в Карельской А С С Р  
рассказала республиканская газета «Комсомолец». 
М инистерство просвещ ения республики и Институт 
леса Карельского  ф илиала Академии наук С С С Р 
провели семинар учителей биологии, посвященный 
вопросам охраны и восстановления лесов. На семи
наре дендрологи , лесокультурники , фитопатологи

рассказали учителям , какой вклад могут внести в это 
дело школьники.

При каждой ш коле намечено создать лесной пи
томник для посадок силами учащ ихся. Питомники 
окаж ут такж е помощь при изучении ботаники, гео
графии, дарвинизма.

Рис. 4. Общий вид устройства со снятым к о ж у 
хом .
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Аэрозольный 
генератор АПГ-1
и. м. ЗАГОРСКИЙ
кандидат технических наук 
С. П. КУЧИН 
'ЛенН И И ЛХ)

С ущ ествую щ и е в производстве аэрозольные гене
раторы АГ-Л6 и модернизированные, выпускаемые 
серийно под маркой А Г-У Д 2 , предназначены для 
сельского  хозяйства, не в полной мере удовлетво
ряю т запросы лесохозяйственного  производства, 
так как имеют сущ ественны е недостатки (сравни
тельно большой вес, слож ность конструкции, гро
м о здко сть ). Работники лесного  хозяйства требую т 
создания аэрозольны х машин конструктивно простых, 
надеж ных в действии, легких и более компактных, 
которы е мож но было бы установить на м алогаба
ритные транспортные средства и эксплуатйровать 
под пологом леса.

Учитывая указанные требования и недостатки су
щ ествую щ их генераторов, ЛенНИИЛХ в 1959 году 
разработал опытный образец аэрозольного генера
тора марки АПГ-1 с камерой сгорания реактивно 
пульсирую щ его типа. Этот образец конструктивно 
прост, легок, компактен, не имеет движ ущ ихся час
тей, работает без специального двигателя или при
вода и вместе с тем  довольно надежен в эксплуа
тации. Он предназначен для проведения химической 
борьбы  с вредными насекомыми в спелы х и при
спеваю щ их древостоях, естественных молодняках, 
лесны х культур ах , полезащ итных полосах, лесопар
ках, питомниках и плантациях, а такж е мож ет быть 
применим и в сельском  хозяйстве.

В работе генератор  перевозится на лю бом м ало
габаритном транспорте , имеющем площ адку для 
установки аппарата и размещ ения обслуж иваю щ его 
рабочего (конная повозка, самоходное тракторное 
ш асси, тракторный прицеп с малогабаритным тр ак
то р о м , автомашины ГА З-69 , УА З-450Д  и др .).

Техническая характеристика генератора: вес в су 
хом виде —  75, в заправленном состоянии —  275 ки
лограм м ов, рабочая ширина захвата аэрозольной 
волны —  50— 100 м етров ; ем кость резервуаров: для

б ен зи н а— 18, для  рабочего р а ств о р а — 235 литров;
расход рабочего раствора —  1,9— 2,1 л/мин, расход  
бензина —  7,5— 8,0 л/час, рабочая производитель
ность генератора за смену —  30— 40 гектаров.

Генератор им еет следую щ ие основные части 
(рис. 1): рабочий орган 1, пусковое устройство 2, 
пусковой насос 3, бак бензинный 4, бак рабочего 
раствора 5, газопровод 6, питательную  сеть 7, си
стем у зажигания 8. Все узлы  и детали смонтированы 
на баке рабочего раствора.

Принцип действия генератора —  терм ом еханиче
ский, то есть превращ ение рабочего раствора 
в аэрозоль производится за счет скорости газа, вы
ходящ его из камеры сгорания при определенной 
тем пературе . Горячий поток газа дробит рабочий 
раствор на мелкие капли и одновременно н агре
вает его до тем пературы  испарения. Испаренный 
раствор ядохимиката при выходе из насадки в атмо
сф ер у  конденсируется , то есть превращ ается в м ель
чайшие капельки, называемые азрозолью .

Применение аэрозольного генератора в лесных 
условиях производится обычными приемами. П еред 
вы ездом  на работу следует проверить исправность 
всех узлов и деталей , затем  заправить его бензином 
и рабочим раствором . Заправка производится с по
мощ ью  поршневого или диаф рагм енного насоса че
рез воронки с сетками. На м есте работы произво
дится пуск генератора, затем  открываю т кран пита
тельной сети для подачи рабочего раствора в узкую  
часть насадки. Работа проводится вечером и ран
ним утром при тихой безветренной погоде, когда 
аэрозольная волна движ ется медленно по объекту 
обработки со скоростью  ветра 0,5 метра в секунду. 
О бработка осущ ествляется на м едленном ходу агре
гата, ж елательно со скоростью  2— 3 километра 
в час. Движение машины сле дует выдерживать по 
возможности перпендикулярно направлению потока 
воздуха (ветра). Гоны предпочтительно проклады 
вать челночным способом с подветренной стороны 
на заданную  ширину захвата. Скорость движения 
агрегата в этом  случае зависит от установленной 
нормы расхода рабочего раствора на 1 гектар, про
изводительности аэрозоля и ширины захвата.

Работа с остановками производится в тех случаях, 
когда участки обработки попадают труднопроходи
мые, то есть когда агрегат вынужден двигаться по 
тропинкам и лесны м дорогам  при увеличенной ши
рине захвата. Рабочий, закрепленный для обслуж и
вания генератора, долж ен находиться у аппарата 
и внимательно следить, обеспечивая бесперебойную  
его работу. В случае появления пламени в насадке 
рабочего органа необходимо перекрыть кран пода
чи рабочего раствора. Если необходимо экстренно 
остановить работу генератора, то рабочий долж ен 
быстро закрыть кран подачи топлива и воздуш ные 
вибрационные клапаны.

Способ установки генератора на транспортное 
средство зависит от вида средств передвиж ения. На 
самоходном шасси (рис. 2) генератор удобно уста
навливать рабочим органом под углом  к направле
нию движ ения. При установке генератора на авто
машину или тракторный прицеп выходное сопло 
направляется в сторону, противоположную направ
лению движ ения. Наблю дение за работой генерато
ра производится с такой точки площ адки, чтобы 
аэрозольная волна не попадала на обслуж иваю щ е
го рабочего.

Опытный образец аэрозольного генератора АПГ-1 
в 1960 году прошел испытания при борьбе с сосно
вым пилильщиком в лесах Рощ инского и Л есогор
ского лесхозов Ленинградской области ; против со 
сновой пяденицы в борах Барнаульского лесхоза
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Рис. 2. А эр озольны й  генерат ор  А П Г-1  в работе.

Алтайского  края. В профилактических целях обра
батывались парки города Ленинграда и пригородов, 
всего на площади 420 гектаров. На испытаниях про
водился хроном етраж , в результате  чего были полу
чены вполне удовлетворительны е эксплуатационные 
показатели: показатель технологического обслуж и
ван и я—  0,89; показатель технического обслуж ива
н и я —  0,85; коэф ф ициент эксплуатационной надеж 
н о сти —  0,97; коэф ф ициент надежности технологиче
ского п р о ц е сса— 0,99.

Эф ф ективность аэрозольного  генератора заклю 
чается не только в том , что при обработке объек
тов, зараж енны х вредными насекомыми, достигает
ся почти полная гибель этих вредителей при малых 
нормах расхода рабочего раствора, но и в том , что 
достигается сравнительно высокая производитель
ность тр уда . С помощ ью  генератора АПГ-1 в один 
час обрабаты вается около 8 гектаров леса. Учиты
вая время заправок, переездов к м есту работы 
и обратно, обследований марш рутов движ ения 
и т. д ., практически выработка в течение рабочей 
смены составляет 30— 40 гектаров. Э тот показатель 
не мож ет быть поставлен в сравнение ни с одним 
из сущ ествую щ их опрыскивателей и в 8— 10 раз 
выше производительности ручных аэрозольных ге
нераторов.

Использование в хозяйстве арозольного генерато
ра позволяет предупредить распространение вред
ных насеком ы х, и болезней и провести активную 
борьбу с ними на значительных площ адях.

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИИ 
ТРЕЛЕВОЧНЫХ И ПОГРУЗОЧНЫХ РАБОТ НА РУБКАХ УХОДА

(О БЗО Р СТАТЕЙ )

Материальное и моральное стимулирование массо
вого изобретательства и рационализаторского дви
жения, как указано в Программе КПСС, имеет пер
востепенное значение.

Многие изобретатели и рационализаторы лесохо
зяйственного производства, проявляя творческую 
инициативу, активно содействуют внедрению новой 
техники и прогрессивной технологии с максималь
ным использованием всех резервов. На данном 
этапе технического прогресса в лесном хозяйстве 
крайне важно обеспечить повышение уровня ком
плексной механизации рубок ухода, особенно треле
вочных и погрузочных работ, которые во многих 
лесхозах и леспромхозах еще нередко выполняются 
вручную.

Редакция журнала «Лесное хозяйство» считает 
необходимым познакомить своих читателей с неко
торыми рационализаторскими предложениями в це
лях внедрения их в производство с учетом местных 
условий. * *

*
По сообщению Н. В. Храмова, для механизиро

ванной трелевки хвороста, получаемого от проведе
ния прочисток в молодняках хвойных культур, ра
ционализатор J1. И. Марышев (Сомовский лесхоз 
Воронежской области) предложил простой способ, 
согласно которому эта операция выполняется с по
мощью колесного трактора и троса (длиной 50—

100 метров и диаметром 6—9 миллиметров). На 
трос, растянутый во всю его длину вдоль между
рядья, надевают кольца с короткими чокерами для 
захвата срубленных стволиков (с двух смежных 
рядов по всей длине троса). Затем трактор подтя
гивает трос, который на свосм пути собирает все 
срубленные деревца в пачку и вытаскивает ее на 
просеку. Для  изменения направления троса под 
углом 90 градусов устанавливают плиту (размером 
65X65 сантиметров) с вертикально закрепленной 
стойкой, на которой монтируется блок-катушка. Для 
большей устойчивости плита имеет упоры (лопатки), 
вбиваемые в землю и рассчитанные на фактическую 
нагрузку, создаваемую при изменении направления 
движения троса. Применение предложения тов. Ма- 
рышева избавляет рабочего от тяжелого ручного 
труда по выноске срубленных деревцев, причем про
изводительность труда повышается до 2UU про
центов.

Специалисты Орловского управления лесного хо
зяйства и охраны леса тт. Паринов В. Г. и Марья- 
син J1. Ф. изготовили дл-я погрузочно-разгрузочных 
работ навесную качающуюся стрелу к трактору 
ДТ-54А, непосредственно занятому на вывозке. Стре
ла с помощью гидросистемы трактора может произ
водить подъем и опускание различных грузов. В к а 
честве захватного приспособления стрелы служит 
трос. Изменение вылета стрелы регулируется за счет 
изменения ее положения по высоте. Средняя грузо
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подъемность стрелы — 0,66 кубометра, производи
тельность за 7 часов работы — около 70 кубометров 
древесины, при этом средняя выработка одного ра
бочего составляет 23 кубометра, а стоимость по
грузки одного кубометра древесины почти в два 
раза дешевле, чем вручную.

Рационализатор А. И. Ховрин (Барышский лес
промхоз Ульяновской области) на базе автомашины 
ЗИС-150 изготовил опытный образец самопогрузчи
ка (рис. 1), который состоит из следующих основ
ных узлов: раздаточной коробки, установленной
между коробкой передач и задним местом, редук
тора РМ-350, цепной передачи, барабана, поворот
ной трубы, верхнего кронштейна блока, стрелы, гру
зового троса и чокерной развилки.

Работа самопогрузчика конструкции т. Ховрина 
заключается в следующем: кран высотой 2560 мил
лиметров от шасси устанавливают на брусьях пло
щадки автомашины ЗИС-150 (сзади кабины, на рас
стоянии 75 сантиметров), а на месте погрузки лесо
материалов — на два выдвижных аутригера, с по
мощью которых можно придать крану наклон до
2 градусов — для самостоятельного поворота стрелы 
с грузом. В транспортном положении стрела своим 
концом упирается в площадку и затягивается грузо
вым тросом через лебедку. Для подъема стрелы в 
рабочее положение необходимо отпустить грузовой 
трос, которым при помощи лебедки поднимают стре
лу на 60 градусов, а вспомогательным тросом — 
зацепить за крюк кронштейна, после чего грузовой 
трос отпускают и прицепляют кольцо чокерной раз
вилки. Тяговое усилие подъема бревен передается 
от двигателя автомашины ЗИС-150 через заднюю 
скорость коробки перемены передач, через проме
жуточный кордон — на раздаточную коробку. При 
работе крана задний мост выключен. С раздаточной 
коробки тяговое усилие цепной передачей передает
ся на ведущий вал редуктора РМ-350, на котором

смонтирован барабан для грузового троса. Послед
ний проходит через направляющие ролики, по цент
ру толстостенной поворотной трубы, на верхний на
правляющий блок и далее — на блок стрелы к чо
керной развилке, при помощи которой зацепляют 
бревна и грузовым тросом поднимают до требуемой 
высоты. Тяжестью груза и уклоном трубы в 2 гра
дуса достигается в необходимое положение само- 
иоворот груза, который поддерживается (через ве
ревку) грузчиком. После этого груз опускается (пу
тем включения любой из передач) на коники авто
машины и прицепа. При длине стрелы в 4 метра 
можно осуществлять погрузку бревен и на другие 
автомашины. Когда машина загружена полностью 
(в пределах до 8 кубометров), стрелу поднимают, 
с крюка снимают вспомогательный трос и опускают 
на бревна.

Грузоподъемность такого самопогрузчика состав
ляет 2 тонны, производительность в смену на по
грузке в другие автомашины — 64 кубометра. При
менение крана данной конструкции, весьма просто
го по изготовлению (в любой мастерской лесхоза и 
леспромхоза), на погрузке аварийной древесины в 
Башкирском леспромхозе Ульяновского управления 
лесного хозяйства и охраны леса дало хорошие ре
зультаты.

В Любимском леспромхозе Ярославской области 
(механик т. Смирнов и слесарь т. Золин) смонти
рована стрела погрузчика ЗИЛ-151 на тракторе 
ТДТ-40, позволяющая использовать этот трактор 
в качестве подъемника с сохранением щита. Для 
этой цели модернизирована лебедка трактора с раз
резным двойным барабаном и реверсивным вклю
чателем, причем один барабан лебедки работает 
на щит трактора, другой — на стрелу, установлен
ную впереди трактора с аутригером.

Лесничий А. А. Кулагин (Ново-Куйбышевское 
лесничество Куйбышевского мехлесхоза Куйбышев

Рис. 1. С а м о по гр узчик  к о н с т р у к ц и и  А. И . Х оврина  в работ е.
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ской области) совместно с другими работниками 
лесничества смонтировал грузоподъемник на трак
торе «Беларусь» (рис. 2). Работа этого грузоподъ
емника осуществляется следующим образом: трак
тор с подъемником подходит к штабелю бревен, 
два чокеровщика берут от подъемника трос, зацеп
ляют за концы бревна, а тракторист включает рычаг' 
лебедки — бревно поднимается и трактор перевозит 
его на место погрузки, укладывая на автомашину. 
При погрузке бревен до 1 кубометра работают всего 
три человека —два чокеровщика и тракторист (вме
сто S рабочих при ручной погрузке).

*  *

*
Следует, однако, учесть, что полная механизация 

трелевочных работ на рубках ухода и санрубках 
связана с большими капиталовложениями, а при
менение механических трелевочных средств невы
годно или невозможно, особенно в густых насажде
ниях, на крутых склонах, при трелевке тонкомера и 
на короткие расстояния и т. д. В таких случаях не 
исключена и конная трелевка, к усовершенствованию 
которой необходимо принимать все меры, так как 
применение при этом старых трелевочных приспособ
лений кустарного типа (цепей, тросов, волокуш 
и др.) ограничивает рост производительности труда 
на конной трелевке.

По сообщению А. Ю. Лусиса, в Институте лесо
хозяйственных проблем и химии древесины АН Л ат
вийской ССР созданы (в порядке рационализатор
ских предложений) два вида более усовершенство
ванных приспособлений для конной трелевки: колес
ная трелевочная волокуша и лесная повозка МР-3.

Колесная трелевочная волокуша (рис. 3) пред
назначена для трелевки длинных лесоматериалов и 
хлыстов на короткие расстояния. Она включает сле
дующие основные части: а) два колеса авиационно
го типа на пневматических шинах (300X125 милли
метров) с шариковыми подшипниками; б) два поло
за, изготовленных из швеллерной стали (№ 6,5 дли
ной около 950 миллиметров). Передняя часть полоза 
изогнута вверх и к ней шарнирно крепится оглобля, 
задняя его часть имеет вилообразную форму для 
закрепления колеса; в) поворотный коник, изготов
ленный из того же швеллера. Угол поворота коника 
360 градусов, ось поворота расположена в 210— 
220 миллиметрах перед осью колес; г) подкониковая 
рама, изготовленная из углового проката. Она на
ходится несколько выше колес, чтобы их не задел 
коник; две оглобли, которые могут поворачиваться 
только в вертикальной плоскости.

Ширина колеи волокуши — 800 миллиметров, до
рожный просвет 250 и высота погрузки — 340 мил
лиметров. Вес волокуши около 50—60 килограммов.

Как отмечает А. Ю. Лусис, применение этой во
локуши на трелевке при санитарных и проходных 
рубках — в составе малых комплексных бригад — 
дало хорошие результаты. Фотохронометражные на
блюдения показали, что при трелевке хлыстами в 
Звиргзденском лесничестве Вецумниекского леспром
хоза комплексная норма выполнялась в среднем на 
149 процентов. При трелевке полухлыстами в Кур- 
мальском лесничестве Кулднгского леспромхоза вы
полнение нормы составляло 190 процентов. Колесная 
трелевочная волокуша хорошо преодолевает различ
ные препятствия: пни, валежник, подштабельные
подкладки и т. п. При этом лошадь не ощущает 
резких толчков — они в значительной степени амор
тизируются пневматическими шинами, колебаниями 
передних частей полозьев, приподнимающихся во 
время езды с грузом и поворотами коника.

Рис.  2. Грузопо дъе мн ик  лесничего  А. А. К у л а 
гина.

Ф о т о  А .  К у л а г и н а

Рис.  3. Колесная  тр елевочная  в олокуша .

Ф о т о  А. А .  Л у с и с а

К сожалению, главным тормозом для внедрения 
колесной волокуши является недостаток пневмати
ческих шин нужных размеров.

Лесная повозка МР-3, по мнению автора, более 
универсальна. Она состоит из двух одинаковых ча
стей, соединяемых между собой на необходимом 
расстоянии, что позволяет применять повозку для 
трелевки как коротких сортиментов, погружаемых 
при надобности продольно или поперечно (рис. 4), 
так и длинномерных сортиментов и хлыстов. В по
следнем случае применяют крестообразные тяговые 
цепи (как у автоприцепов для вывозки в хлыстах), 
чтобы задние колеса следовали по следам последних. 
Повозка снабжена поворотными кониками, которые, 
если надо, можно закреплять неподвижно. Для об
легчения погрузки тяжелых сортиментов повозка 
снабжена двумя ручными лебедками, позволяющими 
легко погружать лесоматериалы объемом более од
ного кубометра.

Лесная повозка изготовлена на базе автомобиль
ных колес с пневматическими шинами (6,50X16). Од
нако для нее можно использовать также шины, 
негодные для автотранспорта, какие имеются в лю
бом леспромхозе. Ось колесной пары образует пря
моугольную арку, что обеспечивает повозке высокий 
дорожный просвет,
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колес. Единственный способ устранения этого недо
с татк а— применение колес с меньшим диаметром, 
но таких в леспромхозах нет. С другой стороны, 
колеса с малым диаметром, хотя и на пневматиче
ских шинах, малопригодны в топких местах.

При использовании указанных приспособлений 
производительность труда трелевщиков во многом 
зависит от правильной организации работ и техно
логической схемы разработки делянок при рубках 
промежуточного пользования. Так, практика пока
зывает, пишет автор, что погрузку заготовленной 
древесины на трелевочные средства целесообразно 
производить силами двух рабочих. Если в малой 
комплексной бригаде работает только один трелев
щик, ему на помощь во время погрузки назначает
ся один из членов бригады, а если два трелевщи
ка — они помогают друг другу, что ускоряет и об
легчает погрузочные работы. Для построения техно
логических схем рубок ухода исходной точкой долж
ны служить трелевочные волока, позволяющие ве
сти производительную трелевку при максимальном 
сохранении подроста.

Р ис . 4. Л е с н а я  п овозка  М Р -3  с корот комерны ми  
сорт имент ами.

Ф о т о  А.  А.  Л у с и с а

Производственные испытания лесной повозки про
ведены с хорошими результатами в Огрском и Гар- 
шенском лесничествах Огрского леспромхоза — в 
весьма тяжелых условиях в распутицу и на мокрых, 
торфяных почвах, где производительное применение 
обыкновенных повозок было затруднено. Суще
ственный недостаток лесной повозки МР-3 — это 
большая высота погрузки, зависящая от диаметра

*
В настоящее время каждому работнику лесного 

хозяйства вполне очевидна решающая роль массо
вого изобретательства и рационализаторского дви
жения в развитии лесохозяйственного производства. 
Руководители лесхозов и леспромхозов обязаны все
мерно стимулировать и настойчиво внедрять полез
ные предложения изобретателей и рационализато
ров, оказывать им практическую помощь в осуще
ствлении прогрессивных идей и замыслов, а также 
облегчать их благородный труд, направленный на 
повышение уровня механизации лесохозяйственного 
производства.

Н а п а л к о в  Н и к о л а й  В л а д и 
м и р о в и ч — зам . директора  
Тат арской лесной  опытной  
ст анции по научной р а б о 

те.

Д а н и л е н к о  В а си л и й  Н и ки ф ор о
в и ч — ст арш ий инж енер  по з а 
щ итному лесоразведению  Ст ав
ропольского  уп р а в л е н и я  лесного  

х о зя й с т в а  и охраны леса.

