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ЗАДАЧИ ЛЕСНОЙ НАУКИ 
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Проф. А. Б. Ж УКОВ

В предстоящее двадцатилетие резко изменятся 
требования, предъявляемые к лесному хозяйству 
и прежде всего изменится сортиментная структура 
заготовляемой древесины и ее использование. Все 
это вызовет необходимость пересмотра существую
щих правил организации и ведения лесного хозяй
ства. Электрификация страны и химизация как 
средство повышения потенциального плодородия 
почвы и повышения продуктивности лесов позво
лят в самое ближайшее время значительно повы
сить интенсификацию лесного хозяйства. Развитие 
комплексного ведения лесного хозяйства и лесной 
промышленности (лесозаготовки, переработка дре
весины) вызовет необходимость поиска новых форм 
и новой техники комплексных предприятий. Несом
ненно, возникнут реальные возможности эффектив
ного использования малоценной древесины, отхо
дов производства, а также недревесных раститель
ных ресурсов.

H. С . Хрущев в своем докладе о Программе 
КПСС отметил, что наши лесные, рь бные, водные 
и иные природные ресурсы — великое националь
ное богатство. Идя к коммунизму, мы должны 
заботливо охранять природу, разумно, по-хозяйски 
пользоваться ее ресурсами, восстанавливать и умно
жать природные богатства наших лесов, рек и мо
рей. Важнейшими задачами дальнейшего развития 
лесного хозяйства, вытекающими из принятой 
XX II съездом КПСС программы построения ком
мунистического общества и директив партии и пра
вительства, являются:

полное и непрерывное удовлетворение потреб
ностей народного хозяйства в древесине и других 
видах продукции леса на основе рационального 
использования и расширенного воспроизводства 
лесных ресурсов;

последовательное повышение продуктивности 
лесов и улучшение их качественного состава;

обеспечение постоянного и эффективного выпол
нения лесом , как природным фактором , водоохран
ных, почвозащитных, санитарно-гигиенических и дру
гих полезных функций;

усиление роли лесов, особенно в малолесных 
районах, в деле получения высоких и устойчивых 
урожаев сельскохозяйственных культур;

повышение производительности труда на основе 
комплексной механизации и автоматизации лесо
хозяйственного производства.

Исходя из этих задач лесная наука должна раз
виваться по следующим основным направлениям:

I. Комплексное изучение лесов, как научная 
основа рационального использования лесных ре
сурсов.

II. Организация и экономика лесного хозяйства 
и лесной промышленности.

III. Комплексное использование древесины.
Первое направление охватывает проблемы по 

изучению природы леса как научной основы его 
воспроизводства; повышению продуктивности лесов;

разработке и внедрению системы предупредитель
ных мероприятий и наиболее эффективных спосо
бов борьбы с лесными вредителями и пожарами; 
защитному лесоразведению . Второе направленно 
должно включать разработку новых методов так
сации леса, определить роль и задачи лесоустрой
ства в осуществлении проблемы воспроизводства 
лесов и повышения их продуктивности, решать во
просы организации комплексных хозяйств и эконо
мики лесного хозяйства и лесной промышленности. 
Третье направление должно охватывать вопросы, 
связанные с физическими и химическими свойства
ми древесины, и разрабатывать научные основы 
переработки древесины на основе рационализации 
ведения лесного хозяйства. И, наконец, отдельно, 
самостоятельной проблемой нужно выделить вопрос 
о разработке и внедрении новых машин и орудий 
для лесного хозяйства.

Комплексное изучение лесов 
как научная основа рационального 

использования лесных ресурсов

Все мероприятия по повышению продуктивности 
лесов, по усилению их полезного влияния на сель
ское хозяйство и по увеличению их роли в народ
ном хозяйстве могут быть целесообразно осу
ществлены только на основе глубокого знания при
роды леса, его физико-географических и биологи
ческих свойств и конкретных условий лесного хо
зяйства. Поэтому изучение природы леса, как науч
ной основы его воспроизводства, является одной из 
первоочередных задач лесной науки.

Комплексное изучение природы леса в различ
ных географических условиях и в разных типах 
леса должно слагаться из изучения лесной типо
логии, биологии, физиологии, экологии и формового 
разнообразия древесных пород, климата и микро
климата лесов, роста и развития леса и смен дре
весных пород, микроорганизмов в лесных сообще
ствах, взаимодействия их с другими компонентами 
и, в первую очередь, с древостоями. Результаты 
изучения природы леса должны служить научной 
основой для разработки рациональных систем лесо
хозяйственной практики и организационных форм 
лесного хозяйства в тесной связи с экономическими 
условиями конкретных районов страны. В период 
с 1962 по 1980 год должно быть закончено лесо
растительное районирование всех лесов Сибири и 
Дальнего Востока и составлены карты типов леса; 
разработана система высших таксономических еди
ниц лесной типологии и порайонные специализа
ции хозяйства с учетом природных и экономически 
условий каждого лесорастительного района.

Повышение продуктивности лесов. Подобно том 
как главной задачей нашего сельского хозяйств 
является повышение урожайности полей и проду. 
тивности животноводства, в лесном хозяйстве це! 
тральное место должна занимать проблема повь 
шения продуктивности лессз . Круг условий и мерс
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приятии, способствующих росту продуктивности, 
неограниченно велик, так как в него можно вклю
чить в сущности почти всю лесоводственную и лесо
хозяйственную деятельность. Но современная тео
рия и практика позволяют выделить из них наибо
лее полно определившиеся: лесоводственные и лесо
осушительные мероприятия и внедрение в леса 
ценных и быстрорастущих пород. Сюда же можно 
включить и мероприятия по сохранению и усилению 
водоохранно-защитной роли лессв , так как эту 
роль нельзя рассматривать в отрыве от мероприя
тий по повышению продуктивности лесов.

Разработка лесоводственных мероприятий должна 
идти в направлении изучения характера лесовос
становительных процессов под пологом и на вы
рубках в различных типах леса, а также процессов 
смены пород и формирования молодняков в раз
личных типах леса при разном хозяйственном воз
действии; исследования влияния технологии лесо
заготовок на изменение условий возобновления; 
разработки новых способов рубок главного пользо
вания, основанных на постепенном изъятии запаса 
древесины и способствующих возобновлению леса; 
разработки агротехнических и технических требова
ний для создания новых лесохозяйственных и лесо
заготовительных машин и орудий.

Начиная с 1965 года должны быть широко раз
вернуты исследования по применению стимуляторов 
роста и различных антибиотиков и ферментов, спо
собствующих усвоению биологического азота, а так
же использованию почвенной микрофлоры и фауны 
для повышения биологической активности почвы и 
круговорота главнейших элементов питания в ней.

В период с 1965 по 1970 год необходимо закон
чить исследования по установлению наиболее 
эффективных типов и техники создания лесных 
культур, обратив особое внимание на редкие 
высокопродуктивные культуры — плантации целево
го назначения.

Большие возможности в деле повышения про
дуктивности лесов таятся в использовании учения 
о стадийном развитии растений. Поэтому необхо
димо поставить широкие научно обоснованные 
экспериментальные работы по изучению роста и 
развития деревьев и выяснению причин, опреде
ляющих различную направленность процессов ка
чественного изменения деревьев.

Внедрение в леса ценных и быстрорастущих дре
весных и кустарниковых пород зависит в основном 
от степени наших познаний в области формового 
разнообразия древесных пород и правильной орга
низации семенного дела. Поэтому важнейшими 
в этом отношении вопросами являются: усовершен
ствование методов отбора деревьев с установле
нием коррелятивной связи между внешними при
знаками, по которым производится отбор, и тем 
качеством, ради которого производится отбор; 
испытание плюсовых деревьев, их наследственности 
и отбор элиты ; разработка способов прививок и 
изыскание способов, стимулирующих рост привоя; 
созидательная селекция, то есть получение искус
ственным путем мутаций, полиплоидов и гибридов.

Программа партии, принятая на XX II съезде КПСС, 
предусматривает широкое развитие осушительных 
мелиораций. Осушение лесных земель является 
мощным фактором резкого повышения продуктив
ности лесов и значительного увеличения лесопокры
той площади за счет облесения многих болот и 
превращения заболоченных редин в ценные лесные 
массивы. Кроме того, оно даст возможность про
ложить с меньшими затратами дорожную сеть 
и осваивать недоступные лесные массивы. Работы по

этому разделу должны быть направлены на изуче
ние процессов заболачивания в различных геогра
фических районах страны, выявление типов болот, 
заболоченных лесов и их лесохозяйственное райони
рование, разработку наиболее совершенных, высоко
эффективных и дешевых способов осушения, а так
же рациональные методы использования осушенных 
земель в лесном хозяйстве.

В период с 1962 по 1965 год необходимо изучить 
типы заболоченных лесов и болот в зоне затопле
ния Нижне-Обской ГЭС и обосновать систему меро
приятий по предотвращению дальнейшего забола
чивания лесных земель в зоне подтопления. Необ
ходимо изучить типы болот и заболоченных лесов 
на Среднем Урале, в южно-таежной подзоне 
Средней Сибири и в бассейне Амура как перво
очередных объектах мелиорации. На основании 
комплексных исследований на неосушенных и осу
шенных лесных землях в Западной Сибири и в При
амурье необходимо выяснить влияние осушения на 
рост леса на различных типах заболоченных земель 
и разработать системы, обеспечивающие высокую 
эффективность освоения земель под лес и сельхоз
культуры . В период с 1966 по 1970 год должны 
продолжаться работы по изучению типов болот и 
заболоченных лесов в лесотундре Западной Сиби
ри, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, 
а также комплексные исследования взаимоотноше
ний леса и болота. Должны получить дальнейшее 
развитие работы по технике лесоосушения на базе 
достижений механизации производственных про
цессов и возможного использования электроэнер
гии и силы взрыва.

Развитие и успешное проведение осушительных 
работ в Сибири, где сосредоточено более 70 про
центов болотно-торфяного фонда страны, требует 
организации в системе Сибирского отделения 
АН СССР специального Торфяно-болотного инсти
тута, а также открытия производственной мелио
ративной организации по проектированию осу
шения.

Программа партии предусматривает усиление по
лезного влияния леса на климат, водный режим 
рек, на предохранение почвы от ветровой и водной 
эрозии. Если несколько десятилетий тому назад 
влияние леса на местный климат и водные ресурсы 
было еще объектом размышлений и дискуссий, то 
сейчас это влияние признано безоговорочно и надо 
ставить вопрос о разработке методов количествен
ной оценки этого влияния.

В каком же направлении должны сейчас произ
водиться исследования в области изучения защит
ной роли лесов?

Сейчас в связи со строительством многих гидро
электростанций и образованием искусственных гро
мадных водоемов как годовой, тан и сезонный сто
ки рек в подавляющей части зарегулированы. 
Казалось бы, что при этом условии отпадает забота 
о повышении водорегулирующей роли лесов. Одна
ко это не совсем так. Ведь поддержание уровня 
рек в межень для обеспечения нормальной, бес
перебойной работы гидростанций будет зависеть 
в значительной степени от интенсивности притока 
грунтовых вед из-под лесных территорий, особенно 
в горных районах. Поэтому водорегулирующая 
роль лесов не снимается, а приобретает несколько 
иное качественное значение. Но особенно возра
стает роль лесов при наличии громадных искус
ственных водохранилищ как фактора, препятствую
щего их заилению. Всякое нарушение водорегули
рующего и почвозащитного значения лесов, особен
но в горных районах, несомненно, окажет отрица
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тельное воздействие на емкость водохранилищ, на 
бесперебойную работу гидроэлектростанций.

Для Сибири и Дальнего Востока особое значение 
приобретает вопрос об установлении оптимальной 
лесистости. В самые ближайшие годы в Сибири 
в связи с бурным ростом промышленности и раз
витием сельского хозяйства, а также ростом на
селения встанет вопрос о переводе лесных площа
дей в другие виды угодий. Следовательно, нужно 
изучить, при каком проценте лесистости и, самое 
главное, при каком размещении лесов по элементам 
рельефа леса будут наиболее эффективно выпол
нять свою защитную роль в широком понимании 
этой защитной роли. При решении вопроса об 
оптимальной лесистости необходимо учитывать по
требность лесной и деревообрабатывающей про
мышленности в постоянно действующи.-: сырьевых 
базах.

Изучение гидрологической и климаторегули
рующей роли лесов должно идти в направлении 
исследования процессов перемещения и круговоро
та воды в лесу под воздействием лесоч различного 
типологического и породного состава, возраста и 
полноты, а также на вырубках и прилегающих без
лесных площадях; влияния лесистости блссейна на 
сток рек и его распределение по сезонам ; измене
ний лесного климата под влиянием хозяйственной 
деятельности человека; установления по зонам 
наименьшей и оптимальной лесистости, обеспечи
вающей наилучший гидрологический режим мест
ности и максимальную  продуктивность древостоев. 
Решение всех вопросов гидрологической и клима
торегулирующей роли лесов потребует длительного 
времени.