Е рем ин  Е л е а з а р  Устино- 
вич — главный л еснич ий  
Ч еркесского  л е с х о з а  Став
р о п о л ь с ко го  у п р а в л е н и я  
л есного  хо зя й с т в а  и о х 

раны леса.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ЛЕСОВОДЫ РСФСР
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с/у|дн ю н и т в пт

РЕШИТЕЛЬНО УЛУЧШИТЬ 
ПОДГОТОВКУ ЛЕСНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Отмечающееся за последнее время еже
годное сокращение приема студентов в лес
ные высшие учебные заведения, свертыва
ние лесных вузов, ничем не оправданное за 
крытие отдельных факультетов, реорганиза
ция некоторых лесотехнических институтов 
и придание им иного профиля вызвали у 
лесной общественности законную тревогу 
за судьбу технического прогресса в лесной 
промышленности и лесном хозяйстве. Мно
гочисленные отклики на опубликованные в 
печати статьи Е. И. Лопухова «Кто же вый
дет на лесную ниву?» М. И. Салтыков и 
С. Я. Лапирова-Скобло «Подготовку инже
нерных кадров на уровень новых задач» 
в значительной мере подтвердили непри
глядную картину неудовлетворительного со
стояния подготовки лесных кадров высшей 
квалификации.

Центральное правление научно-техниче
ского общества лесной промышленности и 
лесного хозяйства приняло решение органи
зовать совещание и обсудить пути улучше
ния подготовки инженеров для лесной 
промышленности и лесного хозяй
ства. Это совещание было проведено 15— 
16 мая текущего года. Около 200 работ
ников лесной промышленности и лесного хо
зяйства, представителей лесных высших 
учебных заведений, общественности. Госу
дарственного комитета Совета Министров 
СССР по лесной, целлюлозно-бумажной, 
деревообрабатывающей промышленности 
и лесного хозяйства, Госпланов СССР и 
РСФСР, Министерств высшего и специаль
ного среднего образования СССР и РСФСР, 
Госэкономсовета и других учреждений 
собрались, чтобы высказать свои предло
жения, наметить мероприятия, способ
ствующие улучшению подготовки высших 
лесных кадров.

Совещанию предшествовала большая под

готовительная работа, проведенная Цен
тральным правлением НТО лесной промыш
ленности и лесного хозяйства. Было тща
тельно изучено положение дел во всех лесо
технических вузах страны. Вот почему с та
кой убедительностью прозвучал доклад на 
эту тему председателя общества тов. 
Ф. Д. Вараксина.

Докладчик напомнил, что решения 
XXII съезда партии и Программа Коммуни
стической партии Советского Союза преду
сматривают выполнение исключительно 
важной общенародной задачи. Необходи
мо заботливо охранять природу, разумно, 
по-хозяйски пользоваться ее ресурсами, 
восстанавливать и умножать природные 
богатства наших лесов, рек и морей.

В лесной промышленности и лесном хо
зяйстве в течение 20 лет предстоит поднять 
на новый уровень технологию и культуру 
производства, осуществить автоматизацию и 
механизацию, повысить производительность 
труда в 4—4,'5 раза. Главным сейчас являет
ся безусловное обеспечение растущих по
требностей народного хозяйства в древесине 
при одновременном воспроизводстве лесных 
богатств и устранении бесхозяйственности 
в использовании заготовляемой древесины.

До сих пор лесная промышленность раз
вивалась односторонне. При объеме лесоза
готовок 350—400 миллионов кубометров в 
год более 160 миллионов кубометров дров 
и отходов использовались крайне нерацио
нально или уничтожались. А ведь вся эта 
древесина могла бы служить полноценным 
сырьем для выработки таких видов продук
ции, как целлюлоза, бумага, картой, дре
весно-стружечные и древесно-волокнистые 
плиты, фурфурол, спирт, кормовые дрожжи 
и другие химические продукты, производст
во которых уже в ближайшие годы должно 
возрасти в несколько раз.
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В целлюлозно-бумажной промышленности 
до 1966 года должно быть построено или 
расширено 10 крупных предприятий. В дере
вообрабатывающей промышленности наме
чается пустить в эксплуатацию 120 новых 
предприятий по производству древесно-стру- 
жечных плит, 50 предприятий по производ
ству древесно-волокнистых плит, около 
15 мощных фанерных заводов, ряд крупных 
заводов пиломатериалов и т. д. В гидролиз
ной промышленности будет построен ряд 
предприятий по выработке продуктов гидро
лиза и лесохимии. Развитие лесозаготови
тельной промышленности в многолесных 
районах предусматривает строительство на 
Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке 
крупных лесопромышленных комбинатов. 
Еще более мощный рост производства пла
нируется на 1966— 1980 годы. Большие и 
важные работы предстоят в лесном хозяй
стве, особенно по лесовосстановлению, по
вышению продуктивности лесов, охране лес
ных богатств от вредителей и пожаров.

Эти большие и ответственные задачи 
нельзя выполнить без подготовки большого 
количества квалифицированных инженеров, 
техников, научных работников, экономистов. 
Лесная промышленность и лесное хозяйство 
кровно заинтересованы в подготовке специа
листов, разносторонне образованных, овла
девших современной техникой, глубоко пре
данных своему делу. Однако за последнее 
время с подготовкой лесных инженеров сло
жилась неблагоприятная обстановка.

Как указал докладчик, за минувшее вре
мя для подготовки специалистов в наших 
отраслях было сделано немало. К концу 
1961 года по лесотехническим специально
стям числилось 33 тысячи инженеров и 
54,2 тысячи техников; инженеров по лесно
му хозяйству было 28 тысяч и специалистов 
со средним образованием 35 тысяч. Однако 
нужда в специалистах резко возросла и про
должает возрастать. Из общего числа рабо
тающих инженерно-технических работников 
в конце 1960 года было с высшим образо
ванием 16 процентов, со средним 32 и прак
тиков 52 процента. Даже среди руководите
лей лесными предприятиями 44 процента 
практиков, а среди главных инженеров — 
25 процентов. Нельзя думать о техническом 
прогрессе в промышленности, если больше 
половины инженерных должностей замеще
но практиками.

Сейчас в лесных вузах обучается 45 тысяч 
студентов, из н-их по лесоинженерным спе
циальностям — 20 процентов, по технологии 
древесины — 25, по технологии целлюлозно-.

бумажного производства — 5, по экономи
ке — 4, по машинам и механизмам лесного 
хозяйства и лесной промышленности — 14 и 
по лесному хозяйству — 28 процентов.

Численность студентов по всем инженер
ным специальностям в народном хозяйстве 
выросла на 54 процента, а по лесотехниче
ским специальностям только на 11 про
центов.

В 1961 году выпуск специалистов по лес
ной промышленности и лесному хозяйству 
составил всего 6211 человек. При таких 
темпах потребуются многие годы только для 
того, чтобы заменить практиков, не говоря 
уже о полном насыщении производства вы
сококвалифицированными кадрами специа
листов. В 1962 году и в последующие годы 
выпуск инженеров по лесным специально
стям будет еще ниже.

Снижение контингента студентов лесных 
учебных заведений за последние годы, так 
же как и сокращение сети лесных • вузов, 
влечет за собой нехватку инженеров для на
ших отраслей промышленности. Так, в 
1960 году потребность в специалистах по 
всем лесотехническим специальностям опре
делялась в 4370 человек, а было выпущено 
3720 человек; в 1961 году требовалось 
4920 человек, а выпущено 3060 человек. 
В 1962 году лесные вузы дадут лишь 54 про
цента потребности и столько же намечено 
на последующие годы. При таком положе
нии к 1970 году этот разрыв между потреб
ностью и выпуском инженеров составит око
ло 20 тысяч человек, если не будет резко 
увеличен прием на лесные специальности.

В то же время неоправданно закрываются 
отдельные лесные факультеты в вузах„ а 
некоторые лесотехнические институты реор
ганизуются и получают другой профиль. 
Так, например, закрыты инженерно-эконо
мические факультеты в Архангельском, По
волжском и Львовском лесотехнических ин
ститутах, лесоинженерный факультет в 
Брянском технологическом институте. Бело
русский институт преобразован в технологи
ческий. Даже в центре лесного Краснояр
ского края, где усиленно развивается лес
ная промышленность, лесотехнический ин
ститут реорганизован в технологический ин
ститут и контингент приема по лесным спе
циальностям резко снизился. В Украинской 
ССР упразднен Киевский лесотехнический 
институт с пятью факультетами, а также ле
сохозяйственные и мелиоративные факуль
теты сельскохозяйственных институтов в 
Харькове, Херсоне и Луганске. В Ленин
градской лесотехнической академии при на
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личии высококвалифицированного коллекти
ва профессорско-преподавательского персо
нала и хорошо оборудованных лесохимиче
ских и целлюлозно-бумажных лабораторий 
прием на эти специальности из года в год 
сокращается.

В связи с дальнейшим техническим про
грессом во всех отраслях лесной промыш
ленности и лесного хозяйства следует вне
сти изменения в номенклатуру подготовляе
мых специальностей инженеров и улучшить 
учебные планы. Наиболее серьезным недо
статком новых учебных планов и организа
ции учебного процесса в вузах являются 
многопредметность, перегрузка студентов 
обязательными учебными занятиями, сокра
щение объема специальных дисциплин, 
уменьшение числа и сроков учебных прак
тик, что приводит к снижению уровня под
готовки инженеров. В новых учебных пла
нах не всегда обоснованно увеличены часы 
на общенаучные дисциплины за счет сокра
щения времени на специальные дисциплины, 
на учебную практику и работу в мастер
ских. Так, по учебному плану подготовки 
инженера-механика по машинам и механиз
мам лесной промышленности специальные 
дисциплины занимают всего 19 процентов 
общего учебного времени. Аналогичное по
ложение и по другим лесоинженерным спе
циальностям. Лабораторная база лесных 
институтов требует улучшения применитель
но к современному уровню науки и техники. 
Не отвечают своему назначению и наши 
учебно-опытные лесхозы.

* *
*

Представитель Министерства высшего и 
специального среднего образования СССР
В. Ф. Немцов, дополняя доклад тов. Варак
сина, указал, что изменения в направлении 
лесного образования вызваны тем, что зада
чи технического прогресса в лесном хозяй
стве и лесной промышленности требуют под
готовки высококвалифицированных кадров 
по специальностям, связанным с новой тех
никой, комплексной механизацией и авто
матизацией производства. В связи с этим 
увеличен контингент обучающихся по таким 
специальностям, как машины и механизмы 
лесной промышленности и лесного хозяй
ства. В 1958 году по этой специальности на 
очные отделения вузов было принято 
500 студентов, в 1960 году 725 человек по 
механической технологии древесины — со
ответственно 800 и 1320, по химической тех
нологии, древесины — 100 и 150, по техноло

гии целлюлозно-бумажного производства—• 
175 и 325 и т. д. Что касается лесоинженер
ной специальности, то здесь действительно 
имеется отставание, не достигнут даже уро
вень 1958 года.

— С другой стороны возникает вопрос,— 
говорит тов. Немцов,— куда девались спе
циалисты, окончившие лесные вузы? Всего 
с 1918 года окончили лесные вузы 70 тысяч 
человек, а работает 22 тысячи. Многих спе
циалистов мы на производстве не досчиты
ваемся. Видимо, не все благополучно с вос
питательной работой в вузах, а также в от
ношении заботы самой промышленное i и
о молодых специалистах.

Касаясь качества подготовки специали
стов, тов. Немцов обратил внимание участ
ников совещания на то, что в основу улуч
шения подготовки специалистов положена 
перестройка всей работы в соответствии с 
требованиями Закона об укреплении связи 
школы с жизнью. В учебных планах сейчас 
значительно больше времени отводится на 
производственное обучение. Наряду с этим 
учебные планы предусматривают улучшение 
теоретической подготовки студентов. Срок 
обучения увеличился с 5 до 5 лет и 4 меся
цев. В новых учебных планах сделан шаг в 
сторону усиления экономической подго
товки.

И все же с новыми учебными планами де
ло обстоит неблагополучно. Прежде всего 
это перегрузка учебными занятиями. Надо 
серьезно подумать над тем, чтобы больше 
развивать самостоятельность студентов, ла
бораторные занятия проводить не по твер
дому единому расписанию, а по свободному 
плану, то есть по предварительной записи 
студентов. В связи с недостатком лаборато
рий и учебных помещений значительную 
часть практических занятий по ряду дис
циплин выполнять в порядке домашних за
даний. Высвободить время за счет устране
ния параллелизма и дублирования в препо
давании некоторых дисциплин, максимально 
сократить время па изложение описатель
ной части соответствующих курсов.

С учетом этих положений следует пере
смотреть учебные программы и планы. Не
обходимо поднят!, их научно-технический 
уровень, обеспечить широкое освещение пе
редового опыта. Надо улучшить также учеб
но-методическую работу на кафедрах, в де
канатах, в учебной части, в советах вузов. 
Наряду с этим исключительную важность 
приобретает подготовка высшего звена спе
циалистов— докторов наук, которых в 
высших лесных школах по сравнению с об
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щим количеством преподавательского соста
ва краГте мало.

Ниже возможностей проводится работа 
по подготовке молодых научных кадров да
же в таких высших учебных заведениях, как 
Ленинградская лесотехническая академия, 
Московский лесотехнический институт, не 
говоря уже о Сибирском лесотехническом 
институте, который в этом отношении нуж
дается в солидной помощи. Не все вузы 
проявляют достаточно заботы о связи с 
предприятиями, поэтому студентам не всег
да удается закрепиться на рабочих местах 
после сдачи техминимума и присвоения им 
рабочей квалификации. Практикующие сту
денты зачастую используются на работах, 
не связанных с профилем их будущей спе
циальности.

В заключение тов. В. Ф. Немцов подчерк
нул, что учебно-опытные лесхозы недоста
точно используются для учебной и научной 
работы, что тематику дипломных проектов 
надо выбирать с учетом заявок предприя
тий. Необходимо серьезно подумать об ор
ганизации подготовительных курсов для по
ступающих в лесные вузы и, что особенно 
важно, создавать эти курсы непосредствен
но на производстве, что позволит принимать 
в вузы больше рабочей молодежи.

* *
*

Выступавшие в прениях представители лесных 
вузов осветили условия работы своих учебных заве
дений, высказали соображения по улучшению под
готовки специалистов.

— Ленинградская лесотехническая академия имени 
С. М. Кирова — ведущий вуз по подготовке инже
неров многих лесных специальностей,— сказал про
ректор академии К. И. Бойцов. Профессорско-препо
давательский коллектив академии способен решать 
большие и серьезные задачи научно-технического 
прогресса в лесном хозяйстве и лесной промышлен
ности, готовить высококвалифицированные кадры. 
За последние 10 лет подготовлено 7 тысяч лесных 
инженеров, однако такого количества явно недоста
точно.

Обеспеченность профессорско-преподавательским 
составом, аудиториями, лабораториями, столовыми, 
общежитиями, подсобными помещениями позволяет 
обучать до 700 студентов, а обучается всего око
ло 500. Для предприятий по производству древесно
волокнистых пли г, картона, целлюлозы специалисты 
не готовятся. Нужны также свои конструкторы. На 
базе группы, готовящей специалистов по автома
тизации производства, следует организовать сначала 
группы, а потом самостоятельный факультет, кото
рый готовил бы конструкторов-машнноетроителей. 
Возможности академии должны быть использованы 
полностью.

Для улучшения подготовки специалистов наме
чается организовать хозрасчетные двухмесячные 
подготовительные курсы для поступающих в акаде
мию, увеличить количество студентов, поступающих

с производства, обеспечить усовершенствование зна
ний преподавателей, крепить связь с производством. 
Профессорско-преподавательский состав академии 
проводит значительную исследовательскую работу. 
Организовано 7 проблемных лабораторий, оснащен
ных уникальным оборудованием.

Ректор Московского лесотехнического института 
Л. II. П именов сообщил, что в МЛТИ сейчас обу
чается 6,5 тысячи студентов. До 1900 года в инсти
туте подготовлялись только лесные специалисты.
Ежегодно выпускалось 650...700 лесных инженеров.
К этому были приспособлены материальная, учебная 
и исследовательская базы. Предполагалось довести 
выпуск до 900 инженеров различных лесных спе
циальностей в год. Но с 1959 года на институт воз
ложена подготовка инженеров ряда новых спе
циальностей. Комплектование новых факультетов 
происходит за счет сокращения подготовки лесотех
нических кадров. Необходимо добиться, чтобы под
готовка инженеров по лесотехническим специально
стям снова заняла ведущее место в работе 
института.

МЛТП — один из главных лесных вузов страны, 
его ученые— активные творцы и пропагандисты лес
ной науки. Они создали согни учебников, по кото
рым учатся не только наши студенты, но и сту
денты многих зарубежных стран. Институт ведет 
работы по заказам промышленности. Связь с про
изводством хорошая. Профессорско-преподаватель
ский состав института, стремясь внести свой вклад 
в дело улучшения подготовки лесных специалистов, 
выражает готовность увеличить на 200 человек 
прием для подготовки специалистов по автомати
зации лесопромышленного производства и дерево
обработки, принять на себя повышение квалифи
кации руководящих инженерно-технических кадров 
по овладению новой техникой, по автоматизации 
производственных процессов, по лесному машино
строению, озеленению городов и пр.

Доцент Воронежского ЛТП И. Я. Шемякин вы
сказал тревогу профессорско-преподавательского со
става института за судьбу лесохозяйственного и лесо- 
инжеперного образования.

Нас огорчает, сказал тов. Шемякин, что обучение 
по лесохозяйственным специальностям неоправданно 
свертывается. Воронежский институт развивался и 
формировался как вуз лесобиологический, лесохозяй
ственный. Возможности и резервы подготовки лесных 
специалистов в институте недоиспользуются, количе
ство студентов из года в год уменьшается. Большим 
недостатком является то, что нигде не готовятся 
специалисты по лесоустройству, а также для поле
защитного лесоразведения.

Проректор Поволжского лесотехнического инсти
тута В. И. Мельников указал, что сейчас необхо
димо обстоятельно разобраться с положением под
готовки кадров на местах — во всех бывших лесных 
вузах. Надо учитывать, что всякое перемещение 
институтов, их реорганизация сопряжены с боль
шими трудностями, отрицательно сказываются на их 
работе. В нашем институте тоже снижен прием по 
лесным специальностям. На лесохозяйственный ф а
культет принимали #до 150 человек, а сейчас 43, на 
лесопнженерный принимали 325 человек, а сей
час 100. На инженерно-экономический факультет на
бор прекращен. Получается, что подготовка лесных 
специалистов отрывается от общих народнохозяй
ственных задач. В интересах улучшения подготовки 
лесных специалистов необходимо сохранить суще
ствующие специальности, расширить контингент уча
щихся, улучшить материальную, учебную и иссле
довательскую базы институтов и — что особенно
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важно — обеспечить правильное зональное размеще
ние лесных вузов.

О трудностях и недостатках в работе по подго
товке лесных инженеров рассказали также пред
ставитель Львовского ЛТП Г. Н. Бродович, прорек
тор Белорусского технологического института доктор 
технических наук С. X. Будыка, заведующий ка
федрой Архангельского Л 1И  П. И. Лапин, профес
сор Уральского ЛТИ Н. А. Коновалов и декан Си
бирского технологического института В. А. Ше
стаков.

Профессор Украинской сельскохозяйственной ака
демии Б. И. Логгинов отметил, что в УССР положе
ние с подготовкой лесных специалистов требует 
принятия самых решительных мер. На Украине про
водится большая работа по повышению произво
дительности лесов. В республике должна быть 
создана новая лесосырьевая база из насаждений 
быстрорастущих пород на площади 750 тысяч гек
таров. Обычные лесные культуры ежегодно закла
дываются на площади около 150 тысяч гектаров. 
Из госземфонда выделяется 1140 тысяч гектаров 
неудобных земель для создания новых лесов, осо
бенно в Херсонской и Николаевской областях, где 
лесистость всего 1,5 процента. Большие работы на
мечаются по созданию полезащитных насаждений. 
В порядке дня — борьба за полное и эффективное 
использование заготовляемой древесины. Для выпол
нения столь больших задач требуются и большие 
кадры подготовленных специалистов. А где их взягь, 
если из шести лесохозяйственных и лесомелиоратив
ных факультетов четыре закрыто, а на оставшихся 
прием прекращен. В Киевском ЛТИ, где ранее на 
пять факультетов ежегодно принимали 500 человек, 
оставили один факультет с приемом в 50 человек. 
Потребность в лесных специалистах для У С С Р—■
20 тысяч, а работает в лесном хозяйстве и лесной 
промышленности лишь 0,5 тысячи человек с высшим 
лесным образованием.

Заведующий отделом леса и мелиорации Биоло
гического института СО АН СССР профессор 
Г. В. Крылов поделился своими соображениями об 
обеспеченности высококвалифицированными кадрами 
лесной промышленности и лесного хозяйства Сибири. 
В Сибири и на Дальнем Востоке имеется всего 
20—30 процентов нужных специалистов. Современ
ное размещение лесных вузов является уже архаиз
мом. Из 18 лесотехнических вузов 17 находится 
в европейской части страны, в то время как общая 
тенденция развития лесной промышленности и лес
ного хозяйства идет на восток. Надо, конечно, го- 
1 овить специалистов и в европейских вузах, но надо 
также открывать новые вузы на востоке. Еще 3d лет 
назад в Сибири было 3 лесных вуза, а сейчас только 
один. Очень плохо обстоит дело с подготовкой спе
циалистов лесозащиты. Нужны кадры для наших 
научно-исследовательских учреждений, сеть которых 
растет. Им надо ежегодно 150—200 квалифицирован
ных инженеров, лесоводов. Аспирантуру необходимо 
довести с 600 до 3000 человек.

Выступивший в прениях председатель оргкомитета 
совещания Е. И. Лопухов информировал собрав
шихся, что оргкомитет был создан по инициативе 
товарищей, которые обратились в центральное прав
ление НТО лесной промышленности и лесного хо
зяйства с сигналами о неблагополучии с лесотех
ническим образоваием. Излагая соображения о путях 
улучшения подготовки кадров лесных специалистов, 
Е. И. Лопухов огласил письма товарищей, которые 
не смогли присутствовать на совещаний.