Разработка и внедрение системы предупредитель
ных мероприятий и наиболее эффективных спосо
бов борьбы с лесными вредителями. Важное зна
чение здесь имеют исследования химикатов для 
борьбы с вредителями с избирательной способ
ностью и усовершенствование способов и аппа
ратуры для их применения; разработка биологи
ческих, микробиологических и радиофизических 
способов борьбы . Наиболее перспективными яв
ляются микробиологические способы борьбы и по
этому на их исследование необходимо обратить 
самое пристальное внимание. Однако все способы 
биологической и микробиологической борьбы тре
буют длительного времени для разработки и 
внедрения их в производство, поэтому вопросы 
химической защиты также должны изучаться па
раллельно . Но будущее, несомненно, за микробио
логическими способами борьбы. Большое значение 
в деле  регулирования численности вредителей 
имеет правильно поставленная работа по системе 
надзора и прогноза вспышек вредителей. Поэтому 
одной из основных задач для лесоЕ Сибири яв
ляется установление методов надзора и прогноза.

Проблема разработки и внедрения системы 
предупредительных мероприятий и наиболее эффек
тивных способов борьбы с лесными пожарами 
в ближайшее двадцатилетие остается актуальной. 
Лишь к концу периода можно будет поставить во
прос о создании негоримых и пожароустойчивых 
лесов паркового типа на значительной части терри
тории СССР .

Развитие лесной пирологии как отрасли лесо
хозяйственных знаний в настоящее время существен
но отстает от потребностей практики. Это объяс
няется недостатком научных кадров, работающих 
в этой области, и небольшим количеством теорети
ческих исследований. Поэтому на конец текущего 
семилетия и последующее пятилетие необходимо

предусмотреть более быстрое развитии работ пс 
изучению физики и химии горения в лесу, а также 
природы лесных пожаров, особенно в северных 
районах, в условиях вечной мерзлоты и в горны* 
лесах. Исследования по физике и химии горениа 
должны быть подчинены изысканию средств и спо
собов тушения лесных пожаров (ингибиторы в виде 
газов и порошков, вещества, образующие при 
взаимодействии с древесиной прочные негоримые 
соединения, инертные газы, быстро адсорбирую
щиеся на горящих углях и образующие мономоле- 
кулярные защитные слои). Перспективной представ
ляется разработка способов увлажнения атмосферы 
и горючих материалов в районе пожара с по
мощью аэрозольных мощных генераторов. Заслу
живают внимания работы по применению и усовер
шенствованию взрывчатых веществ. Все эти иссле
дования методически сложны, требую т создания 
специальных установок, поэтому продолжительность 
этих работ будет не менее семи-восьми лет.

Выполнение этих исследований может быть уско
рено путем привлечения других научных учрежде
ний, располагающих соответствующими специали
стами и оборудованием. Институт леса прово
дит уже подобные исследования совместно 
с Институтом химической кинетики и горения СО 
АН СССР .

Для прогнозирования наступления пожароопас
ных периодов необходимо привлечь кибернетику 
и разработать автоматическую аппаратуру, которая 
может давать указания на основе восприятия изме
няющихся факторов погоды в результате автомати
ческого синтеза этих факторов.

В целях совершенствования техники и тактики ту
шения лесных пожаров необходимо эксперимен
тальное изучение природы лесных пожаров, разви
тия простых видов пожаров в более сложные и 
опасные, механизма и скорости их распространения 
по лесной территории, связей развития пожаров 
с состоянием горючих материалов, с особенностями 
леса и состоянием атмосферы . Экспериментальное 
изучение природы пожаров может быть значитель
но ускорено, если создать для этого специальный 
полигон со средствами наблюдения и тушения по
жаров. Распространение горения и развитие пожа
ров можно проследить б лабораторных условиях 
путем моделирования. Поэтому необходимо в бли
жайшие два-три года разработать методику моде
лирования пожаров и проектирование специальных 
установок с учетом зарубежного опыта.

В области борьбы с лесными пожарами большое 
значение имеют вогросы механизации. В первые 
годы работы по механизации должны быть направ
лены на использование и приспособление лесозаго
товительной техники с переходом в последующем 
к созданию специальных лесопожарных агрегатов 
на основе вездехода или трактора, а также кате
ров и самоходных барж. Необходимо уже сейчас 
начать разрабатывать оборудование для вертолетов 
новейшей модификации с баками для перевозки 
огнегасящих жидкостей и с выливным^ устрой
ствами.

XX II съезд партии поставил грандиозные задачи 
по подъему сельского хозяйства и, в частности, на
метил осуществление мероприятий по защитному 
лесоразведению, по борьбе с водной и ветровом 
эрозией, ирригационному строительству. Мартов
ский Пленум ЦК КПСС разработал ряд мероприя
тий по коренной перестройке сельского хозяйства 
и по поднятию всех отраслей сельского хозяйства 
на новый, более высокий уровень. Работники лес* 
ной науки должны оказать существенную помощь
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в выполнении этих исторических решений. Институ
ты лесного хозяйства в процессе своей работы по 
основной тематике могут решить много вопросов, 
интересующих сельское хозяйство. Но, кроме того, 
перед нами стоит непосредственная наша задача — 
это задача защитного лесоразведения в стопных 
районах Сибири и Дальнего Востока.

В связи с этим научно-исследовательские работы 
должны быть направлены на изучение эрозионных 
процессов и противоэрозионной эффективности 
защитных насаждений, особенно в районах освое
ния целинных земель, и установление состава дре
весных пород для них; селекции новых видов дре
весных и кустарниковых пород для лесных полос 
и агротехники их выращивания; методов создания 
защитных насаждений по берегам водохранилищ, 
рек и каналов, а также облесения пескоз. оврагов 
и балок.

Все перечисленные выше вопросы разрабаты
ваются агролесомелиоративной наукой несколько 
десятков лет. Однако многие вопросы защитного 
лесоразведения остались неясными или слабо изу
ченными. Освоение целинных и залежных земель 
в районах, где не было никакого опыта создания 
защитных насаждений, требует почти новой поста
новки вопросов защитного лесоразведения.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА ЛЕСНОГО  

ХОЗЯЙСТВА И ЛЕСНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В области таксации леса научно-исследователь
ские работы должны  развиваться в направлении 
изучения строения разновозрастных древостоев и 
древостоев, пройденных пожарами или поврежден
ных вредителями; разработки методов бонитиров
ки и определения полнот разновозрастных и старо
возрастных древостоев ; внедрения в практику 
таксационных работ вычислительной техники и спо
собов программирования таксационных показателей 
для работы на электронно-счетных машинах; кон
струирование и внедрение в практику новых изме
рительных приборов для таксации насаждений.

В области развития аэрометодов следует изучать 
отражательную способность древесных пород с 
воздуха в различных географических районах 
СССР ; разрабатывать и внедрять в практику лес
ного дешифрирования электронные измерительные 
приборы, позволяющие частично автоматизировать 
процесс дешифрирования; разрабатывать методику 
комплексного использования аэроснимков в лесном 
хозяйстве, разрабатывать и внедрять в практику 
лесного хозяйства электронную аэрофотосъемку и 
телевидение, позволяющих передавать изображе
ние на расстояния.

В области лесоустройства работы должны про
ходить в направлении обоснования возрастов спе
лости и возрастов лесовосстановительных рубок; 
совершенствования техники лесоустроительных ра
бот на базе достижений смежных отраслей науки 
и техники, повышения точности инвентаризацион
ных работ, разработки форм организации хозяй
ства и проектирования мероприятий в условиях 
комплексного ведения лесного хозяйства и лесо
эксплуатации.

На период с 1962 по 1965 год необходимо про
вести исследования в области экономики; разрабо
тать методику определения стоимостных показате
лей лесохозяйственного производства (себестои
мости, производительности труда, эффективности 
различных мероприятий, рентабельности); произ
вести технико-экономическую оценку лесных ре

сурсов; разработать показатели пропорционального 
развития лесных производств (лесного хозяйства, 
лесозаготовок, деревообработки и деревоперера- 
ботки); определить пути применения математики в 
экономических исследованиях.

В период с 1966 по 1970 год предполагается про
вести работы по следующим темам ; специализация, 
кооперирование и комбинирование лесных произ
водств; рациональное размещение лесных произ
водств; экономические основы генерального пла
нирования лесных производств; экономические 
факторы лесоустройства; оптимальные размеры 
лесных предприятий. На период с 1971 по 1980 год 
намечаются следующие темы : применение опти
мального программирования и электронно-счетной 
техники в лесных экономических исследованиях и 
расчетах; оптимальная структура лесных ресурсов 
при разных системах использования и воспроизвод
ства леса; балансовый учет лесных ресурсов, их 
использование и воспроизводство.

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ДРЕВЕСИНЫ.

ФИЗИКА И ХИМИЯ ДРЕВЕСИНЫ

Древесиноведение как наука, стоящая на стыке 
биологии и техники, должна развиватося в двух на
правлениях: в лесоводственно-биологическом (изу
чение физико-механических свойств древесины по 
основным физико-географическим районам СССР 
с учетом условий произрастания; изыскание мето
дов регулирования выращивания древесины высо
кого качества и стволов деревьев улучшенной фор
мы (изучение строения клеточных оболочек с по
мощью электронной микроскопии, рентгено- и 
электроноструктурного анализа) и физико-техниче
ском (исследование физической сущности процес
сов, происходящих в древесине при механических 
и тепловых воздействиях, облучениях и т. д .; ста
билизация формы и размеров натуральной и прес
сованной древесины; изыскание, испытание и орга
низация производства невымываемых водо- и 
органорастворимых антисептиков для защиты дре 
весины от грибов и насекомых; разработка методов 
получения древесных пластиков с заданными свой
ствами для расширения сферы использования ма
териалов из отходов древесины и совершенствова
ния существующей технологии производства раз
личных плит).

Наиболее важной проблемой в области химии 
древесины является комплексная переработка др е 
весины мягколиственных пород, так как на долю 
лесов с преобладанием березы и осины приходит
ся около 16 процентов всей лесопокрытой площа
ди, хотя промышленная эксплуатация их произ
водится в ограниченных масштабах. В связи с этим 
основным направлением при решении проблемы 
комплексной переработки лиственной древесины 
следует признать химическую технологию. В обла
сти химической переработки древесины лиственных 
пород наиболее перспективными направлениями 
следует признать производство фурфурола и его 
производных. Основные исследования должны быть 
направлены на изучение природы процессов, про
исходящих в условиях кислотного гидролитического 
расщепления полисахаридов растительной ткани. 
Большое значение имеет вопрос получения произ
водных фурфурола , являющихся сырьем для про
мышленности органического синтеза.

Проблеме использования лиственной древесины 
в целлюлозно-бумажном производстве в последние 
годы уделяется особое внимание как в нашей
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стране, так и за рубежом. Изучение химизма реак
ций, а также работы технологического характера 
должны быть направлены на разработку оптималь
ных режимов производства, обеспечивающих по
лучение высококачественной целлюлозы с высоким 
выходом, в частности, для вискозного производства.

Большое значение имеют работы по созданию 
новых полимерных веществ на основе целлюлозы. 
При этом должна широко использоваться «привив
ка» полимеров и другие методы высокомолекуляр
ной органической химии. Значительное количество 
лиственной древесины может быть использовано 
для получения кормовых белковых дрожжей, про
изводство которых будет интенсивно оззвиваться. 
Большое народнохозяйственное значение представ
ляет вопрос о рациональном использовании лиг
нина, который получается в качестве отхода на 
всех предприятиях по химической переработке 
древесины.

Основной задачей проектных организаций яв
ляется технико-экономическое обоснование наибо
лее благоприятных районов для размещения про
мышленных предприятий по химической перера
ботке древесины. При этом необходимо учитывать 
запасы сырья, возможность экономически выгод
ной транспортировки сырья, потребности в получае
мой продукции в данных экономических районах. 
Проектные организации (Гипробум, Гипролесхим 
и др .) должны в каждом конкретном случае де
тально изучать наиболее рациональный профиль 
промышленных предприятий и составлять проекты 
на основе самых совершенных технологических 
схем .

Проблема использования древесины лиственницы
в народном хозяйстве СССР имеет также большое 
значение. При ее решении возможно сочетание 
методов механической и химической технологии 
древесины . В частности, отходы деревообрабаты
вающей промышленности могут с успехом исполь
зоваться предприятиями по химической перера
ботке древесины. В ряде экономических районов 
химическая переработка древесины может являться 
единственным путем использования древесины ли
ственницы. Как и при решении проблемы исполь
зования древесины лиственных пород, нужны глу
бокие исследования строения составных компонен
тов лиственничной древесины, причем основное 
внимание должно быть уделено особенностям в 
составе и строении древесины этих пород и тех
нологических режимов получения целлюлозы и 
других веществ из древесины лиственницы, кото
рая должна найти широкое применение во всех 
отраслях промышленности химической переработки 
древесины, и в первую очередь в целлюлозно- 
бумажном производстве.

Проблема создания и внедрения новых машин, 
механизмов, орудий, приборов, инструментов и 
счетно-решающей техники для комплексной меха
низации лесохозяйственных работ имеет важней
шее значение в современный период. К сожале
нию, вопросами механизации лесохозяйственного 
производства в Сибири и на Дальнем Востоке 
почти никто не занимается. Небольшие исследова
ния, проводимые во ВСНИПИлесдреве и в 
ДальНИИЛХе не могут удовлетворить нужды про
изводства. М ежду тем вопросы повышения произ
водительности труда на основе комплексной меха
низации и автоматизации лесохозяйственного про
изводства будут основными, предопределяющими 
темпы развития лесного хозяйства.

Институты ВНИИЛМ и ЛенНИИЛХ не справляют
ся даже с вопросами механизации в европейской

части СССР и вовсе не захватывают в сф еру своей 
деятельности лесное хозяйство Сибири и Дальнего 
Востока. Отдельные попытки БНИИЛМа дать какие- 
то рекомендации для механизации лесного хозяй
ства Сибири и Дальнего Востока далеки от прак
тики и почти не отражают специфики хозяйства 
этих районов. Интересы дальнейшего развития лес
ного хозяйства настоятельно требую т расширения, 
а вернее новой организации научно-исследователь
ских и проектно-конструкторских работ, которые 
внесли бы серьезные изменения в технологию ле
сохозяйственных работ и позволили бы механи
зировать и частично автомагизировать все произ
водственные процессы. Для этой цели целесооб
разно создать новый институт механизации лесного 
хозяйства. Этот институт должен находиться в ве
дении Государственного Комитета Совета Минист
ров СССР по лесной, целлюлозно-бумажной, дере
вообрабатывающей промышленности и лесному хо
зяйству. Впредь до организации этого нового ин
ститута необходимо усилить и расширить группы 
механизации и конструкторские бюро при 
ДальНИИЛХе и ВСНИПИлесдреве.

Основными задачами должны быть следующие: 
создание системы машин, механизмов и орудий 
для лесовосстановления и создания защитных лес
ных насаждений, лесомелиорации, борьбы с лес
ными пожарами и вредителями, рубок ухода. Необ
ходимо также обратить внимание на работы, свя
занные с возможностью использования лесозаго
товительной техники для нужд лесного хозяйства.

Каковы неотложные задачи в области лесоэкс
плуатации! 1

Несмотря на то что в Советском Союзе в на
стоящее время заготавливается около 400 миллио
нов кубометров древесины, мы испытываем недо
статок в древесине и изделиях из нее из-за сла
бого развития производств по переработке древес
ного сырья. Отходы и потери в процессе лесозаго
товок и переработки древесины достигают 150 мил
лионов кубометров в год. Кроме того, в процессе 
заготовок леса получается около 100 миллионов 
кубометров дров, потребность в которых в связи 
с наличием более экономичных видов топлива рез
ко снижается. Ни древесные отходы, ни дровяная 
древесина почти не используются для выработки 
продукции, заменяющей круглый деловой лес и 
пиломатериалы. Тем не менее разработка и внед
рение химических методов переработки древесины 
в СССР не имеют надлежащего развития. У нас 
перерабатывают химическим путем не более 5 про
центов заготовляемой древесины, в то время как 
в странах с развитой целлюлозно-бумажной про
мышленностью переработка древесины химическим 
путем достигает 35 процентов.

Серьезные недостатки имеются у нас в органи
зации леспромхозов, которые создаются на срок 
до 25 лет с расчетом освоения лесных массивов 
в радиусе 20— 25 километров и объемом годовой 
вывозки в среднем 150— 200 тысяч кубометров. 
При организации таких леспромхозов не преду
сматривается использование отходов в кооперации 
с заводами, перерабатывающими древесину.
В связи с этим для повышения степени использо
вания древесного сырья намечается организация 
кооперированных или комбинированных пред
приятий, структура которых должна быть изучена, 
и на ее основе выработаны типы предприятий для 
перспективного периода.

Лесозаготовки и сплав леса —  одна из трудоем

1 Задачи  в области лесоэксплуатации определены 
на основе материалов Госплана СССР.
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ких отраслей народного хозяйства с тяжелыми 
условиями труда. В связи с тем , что в последние 
годы в лес было направлено много техники, уро
вень механизации отдельных заготовительных и 
сплавных работ колеблется у нас в пределах 91 — 
99 процентов, лишь при погрузке леса на нижних 
складах этот уровень не превышает 68 процентов. 
Однако механизация лесозаготовительных работ 
осуществлялась не комплексно. В результате этого 
в общем комплексе заготовительных работ доля 
ручного труда составляет 57—60 процентов. Меха
низация лесозаготовительных процессов строится 
в настоящее время на базе функциональных ма
шин, что вызывает значительные внутрисменные 
простои, возникающие из-за несогласованности ра
бот отдельных машин на смежных операциях.

Д ля быстрого подъема технического прогресса 
в области лесоэксплуатации необходимо в ближай
шее время провести большие научно-исследова
тельские и проектно-конструкторские разработки, 
которые бы принципиально изменили технологию 
работ, позволили бы комплексно механизировать 
производственные процессы, повысив производи
тельность труда в 3— 5 раз. В качестве основных 
задач, которые выдвигаются перед научными орга
низациями на ближайшие годы, следует назвать 
такие:

разработка рациональных методов, организацион
ных основ и экономики комплексного использова
ния древесного сырья для различных лесоэконо
мических районов;

комплексная механизация и автоматизация про
цессов лесозаготовок на базе новой технологии, 
предусматривающей большее использование дре
весины;

проведение экономических исследований, разра
ботка технологических процессов и наиболее эф 
фективных комплектов оборудования для пере
работки в леспромхозах отходов лесозаготовок 
дровяной и лиственной древесины;

создание экономичных типов покрытия постоян
ных и временных автомобильных дорог и изыска

ние эффективных дорожно-строительных мате
риалов;

разработка перспективного типажа и размерных 
рядов оборудования для лесозаготовок, сплава и 
лесохозяйственных работ;

комплексная механизация и автоматизация лесо
сплавных и лесоперевалочных работ;

разработка научно обоснованной плановой нор
мативной базы на производство продукции лесной 
и целлюлозно-бумажной промышленности для со
ставления перспективного межотраслевого баланса 
производства и распределения продукции в народ
ном хозяйстве.

* *
*

Программа партии и решения XX II съезда КПСС 
намечают четкую перспективу построения комму
низма в нашей стране. Важнейшая задача ученых — 
сосредоточить усилия на разработку перспективных 
проблем в науке, способствующих подъему эко
номики и культуры страны, развивать теоретиче
ские исследования, освещающие путь практике. 
Для получения наиболее крупных научных дости
жений необходим теснейший контакт и взаимодей
ствие науки с техникой и с производством. Вместе 
с учеными развивают науку сотни тысяч специали- 
стов-практиков. В этой неразрывной связи науки 
с созидательным трудом  народа —  основа достиг
нутых и залог ее новых успехов. Только та наука 
имеет будущее, которая идет в ногу с жизнью, 
черпает свое вдохновение из неиссякаемых родни
ков народного творчества, беззаветно служит 
народу.

Наша Родина, советский народ, партия и прави
тельство дают и будут давать научным работникам 
все необходимое для решения самых трудных и 
сложных задач. Ученые нашей страны с честью 
выполнят почетную и ответственную задачу: все
мерно используя преимущества социалистической 
системы, в кратчайшие исторические сроки пере
гнать зарубежную науку и занять первое место 
в мировой науке.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ

лесоводы

АРМЯНСКОЙ ССР

Галстян М игран Георгиевич  
лесничий А йгедзорского лесни
чества Ш амш адинского лес

промхоза.

Кузьмин Антон Гаврилович, 
старший лесничий Разданскогв  

лесхоза.
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ИЗУЧЕНИЕ ЛЕСОВ С И Б И Р И -В  ПОРЯДОК ДНЯ
Институт леса и древесины Сибирского отделения 

АН СССР в г. Красноярске становится крупным 
научным центром, оказываю щ им положительное 
воздействие на развитие лесной науки Сибири 
и Дальнего  Востока. Он объединяет усилия всех 
лесных исследовательских учреждений и институтов 
этих районов для решения новых и сложных задач 
по освоению лесов, обеспечению народного хо
зяйства древесиной и ее рациональному использо
ванию.

В тесном содруж естве  с производством научными 
учреж дениями Сибири и Дальнего  Востока с их ш и
роко разветвленной сетью опорных пунктов и опыт
ных станций, лесхозов и леспромхозов проделана 
большая работа.  К настоящему времени уж е р а з 
работаны  вопросы рубок и возобновления в сосно
вых лесах  ряда  районов Восточной Сибири, П р и 
морья, П риам урья  и Якутии. Р азработан ы  многие 
вопросы естественного возобновления в сосняках 
Забайк ал ья ,  Красноярского Приангарья.  Установле
но, что в ряде районов, при соблюдении лесовод- 
ственных требований, можно обеспечить естествен
ное лесовозобновление на площади, составляющей 
90 процентов вырубок. В первом приближении р аз
работаны  вопросы искусственного возобновления 
лесов Сибири, изучено строение сосновых древо- 
стоев Восточной и З ападной  Сибири, пихтовых и 
разновозрастны х кедровых древостоев и особенно
сти их таксации; разработаны  принципы организации 
лесного хозяйства  в кедровых лесах. Начато иссле
дование  гидрологического и климаторегулирующего 
значения лесов Якутии и Западного  Саяна;  сделаны 
первые успешные попытки применения биологи
ческих способов борьбы с вредителями леса; раз
работаны пути повышения продуктивности заболо
ченных лесов Сибири и освоен новый эффективный 
метод их осушения; развернуты большие комплекс
ные исследования по изучению природы леса, 'по 
растительному и лесохозяйственному районированию 
лесов Урала, Сибири и Дальнего  Востока, лесоэко
номическому районированию Красноярского края. 
Д о к л а д ы  на эти темы прозвучали с особой убеди
тельностью на научной конференции по изучению 
лесов Сибири и Дальнего  Востока, созванной 
по инициативе Института леса и древесины 
СО АН  С С С Р  в мае текущего года в г. К расно
ярске.

С докладом  о задачах  лесной науки в све
те решений XXII съезда КПСС выступил на кон
ференции директор Института леса и древесины 
проф. А. Б. Ж у к о в  (см. стр. 2).

Проф . Г. П. Мотовилов сделал доклад  об органи
зации лесного хозяйства в кедровниках, заним аю 
щих огромные площади в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Д окладчи к  говорил о необходимости пра
вильно вы делять  орехопромысловые зоны, остано
вился на вопросах организации инвентаризационных 
работ  в орехопромысловых хозяйствах, обработки 
полевых материалов,  основных элементах лесохозяй
ственной деятельности, размерах  и способах рубок 
главного пользования в кедровниках.

О за д а ч а х  лесной типологии в изучении лесов 
Сибири сделал  доклад  кандидат  биологических наук 
В. Н. Смагин.

Проф. Н, И. Пьявченко посвятил свой доклад  
проблеме повышения продуктивности заболоченных 
лесов Сибири. Проведение  крупных лесоосушитель
ных мелиораций стало  здесь настоятельно необходи
мым.— Институт леса разрабаты вает  простой и д е 

шевый способ осушения лесных земель применитель
но к условиям леспромхозов,— сказал  И. И. П ь я в 
ченко. Он основан на использовании силы взрыва 
шнуровых зарядов  дл я  устройства водоотводящей 
сети и канавокопателей д ля  прокладки осушительной 
сети. Производственные испытания взрывного спо
соба в Тимирязевском леспромхозе Томского с о вн ар 
хоза дали положительные результаты.

Доктор биологических наук проф. Б. П. Колесни
ков сделал доклад  о лесохозяйственном р айонирова
нии и порайонной специализации лесохозяйственных 
мероприятий на территории Большого Урала.