Заместитель начальника Главлесхоза Р С Ф С Р
С. П. Никифоров отметил большое значение этого

совещания. Нельзя забывать о том, что из ежегодно
вырубаемы^' 2200 тысяч гектаров леса остаются не
восстановленными 900 тысяч гектаров. Перед работ
никами леса поставлены серьезные задачи — в бли
жайшие годы ликвидировать этот разрыв, облесить 
необлесйвшиеся лесные площади, поднять продук
тивность лесов, обеспечить технический прогресс, по
высить уровень механизации. Успешное решение этих 
задач зависит от обеспеченности кадрами. Сейчас 
в системе Главлесхоза РСФСР 29 330 инженерно- 
технических работников, из них с высшим образо
ванием всего 8200 человек (28%). Даж е в Москов
ском управлении не хватает 130 специалистов. Еще 
хуже обстоит дело в районах деятельности совнар
хозов. По мнению тов. Никифорова, отношение ми
нистерств высшего и специального среднего образо
вания СССР и РСФСР к подготовке кадров для 
лесного хозяйства и лесной промышленности непра
вильное и наносит этим отраслям народного хозяй
ства большой ущерб. Плохо обстоит дело также 
с подготовкой специалистов средней квалификации. 
Многие лесные техникумы закрыты. Еще в текущем 
году надо восстановить все бывшие лесные вузы 
и прием в них установить в объеме, который был
4—5 лет назад.

На фоне выступлений участников совещания, 
вскрывших крупные недостатки в развитии лесотех
нического образования в стране, неубедительно про
звучало выступление представителя Министерства 
высшего и специального среднего образования 
РСФСР И. В. Аникина, который уделил недоста
точно внимания мерам по улучшению подготовки 
высших лесных кадров.

Начальник отдела Госкомитета по координации 
научно-исследовательских работ М. И. Салтыков под
черкнул, что лесотехническому образованию у нас 
всегда уделялось должное внимание. Но с 1946 года, 
когда все высшие учебные заведения были переданы 
в ведение Министерства высшего образования СССР, 
лесотехническое образование начало приходить в 
упадок. Ряд институтов закрыт, в других интересы 
лесотехнического образования ущемлены. Наше н а 
родное хозяйство должно развиваться на основе 
закона планомерного, ‘пропорционального развития. 
В лесной промышленности и лесном хозяйстве это 
будет невыполнимо,' если будет продолжаться такое 
недопустимое отношение к подготовке лесных спе
циалистов.

Потребность в специалистах определяется требо
ваниями производства. Расчеты показывают, что 
ежегодный выпуск из лесных вузов для всех от
раслей лесной промышленности и лесного хозяйства 
должен составлять 20—22 тысячи специалистов, 
а прием с учетом отсева должен быть значительно 
большим. На каждого инженера должно готовиться 
не менее четырех техников. Наших экономистов 
лучше готовить в МЛТИ, где есть новейшие при
боры и машины. Экономист обязательно должен 
уметь владеть математической аппаратурой, счетно- 
решающими машинами и электроматематически м 
программированием. В институте были подготовлены 
9 кандидатов экономических наук, но не успели 
создать кафедру, как ее уже закрывают. Развалить 
дело недолго, а вновь создать потребуется много 
времени. Экономическое образование нужно разви
вать и в Сибири, и на Урале, в Архангельске и на 
Украине. Нам не следует надеяться, что кто-то для 
нас будет создавать машины, мы будем их готовить 
сами. Это лучше, но для этого необходимо самим 
готовить крнструкторов и специалистов по автома
тизации ■производства.

В прениях также приняли участие представитель
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Свердловского совнархоза т. Новицкий, начальник
технического отдела управления лесной промышлен
ности Пермского совнархоза Е. И. Романенко, до
цент Грузинского политехнического института 
Р. В. Ахвледиани, проректор Всесоюзного заочного 
лесотехнического института И. С. Мурахтанов, глав
ный инженер Госинспекции ВСНХ И. П. Белых, 
представитель Сибирского технологического инсти
тута В. Г. Пилявский, директор В НИИЛМ  профес
сор Н. П. Анучин и другие.

В своем решении совещание внесло ряд предло
жений, признав необходимым:

— просить Государственный комитет Совета Ми
нистров СССР по лесной, целлюлозно-бумажной, 
деревообрабатывающей промышленности и лесному 
хозяйству совместно с Министерством высшего и 
среднего специального образования СССР всесторонне 
рассмотреть вопрос о состоянии подготовки инже
нерных кадров для лесного хозяйства, лесной, цел- 
люлозно-бумажной и деревообрабатывающей про
мышленности и лесного экспорта и внести в соот
ветствующие организации предложения о восстанов
лении основного профиля лесных высших учебных 
заведений, об организации новых лесных вузов 
в многолесных районах, установив по годам кон
тингент приема студентов и выпуска специалистов 
с расчетом полного удовле]ворения потребности в 
инженерных и экономических кадрах всех отраслей 
лесной промышленности и лесного хозяйства, исходя 
из Генеральной перспективы развития лесной, бу
мажной и деревообрабатывающей промышленности 
и лесного хозяйства;

— уточнить номенклатуру специальностей высшего

образования для лесного хозяйства и лесной про
мышленности в свете Генеральной перспективы раз
вития;

— открыть в Ленинградской лесотехнической ака
демии, Московском, Архангельском и Уральском ин
ститутах факультеты автоматизации производствен
ных процессов;

— пересмотреть учебные планы и программы 
с привлечением работников производства и с уче
том специфики экономических районов;

— организовать при институтах, ведущих заочную 
подготовку специалистов по лесному хозяйству, лесо
инженерному делу, машинам и механизмам лесной 
промышленности и лесного хозяйства, штат про
фессоров и преподавателей-консультантов для про
ведения консультаций и руководства самостоятель
ной работой студентов-заочников с выездом в лес
хозы и леспромхозы;

— своевременно издавать лекции и учебные посо
бия по сложным разделам общетехнических и спе
циальных лесных дисциплин;

— создать в крупных экономических районах при 
лесотехнических вузах факультеты повышения ква
лификации дипломированных инженеров;

— организовать при институтах краткосрочные 
двухмесячные курсы с отрывом от производства для 
поступающих на лесоинженерные факультеты;

— восстановить в лесотехнических вузах (в ЛТА, 
МЛТИ, АЛТИ, СТИ, УЛТИ) практику подготовки 
инженеров по лесоэксплуатации из производствен
ников, имеющих среднее специальное образование;

— принять меры к открытию лесотехнического 
вуза в Хабаровске.

Помощь ученых производству
Ученые Института леса Карельского филиала АН 

СССР не ограничиваются одними теоретическими 
исследованиями. Они принимают непосредственное 
участие в разработке конструкций механизмов, при
меняемых в лесном хозяйстве. Так, старший науч
ный сотрудник института кандидат сельскохозяй
ственных наук Т. И. Кищенко разработал конструк
цию механической лесной сеялки. Чертежи сеялки 
составил младший научный сотрудник В. Я. Унт, 
а опытный образец изготовил механик эксперимен
тальных мастерских Карельского филиала АН СССР 
В. В. Тычинин.

Устройство и работа механической лесной сеял
ки сводится к следующему. Основу механизма со
ставляет двигатель бензомоторной пилы «Дружба». 
К редуктору этого двигателя вместо пильной шины 
присоединена с помощью амортизатора коробка 
с цепной передачей, приводящей во вращение
два зубчатых диска. Сверху над ними к предохрани
тельному щиту прикреплена коробка с семенами и 
высевающим механизмом, приводимым в действие 
с помощью тросика рычажка, укрепленного к одной

из двух задних ручек сеялки. К другой задней руч
ке сеялки приклеплен рычажок для регулировки 
подачи газа. Помимо двух задних ручек, сеялка 
имеет одну переднюю, Сеялку переносят двое ра
бочих. Через каждые 2— 3 минуты они останавли
ваются, при этом идущий сзади покачивает сеялку, 
вращающимися дисками делает площадку на почве 
и нажимом на рычажок тросика семенной коробки 
производит высев семян.

Испытания показали, что производительность 
сеялки составляет I гектар в смену. Выработка ра
бочих при посеве леса сеялкой в 3— 5 раз выше, 
чем при посеве вручную.

Опытный образец сеялки выполнен в эксперимен
тальных мастерски;: Карельского филиала АН СССР. 
Институт передает производственным организациям 
республики чертежи для изготовления ими несколь
ких экземпляров этой сеялки.

В текущем году сеялка будет внедрена на не
скольких предприятиях Карельского совнархоза.

К. П. ДРАЧЕВСКИЙ

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



АКТИВНО УЧАСТВОВАТЬ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ, 
ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД РАБОТНИКАМИ ЛЕСА

(Из опыта работы инспекции лесного хозяйства и охраны леса 
по Новгородской области)

Б. ФЛЁРОВ,
начальник инспекции

Новгородская область богата лесами, 
только в гослесфонде имеется 2070 тысяч 
гектаров насаждений. Много в области кол
хозных лесов.

Три года назад для улучшения ведения 
лесного хозяйства и устранения ведомст
венной разобщенности между лесным хо
зяйством и лесной промышленностью леса 
нашей области перешли в ведение треста 
«Новгородлес» Ленинградского совнархоза 
и Крестецкого леспромхоза ЦНИИМЭ 
(на площади 198 тысяч гектаров). На все 
эти предприятия наряду с лесозаготови
тельными работами возложены лесовосста
новительные и лесохозяйственные мероприя
тия.

В настоящее время трест «Новгородлес» 
объединяет 11 леспромхозов (в том числе 
два леспромхоза, которые не ведут лесное 
хозяйство), 7 лесхозов, 1 химлесхоз и
2 сплавных конторы. На предприятиях тре
ста и в Крестецком леспромхозе действуют 
109 лесничеств.

На первых порах работы инспекции, как 
вновь созданной организации, предстояло 
обратить внимание на контроль за «лесо
пользованием в гослесфонде, соблюдением 
правил рубки леса, организацией охраны 
леса от лесных пожаров. На нас также был 
возложен контроль за выполнением лесо
восстановительных работ, ведением хозяй
ства в колхозных и совхозных лесах.

Необходимость действенного контроля вы
зывалась еще и тем, что в первое время 
директора леспромхозов нередко нарушали 
правила ведения лесного хозяйства, подчи
нив всю свою деятельность интересам вы
полнения плана вывозки леса. В ряде лес
промхозов были выявлены! факты самоволь
ной замены лесосек, имели место незакон
ный отпуск леса сверх лимита, рубки в ле
сах первой группы, в приспевающих на
саждениях и т. д.

В начальный период своей деятельности

инспекция испытывала ряд трудностей, 
было много неясного. Предстояло опреде
лить направление проверок и в зависимости 
от сезона и характера проводимых работ 
в лесу проводить проверки по разным раз
делам лесного хозяйства. Известно, что 
раньше органьи лесного хозяйства не имели 
возможности проводить такие глубокие все
сторонние проверки, какие осуществляет 
сейчас инспекция. Поэтому многие недо
статки в лесном хозяйстве, выявленные 
нами, выглядели наиболее контрастно.

Инспекция организует свою работу по 
плану, который составляется нами и коллек
тивно обсуждается и утверждается Глав
лесхозом, а по проверке колхозных и сов
хозных лесов — предварительно согласовьи- 
вается с облисполкомом. В своих планах 
предусматриваем проверку всех без исклю
чения лесофондодержателей.

Как показывает опыт, лучше всего про
водить проверку группой специалистов 
(обычно два человека). За 2—3 дня до 
конца проверки в этот леспромхоз обычно 
приезжает начальник инспекции или его 
заместитель, который принимает участие в 
совещании лесничих и начальников лесо
пунктов и в районных организациях. На 
таких совещаниях намечаются мероприятия 
по устранению вскрытых недостатков и 
улучшению всех лесохозяйственных показа
телей. Такая практика нашей работы ока
зывает конкретную помощь леспромхозу 
в деле улучшения лесного хозяйства.

Ежегодно в леспромхозах или лесхозах 
выписывается большое количество лесору
бочных билетов на отпуск леса. Поэтому 
инспектор много времени тратит на каме
ральную проверку материалов в конторе. 
В связи с этим мы всегда стараемся доби
ваться того, чтобы в леспромхозе или лес
хозе всегда осуществлялся внутренний стро
гий контроль за правильностью выписки 
лесорубочных билетов, отпуска леса, с со-

70

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



блюдением установленного лимита по дело
вой древесине, дровам и хозяйствам.

Вторая важная часть проверки, правил 
отпуска леса состоит в установлении факти
ческого отпуска леса по сравнению с выпи
санными лесорубочными билетами. Инспек
ция также придает значение качеству про
веденного в лесничестве освидетельствова
ния лесосек с фактической рубкой. Изучают
ся также и записи в акте освидетельство
вания.

Нами выявлено, что основным и главным 
недостатком в организации эксплуатации 
лесов является неравномерность рубки по 
отдельным леспромхозам и лесхозам. Если 
в Чудовском и Окуловском лесхозах, в 
Мало-Вишерском леспромхозе не исполь
зуется возможный объем отпуска леса на 
корню, то в Пестовском, Поддорском, Песь- 
ском и Холмском леспромхозах и Любытин- 
ском лесхозе расчетная лесосека значи
тельно перерубается. Тресту «Новгсродлес» 
необходимо пересмотреть размещение про
изводственных мощностей своих предприя
тий с тем, чтобы привести их в соответствие 
с наличием спелых насаждений.

Большой вред лесному хозяйству нашей 
области наносят лесные пожары. Возникают 
они часто по вине лесозаготовителей. Ин
спекция придает огромное значение про
верке организации противопожарных меро
приятий. Еще зимой обращаем особое вни
мание на ход подготовки к пожароопасно
му периоду, организацию широкого разъяс
нения среди населения, проведение очистки 
лесосек одновременно с валкой леса. Хочет
ся отметить как отрадный факт, что на
1 января с. г. значительно снизилась пло
щадь неочищенных лесосек (почти в два 
раза по сравнению с прошлым годом). 
Однако в Боровичском (директор Б. С. Сте
сни), Холмском (Е. А. ''Магазинер), Анцифе- 
ровском (В. В. Абросимов) и Новгородском 
(В. В. Кудрявцев) леспромхозах еще не
удовлетворительно проводится очистка ле
сосек. Улучшена организация работ по 
охране леса и локализации возникающих 
лесных пожаров.

На лесовосстановительных работах спе
циалисты инспекции обращают главное 
внимание на качество лесных культур и 
на соотношение числа посадочных мест по 
актам приемки культур и наличие в натуре 
и по данным инвентаризации. Приживае
мость леснькх культур 1961 года на пред
приятиях треста— 84,9 процента, в Кре- 
стецком леспромхозе — 75 процентов. Ко
нечно, показатели эти еще не высокие.

В 1960 году мы* нередко сталкивались 
с фактами гибели лесных культур и даже 
приписок (Крестецкий леспромхоз). За по
следнее время дело несколько улучшилось. 
Обращаем внимание па увеличение площа
дей закладки лесных питомников для выра
щивания посадочного материала с тем, что
бы перейти полностью па посадку леса.

До октября 1960 года лесосеки в лес
промхозах разрабатывали бессистемно. На
до было что-то предпринять. Решили рас
пространить опыт Г. Денисова из Попазы- 
ревского леспромхоза. Наш лучший валь- 
щик-брнгадир малой комплексной бригады 
Хотецкого лесопункта Дрегельского лес
промхоза Н. А. Стогов в прошлом году 
с группой товарищей побывал у тов. Д е
нисова, поработал с ним. Теперь передо
вой вальщик работает только этим мето
дом и является большим пропагандистом 
сохранения подроста.

В леспромхозах области из 173 малых 
комплексных бригад, работающих на трак
торной трелевке, 80 бригад применяют 
метод Г. Денисова. Надо признать, что 
распространение и внедрение этой передо
вой технологии лесозаготовок осуществ
ляется еще неудовлетворительно. Трест 
«Новгородлес», обком нашего профсоюза, 
мастера недостаточно настойчиво • доби
ваются постоянной работы бригад по методу 
Денисова. Считаем неправильным, что до 
сих пор не решен вопрос стимулирования 
бригад, обеспечивших на своей делянке 
оставление хвойного подроста. В настоя
щее время по инициативе Обкома союза 
организована школа передового опыта в 
Дрегельском леспромхозе, работа которой 
уже дает положительные результаты для 
других ЛПХ.

Инспекция лесного хозяйства добивает
ся внедрения передовой технологии лесо
заготовок во всех леспромхозах. Если 
1960 год был годом нашего организацион
ного становления, то уже в 1961 году ин
спекция действовала целеустремленно, на
ши специалисты систематически общались 
с работниками леспромхозов и лесхозов, 
осуществляли проверку и обмен опытом 
работы.

Инспекции в решении поставленных за
дач большую помощь оказывает областной 
комитет КПСС. Мы считаем необходимым 
как можно чаще информировать обком 
партии и Новгородский облисполком о со
стоянии лесного хозяйства в области. Спе
циалисты инспекции принимают активное
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участие в работе областного отделения об
щества охраны природы.

По инициативе инспекции обком КПСС 
рассмотрел вопрос о состоянии лесного хо
зяйства области и о необходимых мерах по 
его улучшению. В принятом постановлении 
были изложены мероприятия по устранению 
неравномерности пользования лесом, об 
обеспечении отпуска леса в пределах плана 
отпуска леса, соблюдении правил рубки и 
отпуска леса, внедрении передовой техно
логии разработки лесосек и оставлении 
хвойного подроста по методу Г. Денисо
ва и др.

Два года назад по предложению инспек
ции облисполком утвердил положение о 
внештатные общественных инспекторах лес
ного хозяйства. Сейчас их число достигло 
265 человек, они оказывают существенную 
помощь нашим работникам в выявлении и 
пресечении нарушителей в лесу.

В итоге двухлетней совместной работы 
лесной промышленности и лесного хозяй
ства можно отметить, что более успешно 
стали решаться вопросы лесовосстановле
ния. Посев и посадка леса в предприятиях 
треста «Новгородлес» в 1961 году выполне
ны на площади 4026 гектаров; это почти 
в три раза больше, чем было сделано до 
объединения. Подготовлено почвы под лес
ные культуры! в 4 раза, заложено лесные 
питомников в 2,5 раза больше, чем в 1959 
году.

В 1961 году впервые начаты механизиро
ванные работы по лесоосушению. Трест при 
плане 1000 гектаров провел лесоосушение 
на площади 1270 гектаров, в результате ко
торых низкокачественные сосновые насаж
дения Пестовского леспромхоза перейдут 
в недалеком будущем в высокопродуктив
ные. В Боровичском, Молвотицком и Новго
родском леспромхозах начато проведение 
постепенные рубок. 1961 год, как мы уже 
отмечали, явился годом самой низкой гори- 
мости наших лесов (сгорело всего 43 гек
тара).

Однако в работе предприятий треста 
имеется немало недостатков. В прошедшем 
году отмечена недостаточно высокая при
живаемость лесокультур — 84 процента. 
Слабо решаются вопросы' механизации ле
сохозяйственных работ; только 29 процентов 
всех лесокультурных процессов в 1961 году 
выполнены механизмами и то в основном 
на подготовке почвы. Леспромхозы и лес
хозы плохо снабжены механизмами для 
выполнения лесохозяйственных мероприя
тий. Технические средства и кадры лесоза

готовительных предприятий на лесовосста
новительные работы привлекаются слабо. 
Проверка показала, что хуже всего постав
лено лесное хозяйство в Крестецком лес
промхозе ЦНИИМЭ. Такое положение со
вершенно нетерпимо, так как хозяйство это 
является опытным предприятием инсти- 
■] \ та.

До сих пор основной рабочей силой на 
лесокультурных и лесохозяйственных рабо
тах является лесная охрана. Только в от
дельных леспромхозах — Боровичском, Нов
городском, Молвотицком, Мало-Вишерском 
иногда привлекаются рабочие лесопунктов. 
В то же время лесная охрана нередко в 
массовом порядке используется на лесоза
готовках. II как результат этого— лесники 
редко бывают в своих обходах, слабо кон
тролируют отпуск леса и работу лесозаго
товителе!!. Инспекция считает недопусти
мым отвлечение лесной охраны  ̂ от выполне
ния своих обязанностей в лесничествах. 
В этом отношении совнархоз и трест «Нов
городлес» уже приняли необходимые меры.

Предприятия треста допускают нерацио
нальное использование лесосечного фонда. 
На 1. января 1962 года по тресту «Новго
родлес» оставлено недорубов 252 тысячи 
кубометров, в том числе предприятия само
го треста оставили 141 тысячу кубометров. 
Хотя это меньше прошлого года, но это 
почти столько, сколько было выделено во 
второй половине 1961 года дополнительного 
лесосечного фонда для выполнения плана 
тресту «Новгородлес». Выходит, что этот 
лесосечный фонд был не нужен леспромхо
зам, последние могли выполнить план за 
счет имеющегося фонда.

В Новгородской области большая пло
щадь колхозных лесов-— 1079 тысяч гек
таров. До объединения леспромхозов и 
лесхозов специалисты лесного хозяйства и 
лесничие были закреплены за определен
ными колхозами и оказывали нм помощь, ре
гулярно проводили обследование этих лесов, 
консультировали вопросы учета и отпуска 
леса, отвода лесосек, составляли расчет 
пользования и совместно с колхозом 
утверждали в райисполкомах годичный раз
мер рубок. Но почему же сейчас это не 
делается, разве лесничие загружены новы*- 
ми обязанностями? Нет, это не так. В рабо
те лесничеств мало что изменилось, однако 
лесничие, специалисты по лесному хозяй
ству перестали бывать в колхозах. Проис
ходит это потому, что в тресте рассуждают 
так, что мол колхозные леса мы не прини
мали и за них поэтому не отвечаем.
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Такие рассуждения в корне неправильны. 
В колхозах нет специалистов лесного хозяй
ства. Колхозные леса — это наши общена
родные леса и специалисты государствен
ных предприятий обязаны  ̂ оказывать по
мощь колхозам, тем более, что многие лес
ничие проживают на территории колхозов.

Инспекция лесного хозяйства совместно 
с учеными ЛенНИИЛХ разработали меро
приятия по упорядочению лесопользования 
в колхозных лесах Новгородской области. 
Предложены также правила отпуска леса 
в колхозных лесах, что позволит упорядо
чить лесопользование в них.

Пора явно излишние площади колхозных 
лесов передать в гослссфонд. Необходимо 
решить вопрос о руководстве колхозными 
лесами в Новгородской области. Производ
ственно-территориальные управления сель
ского хозяйства пока тоже не несут ответ

ственности за колхозные леса и мало ин
тересуются ими.

Наша Инспекция намечает в 1962 году 
осуществить комплексные проверки веде
ния лесного хозяйства с участием предста
вителей совнархозов. Инспекция считает 
необходимым глубже анализировать работу 
предприятий по лесному хозяйству и наряду 
с контролем ставить перед собой следую
щие задачи: повсеместно внедрить передо
вую технологию при разработке лесосек, 
максимально способствовать внедрению по
степенных рубок, как наиболее совершен
ных приемов рубки в лиственно-еловых ле
сах с хорошим хвойным подростом, изучить 
наиболее целесообразные способы лесных 
культур и рекомендовать их производству, 
улучшить связь с общественными инспекто
рами и организовать их работу, улучшить 
методы очистки лесосек, добиваться даль
нейшего упорядочения лесопользования.