— В условиях объединения лесозаготовительных 
и лесохозяйственных функций в рамках  единых 
предприятий — леспромхозов, лесхозов, лесхоззагов  
проблема районирования формулируется  как  задача  
их рационального размещения,— сказал  в своем 
докладе  доктор сельскохозяйственных наук Е. Я. Су
дачков. Он изложил задачи, содерж ание  и методику 
лесоэкономического районирования на примере лес
ных предприятий и лесов Красноярского края.

О необходимости разр аб аты вать  кедровые горель- 
нпки и о рациональном использовании их древесины 
доложил конференции доктор технических наук 
В. А. Баженов.

Проблема химической переработки древесины 
лиственных пород приобрела в настоящ ее время 
особо важ ное значение для  Сибири, где сосредото
чено более 50 процентов ее общего запаса  по 
С С С Р Вопросам химической переработки листвен
ной древесины посвятил свой доклад  Ю. И. Холь- 
кин. Он указал  наиболее целесообразные пункты 
для строительства предприятий по химической пере
работке древесины лиственных пород с учетом их 
запаса и транспортных путей. Докладчик  рассказал  
т ак ж е  об основных продуктах химической пере
работки древесины мягколиственных пород, произ
водство которых наиболее целесообразно р а з в и в а в  
в Сибири.

Об истории лесной растительности Красноярского 
края информировал конференцию В. Д .  Нащокин.

Доктор сельскохозяйственных наук В. В. Попов 
остановился на вопросах полезащитного лесоразве 
дения, которое имеет важ ное  значение для  степных 
районов З ападной  Сибири, с ее суровой продол
жительной зимой и коротким засуш ливым жарким 
летом. Однако  ряд  принципиальных вопросов поле
защитного лесоразведения до сего времени слабо 
изучен. С целью их изучения лаборатория  защ и т
ного и полезащитного лесоразведения Института 
леса и древесины СО АН С С С Р приступила к з а 
кладке опытно-производственных лесных полос 
в Хакассии.

Вопросы гидрологии лесов Зтиадного  Саяна 
и Центральной Якутии были рассмотрены в докла
дах кандидатов сельскохозяйственных наук
В. В. Протопопова и J1. К. Позднякова.

Р я д  докладов  на совещании был посвящен руб
кам и возобновлению сибирских лесов и их возраст
ному строению. К ним относятся доклад  кандидата 
сельскохозяйственных наук А. В. Побединскою 
(«Рубки и возобновление в сосновых лесах В о 
сточной Сибири»), старшего преподавателя С ибир
ского технологического института JI. А. Марции- 
ковского («К характеристике лесовозобновления на 
вырубках в светлохвойных лесах Хакасской а в т о 
номной области»),  кан дидата  сельскохозяйственных 
наук Е. Н. Савина («Естественное возобновление 
в сосняках Красноярского Приангарья»),  к андидата
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биологических наук Якутского филиала СО АН СССР 
И. П. Щ ербакова («Лесовозобновление в лесах 
Якутской А С С Р » ) ,  кандидата  сельскохозяйственных 
наук Сибирского технологического института
С. С. Шанина («Возрастное строение сосновых дре- 
востоев Восточной и З ападной  Сибири»),  к ан ди д а 
та сельскохозяйственных наук Э. Н. Фалалеева 
(«Возрастное строение, рост и развитие пихтовых 
лесов Сибири»),  кандидата  сельскохозяйственных 
наук И. В. Семечкина («Строение разновозрастных 
кедровых лесов и особенности их таксации»).

К ан ди д ат  сельскохозяйственных наук В. В. Огиев- 
ский сделал  доклад  об искусственном восстановле
нии лесов Сибири и дал  рекомендации по его р а з 
витию на будущее.

Интересные сведения о взаимоотношениях леса 
и степи в условиях  Восточной Сибири сообщил 
к ан дид ат  биологических наук П. Б. Виппер ( Л а б о 
ратория лесоведен ия  при Госплане ССС'Р). На 
основе исследований, проведенных, в юго-западной 
части Бурятской  АССР, докладчик сделал вывод
о постепенном затухании  процесса наступления леса 
на степь под влиянием антропогенных факторов.

К анди дат  биологических наук В. Д. Розенберг 
(Дальневосточный филиал  СО АН СССР) познако
мил конференцию с особенностями темнохвойных 
лесов Приморья и Приамурья.

Группа докл адо в  была посвящена вопросам з а 
щиты леса. О состоянии и задачах  защиты лесов 
Западной Сибири сделал  доклад кан дидат  биологи
ческих наук Н. Г. Коломиец (Биологический инсти
тут СО АН С С С Р ) .  Докладчик обратил внимание 
участников конференции на большой недостаток 
кадров энтомологов. Доктор биологических наук 
проф. А. И. Куренцов остановился на вопросах з а 
щиты лесов Д ал ьн его  Востока. Он рассказал  о про
деланной энтомологами работе и указал  на их бли
ж айш ие  задачи.  Бактериологическому методу борь
бы с сибирским шелкопрядом посвятил свой доклад  
кандидат  биологических наук А. Б. Гукасян (Б о т а 
нический сад СО АН С С С Р).  К андидат  сельско
хозяйственных наук Н. П. Курбатский уделил вни
мание проблемам борьбы с пож арам и в Сибири. 
Б ы л  так ж е  зачитан доклад Р. И. Земковой,
А. С. Исаева, Ю. П. Кондакова и Е. С. Петренко
о состоянии и з а д а ч а х  зашиты лесов Восточной 
Сибири.

Присутствовавший на конференции заслуженный 
деятель  наук проф. В. П. Тимофеев поделился своим

опытом проведения научных исследований в обла
сти создания насаждений с высокой продуктив
ностью.

В состоявшемся после конференции обсуждении 
приняли участие Д . Т. Ковалин (Госплан С С С Р ) ,
В. И. Полтев, Т. И. Алифанова, Р. И. Иванова
и другие.

В резолюции конференции отмечаются важ нейш ие 
задачи  дальнейшего развития лесного хозяйства, 
вытекающие из принятой XXII съездом К П С С  про
граммы построения коммунистического общества и 
директив партии и правительства. Конференция 
установила основные направления и задачи лесной 
науки Сибири и Д альнего  Востока.

Д л я  усиления разработки некоторых разделов 
лесохозяйственной науки и подготовки научных 
кадров конференция предложила организовать 
в Сибири институт механизации лесного хозяйства; 
выделить из Института леса и древесины сам о сто я
тельный Институт лесохимии; расширить де я те л ь 
ность Д а л ь Н И И Л Х а ,  особенно в разработке  проблем 
механизации лесохозяйственных работ; значительно 
расширить и укрепить лаборатории лесоводства и 
лесоведения в составе биологических институтов 
СО АН С С С Р в Иркутске, Владивостоке, Чите 
и Якутском филиале СО АН СССР; признать целе
сообразной организацию широкой сети лесных опыт
ных станций по основным лесохозяйственным р а й о 
нам Сибири и Дальнего  Востока; усилить в сущ е
ствующих научно-исследовательских учреж дениях  
лаборатории, занимаю щиеся исследованиями в об
ласти защиты леса от вредителей и болезней, эконо
мики лесного хозяйства и лесной промышленности, 
лесного болотоведения и осушительной мелиорации; 
усилить подготовку молодых научных кадров  для 
Сибири и Дальнего  Востока через аспирантуру, 
особенно по дефицитным и перспективным специаль
ностям (экономика лесного хозяйства, химия древе
сины и т. д .).  Конференция считает, что на Институт 
леса и древесины СО АН С С С Р долж ны  быть воз
ложены  функции голорного института для  лесохозяй
ственных научных учреждений Сибири и Дальнего  
Востока.

Конференция призвала  всех ученых сосредото
чить усилия на разработке  перспективных проблем 
и развивать теоретические исследования, освещ аю 
щие путь практике. Советский народ, партия и п р а 
вительство создают все условия для решения этих 
задач.

Заслуженные 
лесоводы 

Армянской ССР

Д р е п а ло  К ирилл  Сергеевич,  
заведую щ ий  Дж ермукским  

леспромхозом ( с ле в а ).

Н а лбандян  Арутюн Ервандович,  
директор А лавердского  леспром 

хоза.
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КИБЕРНЕТИКА. БИОЛОГИЯ
И ЛЕСОВОДСТВО1

О бы чно киберн етика  п редставляется  как  
н а у к а  о м аш и н ах -авто м атах .  О дн ако  такое  
м ассовое представлен и е  о кибернетике о д 
носторонне. В нем не учиты вается  то, что 
сам о у п р ав л я ю щ и еся  м аш ины  сделаны  по 
подобию  с ж и вы м и орган и зм ам и . С л е д о в а 
тельно, в ж и вотн ом , в растениях, в их 
ко м п л ек сах  есть та  система сам о р егу л и р о 
ван и я ,  ко то р ая  служ и т  схемой д ля  постро
ения сам ы х  соверш енных м аш ин и прибо
ров — р акет , спутников земли, автопилотов, 
терм остатов , гидростатов, электронных 
счетно-реш аю щ их устройств и др.

Т аки м  о б разом , м ож н о отметить, что 
м аш и н ы -авто м аты  имеют систему с ам о р е 
гулировани я , типичную д ля  ж и вы х о р г а 
низмов. О на  х а р а к т е р н а  способностью под
д е р ж и в а т ь  постоянство зад ан н ы х  п о к а за те 
лей  ж и зн и  и работы  (постоянную темпе
р а т у р у  в холодильнике, типичный объем 
газо о бм ен а  растен ия , характерны й реж им 
биения сердц а  ж ивотного  и т. д.) к ак  бы 
н езави си м о  от колебаний тем п ературы  о к 
р у ж а ю щ е й  среды, ее движ ений, качествен
ных изменений по составу  и т. д.

С истем а  сам о регули рован и я  в о р ган и з
м ах  основана  на и н ф орм аци и  об измене-

1 В этой статье автор стремился по возможности 
излож ить  некоторые общие соображения и обойтись 
в основном без высшей математики, поскольку не 
все лесоводы достаточно подготовлены математиче
ски. О днако  надо учесть, что управленческие законы 
природы «написаны» в объективной действительно
сти на языке математики и кибернетика без м атем а
тики как  наука  не существует. Д л я  ее освоения, 
а тем более дл я  ее разработки биологи должны 
поднять уровень представлений в области м атем ати
ческой логики, теории множеств, теории вероятно
стей, дифференциальны х и интегральных исчислений. 
В связи  с этим просим читателей, не владеющих 
необходимым математическим аппаратом  и не все 
понявших в статье, не быть в претензии только 
к автору.

П Р О Ф . Б. Г. НЕСТЕРОВ

ниях среды с восприним аю щ их сфер на 
внутренние компоненты и на обратной  п е
редаче управленческих «предписаний» для 
регулирования  процессов обмена  ве щ е с тв а 
ми и энергией. Этот принцип используется  
и д ля  построения сам орегули рую щ ихся  а в 
томатов. О тсюда вы текает  в аж н о сть  и зу 
чения не только машин, но и ж и вы х  о р г а 
низмов, конечно, в определенном аспекте,
причем в связи со сферой их работы  и
жизни. П ервое обстоятельство вы зы вает
необходимость расш ирить понятие о ки
бернетике до науки, относящейся как  к 
м аш инам , так  и к ж и вы м  организм ам . В ю - 
рое п обуж дает  к разр або тк е  учения о ср е 
де к ак  сф ере действия системы с а м о у п 
равления машин и организм ов (учение о
ди атоп ах  природы и техники).

И зучение системы сам оуп равлен и я  ж и 
вых организм ов позволяет  п о зн авать  их в 
новом аспекте. Н адо  иметь в виду, что ин
ф орм ац ия  и о б р атн ая  связь  — это отнюдь 
не обмен веществ и энергии, а только си
стема сигналов  по этому процессу. Таким 
образом , речь идет не о давней, а о но
вой теме науки, не об обмене веществами 
и энергией, а о системе самоуправления 
организм ов и их комплексов. Это, в свою 
очередь, откры вает  возм ож ности  усовер
ш енствования растениеводства , зоотехнии, 
медицины. Вместе с тем раскры ваю тся  схе
мы д л я  создан ия  сам ы х совершенных ма
шин. Все это и привело автора  к исследо
вани ям  определенного проф иля  и публика
ции ряда  статей по этим вопросам.

П о-новому приш лось определить кибер
нетику, осветив ее в плане учения о д и а 
топах. К этому побудило нас  и то, что в 
кибернетике получили распространение 
многие идеалистические концепции и м е та 
физические взгляды , торм озящ ие ее д а л ь 
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нейшее развитие, между тем как  д и а л е к 
тический метод позволяет поднять ки бер
нетику на новый, более высокий научный 
уровень и сделать ее еще эффективнее в 
практике.

Кибернетика п редставляет  собой науку
о единой системе внутренних взаим освязей  
в живых организм ах  и их комплексах , в 
машинах и поточных производствах , кото
рая обеспечивает относительное постоянст
во их основных п ок азател ей  (релокон- 
стант) вне существенной зависимости от 
изменений типичной д ля  них среды. Так, 
человек  сохран яет  свою постоянную тем п е
ратуру  в 36— 36,5 градуса  в течение д е с я 
тилетий незави си м о от того, что о к р у ж а 
ющий воздух  о х л а ж д а ет с я  до минус 20— 30 
граду со в  и согревается  до плюс 30— 40 
градусов . Его сердечный пульс держ ится  
на уровне 60— 80 «ударов» в минуту, хотя 
ф и зи ч еск ая  обстановка ж изни непрерывно 
меняется . Р астен и я  поглощ аю т углекислый 
газ  и м и н еральн ы е  вещества из почвы, 
восп ри н и м аю т  тепло и свет, чем обеспечи
вается  н ек о то р ая  стабильность их химиче
ского со става ,  осмотического давлен ия  и 
в л аж н о сти  при всей изменчивости среды. 
П тицы , поедая  какое-то количество пищи и 
о су щ ествл яя  свойственный им образ  а к т и в 
ной ж и зни , «поддерж иваю т»  некоторый 
предельный свой вес и темп ературу  тела 
в 42,5 гр ад у са ,  хотя окруж аю щ ие к о р м о 
вые и тем п ер ату р н ы е  условия сильно ме
няются.

В холодильнике, поставленном на опре
деленный уровен ь  температуры, она п од 
держ ивается  по задан ной  програм м е не
зависимо от колебаний  тем пературы  о кр у 
ж аю щ его  воздуха . Постоянство ряда  п а 
рам етров  я в л яется  условием ж изни о р г а 
низмов и работы  машин, срыв с которых 
о зн ач ает  их порчу либо смерть. При и з
менении среды действия организмов и м а 
шин в о зм о ж н а  и перенастройка констант 
на новый уровень.

С к аз ан н о е  об орган и зм ах  и м аш и нах  
с п р авед ли во  и по отношению к ком п лек
сам первых и к поточным линиям вторых. 
И они то ж е  д о л ж н ы  п оддерж ивать  свои 
постоянны е п ар ам етр ы ,  иначе отомрут и 
разр у ш атся .

И з  сказан н о го  понятно, что каж ды й  о р 
ганизм и к а ж д а я  м аш и н а , могущие путем 
сам орегули рован ия  п о д дер ж и вать  релокон- 
станты своего сущ ествования , долж н ы  д ля  
этого иметь типичную д л я  них среду и 
обстановку, иначе вы ходят  из строя. С этой 
средой они составляю т  единство. Так, для

жизни щуки нуж на пресная  чистая  вода 
с температурой  5— 25 градусов, д ля  осет
ра — соленая морская  более теп л ая  вода 
(для нереста еще речная в о д а ) ,  а д л я  к а 
рася  — тина. П авлин м ож ет  ж и ть  в ж а р 
ком климате, а г а гар а  — в холодны х п р о 
сторах Арктики. П а л ь м а  — растение юга, 
а ель — представитель холодной тайги.

Холодильник м ож ет норм ально  р а б о 
тать, если не стоит под д о ж д ем  и не р ж а 
веет, если н ап ряж ение  получаемой эл е к т 
роэнергии отвечает его возм ож н остям , если 
его за гр у зк а  не выходит за  допустимые 
пределы. Аналогичное полож ение н а б л ю 
дается  и во взаи м освязях  комплексов о р 
ганизмов с условиям и жизни, а т а к ж е  в 
соотношениях поточных линий станков  с 
обстановкой их действия. Сосновый д р е 
востой с ли ш айни кам и , мхами, брусникой, 
черникой, со своими зверям и  и птицами, с 
типичными насекомы ми х ар актер ен  для  
песчаных почв, с которыми он составляет  
слож ное  единство — биоэкос (биос — о р 
ганизмы, экое — среда) или диатоп. П о с 
леднее в буквальном  переводе означает  
«двое в единстве» (диа — раздвоение, то- 
пос — общее место).

О льш ан ики составляю т диатоп  с поймой 
реки. П чели ная  семья м ож ет  разви ваться  в 
улье или в дупле, где создается  необходи
мая обстановка. М у р авьям  д ля  ж изни п ри 
ходится со о р у ж ать  особые кучи из р асти 
тельных м атери алов . С тадо  северных о ле
ней образует  диатоп  с лесотундрой. П о 
точная  линия станков м ож ет норм ально 
действовать на соответствующ их ф у н д а 
ментах, под крышей, при снабж ении эл е к т 
роэнергией необходимого напряж ения.

В диатоп ах  сообщ ества организмов и у с 
ловий среды, так  ж е  к ак  в диатопе ком п
лекса  машин с соответствующей обстан ов
кой, идет обмен энергией и веществом. 
Д л я  п о д дер ж ан и я  на д олж н ом  уровне по
казателей  этого процесса или, иначе гово
ря, ж изни  организм ов  (тем п ературы  тела, 
пульса сердца и т. д.) и работы  маш ин 
нуж но регулировать  внутренние в за и м о 
связи составных элементов. Система этой 
взаим освязи  имеет общие закон ы  у п р а в л е 
ния д л я  ж и вы х организм ов и маш ин и д а 
ж е  для  их комплексов. О на-то  и состав
ляет  предмет кибернетики.

О твлекаясь  от конкретного содерж ан и я  
регулирования процессов и констант о р г а 
низмов, машин, их комплексов, мы н ахо
дим общие черты всех этих совершенно 
разны х по своей природе явлений. Здесь  
метод « ф о р м ал и зм а»  вы ступает  в п о л о ж и 
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тельном смысле, о казы вается  полезным 
д ля  познания природы и техники и для 
управления ими.

О значении кибернетики д ля  развития 
новой техники создано много ценных р а 
бот. Роль кибернетики в решении проблем 
биологии пока освещ ал ась  в современной 
литературе меньше. Этому вопросу и по
священа н асто ящ ая  статья.

Кибернетика — наука  м олодая. П рош ло 
всего 15 лет  с тех пор, как, опи раясь  на 
работы советских ученых — физиолога  
И. П. П ав л о в а  и м атем ати ка  А. Н. К о л 
могорова, ам ерикан ский  ученый Н орберт  
Винер предлож ил  вы делить ее в качестве 
самостоятельной дисциплины об общих з а 
конах управлени я  под нынешним ее н а и 
менованием. О дн ако  кибернетика т а к  б у р 
но развивается , что успела у ж е  стать  н а 
учным оруж ием  многих технических и д а 
ж е  биологических, медицинских и эконо
мических наук.

В освоении кибернетики отстает лесовод 
ство. К ром е своих статей, нам неизвестны 
работы, посвящ енны е решению  проблем 
лесоводства на р ассм атри ваем ой  новой ос
нове. П р а в д а ,  у ж е  некоторые лесоводы 
сдаю т свои счетные работы  в вы числитель
ные центры, но это не кибернетика, а толь
ко лиш ь использование маш инной техники, 
что, конечно, то ж е  весьм а  полезно. Хоте
лось бы, помимо этого, применить в лесо
водстве теорию  и методы кибернетики как  
науки.

Р ассм о тр и м  в связи  с этим соотношение 
понятий п р ео б р азо ван и я ,  машины, о рган и з
ма, системы. П онятия  — зам кн утое  преоб
разован и е ,  м аш и н а ,  организм , система — 
аналогичны  и в кибернетике равнозначны, 
хотя сам и  они не тождественны.

З а м к н у то е  п р ео б р азо ван и е  — это такое 
изменение п редм ета , при котором в соста
ве его о б р азо в  (очередны х состояний) нет 
новых состояний в сравнении с преды ду
щими состояниям и — операндам и . О бразы  
преды дущ их операндов  есть операнды 
следую щ и х об разов . О перанд  А приводит 
к состоянию  Б  (о б р а з ) ,  а последний, в 
свою очередь, действуя  как  операнд , дает 
о б р аз  А.  П рим ером  простейшего за м к н у 
того п р ео б р азо ван и я  в технике можно счи
тать  изменения полож ен ия  порш ня дви га 
теля  во врем я работы . Он выходит из ци
л и н д р а  (под влиянием  вспыш ки горючего) 
и входит обратно (под действием сил 
инерции). Эти два  состояния А и Б  пере
ходят  д р у г  в друга: А в Б, Б  в А и т. д. 
З ам кн у то сть  п р ео б р азо ван и я  х арактеризует

собой машину: А Б.  Двухзвенной я в 
ляется  система «организм  и с р е д а » .В  этой 
системе организм, отм ирая , превращ ается  
в среду, а за  счет среды вы растает  новый 
организм.

В машине, организме, в их системе м о 
гут быть зам кн уты е преобразования  в в и 
де больш их цепей состояний. Д л я  о б о зн а 
чения биологических и вообще природных 
систем, так  ж е  как  и для  машин, удобны 
матричные представления. Если все состо
яния оказы ваю тся  связанными друг  с д р у 
гом, то они представлены, как  говорят в 
кибернетике, одним «бассейном». Во м но
гих случаях  одна система р ас п а д ае тс я  на 
ряд  бассейнов. Число бассейнов в п ри род 
ной системе может быть весьма больш им. 
М етод кинематических графиков в б и оло
гии, к сож алению , не имеет достойного по
нимания и распространения, но он полезен 
и долж ен  быть ш ироко использован.

В аж н ы м  свойством систем яв л яется  н а 
личие внутри их точек или областей  или 
в целом во всем их содерж ании некоторой 
устойчивости. Ее представляет  состояние 
(или звено состояний либо вся цепь со
стояний), в которое приходит м аш и на и из 
которого она у ж е  не выходит (либо в нем 
долго д ер ж и т с я ) .  П риведенные выш е п ре
образован и я  и п редставляю т собой как  раз  
повторяю щ иеся циклы состояний (н ап р и 
мер, A tZ Б) ,  которые в ы р аж аю т  собой о б 
ласти и точки устойчивости некоторого 
равновесия. Следует  отметить, что м а те м а 
тическое однозначное преобразование  либо 
повторяющ ееся по состоянию или по з а м к 
нутому циклу состояний является  кан они
ческим представлением  маш ины вообще, в 
том числе организм а , биоэкоса, системы в 
более широком смысле.

И з сказанного  видно, что п р е о б р а зо в а 
ния в природе бы ваю т очень м ногообраз
ными, в частности, зам кн уты м и и н езам к 
нутыми, однозначны ми и неоднозначными, 
в заим нооднозначны ми и однозначны ми 
лиш ь в одну сторону, одиобассейновыми и 
многобассейновыми, без областей  устойчи
вости и с областям и  устойчивости.

В заклю чение общих полож ений о пре
образован и ях  отметим, что приведение о д 
ного состояния к другом у  основано на пе
редаче информ ации внутри машины, о р га 
низма, системы. Отметим кстати, что по
нятие о системе более ш ирокое, чем к а 
ж ется  сн ач ала .  Это не только  м аш ина или 
организм  и не только  объединение одно
родных машин или организм ов — это мо
ж ет  быть кооперация  машин, организмов,
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экономических' регуляторов  и многих д р у 
гих дей ствую щ и х в некоем единстве под
систем. Н акон ец , отметим  ещ е и то, что 
ин ф орм аци я  в аспекте  кибернетики — это 
абстрактн ое  понятие, хотя и имеет м ате 
р и альн ы х  носителей, которые могут быть 
п редставлены  в сам ы х  р азн ооб разн ы х  ф о р 
мах. И н ф о р м а ц и я  оди н ак ово  измеряется  и 
д л я  м аш и н -автом атов ,  и д л я  организмов.

О б язател ь н ы м  свойством кибернетиче
ских систем я в л яется  об р атн ая  связь. 
В ж и вой  природе о б р ат н а я  связь  — основа 
регулирования . О д н ак о  ее роль весьма 
изменчива в зависимости  от типа системы. 
Д е л о  в том, что в наук е  обычно легко 
интерпретируется  о б р а т н а я  связь двух 
частей или двух систем. Здесь  и н ф о р м а
ция идет по каналам , связи  в обоих н а 
правлени ях  и имеет один замкнуты й кон
тур. Это, наприм ер, система «организм — 
среда». В системе из трех звеньев есть 
три парных и д в е  трехзвенны х петли, все
го пять контуров.

К огда ж е  число компонентов системы 
оказы вается  б ольш им , чем два, то потоки 
информации п ереплетаю тся  и явление по
знается трудн ее . Так , в системе из четы 
рех звеньев им еется  20 петель обратной 
связи. Е щ е сл о ж н ее  система из пяти 
звеньев: в ней 84 петли обратной связи.
В системе из десяти  звеньев число з а 
мкнутых кон туров  движ ения  информации 
достигает более  м иллиона (1112073).