ПОЛУЧЕНИЕ ВИТАМИННОЙ МУКИ 
НА ПЕРЕДВИЖНОЙ УСТАНОВКЕ

Мартовский Пленум ЦК КПСС (1962) 
поставил перед всеми трудящимися нашей 
страны большие задачи по новому крутому 
подъему сельскохозяйственного производ
ства. Все активнее в выполнение этой за
дачи включаются работники лесного хо
зяйства.

Лесоводы и лесозаготовители Брянщины 
в 1961 году оказали некоторую помощь 
колхозам и совхозам области, однако своп 
возможности использовали не полностью и 
на 1962 год приняли обязательства по ока
занию более широкой помощи сельскому 
хозяйству.

Известно, что сосновая и еловая хвоя, 
являясь отходами на лесозаготовках, мо
жет быть использована для получения цен
ной витаминизированной добавки в корм 
скоту, в виде хвойно-витаминной муки, ко
торая содержит значительное количество 
каротина и микроэлементов. Скармлива
ние хвойно-витаминной муки в количест-

В. НИКОЛАЮК,
начальник Брянского управления 
лесного хозяйства и охраны леса

ве 1 килограмма в день на одну голову 
крупного рогатого скота оказывает стиму
лирующее влияние на удои, прирост веса 
животных.

Начало производству хвойно-витаминной 
муки в Брянской области было положено 
Главлесхозом РСФСР, по заданию кото
рого построено пять стационарных хвойно
витаминных цехов. Строили по проекту 
«Гипролестранса». Проект был разработан 
крайне плохо, в результате чего по ходу 
строительства приходилось вносить в него 
серьезные, поправки.

Управление лесного хозяйства по совету 
члена НТО лесной промышленности и лес
ного хозяйства тов. Голуба решило исполь
зовать для получения хвойной муки зерно
вую сушилку СЗПБ-2,0, выпускаемую на 
одном из предприятий Брянского экономи
ческого района.

Передвижная сушилка СЗПБ-2,0 пред
назначена для сушки зерновых культур лю-
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Рис.  / .  М агнит ны е ул а в л и в а т е л и ,  установ
ленны е в н и ж н ей  части ц и к л о н а  кормодро- 

б и л к и  Д К У - М .
Ф о т о  Н .  Б о г о л ю б с к о г о

бой степени засоренности и влажности. 
С измельчителем зеленого корма сушилка 
может быть нспользоваяа для сушки сея
ных и луговых трав с целыо получения из 
них сухого белково-витаминного корма.

Сушилка состоит из топки, задней каме
ры, двух вращающихся барабанов — су
шильного и охладительного, двух вентиля
торов этих барабанов, привольного меха
низма, рамы, ходовой части, шнеков для 
подачи и выгрузки сыпучих материалов. 
Сушилка, оборудованная на двух пневмо
шинах, может быть с помощью автомаши
ны ЗИ Л -150 или трактора «Беларусь» до
ставлена прямо на лесосеку; это обстоя
тельство исключает излишнюю перевозку 
хвойной лапки па далекие расстояния. Для 
полного комплектования установки были

приобретены две кормодробилки ДКУ-А^, 
один отхвоитель и передвижная электро
станция ЖЭС-40.

При объединении этих узлов в один ра
ботающий агрегат нам пришлось отказать
ся от шнековой загрузки и разгрузки су
шилки, снять охладительный барабан. По
ступающая хвойная лапка идет па отхвои
тель барабанного типа, после чего хвоя по
дается на транспортер дробилки ДКУ-М, 
из которой она в измельченном виде посту
пает через верхний люк сушилки прямо в 
сушильный барабан. Пройдя барабан, хвоя 
уже в сухом виде попадает через дозатор, 
установленный вместо выгрузочного шне
ка, на транспортер второй дробилки ДКУ-М, 
из бункера которой поступает уже гото
вая мука.

Процесс получения муки очень прост и 
не требует больших капитальных затрат. 
Стоимость всей установки равна 4617 руб
лей.

Анализ полученной муки провела ка
федра химии Брянского технологического 
института под руководством заведующего 
кафедрой доцента В. А. Богомаза. Анализ 
показал, что мука содержит при 7,7 про
цента влажности в 1 килограмме 206,1 мил
лиграмма каротина,- Мука полностью соот
ветствует утвержденному стандарту и при
нимается комбикормовыми заводами как 
добавка в корм для скота.

При эксплуатации стационарных и пере
движных установок было установлено, что 
в муке образуется значительное количест
во металломагнитных примесей, количество 
которых в отдельных случаях доходило до 
50 и более миллиграммов на 1 килограмм 
муки, что делало ее неприемлемой к ис
пользованию.

Для устранения вредных примесей ди
ректор Брянского химлесхоза -т. Матусе- 
вич предложил установить на выходе из 
бункера 2-го измельчителя кормов магнит
ные улавливатели (рис. 1). Магнитное 
улавливающее устройство представляет 
собой расположенные в два яруса 10 под
ковообразных магнитов (по 5 в ярусе), че
рез которые проходит готовая мука. Все 
примеси из железа, в виде очень мелких 
опилок, остаются на магнитах, через каж
дый час работы эти примесп удаляются 
путем протирания магнитов ветошью. Это 
устройство помогло нам снизить наличие 
металла в муке до кондиционных норм.

Передвижная установка обслуживается 
мотористом-электромехаником, кочегаром 
и двумя рабочими. Установка работает в
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Рис. 2. П е р ед ви ж н а я  уст ановка  по производству хвойно-вит ам инной  м у к и , уст а новлен на я  в Б р я н 
ском  х и м л е с х о з е .

Ф о т о  Н .  Б о г о л ю б с к о г о

кв. 18 Батаговского лесничества, на терри
тории которого ведет разработку лесосек 
Брянский химлесхоз, который и занимает
ся ее эксплуатацией. Общий вид установки 
представлен на рис. 2.

За период освоения Брянским химлесхо- 
зом выпущено 9 тонн муки, себестоимость 
одного килограмма— 14 копеек. При даль
нейшем совершенствовании установки мож
но повысить производительность ее до 500 
килограммов в смену, что снизит себестои
мость продукции в два раза. Для пере
движной установки, в противоположность 
стационарным, нужно мало дров; она не 
расходует даже сучьев от отхвоителя.

Анализы различных партий муки, выра
батываемой на наших установках, указы
вают на высокое содержание каротина в 
муке, получаемой в конце лета из листьев 
березы и осины. Отсюда ясно, что в летний 
период целесообразней переходить на пере
работку листвы.

Широкое внедрение передвижных уста
новок в практику работы лесхозов и лес
промхозов позволит увеличить использо
вание лесосечных отходов и оказать значи
тельную помощь сельскому хозяйству в 
обеспечении животноводства витаминизи
рованными кормами.

В Криушинском лесхозе
Как сообщала газета «Приокская правда», за 

последние два года Криушинский лесхоз (Рязан
ская область) построил в селе Криуше восемь 
двухквартирных жилых домов и строит еще два.

В дальних лесных поселках построены три бани. 
Дети работников лесхоза, живущих на кордонах, 
помещаются в интернате при местной восьмилет
ней школе.

Протяженность телефонных линий, обеспечиваю
щих связь лесхоза с кордонами и лесными посел
ками, составляет 98 километров.

75Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



УЛУЧШАТЬ И СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ РАБОТУ 

ОПЫТНО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВ
(С совещания руководителей опытно-показатель

ных лесхозов и леспромхозов Главлесхоза РСФСР)

В ряде областей Российской Федерации Главлес
хоз РСФСР создал на базе лучших лесхозов и лес
промхозов 27 опытно-показательных хозяйств. Эти 
хозяйства призваны сыграть ведущую роль в рас
пространении и пропаганде прогрессивных и оправ
давших себя методов работы, стать основой для 
проведения в них различных семинаров и школ пе
редового опыта.

Весной в Москве состоялось первое совещание ра
ботников опытно-показательных механизированных 
лесхозов с участием .руководителей областных 
управлений лесного хозяйства и охраны леса и 
представителей науки.

Совещание открыл М. М. Бочкарев, начальник 
Главлесхоза РСФСР, который подчеркнул значение 
опытно-показательных механизированных лесхозов, 
призванных стать маяками в лесном хозяйстве. З а 
тем выступили с докладами и сообщениями дирек
тора и специалисты опытно-производственных лес
хозов.

Первым выступил директор Тульского лесхоза 
П. И. Степочкин. Тульский лесхоз, — сказал о н ,— 
поставил перед собой задачу восстановить ценные 
дубовые насаждения путем формирования насажде
ний рубками ухода и восстановления дуба искус
ственным путем.

В содружестве с учеными ВНИИЛМ лесхоз раз
работал и внедрил новую технологию работ по лесо
восстановлению на нераскорчеванных вырубках, ос
нованную на применении комплексной механизации. 
При этом была поставлена задача исключить из 
комплекса работ раскорчевку и расчистку как очень 
дорогостоящие мероприятия. В 1961 году с ком
плексным применением механизации было заложено 
166 гектаров лесных культур, что дало большую 
экономию труда и средств.

Организация переработки древесины позволила 
резко повысить выход деловой древесины на всех 
видах рубок. В мастерских цеха ширпотреба пере
рабатывается малоценная древесина и отходы. Из 
кубометра такого сырья выпускаем изделий на 
40 рублей. Только в 1961 году мы изготовили боль
ше 100 тысяч ящиков и тем самым сэкономили 
5 тысяч кубометров пиломатериалов. Налажено мас
совое производство токарных изделий.

За последние 5 лет, сообщил главный лесничий 
Вешенского опытно-показательного механизирован
ного лесхоза В. Ф. Переверткин, посажено 2708 гек
таров леса, в том числе на песках 2455 гектаров. 
Только за текущий год будет облесено 850 гектаров. 
Отличительной чертой лесокультурных работ по
следнего периода является широкое внедрение ме
ханизации.

Сеянцы сосны выращиваются без отенения. Пред
посевная подготовка семян сосны состоит в том, что 
семена обрабатывают в растворе марганцевокислого 
калия и снегованием за месяц до посева.

При посадке растений на темных песках и супе
сях применяется заглубление сеянцев сосны (от '/а

до половины ствола), а на свет
лых песках над поверхностью поч
вы оставляется только верхушеч
ная почка. Это весьма важный 
прием, значительно повышающий 
приживаемость и сохранность се
янцев сосны на песках.

Для облесения серых песков, 
подверженных ветровой эрозии, 
предварительно осуществляется 
следующий агротехнический ком
плекс, который получил у нас на
звание донской способ облесения 

песков. Весной почва с целью уничтожения многолет
ней растительности пашется с последующим оставле
нием площади без ухода для зарастания однолет
никами,' На следующий год или через год производит
ся посадка без какой-либо дополнительной обработки 
почвы. Оставшаяся травянистая растительность пре
пятствует ветровой эрозии и предохраняет сеянцы 
от засекания.

Вешенский опытно-показательный механизирован
ный лесхоз полностью перешел на глубокое рыхле
ние почвы на всей лесокультурной площади. По
садка лесных культур проводится с 2,5—3-метровы- 
ми междурядьями, что позволяет механизировать 
уход, а также способствует созданию биологически 
устойчивых насаждений.

Криушинский опыгно-показательный механизиро
ванный лесхоз Рязанской области ведет комплекс
ное лесное хозяйство. Он выполняет все лесохо
зяйственные работы, а также занимается лесозаго
товками, переработкой и поставкой древесины. С со
общением о деятельности этого хозяйства выступил 
директор лесхоза Д . М. Гиряев.

Рациональная организация выполнения лесохозяй
ственных работ и лесозаготовок обеспечивает по
стоянную занятость рабочих в течение всего года, 
дает возможность полнее использовать машины и 
механизмы.

Заслуживает внедрения в производство рациона
лизаторское предложение инженера цеха ширпотре
ба С. Н. Гусарова по реконструкции технологиче
ской схемы поступления хвои в цехе хвойно-внта- 
минной муки. Благодаря его внедрению в лесхозе 
увеличилась производительность цеха в 2 раза, сни-. 
жена себестоимость муки против ее себестоимости, 
получаемой при старой технологии, на 40 процентов.

В 1961 году Криушинский лесхоз начал механи
зированную заготовку леса при рубках ухода. Уро
вень механизации составил 15 процентов от общего 
объема. В 1962 году лесхоз все проходные, сани
тарные и лесовосстановительные рубки выполнит 
механизированным путем, а при прореживании уро
вень механизации достигнет 60—70 процентов от 
годового плана.

При' проведении лесовосстановительных и главных 
рубок особое внимание уделяется сохранению под
роста. Метод Денисова получил в нашем лесхозе 
дальнейшее развитие. Дело в том, что если подрост 
в лесосеках выше 1,5—2 метров и его не менее
5—7 тысяч штук на 1 гектаре, этот метод не дает 
нужных результатов, так как подрост повреждает
ся при трелевке. В таких случаях мы вытаскиваем 
хлысты трактором на волоки, либо применяем кон
ную трелевку сортиментов.

Лесоосушительные работы в лесхозе за 1958— 
1961 годы проведены на площади более 3000 гекта
ров. В прошлом году начаты работы по выращива
нию различных видов тополей на осушенных торфя
никах, заложена маточная плантация 12 различных 
видов тополей. Быстрорастущие породы займут 
прочное место в лесокультурной практике.
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Главным лесничий Снверского механизированного 
лесхоза А. А. Книзе остановился в своем выступле
нии на лесоосушителъных и дорожно-строительных 
работах. Лесхоз, сказал он, является эксперимен
тальной базой.

Лесоосушительную мелиорацию и строительство 
дорог лесхоз относит к числу важнейших первооче
редных мероприятий. Работы по осушению прово
дятся совместно с устройством лесных дорог, про
тивопожарных разрывов и водоемов. По плану на 
1959— 1965 годы запроектировано построить 200 ки
лометров дорог и довести дорожную сеть до
1,6 километра на один квадратный километр терри
тории лесхоза.

Широкое развитие лесоосушительных работ, про
ведение рубок ухода за лесом, вовлечение в лесо
эксплуатацию лиственных перестойных насаждений, 
содействие естественному возобновлению и произ
водство лесных культур позволили лесхозу за 10 лет 
(с 1950 по 1960 годы) увеличить средний прирост 
на 1 гектар на 21 процент, повысить средний запас 
на I гектар на 37 кубометров, а общин запас на
саждений на 750 тысяч кубометров.

Директор Кисловодского опытно-показательного 
механизированного лесхоза Ю. Н. Куликовский от
метил, что лесхоз организован с целью облесения 
.зоны водного питания основного минерального ис
точника Кисловодского курорта «Нарзана» и частич
но «Ессентуки», а также создания зеленой зоны 
Кисловодска. Лесные насаждения призваны быть 
мощным фактором воздействия на метеорологиче
ские условия, а также обеспечить условия поверх
ностного и внутреннего стока, образующегося в ре
зультате выпадения осадков.

Нашей задачей является всемерное сохранение и 
улучшение водоохранных и горнозащитных функций 
лесов первой группы, создание новых лесов. Мы 
уже научились готовить почву на склонах крутизной 
от 13 до 50 градусов.

В настоящее время наиболее эффективным спо
собом освоения крутых горных склонов является 
террасирование с последующим их облесением. Для 
задержания и поглощения поверхностного стока, 
а следовательно, и предотвращения водной эрозии 
на террасах их нарезают по горизонталям с обрат
ным уклоном полотна на 3—4 градуса. В лесхозе 
полностью освоены процессы точной отбивки тер
рас механизированной нарезки и рыхления их.

Очередная задача, которую намечает лесхоз, — 
это механизация работ но посадке лесных культур 
и уходу за ними на террасах.

О работе коллектива Сочинского опытио-показа- 
тельного механизированного лесхоза рассказал глав
ный лесничий тов. В. И. Душа.

Здесь созданы культуры из технических пород и 
ценных экзатов — пробкового дуба, эвкалиптов, лав
ра благородного, бархата амурского, кипарисов 
и др. Интересны посадки крупномерным материалом 
в лесопарковой зоне на площади более 50 гектаров. 
Имеются достижения также в деле выращивания 
посадочного материала, реконструкции малоценных 
насаждений и другим работам.

Директор Ростовского опытно-показательного ме
ханизированного лесхоза М. В. Ткаченко поделился 
опытом создания зеленой зоны вокруг городов, лес
хоз вот уже почти 25 лет работает над созданием

зеленой зоны вокруг Ростова-на-Дону и близлежа
щих городов.

В 1955 году впервые в стране были заложены 
ореховые насаждения, сейчас они занимают пло
щадь 62 гектара. В районе Дона на больших пло
щадях произрастают быстрорастущие породы, испы
тывается 49 гибридов тополей.

На совещании также выступили А. Г. Калюжный, 
директор Майкопского лесхоза '(Краснодарский 
край), И. М. Васильченко, представитель Волго
градского управления лесного хозяйства и охраны 
леса, С. В. Бугров, начальник управления восстанов
ления лесов Главлесхоза РСФСР, Н. Ф. Кобец, ди
ректор Вязнпковского леспромхоза (Владимирская 
область) и др. Выступавшие товарищи критиковали 
имеющиеся недостатки, говорили о тех мероприя
тиях, которые надо осуществить, чтобы наши опыт
но-показательные хозяйства стали подлинными мая
ками лесохозяйственного производства.
. Участники совещания прослушали также ряд лек

ций. Профессор П. В. Васильев прочитал лекцию: 
«Пути повышения производительности лесов 
РСФСР в свете задач, поставленных XXII съездом 
КПСС», кандидат технических наук М. П. Албя- 
ков — «О путях повышения уровня механизации 
лесохозяйственных работ», кандидат сельскохозяй
ственных наук Д. И. Дерябин — «О новом в посте
пенных рубках». Интересное сообщение о примене
нии нефтяного стимулятора роста в лесном хозяй
стве сделал Д. А. Комиссаров, доктор биологических 
наук, зав. Лабораторией физиологии и подсочки 
леса ЛенНИИЛХа.

С большим интересом лесоводы посмотрели новые 
научно-производственные фильмы: «В лесах Совет
ской России», «Лиственница», «Химическая подсоч
ка» и «Комплексные лесохозяйственные предприя
тия».

Участники совещания побывали в Солнечногор
ском опытно-показательном механизированном лес
хозе, где организована база по изучению и распро
странению ,передового опыта механизации работ в 
лесном хозяйстве. Здесь они ознакомились с органи
зацией и проведением постепенных рубок, а на 
центральной усадьбе — с работой цеха ширпотреба. 
Осмотрели выставленные в лесхозе образцы ‘ новых 
машин, созданные рационализаторами, а также 
предметы ширпотреба, которые производят лесхозы 
Московской области.

Совещание приняло развернутое решение. В нем, 
в частности, отмечается, что в целях резкого под
нятия уровня ведения лесного хозяйства в опытно
показательных механизированных лесхозах и лес
промхозах необходимо считать их важнейшей зад а 
чей подъем лесного хозяйства до такого уровня, при 
котором они уже в ближайшие один-два года пол
ностью могли бы оправдать свое назначение опытно
показательных и служить маяками для лесхозов, 
находящихся в одинаковых с ними климатических 
и почвенных условиях.

Усилия специалистов лесного хозяйства, новаторов 
производства должны быть направлены на более 
эффективное использование имеющейся техники, на 
создание новых машин, механизмов и приспособле
ний для комплексной механизации лесокультурных 
и лесохозяйственных работ, на всемерное улучшение 
всех процессов лесохозяйственного производства.

К. Г. БЕРЗИНЬ
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КРАТКИЕ СООБЩ ЕНИЯ

Культуры пробкового дуба 
на южном берегу Крыма

В декабре 1953 года в Алуш
тинском лесничестве Алуштин
ского лесхоза впервые посеяли 
пробковый дуб на площади 
1,24 гектара семенами, получен
ными из Сочинского опытного 
лесхоза. Затем в 1955— 1957 го
дах еще прибавилось 2,79 гек
тара посевов пробкового дуба. Та
ким образом, за пять лет лесни
чество заложило на девяти участ
ках примерно 4 гектара культур 
пробкового дуба.

Участки под культуры лесниче
ство подбирало с разными лесо
растительными условиями, чтобы 
возможно полнее выявить осо
бенности роста пробкового дуба 
и его требования к внешней среде 
в нашей зоне. Даем краткое опи
сание участков и способов подго
товки почвы.

Посев 1953 года. Участки № 1 
и 2: состав 8Д2ГрабинНик, еди
нично держи-дерево, V  класса, 
возраста, полнота 0,4, бонитет
V б; почва буро-коричневая, тя
желые суглинки; экспозиция 
Ю З— 8°. Подготовка почвы— в маэ 
раскорчевка, в июне рыхление 
два раза на глубину 70 сантимет
ров и два раза на глубину 
35 сантиметров, затем сплошная 
пахота с оборотом пласта на глу
бину 30 сантиметров. Для посева 
в декабре на подготовленной 
площади по горизонтали через 
3 метра полуплантажным плугом

проделаны борозды глубиной 
40 сантиметров, на дне борозд 
через 2 метра лопатой копались 
ямки 0,3 X  0,3 X  0,3 метра, куда 
насыпали лесную землю и в каж
дую лунку высевали по 10— ^ ж е 
лудей, после чего ямки засыпа
лись холмиками земли высотой 
до 35 сантиметров. На участке 
№ 2 горизонтальных борозд не 
проводили.

Участок № 3 — поляна, склон 
Ю З— 8°, почва бурая, среднесугли
нистая. Подготовка почвы ручная: 
через 2 метра в рядах и 3 метра 
в междурядьях копались ямы
1 X  1 X  0,8 метра. Выброшенную 
землю сразу же засыпали обрат
но в яму, в центре оставляли 
углубление, в которое сыпали 
перегной и высевали по 
10— 12 желудей. Весной вся пло
щадь перекопана лопатой на глу
бину 25 сантиметров, в рядах 
и в междурядьях введены сопут
ствующие и кустарники.

Посев 1955 года. Участок 
№ 5 — почва шиферная, склон
Ю В—35°. В 1954 году нарезаны 
террасы шириной 3,5 метра, про
ведено три рыхления на глубину 
30—40 сантиметров. В январе по
середине террасы в один ряд че
рез 2 метра копали ямки 
0,3 X  0,3 X  0,3 метра, засыпали 
перегноем и высевали 10 желу
дей, лунки мульчировали опил
ками.

ГЪсев t ? ; j —19J7 год^п. Весной 
после сплошной раскорчевки 
с последующим рыхлениьм почвы 
без оборота пласта на участках 
высеяли желуди, как обычно.

Приводим показатели хода ро
ста пробкового дуба на 1 января 
1960 года (см. таблицу).

Анализ этих данных показы
вает, что на /частках, где почва 
подготовлена мелко и уплотнена 
до посева (участок № 1), где при 
нарезке горизонтальных борозд 
весь верхний питательный слой 
почвы свалили в сторону и на дне 
борозды глубина рыхлого слоя 
почвы осталась 30— 35 сантимет
ров (участки № 4 и 5), особенно 
на шиферной почве с мелкой 
подготовкой, дуб погиб или же 
рос очень плохо. Наоборот, на 
участке № 3, а также на участ
ках № 7, 8 и 9, где почва была 
подготовлена на глубину 70— 80 
сантиметров перед посевом, не 
успела сильно уплотниться и глу
боко впитала осеннюю и весен
нюю влагу, стержневой корень 
дуба в первый год смог без осо
бых усилий углубиться в почву 
на глубину 50— 60 сантиметров. 
В последующие годы растения 
здесь были полностью обеспече
ны влагой и питанием. Все это 
привело к рекордному росту 
дуба на таких участках.

Лучший способ разведения 
пробкового дуба — п о с е в  н е 
п р о р о с ш и м и  с е м е н а м и  
о с е н ь ю  на  п о с т о я н н о е  
м е с т о .  Посевные места надо 
закрывать землей — холмиками 
высотой до 30 сантиметров. Вес
ной, в апреле, землю разгребают 
и желудь дает дружные всходы. 
Кроме того, этилд защищаются 
желуди от мышей. Весенние по
севы 1955— 1956 и 1957 годов, не 
покрытые землей, а замульчиро
ванные опилками, значительно по
страдали от мышей, несмотря на 
то, что вместе с желудями вы
сеяли приманку — ячмень, про
травленный фосфидом цинка.

Посевные места дуба лучше 
располагать 1,5 X  1,5 метра, вво
дя в рядах сопутствующие 
(грушу, вишню магалебскую, мин
даль) по схеме: главная — сопут
ствую щ ая— главная — из расчета 
8880 посевных мест на гектаре. 
В каждое посевное место высе
вать по пяти доброкачественных 
желудей (четыре по углам 
и один в середине). Температур
ные условия благоприятны для 
выращивания пробкового дуба на 
высоте до 200 метров над уров
нем моря, что подтверждает 
пробковый дуб, растущий по со
седству с нами — в Никитском бо
таническом саду, где деревья

Рост пробкового  д у б а  в р а з н ы х  у с л о ви я х
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1 1953 ................. 100 1,6 3,7 83 147 14 49
2 1953 ................. 100 0,9 4 ,7 50 90 15 37
3 1953 ................. 100 3,7 5 ,0 180 270 37 65
4 1955 ................. 92 1,3 2,7 80 130 14 35
5 1 9 .5 5 ................. 32 0,3 0,5 20 40 5 7
6 1956 ................. 57 0,8 1,3 52 140 12 40
7 1957 .................. 95 1,3 2,2 64 165 47 92
8 1957 .................. 93 1,2 2,0 85 115 38 62
9 1957 ................. 92 1,4 3 ,0 92 132 42 82
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дуба при самой низкой темпера
туре за 30 лет в Кры м у— 20° не 
пострадали от мороза.

Считается, что при годовых 
осадках менее 400 миллиметров 
и влажности воздуха 60 процен
тов рост, дуба прекращается. 
Между тем в районе Алушты за 
последние годы сумма годовых 
осадков составляла менее 400 мм, 
но несмотря на это, на участ
ках с глубоко подготовленной 
почвой перед посевом и при 
своевременном уходе (рыхление

в рядах и междурядная культива
ция) пробковый дуб рос нор
мально.

Наш опыт подтверждает, что 
на Южном побережье Крыма 
условия для роста пробкового 
дуба (температура, почва) благо
приятны. Недостаток влаги ком
пенсируется эффективной агро
техникой (глубокой подготовкой 
почвы, регулярным уходом за по
севами, содержанием почвы рых
лой и без сорняков).

Как видим, разводить пробко
вый дуб на Южном берегу Крь|- 
ма можно с успехом. Однако 
расширение плантаций пробко
вого дуба задерживается из-за от
сутствия семенных желудей, ко
торые надо было бы получить из 
Сочинского лесхоза, пока наш 
лесхоз будет иметь свои семена.

Т. Ф. СТАНЯ, помощник лесничего 
Алуштинского лесничества

Расширять посадки фундука
С. Е. КУЗНЕЦОВ,
ст. инженер
(Сочинская инженерно-геологическая база)

На Черноморском побережье 
Краснодарского края (в Адлер
ском, Лазаревском, Туапсинском 
и Геленджикском районах) в сов
хозах и колхозах произрастает 
около 2 тысяч гектаров фундука. 
Средняя урожайность его за по
следние 10 лет на этой пло
щади —  примерно 3 центнера 
с гектара. Самый высокий уро
жай был в 1952 го д у — 5,7 цент
нера, самый низкий в 1950 го
д у — 0,92 центнера. Такие низкие 
урожаи объясняются главным об
разом малоэффективной агротех
никой выращивания фундука.

Обычно в плодоносящих план
тациях проводится только одна 
ранняя перекопка почвы при
ствольных кругов и одно выкаши
вание сорняков в меджурядьях 
перед сбором урожая. Зимняя 
прочистка кустов от излишней по
росли и сухих веток делается че
рез два-три года. В то же время 
многолетняя практика бригадира- 
садовода Ш. Е. Тлифа из совхоза 
«Вардане» в Лазаревском районе 
и наши полевые опыты показы
вают возможность значительного 
увеличения урожая фундука при 
улучшении агротехники.

Садовод Ш. Е. Тлиф на закреп
ленном за ним участке плантации 
фундука на наносных почвах 
в долине реки Шахе получает 
средний урожай 23,3 центнера 
с гектара (размещение кустов 
8 X 8  метров). Почву на своем 
участке он держит под черным 
паром. Приствольные круги в те
чение года перекапываются — 
рыхлятся четыре раза. Через год 
под каждый куст вносится около 
100 килограммов перепревшего

навоза, а каждый год — 1,2 кило
грамма суперфосфата, 1,2 кило
грамма калийной соли и 0,5 ки
лограмма сульфатаммония.

Наши многолетние опыты про
водились на плантациях фундука, 
расположенных на нагорном скло
не 11 градусов. Почвы— кислые, 
тяжелосуглинистые среднеподзо
листые. Помимо тщательной зим
ней обрезки кустов, борьбы 
с вредителями и болезнями фун
дука, проводилось трехкратное 
окашивание междурядий, а также 
рыхление приствольных кругов — 
в марте, мае и начале июля. При 
мартовской перекопке в почву 
вносились удобрения — 3 тонны 
навоза, 0,3 тонны извести, 
0,25 тонны суперфосфата и 
0,17 тонны калийной соли на 
гектар. Размещение кустов на 
плантации — 7 метров между ря
дами и 6 метров в рядах.

Сбор урожая в среднем коле
бался от 2,07 до 2,12 тонны с гек
тара. Установлено также, что 
сорта фундука — кудрявчик, чер
кесский и ломбардский белый со
держат 69— 71 процент масла 
и дают более крупное ядро. Та
ким образом, наши колхозы и сов
хозы только благодаря улучше
нию агротехники выращивания 
фундука могут собирать с суще
ствующих плантаций в 6— 7 раз 
больший урожай.

Возможности расширения пло
щадей фундука на побережье не- 
ограничены. Фундук используется 
как промежуточное растение 
в плодовом саду, вводится в са- 
дозащитные посадки, а в смеше
нии с инжиром высаживается для 
закрепления оползневых и скаль

нообвальных косогоров. При ре
конструкции редкостойных лесов, 
заросших колючими лианами, 
фундук также может служить 
в качестве подлеска.

Однако для успешного выра
щивания фундука на горных скло
нах следует учитывать некоторые 
особенности. Установлено, напри
мер, что при одинаковых почвен
ных и рельефных условиях боль
шое влияние на рост надземной 
части и корней фундука оказы
вает экспозиция склона.

Отставание в росте надземной 
части фундука на южных склонах 
отмечается с первых лет жизни, 
а особенно заметно на старых 
плантациях. Так, у 21-летних на
саждений средняя высота фунду
ка на северных склонах была 
3,98 метра и средний диаметр 
кроны 6,23 метра, а на южных 
склонах — соответственно 2,92 
и 4,29 метра. Листонесущих вет
вей 1-го, 2-го и 3-го порядков 
у кустов фундука на теневой экс
позиции в среднем 232 штуки, 
а на световой — 180 штук. Общая 
площадь поверхности листовых 
пластинок у куста фундука на те
невой экспозиции — 35,86 квад
ратного метра, а на световой — 
20,52 квадратного метра. На скло
нах северной экспозиции корни 
фундука проникают в глубину 
в среднем на 1,47 метра, а юж
ной — всего на 0,93 метра.

Результаты исследований роста 
фундука позволяют сделать важ
ные для производства выводы. 
Корни фундука хорошо армируют 
почву, проникая в материнские 
грунты на 40— 100 сантиметров. 
Для создания более ценных ме- 
лиоративно-хозяйственных насаж
дений фундука на склонах юж
ных экспозиций надо размещать 
кусты более густо: 6 X 5  метроз 
на склонах до 15 градусов 
и 5 X 4  мЪтра на склонах выше 
15 градусов.
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Влияет ли подсочка на урожайность 
и качество семян сосны?

Влияние подсочки на качество 
древесины сосны изучено доста
точно. Влияние же подсочки на 
урожайность и качество семян 
сосны остается неизученным. На 
мысль заняться этим вопросом 
меня натолкнула работа по заго
товке семян в Верхне-Тавдинском 
лесхозе (Свердловская область). 
При прочих равных условиях вы
ход семян значительно колебался, 
что нельзя было объяснить уже 
известными причинами. Для вы
яснения этого обстоятельства мы 
и провели некоторые исследова
ния.

В однородных условиях в типе 
бор-брусничник, на песчаной 
почве, в насаждении III бонитета
V I класса возраста было сруб
лено несколько моделей сосны 
обыкновенной — незаподсочен- 
ных и заподсоченных 3, 5, 7
и 9 лет. С  каждой модели со
брано по 50 здоровых стандарт
ных шишек (от 3 до 6 сантимет
ров). Оказалось, что средний вес 
шишек с незаподсоченной сосны 
был 650 граммов, а с заподсо-

Осенние посевы семян кедра, 
бука, лещины, дубе, граба и дру
гих пород сильно повреждаются, 
а подчас полностью уничто
жаются мышами. Однако отказы
ваться от осенних посевов не 
всегда целесообразно, так как 
для многих пород они дают луч
шие результаты.

Предлагаемый Г. К. Басуевым 
зимний посев кедра сибирского

ченных 3 года — 627 граммов, 
5 лет — 624, 7 лет — 615 и 9 лет — 
600 граммов. Средняя длина 
шишки незаподсоченной сосны — 
4,1 сантиметра, заподсоченных
3 го д а — 4,05, 5 лет — 4,15,
7 лет — 4 и 9 лет — 3,95 санти
метра.

Для полного дозревания се
мена хранились на холоде 
ноябрь и декабрь, а в начале 
января были высушены при пере
менной температуре (12 часов 
при 20° и 12 часов при 35 ). На 
полное раскрытие шишек затра
чено: с незаподсоченной сосны —
3,5 дня, с заподсоченных 3 го
д а — 2,5 дня, 5 лет — 2,5 дня,
7 лет — 2 дня и 9 лет — 3 дня.

Приводим данные выхода и веса 
обескрыленных семян от каждой 
партии шишек (см. таблицу).

Сопоставляя вес полученных 
полнозернистых семян с весом 
собранных шишек, определяем 
выход семян из сырья: с незапод
соченной сосны — 1,19 процента, 
с заподсоченных 3 года — 1,05, 
5 лет — 1,08, 7 лет — 0,96, 9 лет —

в необработанную почву с после
дующим ее уплотнением («Лес
ное хозяйство», 1961 г., № 10)
может быть эффективным, но 
очень трудоемким. Более простой 
способ применяется в дендроло
гическом саду Украинской акаде
мии сельскохозяйственных наук 
для защиты от мышей осенних 
посевов кедра корейского и бука.

По хорошо обработанной почве

0,3В процента. Гаким образом, 
С К м Ж Д О Й  тонны сосновых шишек, 
собранных с заподсоченных д е
ревьев, недобирается семян: при 
подсочке 3 года — 1,4 килограм
ма, 5 л е т — 1,1, 7 лет — 2,3,
9 лет — 3,1 килограмма. Величины 
как будто незначительные, но при 

•заготовках по стране нескольких 
десятков тысяч тонн сырья эти 
недоборы уже ощутительны. По
вышается также стоимость семян, 
так как шишки оплачиваются оди
наково при одном и том же бал
ле урожайности и способе сбора.

Собранные семена были прове
рены на всхожесть применитель
но к грунтовым условиям. В ян
варе — феврале в ящиках с пес
чаной почвой высеяли по 200 се
мян от каждой партии на глубину
1 сантиметр с заделкой песком 
с перегноем. Через 21 день всхо
жесть семян составила: с неза-
подсоченных деревьев — 96 про
центов, с заподсоченных 3 го
д а — 87, 5 лет — 85, 7 лет — 88,
9 л е т — 92 процента. На всхо
жесть семян сосны, как показали 
наши наблюдения, подсочка не 
оказывает заметного влияния.

Поскольку сушить сосновые
шишки, собранные с незаподсо-
ченных деревьев, приходится 
дольше, их следует собирать
и обрабатывать отдельно. При 
планировании сбора сосновых
шишек надо учитывать средний 
выход семян из сырья. Лучше со
бирать шишки с незаподсоченных 
деревьев и заподсоченных до
5 лет включительно, что позволит 
снизить стоимость семян на 
19—26 процентов против стоимо
сти семян с деревьев, заподсо
ченных 7— 9 лет.

Наш небольшой опыт жела
тельно повторить в более широ
ких масштабах по всему ареалу 
сосны обыкновенной, где приме
няется подсочка.

Н. М. ВОРОНОВ, лесовод

проводятся бороздки глубиной
2,5 сантиметра. Туда высевают се
мена кедра корейского или 
орешки бука, а поверх них рас
кладывают мелкие веточки ели 
обыкновенной. Затем бороздки 
засыпают землей. Мыши, наталки
ваясь носиками на острые концы 
еловых хвоинок, не могут до
браться до семян. Посевы не по
вреждаются и дают хорошие 
всходы.

Таким же способом можно 
предохранять осенние посевы 
и в лунках под пологом насаж
дений.

И. и . ВЕРТЕПНЫЙ 1УАСХН)
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Вез подсочки .................. 1768 1562 206 11,7 7,79 7,71
Заподсоченные 3 гола 1587 1252 335 21,1 6,42 6,30

„ 5 лет 1475 1120 355 24,0 6,35 6,18
. 7 лет 1389 1003 386 27,7 5,78 5,60

9 лет
1 . . .

1301 909 392 30,0 5,01 4,78

Простой способ защиты осенних 
посевов от мышей
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|СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ФЛЁРОВ 
б (1882 — 1962)

21 апреля с. г. после непродол
жительной тяжелой болезни скон
чался один из старейших и изве
стных лесоводов, крупный специа
лист и организатор лесозащиты, 
персональный пенсионер Сергей 
Константинович Флёров.

Являясь сыном лесничего, Сер
гей Константинович с ранних лет 
был связан с лесом и отдал слу
жению ему всю свою жизнь. 
Окончив и 1901 году с золотой 
медалью Тверскую гимназию, он 
поступает в Петербургский лесной 
институт. По окончании его со 
званием ученого лесовода 1-го 
разряда он начинает свою трудо
вую жизнь помощником лесничего 
в Костромской губернии и одно
временно преподает в лесной 
школе. С 1910 года он работает 
лесничим Теблежского лесниче
ства Тверской губернии, с 1920 
года — заведующим 'Гверскйм губ- 
лесотделом и одновременно гу
бернским инспектором лесов, а 
также по совместительству зани
мается педагогической деятельно
стью. С 1922 года он целиком пе
реходит на педагогическую рабо
ту, заведуя в разное время Твер
ским и .Московским лесными тех
никумами, а с 1930 года его на
значают помощником директора 
и начальником учебной части 
Нрянского лесотехнического ин
ститута, в котором он одновре
менно читает лекции по основам 
лесного хозяйства.
• В 1932 году С. К. Флёрову при
сваивают ученое звание доцента, 
он становится заведующим ка
федрой лесозащиты института и 
читает лекции по лесной энтомо
логии и лесной фитопатологии.

В 1936 году Сергей Константи
нович переходит на работу в 
Главное управление лесоохраны 
и лесонасаждений при Совете Н а 
родных Комиссаров СССР на-

c. К . Флёров.

чальником сектора защиты леса 
от вредных насекомых и болез
ней. При организации в 1947 году 
Министерства лесного хозяйства 
СССР Сергей Константинович 
возглавляет в нем отдел лесоза
щиты, оставаясь на этом посту 
до ухода на пенсию (1950 год).

Будучи человеком всесторонне 
образованным, отлично эрудиро
ванным в вопросах лесного хозяй
ства, талантливым организато
ром, Сергей Константинович Флё
ров много сделал в деле укрепле
ния и расширения лесохозяйствен
ного образования, в организации 
лесозащиты в СССР. Возглавив 
работы по защите леса, он сумел 
подобрать и сплотить вокруг се
бя творческий коллектив специа
листов, привлечь к работе тогда

еще немногочисленных научных 
работников по лесной энтомоло
гии и лесной фитопатологии. Вме
сте с ними он подготовляет -и 
опубликовывает ряд важных у к а 
заний, инструкций, наставлений и 
других пособий по лесозащите. 
По его предложению создается 
институт инженеров лесозащиты 
(лесопатологов) и лесозащитные 
мероприятия из случайно прово 
димых и малоэффективных прс 
вращаются в мероприятия, зар а 
нее планируемые, осуществляемые 
всеми звеньями лесохозяйственно
го аппарата в обязательном по 
рядке.

С. К. Флёров был автором 
15 книг и статей по вопросам ле 
созащиты; среди которых следует 
особо отметить такие, как «Лесо
защ ита»— учебник для лесохо
зяйственных техникумов, выдер
жавший два издания и переве
денный на ряд языков у нас и за 
границей; «Вредители и болезни 
полезащитных насаждений и ме
ры борьбы с ними», «Организа
ция лесозащиты». Он проводил 
также большую работу по редак
тированию выпускавшейся литера
туры по лесозащите.

Все мы, знавшие Сергея Кон
стантиновича, запомнили его как 
обаятельного человека, чуткого и 
отзывчивого к товарищам по ра
боте.

Уйдя на заслуженный отдых, он 
продолжал работу по улучшению 
учебника «Лесозащита», по подго
товке других книг и статей, под
держивал постоянную связь с ле- 
сопатологами, помогая им своими 
советами.

Светлая память о Сергее Кон
стантиновиче, как о созидателе 
лесозащиты и прекрасном товари
ще, долго будет жить среди лесо
водов.

Группа товарищей
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ИССЛЕДОВАНИЕ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ЕЛИ
М. Н. Прокофьев. Возобновление ели после трелевки деревьев с кро

нами. Гослесбумиздат, 1961.

Последнее время все чаще освещаются в печати 
вопросы сохранения подроста в процессе лесоза
готовок. Поэтому несомненный интерес представляет 
для  специалистов лесного хозяйства и лесной про
мышленности недавно вышедшая книга М. Н. Про
кофьева о возобновлении ели после трелевки дере
вьев с кронами, где рассматриваются основные при
чины уничтожения и повреждения подроста, воз
можности его сохранения при трелевке деревьев с 
кронами. В работе намечены возможные пути усо
вершенствования технологии лесосечных работ с 
применением трелевочных прицепов, способствую
щих сохранению подроста. Подробно освещается 
строение микрорельефа почвы в ельнике-черничнике 
и сохранение подроста при лесозаготовках в зависи
мости от характера микрорельефа. По-новому ре
шается вопрос ухода за поврежденным в ходе лесо
сечных работ подростом с целью повышения его 
жизнеспособности. Исходя из лесохозяйственных 
требований к лесосечным работам автор рекомен
дует некоторые параметры трелевочных машин.

Однако наряду с этими и другими ценными поло
жениями в работе имеется ряд выводов, с которы
ми нельзя согласиться.

Прежде всего нельзя согласиться с мнением авто
ра о целесообразности трелевки деревьев с кроной 
комлем вперед. М. Н. Прокофьев считает этот метод 
перспективным и прогрессивным, сочетающим в себе 
интересы лесоводства и лесоэксплуатации (стр. 5, 
54). Полученные автором в результате исследований 
в ельнике-черничнике полнотой 0,7—0,9 количество 
сохранившегося подроста более 60 процентов 
(стр. 26, 55 и таблица 12) вызывает сомнение по 
следующим соображениям. Автор не приводит тех
нологической схемы разработки лесосек и описания 
технологических приемов и условий, согласно кото
рым разрабатывался бы объект данных исследова
ний.

Трелевку деревьев комлем вперед автор рассмат
ривает оторванно от какой-либо технологической схе
мы и каких-либо технологических и лесоводственных 
условий, то есть рассматривает как отдельный эле
мент технологического процесса, в то время как из
бежать других операций, существенно влияющих на 
сохранение подроста, при существующем уровне ме
ханизации лесосечных работ невозможно.

Основное значение автор придает сохранению под
роста волокущимися кронами деревьев, в то же 
время не учитывая влияния валки, направления вал
ки и формирования воза трактора.

Известно, что при существующем в настоящее 
время уровне механизации лесосечных работ невоз
можно валить все деревья в определенном направ

лении. Еше нет в производстве методов, когда в 
момент валки деревья укладываются комлями на 
щит трактора. К сожалению, существует еще необ
ходимость формирования пачки-воза трактором, при 
этом нужно разворачивать деревья, расположенные 
под углом к оси движения трактора, что существен
но влияет на количество сохранившегося подроста, 
а это в работе не учитывается (таблица 13).

М. Н. Прокофьев не придает значения регулиро
ванию технологических приемов разработки лесосек 
с целью сохранения подроста (стр. 29) и предпо
лагает свободное Движение трактора по лесосеке 
(стр. 25, 44), что также вызывает сомнение о воз
можности сохранения такого количества подроста.