Р ас с м а тр и в ат ь  эти зам кнуты е кан алы  
связи как  н езави си м ы е друг от д руга  
нельзя, ибо у них есть общие пункты ц е
пей. О ц ен и вать  ж е  их в связи друг с д р у 
гом трудно потому, что в схемах не в ы я в 
ляется, на как о м  пункте, куда пойдет ин
ф орм ац и я  и к ак у ю  петлю она проделает. 
У читывая это, известный английский ки
бернетик У. Р о с с  Эшби пишет: « С л ед о в а 
тельно, д л я  пон им ания общих принципов 
д и н ам и чески х  систем понятие обратной 
связи  сам о  по себе недостаточно». Труден 
т а к ж е  и вопрос о том, ка к а я  петля связи 
н аи более  сущ ественная , какие менее в а ж 
ные и к ак и е  менее существенны.

И м ен н о  поэтом у отдельные теоретики 
путаю тся  в воп росах  комплексности п ри 
роды, о б ъ яв л я ю т  аксиомой равноценность 
ф акто р о в ,  о три ц ая  правомерность самой 
постановки  вопроса о главном звене и 
гл авн о м  противоречии. Н а  этом пути к о м 
плексны х представлений д а ж е  В. В. Д о 
кучаев п о п а д а л  впросак. Он писал в част 
ности: «Точно т а к  ж е совершенно беспо
лезно  з а д а в а т ь с я  вопросом о том, какой

именно из п очвообразователей  играл  наи- 
•важнейшую роль в истории о б разован и я  
почвы. К а ж д ы й  из них в отдельности оди
наково важ ен». Ещ е более односторонним 
является  утверж ден ие  В. Р. В ильям са: 
«Теоретически м еж д у  ф а к то р а м и  нет ни 
более, ни менее важ н ы х , независим о от 
количественной потребности в них р асте 
ний». О ш ибки В. В. Д о к у ч а е в а ,  В. Р. В и
льям са  и других по р ассм атр и в аем о м у  
вопросу отм ечались  нами в печати  и 
ранее.

П р и род а  в целом и на всех ступенях 
своего многообразия  п р ед ставл яет  собой 
не комплексы из равн озн ачн ы х  ком п онен
тов, а диатопы, состоящ ие из двух  с л а г а е 
мых. Вот м еж д у  ними-то о б р атн ая  связь  
является  более существенной, чем среди 
отдельны х компонентов. Д иалектический  
метод дает  возм ож н ость  п о зн авать  лю бую  
систему — от м алой  до великой — в це
лом, в единстве двух  «составляю щ их» в 
смысле кибернетики. Т аки м  образом , о б 
р атн ая  связь  не теряет  значения  в д ей ст 
вии больш их систем. О на вы является  как  
слияние многих частных петель связи  в 
один более значительны й поток и н ф о р 
мации.

Р ассм отри м  теперь в качестве  п ри м ера  
кибернетический смысл и м атем атическое 
вы раж ен и е  соотношения орган и зм а  и сре
ды в природных диатопах . Оно интересует 
лесоводство, к ак  и другие отрасли  з е м л е 
делия.

Р ан ее  мы отмечали, что организм ы  от
личаю тся  поддерж анием  своих релокон- 
стант  на определенных уровнях, несмотря 
на изменения окр у ж аю щ ей  среды. Тем не 
менее они д ал ек о  не постоянны и о тли 
чаю тся своеобразной  ф лю ктуацией  (от
клоняемостью ) около некоторого типич
ного уровня. Поэтому мы их н азвал и  
релоконстантам и жизни. Таковы , в ч аст 
ности, п оказатели  тем п ературы  тела, 
влаж ности , осмотического д авлен и я  и про
чие характеристики  ав то м ати зм а  о р г а 
низмов.

В исследованиях выяснилось, что н е за 
висимость этих констант организм ов в 
действительности является  мнимой и 
объясн яется  более всего тем, что п о к а з а 
тели ж и зни  сопоставляю тся  со средой 
онтогенеза, а сами организм ы  в зн ач и тел ь 
ной мере п ред ставляю т  собой продукт 
филогенеза. Д а ж е  в пределах  одного по 
коления организм ы  в к аж д ы й  данный 
момент разви ти я  несут в себе следы д ей 
ствия предш ествую щ ей обстановки. Н а
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основании этого мы рассм атр и ваем  о р г а 
низм и среду  в кибернетическом  отнош е
нии тож е к а к  единую систему, подобно 
том у к а к  автом оби ль  и водитель  состав
л я ю т  собой одну систему (разом кн уты е 
системы в а в то м ати к е ) .  Т риви альн ое  по
ло ж ен и е  о том, что без среды  организм  не 
м о ж ет  сущ ествовать , аналогично  тому, что 
современны й автом обиль  не передвигается  
без водителя. Системы такого  рода мы 
н азы в а е м  ди атоп ам и , поскольку  они со
ставл яю тся  из двух  слагаем ы х , д ей ствую 
щ их в единстве. Главны й ф актор  их р а з 
вития — это биоэкологическое противоре
чие, в ы р а ж а ю щ е е  соотношение о рган и зм а  
и среды. Он стал  предм етом  некоторой 
интерп ретаци и  в н аш их работах . Этот в о 
прос бы л затр о н у т  на последней Сессии 
отделени я  биологических н аук  А кадем ии 
н ау к  С С С Р  (В. Г. Н естеров. О пыт опреде
ления  ав т о м а т и зм а  организм ов  и его ис
пользован ие . Тезисы  д о к л а д о в  на Сессии 
отделени я  биологических наук, посвящ ен 
ной биологическим асп ектам  кибернетики, 
М осква , 1962 г.). В дан н ой  краткой  статье 
мы м ож ем  рассм отреть  лиш ь один контур 
связи  о р ган и зм ов  и среды — соединяющ ий 
о р ган и зм ы  и состояние среды.

И ссл ед у я  ф орм ы  биоэкологических с в я 
зей внутри диатопов, мы в течение ряда 
лет  еж едн евн о  оп ределяли  влаж ности  
л иш айни ков , брусники, черники, вейника, 
пш еницы, льна, к а р т о ф е л я  и одновременно 
и зм ер ял и  тем п ер ату р у  воздуха , дефицит 
вл аж н о сти ,  величину атм осф ерны х о с а д 
ков, скорость ветра  и другие м етеороло
гические п ок азател и .  О ка за л о с ь ,  что в л а ж 
ность растений тесно коррелирует  не с 
отдельны м и м етеорологическими элем ен
там и , а ли ш ь  с целой совокупностью н а и 
более  сущ ественны х д л я  нее м етеоф акто
ров за  некоторое врем я , вы раж енн ой  в 
качественно  едином пок азателе . Его об
щий вид  н аи лучш им  о бразом  п редстав
л яется  формулой :

В  =  К  { K ^ M d n }  ^  К  {Ш } .

В этом вы раж ен и и : В — вл аж н о сть  р а 
стений, М  — обобщ енны й м етеоп оказатель  
условий у в л а ж н е н и я  и усы хания , Ко— по
п р а в к а  на п реды дущ ую  погоду (на вели
чину последнего  д о ж д я  и величину п ред 
ш ествую щ его п о к а за те л я  сухости погоды), 
п  — врем я, прош едш ее после д о ж д я ,  d  — 
деф ицит в лаж н ости ,  К  — оператор , опре
деляю щ ий соотношение входа и выхода 
биоэкологической системы (обычно для  
комплексны х п о к азател ей  у в л аж н ен и я  и

усыхания хорошо представляется  у р а в н е 
нием гиперболы ). Т а к а я  структура  п о к а 
за т е л я  позволила переопределить явления  
с больш ой пам ятью  в м арковские  цепи. 
К этому критерию мы подошли после вы 
числения 30 тысяч метеорологических пок а
зателей  разны х конструкций.

Изучением  рассм атриваем ого  вопроса 
зан и м ал и сь  многие ученые, но всех их п о 
стигли неудачи именно потому, что они 
сопоставляли  влаж ность  организм ов с со 
стоянием окруж аю щ ей  среды. М е ж д у  тем 
растения и д а ж е  многие виды ж ивотны х, 
в ы р а ж а я с ь  язы ком кибернетики, «знаю т» 
не только  текущ ую  погоду, но и «пом нят»  
предш ествую щ ий дож дь и д а ж е  погоду, 
бывш ую до него, а иногда т а к ж е  у в л а ж н е 
ние и усыхание, имевшие место в течение 
более давн его  времени. В отдельны х с л у 
чаях  они несут на себе следы син оптиче
ских ситуаций за  весь вегетационны й 
период и д а ж е  за  зимнее время.

И менно по этой причине цепи с п а 
мятью более одного ш ага  требовалось  пре
об р азо вать  в марковские, что бы ло с в я з а 
но с многочисленными м атем атическим и  
испытаниями, апроксимацией (о б о б щ е 
нием) соотношений входов и выходов си 
стем с помощ ью  уравнений разны х кривы х 
и проверкой их надеж ности посредством 
определений величины корреляций. Н а  о с 
новании этого мы разр або тал и  в ар и ан ты  
общей схемы автоматического р егу л и р о 
вания в лаж н ости  растений с целью п о в ы 
шения использования  солнечной энергии в 
п арн и ках  и питомниках. Д л я  ее о су щ ест
вления требуется  применение эл ектр о и зм е
рительной ап п аратуры , гам м аскопических 
датчиков  и других новых технических, 
средств. Они д о л ж н ы  д а в а т ь  текущ ую  
оценку погоды и обеспечивать авто м ати ч е 
ское вклю чение поливных агрегатов , вет- 
родуйных приспособлений и иных уст
ройств д л я  улучш ения среды  вы р ащ и ван и я  
растений. Нелегко, конечно, реал и зо вать  
в ж изни  такой принцип зем леделия , 
но путь этот прогрессивен и за  ним буду
щее.

С ущ ественное вы р аж ен и е  м етеорологи
ческого критерия влаж н ости  р а с т е н и й — М  
представляется  дробью , о то бр аж аю щ ей  в 
своем числителе ф акторы  увл аж н ен и я  
(атм осф ерны е осадки, искусственное о р о 
ш ение), а в зн ам ен ател е  — ф акторы  иссу
шения (тем п ература  воздуха, деф ицит 
влаж ности , ветер) .  С таким  комплексным 
показателем  в л аж н о сть  растений имеет 
п рямую  связь. Если ж е  числитель и з н а 
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м ен атель  переменить местами, то связь  
стан ет  обратной. В данной статье  мы б у 
дем  р ас с м ат р и в а т ь  последню ю  форму по
к а з а т е л я  (обратной св я зи ) ,  поскольку 
наш е п редлож ен и е  в этой области  в свое 
врем я  вош ло в ш ирокую  государственную 
практи ку . Д л я  в ы р аж ен и я  комплексного 
п о к а за те л я  2 М  в числитель такой дроби 
надо  поместить суммовой последож дсвой 
критерий 2Л4ь В качестве  его можно ис
п о л ьзо вать  сумму тем п ератур  2 / ,  а еще 
лучш е сумму деф ицитов  влаж ности  Ed, 
л ибо  сумму их произведений 'L(td) или 
произведение сумм тем п ератур  и сумм 
деф ицитов в л аж н о сти  'Lt-’Ld, а в более 
полном виде сум м у произведений темпе
ратуры  воздуха , д еф и ц и та  влаж ности  и по
к а за т е л я  значения  ветра  'E(tdu) или 
E / +  £ d  +  St> с соответствую щ ими ко эф ф и 
циентами. В зн а м е н а т е л ь  следует пом е
стить величину д о ж д я  т  со своим коэф ф и 
циентом, определяю щ и м  его роль. Н а п р и 
мер, при использовании в качестве ХА? 
суммы  деф ицитов вл аж н о сти  S d  о казали сь  
характерн ы м и  следую щ ие переводные ко 
эффициенты:
Величина д о ж д я  в мм 0 0,1 — 0,9 1 — 2 3 —  5 
Величина к о э ф ф и ц и е н т а  1 1,25 1,7 2,5

более  
6 — 14 1 5 — 19 20 

5 10 ~

П рим ерно  та к о го  р азм ер а  коэф ф ициен
ты в координации с нами и по наш ему 
методу п ри м ен яю тся  в широком исп ы та
нии М. Гриценко и В. Гавриловой в Ц е н т 
ральном  институте прогнозов.