Рядом исследований многих авторов (Н. Е. Дека- 
тов, А. В. Побединский и др.), научно-исследова
тельских организаций (ВНИИЛМ, ЛенНИИЛХ 
и др.) в последние годы отмечается крайне низкий 
процент сохранения подроста в различных географи
ческих районах страны при рассматриваемом спосо
бе трелевки Деревьев.

В составе насаждений, исследуемых автором, 
имеется осина до 3—4 единиц, а после разработки 
таких насаждений рассматриваемым видом трелевки 
обильно разрастается ее поросль. Отсутствие учета 
подроста по возрасту в пределах групп высот де
лает неполной оценку количества жизнеспособного 
подроста.

Вызывает недоумение отношение автора к вопро
су лесохозяйственного значения технологических 
приемов рубки леса.. На стр. 29 автор указывает: 
«...Регулирование технологических приемов рубки 
леса с целью сбережения большого количества под
роста ели при трелевке деревьев с кронами оказыг 
вается малоэффективным». На стр. 48 рассматривае
мой работы отмечается: «Содействие сохранению 
подроста путем изменения и совершенствования 
технологии разработки лесосек и применение специ
альных мер ухода за подростом может дать значи
тельный лесоводственный и экономический эффект, 
хотя и усложняет несколько технологию разработки 
лесосек».

Исследования автора в условиях ельников-чернич
ников не позволяют, на наш взгляд, делать вывод 
и рекомендации на еловые насаждения вообще.

В целом, несмотря на отмеченные недостатки, 
книга своевременна, вопросы, затронутые в ней, 
весьма актуальны, и она с пользой будет принята 
специалистами лесной промышленности и лесного 
хозяйства.

М. В. ПРИДНЯ, Г. К. БАСУЕВ
(г. Свердловск)
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Книга о лесах Дальнего Востока
Г. Ф. Стариков. Леса северной части Ха
баровского края (низовья Амура и Охот
ское побережье). Хабаровское книжное из
дательство, 1961 г., стр. 208 с рис. и кар
тосхемой лесосырьевых районов (на вклей
ке). Цена 71 коп. в переплете.

Неизмеримо возросли современные знания о ле
сах и лесных ресурсах Дальнего Востока. Однако 
большая часть этих новых материалов опубликова
на по югу Дальнего Востока — Приморью и При
амурью, а леса его севера все еще остаются слабо- 
освещенными в лесоводственной и ботанической ли
тературе.

Тем большее значение имеют работы видного 
дальневосточного лесовода Г. Ф. Старикова, целе
устремленно сосредоточившею свое внимание на 
изучении лесов северных районов Дальнего Востока 
Им уже опубликованы ценные монографии о лесах 
Камчатки (1952 и 1951 гг., совместно с П. Н. Д ь я 
коновым) и Магаданской области (1958), а свою 
новую работу он посвятил лесам северной части 
Хабаровского края (низовья реки Амур, побережье 
Охотского моря, бассейны рек Маи и Юдомы), до 
этого не имевшей сводной характеристики.

Работа написана Г. Ф. Стариковым на основании 
обобщения материалов всех основных литературных 
и большей части ведомственных неопубликованных 
источников, а также многолетних личных исследова
ний, во время которых им были посещены, судя по 
приложенной схеме маршрутов, все районы харак
теризуемой территории. Таким образом, работа 
Г. Ф. Старикова является оригинальным монографи
ческим исследованием, имеющим не только познава
тельную ценность, но и самостоятельное научное и 
производственное значение.

Книга состоит из 8 глав. В первой дается краткая 
характеристика физико-географических условий тер
ритории. во второй — очерк истории изучения лесной 
растительности и лесов. Обе главы написаны со зна
нием дела, но малооригинальны, в основном повторяя 
сведения, имеющиеся в других работах.

Следующая глава посвящена характеристике эко
логических и лесоводственных свойств всех древес
ных пород, кустарников и кустарничков, произра
стающих на описываемой территории. Глава зани
мает почти половину книги (стр. 32— 110) и в ней 
описываются с разной степенью детальности или 
упоминается 182 вида древесно-кустарниковых ра
стений. Наиболее подробно описаны лесообразую
щие породы— лиственница, ель, пихта, сосна, кед
ровый стланик, березы, тополя, дуб монгольский. 
В описаниях приводится много новых сведений о 
географическом распространении описываемых ви
дов, а некоторые эколого-биологические данные по
полняют характеристику части из них.

Научная и познавательная ценность сведений, со
держащихся в этой главе, очевидна. К сожалению, 
хорошее впечатление от нее несколько снижается 
из-за совершенно бессистемного расположения опи
сания растений внутри главы. Характеристики лесо
образующих пород соседствуют с характеристиками 
горно-тундровых кустарников, л и а н — с деревьями, 
редких видов — с широкораспространенными и т. д. 
Никакой логики в расположении описаний усмотреть 
невозможно, что затрудняет систематизацию при
водимых сведений и выявление общих закономер

ностей. Не случайно и автор не сделал никаких 
обобщений в конце главы.

В следующей, очень краткой главе содержатся об
щие сведения об основных закономерностях рас
пределения растительности на описываемой терри
тории, несколько уточняющие имеющиеся материалы 
геоботанического районирования. В главе о лесо
сырьевых районах и лесных ресурсах приведены 
основные данные учета лесного фонда. Покрытая 
лесом площадь равна почти 22 миллионам гектаров 
(51 процент лесопокрытой площади Хабаровского 
края) с запасом древесины около 2 миллиардов ку
бометров (37,6 процента). Около 98 процентов 
площади занято хвойными лесами, преимущественно 
с преобладанием лиственницы (70 процентов) и 
ели (14 процентов); по запасам на долю этих двух 
пород приходится более 3Д общих запасов древеси
ны в лесах северной части Хабаровского края. Очень 
велика непокрытая лесом площадь, превышающая
10 миллионов гектаров, то есть около >/з общей лес
ной площади, причем половина ее приходится на га
ри. По степени концентрации запасов древесины и 
возможностям развития лесоэксплуатации, особенно 
на экспорт, наибольшие перспективы имеет Нижне- 
Амурский лесосырьевой район. В Охотском районе 
из-за низких показателей концентрации запасов дре
весины, низкой производительности и товарности 
лесов и их большой защитной роли возможности 
развития лесозаготовок довольно ограничены, при
том они преимущественно будут идти по пути удо
влетворения местных нужд рыбной промышленности. 
Леса Учуро-Майского лесосырьевого района еще 
долгое время из-за удаленности и бездорожья будут 
иметь резервное значение.

Большая глава, занимающая почти 'Д часть кни
ги, занята описанием основных типов леса. В дей
ствительности Г. Ф. Стариков описывает очень круп
ные лесоводственно-типологические подразделения 
лесного покрова, по объему значительно превышаю
щие объем понятия тип леса в любой его современ
ной трактовке. Выделяет свои типы леса (точнее 
группы типов леса) Г. Ф. Стариков по общности 
преобладающей породы, формы рельефа и почвы 
местопроизрастания леса, то есть по показателям, 
имеющим важнейшее значение для лесного произ
водства. В этом отношении он продолжает традиции 
проф. Б. А. Ивашкевича, разделяемые большинством 
современных лесотипологов Дальнего Востока — ле
соводов по образованию и роду деятельности. Клас
сификация содержит описания типов лиственничных, 
еловых, сосновых и кедровостланиковых лесов, 
пойменных лиственных лесов (тополь, чозения, ивы), 
каменноберезников, белоберезников, осинников и ку
старникообразных лесов ольхи стланиковой. Не
смотря на неизбежную схематичность и неполноту, 
классификация Г. Ф. Старикова имеет определенное 
научное значение и, очевидно, найдет применение 
при производстве различных работ по учету лесного 
фонда. Следует приветствовать отнесение Г. Ф. Ста- 
рикозым своеобразных стелящихся лесов из кедро
вого стланика и ольхи стланиковой (ольховник) к 
лесному типу растительности, а не к кустарниковым 
зарослям, что практиковалось еще не так давно.

Очень интересный и нужный материал содержится 
в небольшой главе, обобщающей материалы о во
зобновлении на вырубках и гарях хвойных лесов. 
Хорошо показано ведущее значение в жизни всех 
лесов северной части Хабаровского края лесных 
пожаров и их чрезвычайно вредное влияние, приво
дящее к сокращению лесопокрытой площади (осо
бенно наиболее ценных еловых лесов), образова
нию пустырей, эродированных пространств и каме
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нистых россыпей, лишенных какой-либо раститель
ности. Для горных еловых лесов отмечено разру
шительное воздействие современных механизирован
ных лесозаготовок, проводимых неорганизованно, с 
применением сплошного пала при очистке лесосек 
от порубочных остатков, без заботы о сохранении 
подроста ели и пихты и предохранении вырубок 
от поражения пожарами.

В заключительной главе автором намечаются пути 
развития лесного хозяйства в северной части Хаба
ровского края и сделаны ценные рекомендации, 
предусматривающие рациональное использование 
лесных ресурсов, их восстановление и преумноже
ние. Охарактеризовано комплексное значение лесов, 
а для насаждений Нижне-Амурского и Охотского 
лесосырьевых районов подчеркнуты их исключи
тельно важные защитные функции, обязывающие к 
применению особого режима в ведении лесного хо
зяйства со строгой регламентацией лесоэксплуата
ции на горных склонах и в долинах горных рек. 
В качестве основных задач лесного хозяйства назва
ны: пересмотр существующего распределения лесов 
по группам (расширение защитных полос по бере
гам нерестовых рек, выделение почвозащитных лесов 
на склонах круче 20 градусов, расширение площади 
лесов II группы в Охотском районе); усиление 
борьбы с лесными пожарами как основной причины, 
вызывающей сокращение покрытой лесом площади

и снижение продуктивности лесов; упорядочение 
лесоэксплуатации, особенно в пихтово-еловых лесах 
в направлении более полного использования древес
ного запаса на лесосеках, сохранения подроста при 
рубках, рационализации очистки лесосек, охраны их 
от пожаров; планомерной организации лесовосста
новительных работ, в том числе с применением лес
ных культур, пока имеющих опытный характер.

В конце книги приложен большой список литера
туры и алфавитные указатели научных названий 
высших и споровых растений и вредных насекомых, 
упомянутых в тексте. Книга богато иллюстрирована 
фотографиями древесных пород и лесных ландшаф
тов, но качество их воспроизводства, как и общее 
полиграфическое оформление книги, заставляют ж е 
лать лучшего.

В целом книга Г. Ф. Старикова является ценным 
и своевременным вкладом в литературу о лесах 
Дальнего Востока. Ее с интересом прочтут не толь
ко лесоводы, но и ботаники, географы, экономисты, 
краеведы, интересующиеся природой и ресурсами 
Дальнего Востока, а соображения и рекомендации 
автора по рациональному использованию и восста
новлению лесов, несомненно, будут учтены производ
ством.

Проф. Б. П. КОЛЕСНИКОВ
( У р а л ь с к и й  ф и л и а л  А Н  С С С Р )

Лесная энциклопедия в Югославии
В г. Загребе вышел первый том лесной энцикло

педии (Sumarska Enciklopedia). Это обширное спра
вочное пособие для специалистов лесного хозяйства 
и лесной промышленности Югославии. Главный ре
дактор труда академик А. Угренович.

В энциклопедии подробно рассмотрены; лесовод- 
ственные свойства, морфология и систематика, ареа
лы и качество древесины деревьев, кустарников, тра
вянистых растений, грибов, мхов и водорослей, про
израстающих в лесах КЭгославич, экзотов, культи
вируемых в лесах, парках. Также даны справки по 
импортному древесному материалу, применяемому в

разных областях народного хозяйства; приемы ра
боты, орудия, машины, инструменты и технологиче
ские процессы лесного хозяйства и деревообработка. 
Подробно рассмотрены экономические вопросы, на
пример, составление баланса хозяйства; география 
лесов материков земного шара, республик Югосла
вии и главнейших государств мира по состоянию 
на 1951 — 1953 годы.

Многие материалы иллюстрированы цветными 
таблицами и фото на вклейках.

А. АЛЬБЕНСКИЙ

НОВЫЕ КНИГИ
А н ф и н н и к о в  М. А . Древесница въедливая

и борьба е ней. Киев. Изд. Украинской академии 
с.-х. наук. 1961. 154 стр. с илл. Тираж 4000 экз. 
Цена 38 к.

В книге описаны географическое распространение 
и образ жизни въедливой древесницы, вред, нано
симый ею лесам и меры борьбы с ней.

Всесоюзный научно-исследовательский институт 
агролесомелиорации. Итоги работы института, опыт
ных станций и пунктов. Тома I и II. Волгоград. Книж
ное изд-во. 1961. 423 + 232 стр. с илл. Тираж 700 экз. 
Цена 3 р. 10 к.

Д а ш к е в и ч  М. Д. Пособие по лесным культу
рам и мелиорации. (Для лабораторно-практических 
занятий). М.— Л. Гослесбумиздат. 1961. 90 стр. Ти
раж 4000 экз. Цена 19 к.

Руководство для лесных техникумов. 
З в и е д р и с  А. И. и др. Рубки ухода за лесом 

в Латвийской ССР. Рига. Изд. АН Латв. ССР. 1961. 
154 стр. с илл. Тираж 3000 экз. на латышек, языке. 
Цена 25 к.

И л ь и н с к и й  А. И. Защита леса от вредных на
секомых и болезней. М.— Л. Гослесбумиздат. 1961. 
72 стр. с илл. Тираж 8000 экз. Цена 16 к. (Библиоте
ка лесника и мастера леса).

К р и г у л ь  Т. Обрезка сучьев в сосновых и ело
вых насаждениях. Тарту. О-во естестзоиспытателей 
АН Эстонской ССР. 1961. 192 стр. с илл. и 3 л. граф. 
Тираж 800 экз. на эстонском языке. Цена 95 к.

Лесоустройство. (Учебник для лесохозяйственных 
факультетов лесотехнических и других вузов). Изд. 
2-е, переработ. и дополн. М.—Л. Гослесбумиздат. 
1961. 284 стр. с черт. Тираж 6000 экз. Цена 80 к.

Общие основы лесоустройства. Организация хо
зяйства. Организация лесоустройства. Развитие рус
ского лесоустройства. Лесоустройство в некоторых 
зарубежных странах.

Л ь в о в  П. Н. Лес и человек (Беседы о лесе). 
Архангельск. Книжное изд-во. 1961. 112 стр. с илл. 
Тираж 3000 экз. Цена 14 к.

В популярной форме автор всесторонне раскры
вает роль леса в жизни человека.

М е л е х о в  И. С. М. В. Ломоносов и наука о ле
се. (К 250-летию со дня рождения). Архангельск, 
книжное изд-во. 1961. 13 стр. с илл. Тираж 1500 экз. 
Цена 2 к.
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ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРАВИЛА ПО ЗАЩИТЕ ЛЕСА

Существующие правила надзора за появлением 
вредителей и развитием болезней леса, утвержден
ные бывш. Министерством лесного хозяйства СССР 
еще в 1951 году, и наставления по лесопатологиче
скому обследованию в настоящее время не обеспе
чивают правильного учета очагов вредных насеко
мых и болезней. Поэтому в них необходимо внести 
некоторые' изменения и дополнения.

Так, обследовать насаждения, заселенные рыжим 
сосновым пилильщиком, по количеству яиц весьма 
затруднительно, поэтому практически мы это делаем 
в ию не— июле по коконам в подстилке, что позво
ляет получить более достоверные данные и облег
чает работу. По яйцекладкам можно будет прово
дин, лишь контрольные обследования.

В ииструкции предлагается недостаточно ясно 
разработанная и приемлемая для практического 
применения методика обследования насаждений 
для установления зараженности их корневой губ
кой, голландской болезнью и побеговьюнами, кото
рые в настоящее время захватывают большие пло
щади насаждений. В связи с этим требуется разра
ботка этого вопроса и отражение его в правилах.

Ни в одном из изданных ранее руководств по 
защите лесов не упоминается о необходимости 
ведения книги учета очагов вредителей и болезней 
леса. Но, как показывает практика, систематическое 
ведение записей очень полезно, оно позволит ви
деть весь ход развития очагов и в соответствии 
с этим делать практические выводы. Нам представ
ляется, что книга учета очагов вредителей и болез
ней леса должна вестись отдельно по каждому виду 
вредителя, пока действует очаг. Площади по лесни

честву нужно ежегодно подразделять по степени 
зараженности насаждений с указанием мест основ
ного очага. В книге должны быть указаны дата 
выхода вредителя на питание, средние данные 
о зараженности насаждений в конце года, прове
денные меры борьбы. Форма книги учета очагов 
вредителей и болезней леса должна быть приложе
на к Инструкции.

Для ускорения передачи сообщений о появлении 
опасных вредителей и болезней целесообразно за
полнение листка сигнализации и доставку его в лес
ничество возложить на лесника.

Нам кажется, что рекогносцировочный надзор 
должен быть непосредственно связан со службой 
сигнализации. Стационарный надзор для составле
ния прогнозов развития вредителей и болезней тре
бует более детальной разработки методики ведения 
надзора и установления прогнозов развития вреди
телей.

Несколько слов о ведении межрайонными лесо- 
патологами и лесхоззагами схематических карт за
раженности лесов. Из-за постоянного движения 
очагов, из-за чередующихся ежегодно на одной и 
той же площади различных видов вредителей на 
такой схематической карте через 3— 5 лет нельзя 
будет ничего понять. Мы считаем, что схематиче
ские карты нужно вести лишь по отдельным видам 
вредителей, то есть для каждого вредителя завести 
отдельную постоянную карту.

В. Ф. САМАРИН, инженер лесного хозяйства
Сг. Луганск)

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
В № 4 журнала за этот год была опубликована 

корреспонденция В. М. Павлова под заголовком 
«Изменить порядок рассмотрения отчетов». По по
воду поставленных б корреспонденции вопросов 
Главлесхоз РС Ф С Р сообщил редакции, что в 39 об
ластях зоны деятельности предприятий Главлесхоза 
РС Ф С Р право окончательного утверждения проект 
тов организации лесного хозяйства лесхозов и лес
промхозов уже с 1958 года предоставлено управле
ниям лесного хозяйства и охраны леса, причем без 
участия представителя Главлесхоза РСФ СР. Лес- 
проект и Главлесхоз РСФ СР ежегодно рассматри
вают только несколько проектов в порядке конт
роле. В 1961 году Главлесхозом РСФ СР было рас
смотрено 4 проекта.

Окончательно утверждать проект на втором ле
соустроительном совещании на слух, по докладу 
проектанта, когда камеральные материалы пол

ностью не собраны и фактически нет еще проекта, 
нельзя, так как такое утверждение не может являть
ся юридически правомерным.

Зоны деятельности предприятий совнархозов 
предложение В. М. Павлова, по-видимому, не ка
сается, так как в этой зоне , областных управлений 
лесного хозяйства нет, а инспекциям Главлесхоза 
РСФ СР право утверждения проектов не может быть 
предоставлено в соответствии с положением об их 
деятельности, утвержденном правительством.

Что касается предложения о сроке рассмотрения 
материалов по расчету размера главного пользова
ния, то здесь можно согласиться с предложением 
т. Павлова. Однако в этом случае указанные мате
риалы должны заблаговременно представляться 
в Главлесхоз РСФ СР лесоустроительными экспеди
циями совместно с управлениями лесного хозяй
ства.

По письму И. Ф . Заики, сообщающего о том, что 
в Нежинском районе, Черниговской области, истреб
ляют колхозные леса, Главным управлением лесного 
хозяйства и лесозаготовок при Совете Министров 
УССР была проведена проверка. Факты подтвер

дились. Вопрос о состоянии охраны лесов, в част
ности колхоза «Коммунар», будет рассмотрен на 
очередном заседании исполкома Нежинского район
ного Совета депутатов трудящихся.
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О нормах спецодежды для работников лесного 
хозяйства и лесной промышленности

Для рабочих и служащих лесного хозяй
ства и лесной промышленности установлены 
определенные нормы выдачи бесплатной 
спецодежды и спецобуви. В лесном хозяй
стве бесплатную спецодежду получают сле
дующие работники:

бондари по отделке и ручной сборке бо
чек — хлопчатобумажный фартук с нагруд
ником на 12 месяцев и комбинированные ру
кавицы на 4 месяца; дегтекуры — хлопчато
бумажный фартук с водостойкой пропиткой 
с нагрудником на 12 месяцев и комбиниро
ванные рукавицы на 4 месяца; подсобные 
рабочие по подвозке воды в лесопитомни
ке — хлопчатобумажный фартук с водостой
кой пропиткой на 12 месяцев и комбиниро
ванные рукавицы на 4 месяца; пенщики — 
рабочие по корчевке и разделке пней — 
комбинированные* рукавицы на 2 месяца; 
пихтовары — комбинированные рукавицы 
на 4 месяца; пековары, загрузчики и раз
грузчики котлов и казанов — комбиниро
ванные рукавицы на 3 месяца; раздельщики 
осмола, топочных дров в лесу и на площад
ках и подсобным рабочим на этих работах — 
комбинированные рукавицы на 2 месяца;

рабочие по очистке и сортировке семян, по 
заготовке щепы, драни, корья, луба, бере
сты; на лесопатологических обследованиях, 
по лесокультурам и лесоустройству; по сор
тировке посадочного материала; лесных по
жарных химических станций; по охране ле
са и работающие на плодотерочных машинах 
при горячей переработке — комбинирован
ные рукавицы па 4 месяца; рабочие на заго
товке коры; на изготовлении ободьев, колес, 
телег, саней, ободного полуфабриката и 
клепки — хлопчатобумажный фартук на 
12 месяцев и комбинированные рукавицы на 
4 месяца; рабочие на замочке и выемке лу
б а — резиновые сапоги (па время работы) и 
комбинированные рукавицы па 4 месяца; 
рабочие и бригадиры, запятые на использо
вании сернистого ангидрида при консервиро
вании плодов, — хлопчатобумажный фартук 
с кислотостойкой пропиткой на 12 месяцев и 
резиновые перчатки на 6 месяцев; рабочие

на ошпарке плодов — хлопчатобумажный 
фартук с водостойкой пропиткой на 12 меся
цев и резиновые перчатки на (3 месяцев; 
радиотехники-диспетчеры и радисты-опера- 
торы, обслуживающие радиостанции с акку
муляторными установками в лесхозах, — 
хлопчатобумажный фартук с кислотостойкой 
пропиткой, галоши и резиновые перчатки 
(все на время работы); рабочие на шишко- 
семеносушилке — комбинированные рукави
цы на 6 месяцев и защитные очки; рабочие 
при ручном способе борьбы с вредителями 
леса — хлопчатобумажный фартук с водо
стойкой пропиткой на 12 месяцев и комби
нированные рукавицы на 4 месяца; рабочие 
по холодной обработке плодов — резиновые 
перчатки на G месяцев;

заправщики тракторов, комбайнов и дру
гих самоходных сельскохозяйственных ма
шин — хлопчатобумажный комбинезон е 
кислотостойкой пропиткой (па время рабо
ты) и комбинированные рукавицы на ■’> ме
сяца; поливальщики — резиновые сапоги 
(на время работы) и комбинированные ру
кавицы на 4 месяца; .прицепщики, рабочие 
на соломокопнителе и молотьбе — комбини
рованные рукавицы на 4 месяца и защитные 
очки; рабочие на протравливании семян — 
хлопчатобумажный халат с кислотостойкой 
пропиткой (на время работы), комбиниро
ванные рукавицы на 4 месяца и защитные 
очки, при сухом протравливании дополни
тельно респиратор; рабочие-объездчики и 
полевые сторожа — хлопчатобумажны:"! 
плаще водостойкой пропиткой (на время ра
боты) ;

рабочие на обработке плодовых культур 
и по обрезке деревьев и кустарников —
хлопчатобумажный фартук на 12 месяцев и 
рукавицы комбинированные па G месяцев; 
рабочие экспедиции по борьбе с ^родителями 
сельскохозяйственны’.; растет ни. занятые и i 
работах по приготовлению приманок, ядови
тых растворов, расфасовке хлорпикрина, 
цианплава и других ядохимикатов, — хлоп
чатобумажный комбинезон с налокотниками
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и наколенниками, резиновые сапоги (на вре
мя работы), комбинированные рукавицы на 
12 месяцев, хлопчатобумажный шлем на 
24 месяца, противогаз или маска (на время 
работы), защитные очки (рабочие-шлангов- 
щики по опрыскиванию деревьев ядовитыми 
растворами получают ту же спецодежду, но 
вместо противогаза или маски им выдается 
респиратор);

трактористы-машинисты, помощники бри
гадира и бригадиры тракторных бригад — 
хлопчатобумажный комбинезон из пылене
проницаемой ткани на 12 месяцев, комбини
рованные рукавицы на 6 месяцев, защитные 
очки, при работе на электротракторе допол
нительно диэлектрические галоши и перчат
ки (на время работы), на наружных работах 
на тракторе зимой дополнительно ватные 
куртку и брюки (по поясам); водовозы — 
хлопчатобумажный фартук с водостойкой 
пропиткой на 6 месяцев, комбинированные 
рукавицы на 6 месяцев; ковали и опилов
щики подков — брезентовый фартук на 
6 месяцев, комбинированные рукавицы на
3 месяца; кладовщики и рабочие складов, 
на которых хранятся ядохимикаты, — ком
бинезон хлопчатобумажный с кислотостой
кой пропиткой на 36 месяцев, сапоги рези
новые на 3G месяцев, перчатки резиновые на 
12 месяцев, рукавицы комбинированные на 
12 месяцев, респиратор и защитные очки. 
Кладовщики нефтехозяйства, где имеется 
этилированный бензин, — резиновый фартук 
с нагрудником на 24 месяца, резиновые са
поги на 24 месяца, резиновые нарукавники 
на 24 месяца и резиновые перчатки на 
12 месяцев; кучер легкового транспорта — 
хлопчатобумажный плащ с водостойкой 
пропиткой (на время работы), комбиниро
ванные рукавицы на 6 месяцев;

пчеловоды — хлопчатобумажный халат на 
24 месяца и сетка; печники — хлопчатобу
мажный фартук на 12 месяцев и рукавицы 
комбинированные на 3 месяца; плотники — 
комбинированные рукавицы на 3 месяца и 
предохранительный пояс (на время работы); 
рабочие при работе на регенерационной 
установке — хлопчатобумажный костюм на 
12 месяцев, клееночный фартук с нагрудни
ком на 6 месяцев, кожаные ботинки на
12 месяцев и комбинированные рукавицы на
2 месяца; рабочие-мойщики деталей трак
торов и сельскохозяйственных машин (в мо
ечных машинах) — хлопчатобумажный фар
тук с кислотостойкой пропиткой на 6 меся
цев и резиновые перчатки (на время рабо
ты); рабочие-мойщики деталей (в ваннах) — 
хлопчатобумажный фартук с кислотостойкой

пропиткой с нагрудником на 6 месяцев, ре
зиновые перчатки (на время работы), хлоп
чатобумажные нарукавники с кислотостой
кой пропиткой на 6 месяцев; рабочие-возчи
ки различных грузов гужом — комбиниро
ванные рукавицы на 6 месяцев; наружные 
сторожа на время работы получают хлопча
тобумажный плащ с водостойкой пропиткой, 
зимой тулуп (в IV и V поясах), полушубок 
(во II и I поясах), ватные брюки (во II и
I поясах), валенки (в особом поясе и в 
IV, III, II и I поясах); слесари и мойщики 
при ремонте автомашин, работающих на эти
лированном бензине, — резиновый фартук 
с нагрудником на 24 месяца, резиновые пер
чатки на 24 месяца; шорники по изготовле
нию и ремонту сбруи — хлопчатобумажный 
фартук с нагрудником на 12 месяцев.

На лесозаготовительных, лесосплавных, 
лесоперевалочных предприятиях и хим- 
лесхозах установлены следующие нормы 
выдачи бесплатной одежды:

вальщикам леса и их помощникам, воз
чикам на вывозке леса, дорожным рабо
чим на строительстве лесовозных дорог 
и усов, лесорубам, лебедчикам-трелевщи- 
кам, лебедчикам-мотористам на погрузке 
лесовозного транспорта на верхних скла
дах, монтажникам трелевочного и погру
зочного оборудования на лесосеках и 
лесовозных дорогах, навальщикам и сваль
щикам на лесосеках и верхних складах 
лесовозных дорог, обрубщикам сучьев на 
лесосеках и верхних складах, подсобным 
рабочим на подготовке лесосек и верх
них складов, раскряжевщикам древеси
ны на лесосеках и на верхних складах, 
разметчикам хлыстов при раскряжевке на 
лесосеках и на верхних складах, сигналь
щикам на лесосеках и на верхних складах, 
сцепщикам при тракторной и автомобиль
ной вывозке леса, тесчикам спецсорти- 
ментов на лесосеках и на верхних складах, 
трелевщикам леса, в том числе на спуске 
леса с гор, трактористам на трелевке и 
вывозке леса, подготовке лесосек к рубке, 
строительстве лесовозных дорог, усов и 
верхних складов, чокеровщикам, штабе- 
левщикам древесины на верхних складах 
лесовозных дорог — хлопчатобумажный 
комбинезон с налокотниками и наколен
никами на 16 месяцев, кирзовые сапоги 
на 24 месяца, комбинированные рукави
цы на 1 месяц, костюм для лесозаготови
телей (куртка с отстегивающейся стеж
кой— по поясам, хлопчатобумажный ка
пюшон с водостойкой пропиткой на 48 ме
сяцев, брюки с отстегивающейся стеж
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кой— по поясам, валенки— по поясам). 
Всем этим рабочим, имеющим дело с заго
товкой и валкой леса на Лесосеках, вы
даются дополнительно каска и шлем под 
каску (на 12 месяцев);

грузчикам круглого леса и шпал, де
сятникам на лесосеках и верхних скла
дах, дорожным рабочим, занятым на об
служивании лесовозных дорог и усов, кра
новщикам погрузочных кранов (кроме 
паровых) на погрузке, разгрузке и штабе
левке древесины на лесовозных дорогах, 
лебедчикам-мотористам на нижних скла
дах, машинистам, электромеханикам пе
редвижных электростанций ка лесосеках 
и верхних складах, мотористам бревно
тасок, раскрежевщикам, разметчикам, 
транспортировщикам при разделке, окор
ке и колке древесины, штабелевщикам — 
хлопчатобумажный комбинезон с водо
стойкой пропиткой на 16 месяцев, кирзо
вые сапоги на 24 месяца, комбинирован
ные рукавицы (кроме десятников-прием- - 
щиков) на 1 месяц, ватная куртка с водо
стойкой пропиткой (по поясам), ватные 
брюки с водостойкой пропиткой (по поя
сам), валенки (по поясам);

сезонным рабочим на время их работы 
на предприятии выдают зимой ватные 
куртки (срок носки— по поясам), ват
ные брюки (срок носки — по поясам), ва
ленки (по поясам), комбинированные ру
кавицы с наладонниками на 1 месяц, ле
том — хлопчатобумажный комбинезон на 
24 месяца, кирзовые сапоги на 24 месяца, 
рукавицы комбинированные с наладонни
ками на 1 месяц.

шоферам — хлопчатобумажный полуком
бинезон с водостойкой пропиткой на 16 
месяцев, комбинированные рукавицы с 
одним пальцем на 2 месяца, ватная курт
ка (по поясам), ватные брюки (по поя
сам), валенки (по поясам); боновщикам 
на строительстве бонов и запаней зимой, 
плотникам на ремонте лесозаготовитель
ного, лесосплавного и лесоперевалочного 
оборудования, работающим на открытом 
воздухе, сплотчикам на зимней сплотке, 
станочникам шпалорезных и шпалоопра- 
вочных станков, слесарям на ремонте ле
созаготовительного, лесосплавного и ле
соперевалочного оборудования на откры
том воздухе — комбинированные рукавицы 
на 2 месяца, ватная куртка (по поясам), 
ватные брюки (по поясам), валенки (по 
поясам);

слесарям по ремонту механизмов на 
лесосеках и верхних складах лесовозных

дорог, станочникам окорочных, дрово
кольных и балансирных станков для ра
боты на открытом воздухе выдаются хлоп
чатобумажный комбинезон с водостойкой 
пропиткой на 16 месяцев, комбинирован
ные рукавицы на 2 месяца, ватная куртка 
с водостойкой пропиткой (по поясам), 
ватные брюки с водостойкой пропиткой (по 
поясам), валенки (по поясам); машини
стам, мотористам и лебедчикам сплоточ
ных машин и станков, землесосных уста
новок для работ на открытом воздухе, 
машинистам на паровозном кране и их 
помощникам, трактористам, крановщикам 
и лебедчикам на скатке, выкатке и штабе
левке древесины, на сплаве и перевалке 
леса — хлопчатобумажный комбинезон на 
24 месяца, комбинированные рукавицы на
2 месяца;

вздымщикам, сборщикам живицы — 
хлопчатобумажный полукомбинезон с во
достойкой пропиткой на 24 месяца, кир
зовые сапоги на 24 месяца, комбинирован
ные рукавицы на 2 месяца; вздымщикам 
при работе с химикатами — хлопчатобу
мажный костюм с кислотостойкой пропит
кой на 24 месяца, сапоги кирзовые ка 24 
месяца, кислотостойкие рукавицы на 2 
месяца;

выгрузчикам древесины из воды, запан- 
щику, перетяжнику кошелей древесины, 
разборщикам заторов и заломов, рабочим 
по мелиорации рек, сплотчикам, сгонщи
кам древесины, формировщикам плотов — 
брезентовый костюм на 24 месяца, кирзо
вые сапоги на 24 месяца, брезентовые ру
кавицы па 2 месяца; сортировщикам дре
весины на воде — брезентовый полуплащ 
на 36 месяцев, кирзовые сапоги на 24 ме
сяца, комбинированные рукавицы на 2 ме
сяца.

Сезонным рабочим на время их работы 
на предприятии выдают хлопчатобумаж
ный комбинезон на 24 месяца, резиновые 
сапоги на 12 месяцев, комбинированные 
рукавицы с наладонниками на 2 месяца.

Такелажникам дают брезентовый кос
тюм на 24 месяца, кирзовые сапоги на 24 
месяца, брезентовые рукавицы на 1 месяц; 
аппаратчикам лесохимических установок 
(дектекур, смолокур), углежогу — кожа
ные ботинки на 24 месяца, -комбинирован
ные рукавицы на 2 месяца; пилоправам — 
хлопчатобумажный фартук на 12 месяцев, 
комбинированные рукавицы на 3 месяца, 
защитные очки; разнорабочим — комби
нированные рукавицы на 4 месяца.

Сезонным рабочим, работающим на
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лесозаготовках, лесосплаве и перевалке 
леса в течение не менее 3 месяцев, выда
ются только комбинированные рукавицы 
(на 3 месяца). Рабочим на лесосплаве 
администрация может заменить кирзовые 
сапоги на резиновые.

Вздымщикам и сборщикам живицы, по
стоянно работающим на подрумянивании 
деревьев, выдается дополнительно: Еатная 
куртка (по поясам), ватные брюки (по по
ясам), валенки (по поясам).

Ватные куртки и брюки выдаются в
I климатическом поясе на 30 месяцев, во
II — на 30, в III — на 24, в I V — 18 и в 
особом поясе на 18 месяцев, валенки со
ответственно на 48, 36, 30, 24 и 24 меся
ца. В особом поясе дополнительно вы
даются полушубок на 48 месяцев, мехо
вые рукавицы на 24 месяца и шапка- 
ушанка на 36 месяцев.

При постоянной работе в высокогорных 
районах на высоте от 1000 до 2000 метров 
теплая спецодежда и спецобувь выдаются 
для носки на сроки, установленные для 
районов III пояса, при постоянной рабо
те в высокогорных районах на высоте от 
2000 метров и выше теплая спецодежда 
и спецобувь выдаются для носки на сро
ки, установленные для районов IV пояса.

Работникам, не выполняющим физиче
ской работы, сроки носки теплой спец
одежды и спецсбуви увеличиваются на 25 
процентов. Рабочим и служащим, полу
чающим теплую спецодежду и спецобувь 
по поясам, сроки носки хлопчатобумаж
ной спецодежды, а также кожаных боти
нок, кожаных и резиновых сапог, предус
мотренные вышеуказанными нормами, 
увеличиваются в особом и IV поясах на 
50 процентов, в III. и II поясах — на 25 
процентов.

Климатические пояса: 1 п о я с  — Астраханская,
Белгородская, Калининградская, Ростовская, Волго
градская области, Ставропольский край, Калмыцкая 
АССР (РСФСР); Винницкая, Волынская, Днепропет
ровская, Житомирская, Запорожская, Закарпатская, 
Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, 
Полтавская, Ровенская, Сумская, Д о н е ц к а я ,  Стани
славская, Тернопольская, Хмельницкая, Харьковская, 
Черниговская, Черкасская, Черновицкая области 
(Украинская ССР); Алма-Атинская, Гурьевская,

Джамбулская, КзЫл-Ординская, Талды-Курганская 
области (Казахская ССР); Белорусская ССР, Л и
товская ССР, Латвийская ССР.

II п о я с  — Брянская, Владимирская, Воронеж
ская, Горьковская, Ивановская, Куйбышевская, Ка
лининская, Калужская, Курская, Липецкая, Ленин
градская, Московская, Новгородская, Оренбургская, 
Орловская, Пензенская, Псковская, Рязанская, Смо
ленская, Саратовская, Тульская, 'Тамбовская, Улья
новская, Ярославская области, Приморский край, 
Марийская, Мордовская, Татарская, Чувашская 
АССР (РСФСР); Актюбинская, Восточно-Казахстан
ская, Западно-Казахстанская, Кустанайская, Семипа
латинская области (Казахская ССР); Эстонская 
ССР.

III п о я с — Амурская, Вологодская, Иркутская, 
кроме районов, перечисленных в IV поясе, Кемеров
ская, Костромская, Кировская, Курганская, Ново
сибирская, Омская, Пермская, Сахалинская (кроме 
районов, перечисленных в IV поясе), Свердловская, 
Томская (кроме районов, перечисленных в IV поя
се), Тюменская (кроме районов, перечисленных в 
IV поясе), Челябинская, Читинская области, Алтай
ский, Красноярский (кроме районов, перечисленных 
в IV поясе), Хабаровский (кроме районов, перечис
ленных в IV поясе) края. Башкирская, Бурятская, 
Карельская (южнее 63° северной широты), Тувин
ская, Удмуртская АССР (РСФСР); Целиноградская, 
Карагандинская, Кокчетавская, Павлодарская, Севе- 
ро-Казахстаиская области (Казахская ССР).

IV п о я с  — Архангельская область (кроме райо
нов, расположенных за Полярным кругом), Иркут
ская область (Бедайбинский, Катангский, Киренский, 
Мамско-Чуйский районы), Карельская АССР (север
нее 63° северной широты), Камчатская область, 
Красноярский край (территории Эвенкийского нацио
нального округа и Туруханского района, располо
женные южнее Полярного круга), Коми АССР 
(районы, расположенные южнее Полярного круга), 
Курильские острова, Магаданская область (кроме 
Чукотского национального округа и районов, распо
ложенных за Полярным кругом), Мурманская об
ласть, Сахалинская область (Рыбновский, Восточно- 
Сахалинский районы и г. Оха с территорией горсо
вета), Томская область (Александровский, Бокчар- 
екий, Верхне-Кетский, Каргасокский, Кривошеин- 
ский, Молчановский, Парабельский, Парбигский, Ча- 
инский районы и г. Колпашево), Тюменская об
л а с т ь — районы Ханты-Мансийского национального 
округа и Ямало-Ненецкого национального округа 
(кроме районов, расположенных за Полярным кру
гом), Хабаровский край (Охотский, Аяно-Майнский, 
Нижне-Амурский, им. Полины Осипенко, Тахтинский, 
Тугуро-Чумиканский, Ульчский районы), Якутская 
АССР (кроме районов, расположенных севернее По
лярного круга).

О с о б ы й  п о я с  — территория, расположенная 
севернее Полярного круга (кроме Мурманской об
ласти) и Чукотский национальный округ.
М. М. БОРОДИН, заместитель начальника отдела 
труда, заработной платы и подготовки кадров 

массовых профессий Главлесхоза РСФ СР
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Рубеж о м  |
Проф. Н. М. ГОРШЕНИН
Львовский лесотехнический институт

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО ПОЛЬШИ
В Польской Народной Республике насчи

тывается 7467 тысяч гектаров леса, из них 
1253 тысячи— частных лесов. В основном 
они сосредоточены в равнинной части рес
публики, где преобладают чистые сосновые 
древостой. Горные леса занимают менее
20 процентов площади всех лесов страны, 
причем в них господствуют чистые еловые 
насаждения, за исключением восточной ча
сти, где больше смешанных древостоев. 
В Бещадах преимущественно распростра
нены буковые и пихтово-буковые насаж
дения-

Руководство лесным хозяйством в Поль
ше осуществляется Министерством лесного 
хозяйства и деревообрабатывающей про
мышленности, возглавляемом министром и 
двумя вице-министрами, один из которых 
ведает комплексным лесным хозяйством, а 
другой — предприятиями деревообрабаты
вающей и бумажной промышленности. 
Комплексное лесное хозяйство включает в 
себя лесовыращивание, лесозаготовки, 
строительство лесных дорог, осушение за
болоченных лесов, регулирование русел 
горных рек и потоков, а также все виды 
побочного пользования лесом. Последнему 
уделяется большое внимание; оно служит 
мощным источником продуктов витаминно
го, питания и сырья для промышленности, 
причем значительная часть продукции в 
свежем виде экспортируется за границу.

В лесу нет никаких других производст
венных организаций, кроме предприятий 
указанного министерства, которые осуще
ствляют все виды пользования лесом и его 
продуктами, поставляя их перерабатываю
щим предприятиям или па железнодорож
ные станции с погрузкой в вагон.

В каждом воеводстве (области) руковод
ство лесным хозяйством возложено на лес
ные дирекции, аналогичные нашим област
ным управлениям лесного хозяйства. В не
которых районах имеются лесные инспек
ции. Непосредственно в лесу комплексное 
хозяйство ведут надлесничества, несколько 
напоминающие наши лесхозы и лесхоззаги. 
Административное и техническое руковод
ство всеми работами надлесничества осу
ществляет надлесннчий — специалист с 
высшим лесным образованием. Админи

стративной должности директора в иадлес- 
ничествах нет.

Площадь лесов надлесничества во много 
раз меньше, чем наших лесхозов. В гор
ных районах она не превышает 7—8 тысяч 
гектаров. Каждое падлесничество имеет в 
своем составе 6—8 лесничеств площадью по 
800— 1000 гектаров. Лесничий имеет в 
своем распоряжении несколько лесников и 
40—60 постоянных рабочих. Никакой кан
целярии в лесничествах нет; лесничий сам 
ведет только первичные записи, а все бух
галтерские операции и расчеты с рабочими 
проводятся в надлесничествах. Это позво
ляет лесничему'почти все свое рабочее вре
мя проводить в лесу, хорошо знать каждый 
участок и квалифицированно руководить 
работами.

В прошлом в Польше лесное хозяйство 
велось, как и во многих других странах 
Центральной Европы, по принципу моно
культуры, в результате чего образовались 
чистые неустойчивые, древостой. В горных 
лесах Судет, Силезских Карпат, Высоких 
Татр чистые ельники стали жертвой массо
вых ветровалов, болезней и вредителей. От 
ветровалов не страдают только насаждения 
с большим участием судетской листвен
ницы.

В настоящее время перед польскими ле
соводами поставлены большие задачи: ре
конструировать чистые сосновые и еловые 
древостои-в более устойчивые и высокопро
дуктивные смешанные; повысить экономи
ческую эффективность лесного хозяйства 
за счет рационального использования дре
весины и отходов производства, а также 
интенсификации побочного пользования ле
сом; увеличить процент лесистости в мало
лесных районах, создать резервные запасы 
древесины, улучшить условия быта и отды
ха трудящихся города и деревни путем 
посадки 100 миллионов деревьев и 60 мил
лионов кустарников на пелесной площади.

В течение месяца научной командировки 
мне были предоставлены широкие возмож
ности для изучения опыта ведения лесного 
хозяйства Полыни, особенно в горной части, 
которая меня более всего интересовала. 
Осмотрев опытные и производственные ра
боты в трех равнинных надлесничествах и
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в 14 горных, а также плантации,, школы, 
специальные хозяйства по выращиванию 
крупномерных саженцев для озеленения, 
мы были свидетелями того, как поставлен
ные задачи успешно выполняются польски
ми лесоводами. Достаточно сказать, что за 
последние годы рубка леса была сокраще
на на 3 миллиона кубометров в год, в то 
же время увеличился выпуск мебели, стру
жечных и волокнистых плит, целлюлозы и 
бумаги за счет рационального использова
ния древесины и утилизации отходов.