П одходя  к реш ению  вопроса указан ны м  
выше способом, мы получили п о к азатель

т,

Е щ е  н ад е ж н е е  получается  комплексный 
п о к а за те л ь  при зач ете  погоды, п редш ест
вовавш ей последнем у дож дю , вы раж енн ы й 
критерием  сухости М 0, который оп реде
ляется  так  ж е ,  к а к  последождевой п о к а 
за т е л ь  Z M ь В этом случае общий показа-

lA f . -S A f ,
тель  будет в ы р а ж а т ь с я  дробью  —  т —  • 

С применением о п ер ато р а  К  мож но в л ю 

бое время из лю бого пункта определить 
вл аж н о сть  разны х растений в лю бы х ме
стах  земного ш ара .  Н еобходим ое  д л я  этого 
уравнение будет иметь вид

в ~ к № * ’ш ' 1-
I т J

Д л я  более полной х ар актеристики  д и н а 
мики вл аж н о сти  растений в связи  с и зм е 
нением погоды мож но 'с у м м и р о в а т ь  оче-

ТМ .
редные состояния - - - - -  по бездож де-
вым периодам , и тогда уравнение  связи 
будет иметь вид:

в ^  + ....+  —я + ш„ + Л,\ т 1 ' т2 1 1 т п 1 +

где: К — соответствующ ий оператор  соот
ношения входа и выхода диатоп а; Z M b
Х М 2 и т. д .— сум м овы е п ок азатели  сухо
сти погоды по б ездож девы м  периодам ; 
т и т 2... и т. д .— показатели  роли очеред 
ных дож дей ; п — число дней последнего 
незаверш енного  бездож девого  периода.

З а  неимением места ф орм ульн ы е в ы р а 
ж ения  оператора  К  не приводим. У к а з а н 
ным выше м атем атическим  путем мы вы 
р а ж а е м  и тем п ературу  тела  ж ивотного  в 
связи  с о кр у ж аю щ ей  средой, питанием и 
реж и м ом  жизни, а т а к ж е  лю бы е другие 
релоконстанты.

В общем п р едставляется  возм ож н ы м  в ы 
разить  ж и зн ь  через среду с помощ ью  опе
ратора  К  в элем ентарной  ф орм е В  =  К{ 0 ] .  
З н а я  К  и п ерераб отав  его в алгоритмы  с 
помощ ью  счетно-реш аю щ их устройств, 
мож но расш и ф р о вы вать  многие п ар ам етр ы  
жизни. О дн ако  д ля  этого потребовалось  
еще р а зр а б о т а т ь  м атем атический  метод 
определения степени автономности о р г а 
низмов в среде, позволивш ей судить о их 
соверш енстве  к а к  кибернетических регу- 
лянтов.

Об этом мы напишем в следую щей 
статье, в которой имеем в виду та к ж е  
осветить и некоторые приемы применения 
теории информ ации д ля  оптимизации к л а с 
сификационны х построений типологии 
леса, вопросы наивыгоднейш их процессов 
вы р ащ и ван и я  леса  в биологическом и э к о 
номическом отношении, кибернетические 
средства  повыш ения продуктивности леса.
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Назревшие вопросы инвентаризации лесов
с аэроснимками

В настоящ ее врем я  гл а зо м ер н а я  т а к с а 
ция насаж ден и й  с аэр осни м кам и  является  
основным методом инвентари зации  лесов 
при всех р а з р я д а х  лесоустройства. О тсюда 
особо в аж н о е  значение  п ри обретаю т в о 
просы повыш ения качества  таксации  леса 
с аэросни м кам и  и улучш ени я  их деш ифро- 
вочных свойств. Н о последний вопрос 
нельзя р ас с м ат р и в а т ь  вне зависимости  от 
м асш табов  аэр о ф о то гр аф и р о ван и я ,  без 
учета технических показателей  аэр о ф о то 
апп аратов , типов аэропленки, х ар а к т е р а  
лесов и сезона работ.

Р еком ен дуем ы е лесоустроительной инст
рукцией 1952 года м асш табы  а эр о ф о то 
съемки предельно  мелки д л я  всех р а з р я 
дов лесоустройства. О т  них зависи т  к а ч е 
ство деш и ф р и р о ван и я  аэроснимков, а сле
довательно , таксац и и  леса; мелкие м ас 
ш табы  не способствую т внедрению  изм е
рительны х методов. С огласн о  инструкции 
в прак ти ке  лесои н вен тари зац и и  н аи бо л ь
шее вним ание у д еляется  контурно-топо
граф и ческом у  д еш и ф р и р о ван и ю  с вы д еле
нием таксац и он н ы х  участков  и с после
д ую щ им  использованием  аэросним ков в 
качестве  плановой основы. Таксационно- 
д еш иф ровоч ны е методы не н аходят  д о л ж 
ного разви ти я .  Вместе  с тем в их р ац и о 
нальном  сочетании с наземной таксацией  
т а я т с я  значи тельн ы е  резервы  увеличения 
производительности  р або т  и удеш евления 
их стоимости, в особенности в однородных 
лесны х м асси вах  С евера  и Сибири. Но для  
всестороннего  и полноценного исп ользова
ния аэросни м ков  об щ епри няты е д ля  всех 
р а зр я д о в  лесоустройства  м асш табы  аэ р о 
ф отосъем ки  следует  укрупнить  в 1,5— 2 
р а з а  в зависи м ости  от особенностей лесо
расти тельн ы х  зон С С С Р . Н екоторое уве
личение стоимости р або т  при этом вполне 
ком пенсируется  за  счет усиления элем ен
тов к а м ер ал ьн о го  д еш и ф р и р о ван и я  аэ р о 
снимков, повы ш ения с о д ер ж ан и я  и точно
сти лесоинвентаризац ии .

И н огда  в погоне з а  удеш евлением  лесо
устроительны х р або т  использую тся уж е 
имею щ иеся на у страи ваем ую  территорию  
аэроснимки мелкого м асш таба .  Н ам  к а 
ж ется ,  что в р яд  ли целесообразн о  ш аб л о н 
но п ри м ен ять  какой-либо  один м асш таб

Г. Г. САМОЙЛОВИЧ,
профессор Ленинградской
лесотехнической академии

аэроф отосъем ки д ля  того или иного р а з 
р яда  лесоустройства, не учитывая х а р а к 
тера лесов и условий ведения в них х о з я й 
ства. Это касается  т а к ж е  и типов а э р о 
пленки, и вы бора  наиболее  выгодных с е 
зонов д ля  производства  аэрофотосъемки. 
Р аб о там и  л або р ато р и и  аэрометодов АН 
С С С Р , Ц ентрального  научно-исследова
тельского института геодезии, аэросъемки 
и картограф и и , а т а к ж е  Л есп роек том  до
казано, что летом лучш е пользоваться  
цветной спектрозональной и и н ф рахром а-  
тической, а весной и осенью — п а н х р о м а 
тической и цветной многослойной (Ц Н -1)  
аэропленкам и.

Н акоп лен ны й опыт и р езультаты  иссле
дований в области  использования  а э р о 
ф отосъемки в лесоустройстве п ри водят  к 
выводу о том, что д ля  повыш ения к а ч ест 
ва лесоустроительны х работ теперь  ж е 
следует приступить к районированию  тер 
ритории Советского Союза, преж де  всего 
•в отношении установления наиболее ц ел е 
сообразн ы х м асш табов  аэроф отосъем ки и 
типов аэропленок, наиболее выгодных се 
зонов года, а в степных и пустынных р а й о 
нах, кроме того, наиболее  выгодного в р е 
мени дня.

И з опыта работ  в лесхозах  Л е н и н г р а д 
ской области  вытекает, что при п р а в и л ь 
ном расчете элементов аэроф отосъем ки и 
м арш рутов  полетов сам олета  можно, н а 
пример, на снимок 18X 18  сантиметров 
засн ять  полностью к в а р т а л  1X1 километр 
в м асш табе  1:10 000 и тем сам ы м  избе
ж а т ь  лиш них снимков. Такой снимок весь
ма удобен для всех видов лесоустроитель
ных работ  и особенно, когда хорошо з а 
метны просеки, д л я  повторного лесоуст
ройства. Поэтому требовать  рациональной  
прокладки  марш рутов  аэроф отосъем ки в 
соответствии с располож ением  и разм е
рам и  кв а р та л о в  следует от аэрофотосъе- 
мочных организац ий  при заклю чении д о 
говоров. Н еобходим о т а к ж е  поставить 
перед А эрофлотом  вопрос о пересмотре и 
снижении расценок на аэроф отосъемочны е 
работы  в различны х зонах  С С С Р . Они з н а 
чительно выше тех, которые были раньш е, 
когда эти работы  вы полняли сами лесны е 
организации. Н о вместе с тем одним из
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элем ентов  сни ж ения  стоимости работ  мо
ж ет  стать  использование двух-трехкратно  
увеличенны х аэроснимков, изготовленных 
с аэронегативов  высокого качества . На 
очереди стоят  т а к ж е  опыты по прим ене
нию м ал о габ ар и тн ы х  аэроф отоап паратов .

Н е л ь зя  о тк л ад ы в ать  опы тно-производ
ственны е работы  по д вухм асш табной  аэ р о 
ф отосъем ке  одновременно двум я  аэр о ф о 
т о а п п а р а т а м и  или одним щ елевы м аэ р о 
ф о то ап п ар ато м  с д вум я  объективами. П р о 
и звод я  аэроф отосъем ку  а эр о ф о то а п п а р а 
там и  с р азличны м и фокусными рассто я 
ниям и на аэросним ки разного  ф орм ата , 
м ож н о добиться  почти двойного п ерекры 
тия местности в разны х м асш таб ах  (м ел 
ком и к руп н ом ) .  Полученны е таким  о б р а 
зом аэросни м ки  разны х м асш табов  можно 
исп ользовать  как  для  н аи более  эф ф ек ти в
ного контурного, так  и таксацион но-изм е
рительного  деш иф рирован ия .

С ледует  со зд ать  специальную  аэроф ото
ап п ар а т у р у  д л я  аэроф отосъем ки лесов, ко
т о р а я  позволит получать аэроснимки с 
наилучш им и задан ны м и деш ифровочными 
свойствами. Чтобы ш ироко использовать  
сп ек трозон альн ую  аэроф отосъемку, улуч 
ш аю щ ую  качество  и повы ш аю щ ую  точ
ность таксацион ны х работ, необходимо 
им еть дан н ы е  о фенологическом состоянии 
лесов, к асаю щ и еся  сроков полного облист- 
вения н а с а ж д е н и й  весной, а т а к ж е  п о я в 
ления различной  окраски листвы осенью 
в разны х лесорастительны х зонах. П р а к 
тика п о к а з а л а ,  что весна и осень наименее 
благопри ятн ы  д л я  аэрофотосъемки на спек
трозональную  пленку С Н -21. В эти корот
кие сезоны года, особенно выгодные для  
д еш и ф р и р о в ан и я  смеш анных насаж дени й , 
м ож н о в виде опыта реком ендовать  эш е
ло н и р о ван н у ю  аэрофотосъемку, например, 
одноврем енно  с двух самолетов. П ри п р а 
вильной орган и зац и и  работ  это не вызовет 
больш их дополнительны х затрат , но, б ез
условно, улучш ит качество лесоинвента- 
ризации.

В н асто ящ ее  время очень важ н о  ш иро
ко внедрять  изм ерительную  технику в л е 
соустройство и р а зр а б о т а т ь  единую тех 
нологию р або т  с измерительны ми мето
д ам и  д еш и ф р и р о ван и я  аэроснимков и н а 
зем ной таксац и ей  леса . Вместо ш ироко 
распространенны х  стан дартны х ли н зово
зе р к а л ь н ы х  стереоскопов следует рекомен-

! Белов  С. В. и Березин А. М. Значение условий 
аэроф отограф ирования и различных типов аэропле
нок для изучения лесов. Труды лаборатории аэро
методов АН С ССР, т. VI, 1958.

довать  простейшие портативны е линзовые 
стереоскопы «карм ан н ого  типа» со смен
ным увеличением, п озволяю щ ие р а с с м ат 
ривать  стереопары  с различной д етал ь н о 
стью и зо б р аж ен и я  и изм ен ять  расстояния  
м еж ду  л и н зам и  по б азису  глаз  н а б л ю д а 
теля, или усоверш енствованны е стерео
очки (Утехина или И ндиченко).  Д л я  и зм е
рения высот н асаж д ен и й  м ож н о ш ироко 
использовать  м алы е  по р а зм е р а м  п а р а л 
лактические  пластины или п а р а л л а к т и ч е с 
кие клинья вместе с линзовы м стереоско
пом 4— 5-кратного  увеличения. И зм е р и 
тельные приборы д о лж н ы  быть рассчи та 
ны так, чтобы они автоматически  п о к а зы 
вали отсчеты непосредственно в м етрах  
после наведения  м ар о к  на зем лю  и полог 
насаж ден и я .