Для ведения лесного хозяйства на науч
ной основе все леса разделены по физико- 
географическим условиям на 8 л’есорасти- 
тельных районов (краин). Лесохозяйствен
ная деятельность (системы рубок, лесные 
культуры и т. д.) осуществляется с учетом 
особенностей лесорастительного района и 
типа леса. В Польше приняты крупные 
лесотипологические единицы, близкие к на
шим типам условий произрастания, причем 
для равнинной части установлено всего
12 типов леса: сухой бор, свежий бор,

Е ст ест венное  во зобн о влени е  п р и  п о ло сно -по 
ст епенны х  р у б к а х .

влажный бор-, болотцый бор, бор смешан
ный свежий, бор смешанный влажный, лес 
смешанный, лес свежий, лес влажный, лес 
пойменный, ясеневый ольс, ольс. А все раз
нообразие горных лесов сведено к 6 типа-м: 
бор высокогорный, бор горный, бор сме
шанный горный, лес смешанный горный, 
лес горный, ольс горный.

Типы леса выделяются по климатическим 
и почвенно-грунтовым условиям, по составу 
и продуктивности насаждений. Так, напри
мер, бор высокогорный занимает верхние 
части склонов от 900 метров над уровнем 
моря и выше в Судетском лесораститель
ном районе и от 1100 метров и выше в Кар
патском районе. Почвы бедные, слабораз
витые, горноподзолистые; в составе древо
стоя преобладаем сосна горная или ель низ
корослая. Бор горный распространен на 
склонах от 800 до 900— 1100 метров над 
уровнем моря и представлен древостоями 
состава: 7Е2С1Бк,Яв. Бор смешанный гор
ный занимает еще более низкие части скло
нов с несколько лучшими почвами; для не
го характерен хвойно-лиственный состав 
насаждений со значительным участием бу
ка (буково-еловый либо буково-пихтово- 
еловый) . Лес смешанный горный находится 
в лучших климатических и почвенных усло
виях, имеет более высокую продуктивность.

В лесах Польши применяются 4 системы 
рубок главного пользования: I — сплошно
лесосечная, II — полосно-постепенная (се
менно-лесосечная), III — сплошно-гнездо- 
вая и IV — добровольно-выборочная. Каж
дая система рубки имеет несколько вариан
тов, выбор которых зависит от условий 
произрастания и успешности лесовозобнов
ления.

Сплошно-лесосечные рубки проводятся в 
равнинных лесах и только в исключитель
ных случаях в горных. Установлено 3 ва
рианта этих рубок: 1а — с шириной лесосе
ки — 60—80 метров, максимальной площа
дью до 6 гектаров и сроком примыкания
4 года; 1в — с шириной лесосеки 40—60 
метров площадью до 4 гектаров и сроком 
примыкания 3 года; 1с — с шириной лесо
секи 15—30 метров площадью до 2 гекта
ров и сроком примыкания в зависимости от 
усл'овий возобновления.

Полосно-постепенные 2—4-приемные руб
ки "рекомендуются главным образом для 
горных лесов. Официально установлено
2 варианта этих рубок: Па — когда рубка 
одновременно проводится на 2—3 полосах 
общей шириной 90 метров и площадью не 
более 6 гектаров,; Ив — ширина полос 150
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К а м н и ,  собра н ны е  с участка, подгот овленного пои п и т о м н и к .  Судеты.

метров и площадь 10 гектаров. Последую
щий прием рубки выполняется только по 
достижении цели предыдущего приема. 
Срок рубки в том и другом варианте 
10— 15 лет; он зависит от лесорастительных 
условий и от состояния насаждений. Прак
тически полосно-постепенные рубки осуще
ствляются по-разному. В качестве примера 
можно описать технику двухприемной руб
ки по варианту На. Сначала закладывают
ся две полосы по 45 метров каждая (рань
ше отводились 3 полосы по 30 метров); на 
первой полосе равномерно вырубаются де
ревья, чтобы запас оставшегося древостоя 
составил 0,3—0,2 к запасу нормального на
саждения. Одновременно с этим на второй 
полосе равномерной рубкой доводят запас 
до 0,6—0,7 от нормального. Через несколь
ко лет во второй прием рубки доводят за
пас на второй полосе до 0,3—0,2 от нор
мального, а на первой вырубается полно
стью весь оставшийся древостой. Было бы 
проще определять интенсивность вырубки 
по отношению к имевшемуся запасу до 
рубки и корректировать эти данные по из
менению степени сомкнутости полога. Руб
ки по варианту Пв с большей шириной по
лос проводятся при достаточном предвари
тельном возобновлении.

Сплошно-гнездовые рубки практикуются

преимущественно в равнинных лесах при 
реконструкции чистых сосняков в богатых 
условиях местопроизрастания в целях пе
ревода их в более устойчивые и производи
тельные смешанные насаждения (в типах С 
и частично В). Они имеют 3 варианта. 
В первом из них (Ilia) сначала вырубают 
котловины, охватывая до 30 процентов пло
щади лесосеки, имеющей ширину 150 мет
ров. Площадь каждой котловины 0,1—0,12 
гектара. Во второй этап, когда подрост на 
котловинах достигает 3—5 метров высоты, 
вырубается остальная часть древостой на 
всей площади лесосеки. После этого произ
водятся частичные культуры с введением 
ценных пород, соответствующих условиям 
местопроизрастания. Во втором варианте 
сплошно-гнездовых рубок (Шв) первый 
этап аналогичен варианту Ilia. Во втором 
этапе проводится одно- или двухкратное 
равномерное изреживание оставшегося дре
востоя до сомкнутости 0,5. В третьем эта
пе вырубается весь оставшийся на лесосеке 
древостой с сохранением подроста. После 
этого культурами вводятся ценные породы. 
Вариант 111с— отличается от варианта 
Шв вторым этапом, в течение которого 
производится расширение котловины до об
щей сомкнутости полога 0,5.

В целях создания условий для механпза-
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ции работ эти рубки, по нашему мнению, 
следовало бы упростить.

Добровольно-выборочные рубки прово
дятся так же, как и у нас, только интенсив
ность их определяется по отношению к за 
пасу нормальных насаждений.

В горных лесах Польши, так же как и в 
равнинных, допускается валка деревьев в 
любом направлении, чтобы меньше повре
дить подрост. У нас же в горных лесах раз
решается валить деревья только вершиной 
вниз по склону. Это приводит к массовому 
уничтожению подроста и большим повреж
дениям почвы, к тому же падение дерева 
вниз по склону вызывает большую ударную 
силу, что сопровождается поломками ство
лов и боем ценной древесины. В Польше 
направленной валке деревьев обучаются 
студенты лесных вузов, а рабочие проводят 
ее настолько искусно, что около вырублен
ных деревьев совершенно не видно повреж
денного подроста.

Система и вариант рубки устанавлива
ются лесоустройством для каждого участ
ка, однако лесничий вправе изменить ре
комендации лесоустройства; его работа 
оценивается по успешности лесовозобнов
ления, причем положительно оценивается 
его умение правильно применить варианты 
рубок, учитывающие особенности древо
стоя и конкретные условия местопроизра
стания.

Осматривая места рубок в Судетских, 
Силезских и других горных лесах, можно 
было убедиться в успешности лесовозоб
новления материнской породы — ели. При 
полосно-постепенных рубках почти всюду 
сохраняются водорегулирующие и почвоза
щитные свойства леса. Нигде нет эрозии 
почв. В целях же создания более устойчи
вых и продуктивных смешанных лесов по
сле окончательного приема полосно-посте
пенной рубки производятся частичные лес
ные культуры с введением ценных н почво
улучшающих пород (лиственницы, дуглас- 
сии, пихты, явора, бука, липы). Посадку 
ведут 2—3-летними саженцами в количе
стве 2—7 тысяч на гектар в зависимости 
от успешности естественного лесовозобнов
ления и условий произрастания. При посад
ке не соблюдают строгой геометричности 
размещения саженцев, а используют наибо
лее пригодные места у пней.

Лесничему не дается определенных типов 
лесных культур или схем смешения. Каж 
дый лесничий проводит эту работу само
стоятельно, исходя из особенностей условий 
произрастания. И нуглэ на одной и той же

лесокультурной площади можно наблюдать
разные схемы смешения и разный ассорти
мент древесных пород: на пониженных бо
лее увлажненных местах вводят черную 
ольху и ясень, на отененных участках око
ло кустов — бук и пихту, на более сухих и 
бедных местоположениях — сосну и березу.

Большим бичом для лесных культур яв
ляются дикие животные (козы, олени, ка
баны). В горных лесах почти в каждом 
надлесничестве площадью в 6300 гектаров 
насчитывается до 180 оленей, 200 и более 
коз. Приходится проводить громоздкие и 
дорогостоящие работы по охране культур, 
однако они пока не дают желательного эф
фекта. Применяются разные приемы огора
живания лесных культур: постоянные и пе
реносные жердяные изгороди, проволочные 
с электротоком и т. п. Стоимость одного 
километра жердяной изгороди составляет 
30 тысяч злотых, но они не защищают по
садки от оленей. Более экономичен перенос
ный деревянный забор из щитов, 100 погон
ных метров которого обходятся в 700—800 
злотых. Проволочные ограды под электро
током не достигают цели, так как импуль- 
саторы часто выходят из строя. Более рас
пространены механические и химические 
средства защиты саженцев от повреждения 
животными. Для этого употребляют жестя
ные бляхи или деревянные кольца, которые 
навешивают на вершинки саженцев. Из 
химических средств применяют обмазку 
вершинок саженцев разными отпугивающи
ми средствами. Все эти меры хотя и огра
ничивают количество повреждений, но пол
ностью их не устраняют.

В среднем каждое горное надлесничество 
ежегодно производит до 100 гектаров лес
ных культур и 40—60 гектаров пополнений 
па месте поврежденных. Стоимость 1 гек
тара частичных культур (5—7 тысяч са^ 
женцев на гектар) без охраны от животных 
составляет 1800 злотых, а с охраной — 
5000 злотых. Питомники закладываются на 
горных склонах в непосредственной близо
сти от лесокультурных площадей. На силь
но каменистых почвах Судет, Силезских 
Бескид и др. очистка участка под питомник 
обходится дорого: только уборка камней 
с площадью 0,01 гектара стоит 1000 злотых. 
Около каждого питомника готовится ком
пост, для чего сгребают валы из лесной 
подстилки, добавляют в них травы, вносят 
известь, поташ, суперфосфат и ил, соби
раемый из канав — илоуловителей.

Обращает на себя внимание успешное 
выращивание на маленьких питомниках по-
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садочного материала бука без отенения. 
Учитывая редкую повторяемость урожай
ных лет у бука, чтобы иметь в течение не
скольких лет посадочный материал этой 
породы, проводят пересадку сеянцев бука 
в школки с подрезкой корней и надземной 
части. После такой пересадки бук задер
живается в росте и развитии, поэтому мо
жет находиться в школке еще 2—3 года. 
Такие саженцы бука с задержанным ро
стом хорошо приживаются на лесокультур
ной площади. Этим создается возможность 
ежегодно производить культуры бука в те
чение 3—4 лет после урожайного года. Та
кой опыт полезно использовать в наших 
горных лесах Карпат и Кавказа.

Рубка и вывозка производятся преимуще

ственно зимой по снегу, весной же и летом 
рабочая сила используется на лесокультур
ных работах, рубках ухода, ремонте лесных 
дорог и других работах. Летняя рубка в 
горных лесах допускается как исключение 
при заготовке еловой коры для дубильной 
промышленности. В этом случае окорка 
стволов и пней ведется одновременно с руб
кой.

Валка деревьев полностью механизиро
вана, в этой операции успешно -используют
ся бензопилы. Трелевка, подвозка до грун
товой дороги хлыстов без крон либо дол- 
готья производится конным способом по 
специальным волокам на санях. По грунто
вым дорогам лесоматериалы транспортиру
ются мощными лесовозами до перерабаты- 
зающих предприятий или до станций же
лезной дороги.

Лесоннженерной специальности в Поль
ше нет; всеми работами, начиная от по
сева и посадки леса и кончая доставкой 
древесины потребителю, успешно руково
дят лесничие; на их же обязанности лежит 
и текущий ремонт дорог, регулирование 
русел потоков и другие работы. Надлесни- 
чество с площадью лесов в 6—7 тысяч гек
таров выполняет годовой план лесозагото
вок в 18—20 тысяч кубометров, из них от 
рубок ухода получают 4—5 тысяч кубомет
ров, причем нередко участки рубок рассре
доточены в 60— 100 местах. В настоящее 
время в горных лесах получают от рубок 
главного- и промежуточного пользования 
ежегодно 2,5 кубометра с гектара лесопо
крытой площади, что соответствует годич
ному приросту. В военные и послевоенные 
годы рубилось в гол по 7 и более кубомет
ров с гектара лесопокрытой площади.

В настоящее время Министерство лесно
го хозяйства и деревообрабатывающей 
промышленности Польши провело широкие 
подготовительные работы к лесоэксплуата
ции восточной части горных лесов (Беща- 
ды), где в послевоенное время никаких ру
бок не велось. Построена магистральная 
широкая асфальтированная дорога, от ко
торой по всем потокам отходят грунтовые 
дороги с твердым покрытием, завершено 
строительство электростанции, рабочих по
селков для лесорубов, строятся деревооб
рабатывающие предприятия.

В равнинных лесах успешно ведутся ра
боты по переводу чистых сосняков в сме
шанные насаждения путем создания второ
го яруса из теневыносливых пород в соот
ветствии с условиями местопроизрастания 
(бука, дуба, липы, граба и др.). Уже через
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10 лет после введения второго яруса отме
чено увеличение продуктивности насажде
ний. Так, в Рогове в учебно-опытном лес
хозе лесного факультета Главной сельско
хозяйственной школы чистый сосновый дре
востой 48 лет имел текущий прирост, в 
4,9 кубометра на гектаре, а через 9 лет 
после введения в нижний ярус бука теку
щий прирост возрос до 5,3 кубометра. 
В этом же лесхозе хорошие результаты, 
дают сплошно-гнездовые рубки проф. 
Т. Влочевского. В результате их проведе
ния в типе условий местопроизрастания 
С2_з чистые сосняки переводятся в смешан
ные и разновозрастные насаждения. Одна
ко в равнинных лесах предстоят еще боль
шие работы по повышению их продуктив
ности (осушительные мелиорации, реконст
рукция чистых сосняков, борьба с вредите
лями и болезнями и пр.). Особенно серьез
но стоит этот вопрос в отношении распы
ленных по стране частных лесов, состав
ляющих около 17% всех лесов республики.

Лесоводы высшей квалификации готовят
ся на двух факультетах в Варшаве и Поз
нани, которые входят в состав высших сель
скохозяйственных школ. На оба факульте
та ежегодно набирают 120 человек, но
3 группы на каждый факультет. В целях 
подготовки лесоводов для горных районов 
возбужден вопрос о восстановлении третье
го лесного факультета в Кракове. Штаты 
профессоров и преподавателей определяют
ся с учетом научной работы. Это позволяет 
па лесном факультете иметь 9 специальных 
кафедр и 63 преподавателей при 300 сту
дентах. Кафедры лесных факультетов ве
дут большую научную работу.

Кроме лесных факультетов, научные ис
следования проводятся комплексным Науч

но-исследовательским институтом лесовод
ства при Министерстве лесного хозяйства 
и деревообрабатывающей промышленности, 
а также отделом лесоводства Польской 
Академии наук и Институтом охраны при- 
роды и природных ресурсов. В составе 
Научно-исследовательского института рабо
тает 19 отделов: лесной экономики, лесо
устройства, таксации, семеноводства и се
лекции, водного хозяйства, лесного почво
ведения, лесоразведения, лесоводства, вы
ращивания тополей, охраны леса, лесной 
фитопатологии, лесной микробиологии, лес
ной энтомологии, получения древесины, 
транспорта леса, подсочки леса, побочного 
пользования лесом, охотоведения, механи
зации лесных работ и 2 самостоятельные 
лаборатории. Наряду с темами прикладно
го характера институт разрабатывает ряд 
теоретических вопросов по лесному почво
ведению, экологии, селекции и др. Вот, на
пример, тематика отдела побочного пользо
вания лесом: изучение главных баз поль
зования; определение количества и качест
ва сырья, составление картограмм для всех 
районов Полыни и ежегодных прогнозов 
урожаев по всем используемым видам рас
тений; повышение продуктивности баз; 
плантации, разведение полезных растений 
под пологом леса, культуры технических 
пород, удобрения и пр.; улучшение техники 
и повышение быстроты сбора и транспорти
ровки свежих лесных ягод и плодов; рацио
нальное использование сырьевых баз.

В заключение следует отметить, что, по 
нашему мнению, опыт ведения лесного хо
зяйства в Польше может быть использован 
советскими лесоводами при создании комп- 
лексных лесных предприятий.

Научная сессия в Харькове
В конце марта 1962 года в г. Харькове состоялась 

расширенная сессия Ученого совета Украинского на
учно-исследовательского института лесного хозяйства 
(и агролесомелиорации, посвященная итогам научной 
и опытно-производственной деятельности за 1961 год.

На сессии сделано 36 докладов и сообщений. 
Г павными из них были: доклад директора
У крНИИЛХА кандидата сельскохозяйственных наук
С. И. Федоренко — «Итоги научно-исследователь- 
ск ой деятельности института в 1961 году и его за- 
д ачи в свете решений XXII съезда КПСС» и доклад

главного лесничего Главного управления лесного хо
зяйства и лесозаготовок при Совете Министров 
УССР Б. П. Толчеева — «Лесное хозяйство Украины 
в 1961 году и план работы на 1962 год». В других 
докладах, а также во многих выступлениях с мест 
были затронуты как теоретические, так и практиче
ские вопросы развития лесокультурного дела, лесо
водства, элитного семеноводства лесных пород, ме
тодов прогноза в лесной типологии, принципов ле
совосстановления и районирования в Карпатских 
лесах, создания защитных прирусловых лесных по
лос вдоль малых и средних рек, лесоэкономических 
вопросов, лесной гидрологии, селекции и физиоло
гии древесных пород и др.

А . К. РОСЕНКО
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ш'л ZS&eMsMИЖ Организация
И М Н Ф Ш Р/М ДЩ М Л  опытно-показательных

хозяйств в Главлесхозе РСФСР
В системе Главного управления лесного хозяйства 

и охраны леса при Совете Министров РСФ СР орга
низовано 27 опытно-показательных хозяйств. В их 
числе: механизированные лесхозы, леспромхозы, 
мелиоративные станции. Приводим их перечень: 

Карасукский лесхоз (Новосибирская область), Си- 
верский лесхоз (Ленинградская область), Солнечно
горский лесхоз (Московская область), Вязниковсчий 
лесхоз (Владимирская область), Криушинский лес
хоз, Криушинская машинно-мелиоративная станция 
(Рязанская область), Мариинско-Посадкий лесхоз 
(Чувашская АССР), Зеленодольский лесхоз (Татар
ская АССР), Льговский лесхоз (Курская область), Кала-

чеевский лесхоз (Воронежская область), Пензенский 
лесхоз (Пензенская область), Тульский лесхоз (Туль
ская область), Чкаловский, Бузулукский лесхозы 
(Чкаловская область), Ростовский лесхоз (Ростов
ская область), Вольский, Базарно-Карбулатский лес
хозы (Саратовская область), Арчединский, Ново-Ан
ненский лесхозы (Волгоградская область), Элистин
ский лесхоз (Калмыцкая АССР), Сочинский лесхоз, 
Майкопский и Горяче-Ключевский леспромхозы 
(Краснодарский край), Кисловодский лесхоз (Став
ропольский край), Майский лесхоз (Кабардино-Бал
карская АССР), Сунженский леспромхоз (Мечено- 
Ингушская АССР).

Результаты испытаний новой
Состоявшееся в марте с. г. совещание при Управ

лении заказов, испытания и внедрения новой техни
ки «Союзсельхозтехники» показало, что в ближай
шее время на вооружение лесного хозяйства по
ступят новые машины и механизмы.

Рассмотрев результаты испытаний Южно-Украин- 
ской МИС, совещание рекомендовало изготовить 
опытную партию культиватора КПН-1,2 конструкции 
УкрНИИЛХА. Культиватор презназначен для ухода 
на волнистых и холмистых песках. За период хозяй
ственных испытаний им обработано 70 гектаров, 
получены хорошие эксплуатационно-экономические 
показатели.

Поволжская МИС провела испытание выкопочной 
скобы НВС-1,2. Она предназначена для выкопки 
одно-двухлетних сеянцев древесных и плодовых 
пород, а также саженцев декоративных кустарников 
и ягодников, Выкопочная скоба проста по конструк
ций, имеет удобную регулировку глубины хода ра
бочих органов и угла наклона лемеха. Принято ре
шение выкопочную скобу рекомендовать для серий
ного выпуска.

На Кировской МИС испытана покровосдиратель- 
сеялка ПСТ-2А, предназначенная для подготовки 
песчаных и супесчаных почв с одновременным по
севом и заделкой семян сосны, ели и лиственницы 
на вырубках и гарях, очищенных от порубочных

техники
остатков. Покровосдиратель-сеялка представляет со
бой двухрядное навесное орудие, агрегатируемое 
с трактором ТДТ-40, оборудованным навеской 
НЗ-2А.

Испытания показали, что покровосдиратель-сеялка 
имеет хорошую приспосабливаемость к микро
рельефу и хорошую маневренность. Агрегат реко
мендован к серийному выпуску.

При испытании покровосдирателя лесного ПЛ-1,2 
на Кировской МИС были выявлены серьезный кон
структивные недостатки. Но учитывая, что покрово- 
сдиратель прост в обслуживании и эксплуатации, 
имеет хорошую маневренность, совещание рекомен
довало Кировскому механическому заводу изгото
вить опытные образцы, устранив недостатки, выяв
ленные при испытании. Этот покровосдиратель пред
назначен для подготовки дренированных почв на 
вырубках и гарях.

Были обсуждены результаты государственных ис
пытаний рыхлителя лесного РЛ-1,8, предназначенно
го для рыхления почвы, снятия подстилки и мохо
вого покрова на нераскорчеваиных лесосеках, пус
тырях и гарях. Решено сохранить его в производ
стве, устранив имеющиеся в нем конструктивные 
недостатки.

Н. В. ХРАМОВ
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