И спользуя  законом ерности  строения н а 
саж дений  и связь  м еж д у  различны м и т а к 
сационными п ок азателям и , м ож н о через 
измеренны е по аэросни м кам  высоты древо- 
стоев, д иам етры  крон, густоты древостоев 
и сомкнутость полога получать невидимые 
на них п оказатели , необходимые д л я  со
ставления  полного таксационного  описания, 
вклю чая  определение зап асо в  древостоев. 
Д и ам етр ы  древостоев мож но и зм ерять  при 
помощи простейш их ш кал  отрезков или 
круж ков, густоты древостоев ,— используя 
круглы е площ адк и  подобно круговым 
пробным п лощ адям , степень сомкнутости 
полога и состав н асаж д ен и я  — палеткам и  
точечного типа *. Все эти простейшие п ри 
боры сравнительно  легко изготовляю тся 
из органического стекла или пленки со 
смытой эмульсией. Весь набор палеток и 
ш кал  р азм ещ ается  на 1— 2 пласти н к ах  не
больш ого р азм ер а .

В лесных приборах  и инструментах  чув
ствуется к р ай н яя  нуж да .  Д ал ьн ей ш ее  усо
верш енствование процессов кам ерального  
и измерительного  деш и ф ри рован и я  аэ р о 
снимков, контроль за  работой таксатора  
затрудн яю тся  из-за  отсутствия приборов и 
инструментов. Н аи более  ради кал ьн ы м  . ре
шением этих вопросов является  о р га н и за 
ция специальны х конструкторских бюро и 
предприятий по их и зго то в л е н и ю 2.

В связи с необходимостью  разработки  
новой технологии таксации  леса  с и зм ери 

1 Киреев Д. М., Самойлович Г. Г. Методика р а 
боты с измерительными приборами при дешифриро
вании аэроснимков. Изд. Лесотехнической академии. 
1961.

2 Проф. В. К. З ахаров .  Создадим современную 
лесбтаксационную технику. Ж у р н а л  «Лесное хозяй 
ство» Л"в 2, стр. 82, 1962.
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тельны м  д еш иф рирован ием  целесообразно  
до вы хода в поле после стереоскопического 
а н а л и за  аэроснимков производить не толь
ко контурное, но и таксационное  д еш и ф 
рирование с запи сью  в п р ед елах  контуров 
состава  н асаж д ен и я ,  сомкнутости полога 
(или полноты н а с а ж д е н и я ) ,  высот и д и а 
метров древостоев (определенны х через 
связь  их с д и а м е тр а м и  крон или по граф и ку  
высот), а т а к ж е  других таксационны х по
казателей  насаж ден и й , которые могут у ве
ренно определяться  по аэросни м кам . О д н а 
ко следует з а р а н е е  оговориться, что ш и 
рокое внедрение изм ерительны х методов 
лесотаксационного  деш и ф ри рован и я  а э р о 
снимков наиболее вероятно лиш ь при м а с 
ш табе  аэроснимков не мельче 1 : 15000.

П остави в  вопрос о повышении роли 
аэроснимков при наземной таксации  леса, 
нельзя  игнорировать изучение самих н а 
саж ден и й  — объектов  таксации  с учетом 
сезонного их изменения в момент ф ото
граф и рован и я .  В этом отношении больш е 
внимания нуж но у д елять  р а зр а б о т к е  тео р е
тических основ лесного деш иф рирован ия  
аэроснимков. И сследовани я  в этом н а п р а в 
лении ещ е не обобщ ены и не увязаны  с 
технологией лесоинвентаризации. Д л я  по
выш ения качества  работ  крайне  необходи
мо р а з р а б о т а т ь  унифицированны е дешиф- 
ровочные признаки  насаж ден и й  и типов 
леса  в соответствии с принятыми м а с ш т а 
бам и аэр о ф отограф и рован и я ,  типами аэ р о 
пленок и сезоном съемки, которые могут 
быть полож ены  в основу автом атизац ии  
процессов лесного деш и ф ри рован и я  а э р о 
снимков. Т аки е  р аботы  проведены, н а п р и 
мер, Л ен и н гр адско й  лесотехнической а к а 
демией в Горной Ш ории.

А эротаксац и я  лесов с 1956 года всту
пила в новый этап  развития . О на прово
дится  на основе аэросни м ков  м асш таба  
1 : 25000— 1 : 30000 в сочетании с н а зе м н ы 
ми р або там и  преимущ ественно по лесоуст
ройству IV и р еж е  I II  разрядов .  Вместо 
сам олета  при аэротаксац и и  применяется  
вертолет. Н а зе м н а я  т ак сац и я  лесов ведет
ся по к в ар тал ьн ы м  п росекам  и визи рам , а 
описание участков, р асп олож ен н ы х  м еж ду  
ними,— с вертолетов.

И зучение состояния этого вопроса в ус
ловиях  З а п а д н о й  и Восточной Сибири, а 
т а к ж е  К райн его  Севера, привело к выводу о 
необходимости усоверш енствования  техно
логического процесса аэр о таксац и и  лесов. 
Оно д о лж н о  идти п р еж де  всего в н а п р а в 
лении всестороннего использования  п о зн а 
вательн ы х и изобразительны х  во зм о ж н о 

стей аэроснимков. П оэтом у  предельно м ел 
ким м асш табом  аэросним ков, допустим ы м  
лиш ь в исклю чительны х с л у чаях  (в р а й о 
нах  с п реобладани ем  редкостойны х или з а 
болоченных лесов, на терри тори ях  с н е 
больш им процентом л еси сто сти ) , следует  
п ри знать  м асш таб  1 : 25000. Н е  лиш ено  о с 
нования применение двукратн о  у в е л и ч ен 
ных аэроснимков (наприм ер, из м а с ш т а б а  
1 : 30000 до м асш таба  1 : 15000) в рай о н ах  
с преобладани ем  однородны х н асаж дени й . 
П рим енение ж е  при аэротаксац и и  лесов 
черно-белых или лучш е цветных сп ектро
зональн ы х  аэросним ков м а сш таб а  1 : 15000 
будет способствовать получению более п о д 
робных и точных д ан н ы х  о таксац и он н ой  
х арактеристике  н асаж дени й .

П роизводя  кон турн о-топограф ическое д е 
ш иф рирование  аэросни м ков м а с ш т а б а
1 : 15000, аэр о таксато р ы  до лж н ы  о д н о в р е 
менно изм ерять  высоты древостоев  и п р о 
с тав л ять  те таксац и он н ы е  п о к азател и  н а 
саж дений , особенно при использовании 
спектрозональны х аэроснимков, которы е 
мож но определить при стереоскопическом  
ан ал и зе  аэроснимков. Н апри м ер , в ч и сл и 
теле  следует  у к а за т ь  состав н асаж д ен и й  и 
высоту древостоев по породам , а в з н а м е 
н ателе  — степень сомкнутости полога  или 
через нее — полноту насаж дений. О с т а л ь 
ные таксацион ны е п ок азатели  н асаж д ен и й  
следует п р оставлять  при полете над  этими 
ж е  участкам и . Н а  черно-белых летних п а н 
хроматических аэросни м ках  коэф ф иц иенты  
состава , когда породы плохо о тли чаю тся  
друг  от друга , проставляю тся  во в р ем я  по 
лета . А высоты по породам  или по п о к о л е 
ниям леса  (если последние хорошо видны ) 
лучш е получать  при изм ерительном  д е ш и ф 
рировании аэроснимков . В озм ож ны  и д р у 
гие комбинации в зависимости от х а р а к т е 
ра н асаж д ен и й  и типа аэроф отосъем очны х 
м атериалов . Т аким  образом , в р е зу л ь тате  
предварительн ого  стереоскопического п р о 
смотра по аэросн и м кам  каж дого  из выде- 
лов на всей его площ ади  определяю тся  
только те таксац и он н ы е  п оказатели , к о то 
рые без сомнения деш иф рирую тся, остальн ы е  
ж е  проставляю тся  в процессе а эр о так сац и и  
н асаж д ен и й  с вертолета . П ри так о м  к о м 
бинированном способе работ  полноценнее 
использую тся деш иф ровочны е свойства 
аэросним ков  и преимущ ества , со зд ав аем ы е  
аэротаксаци ей  при обзоре н асаж д ен и й  с 
небольшой высоты полета.

И зучение природных в заи м о связей  д о л ж 
но предш ествовать  аэро таксац и и  лесов  и 
быть составной частью  общ его  техноаоги-
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ческого процесса. Точно так  ж е  с ам о сто я 
тельны м  звеном  в нем д о лж н о  быть со
ставлени е  таб л и ц ы  аэротаксаци онны х  
п ри зн аков  н асаж д ен и й  по типам  леса  или 
к л ассам  бонитета. С оставленную  в подго
товительны й период  или во время т а к с а 
ционной тренировки  табли ц у  следует по 
степенно в процессе накопления  опыта 
уточн ять  и соверш енствовать .

В процессе аэр о таксац и и  на основе и з
ученных а эр о ви зу ал ьн ы х  признаков  точнее 
и н ад еж н ее  определяю тся  основные т а к с а 
ционные п ок азател и  насаж дени й . П р и м е 
нение в полете фотосхем в м асш табе  не 
мельче 1 :2 5000  с четко обозначенными 
в ы д ел ам и  и у к а за н н ы м и  на них т а к с а ц и 
онными п ок азател ям и , з а р а н е е  продешиф- 
ри рован н ы м и  по аэросн и м кам , облегчит не 
только  ориентировку, но и сам процесс 
аэр о т а к с а ц и и  лесов.

Н аи б о л ее  производительны м и для  аэро^- 
т ак сац и и  лесов о к азал и сь  вертолеты  МИ-1 
и К А - 18.

У с т а н а в л и в а я  реж и м ы  полетов вертоле
тов, следует  учиты вать  возм ож н ости  зр и 
тельного  воспри ятия  аэр о так сато р о в  и то, 
насколько  хорош о просм атри ваю тся  н а с а ж 
дения сверху вниз в зависимости  от угла 
наблю дений . К а к  п о к азал  наш  опыт, н а 
пример, при наблю дении под углом 45 г р а 
дусов в сомкнуты х н асаж д ен и ях  деревья

от шейки корня до вершин крон п р о см ат 
риваю тся  в полосе, равн ой  однократной  вы 
соте полета; с двукратн ой  высоты полета 
видны только верш ины деревьев. Это уж е 
ограничивает  возм ож н ости  полноценного 
определения таксацион ны х  п о к азател ей  в 
слож ны х насаж ден и ях .  К ром е того, на 
точность аэр о таксац и и  особенно влияет  
высота древостоя, его полнота, другие 
п ризнаки  н асаж д ен и й  и х ар актер  условий 
местопроизрастания .

П редвари тельн ы й  стереоскопический а н а 
лиз аэроснимков позволит нам етить  места 
д л я ,посадок вертолета  или «зависани я»  
н ад  .тем или иным участком , особенно в 
случае слож ного  состава  насаж ден и й , не
обходимости более подробного изучения 
других особенностей н асаж д ен и й  или п ри 
родных явлений.

Одной из наи более  неотлож ны х зад ач  
соверш енствования  лесоинвентаризац ии  с 
аэросни м кам и  и повы ш ения качества  а э р о 
таксац и и  лесов является  р а зр а б о т к а  и 
внедрение такой  технологии работ, в кото
рой были бы взаи м о связан ы  н азем н ая  т а к 
сация с контурны м и лесотаксац ионн ы м  
измерительны м деш и ф ри рован и ем  аэ р о 
снимков с использованием  новейших п ри 
боров и достиж ений в области  аэр о ф о то 
графии и фотограмметрии.

т

Рубки леса необходимо рационализировать проф. н. е. декаюв
" П  Г  -1 Г  (ЛенНИИЛХ)

В ы ступая  на XXII съезде партии,
Н. С. Х рущ ев отметил, что «в связи с п о 
ступивш ими многочисленными п р е д л о ж е 
ниями Ц К  К П С С  считает  необходимым 
дополнить соответствую щ ий раздел  П р о 
г р ам м ы  особым пунктом об охране при
роды, о правильном  использовании п ри 
родн ы х  богатств». «И д я  к ком м унизм у,— 
с к а з а л  он,— мы д о л ж н ы  заботливо  о х р а 
н ять  природу, р азум но , по-хозяйски п оль
зо в ать ся  ее ресурсами, восстан авли вать  и 
у м н о ж а т ь  природны е богатства  наш их л е 
сов, рек  и морей».

Д л я  правильного, разумного  и сп ользова
ния лесов необходимо, в первую очередь, 
рац и о н ал и зи р о вать  способы их рубки, к о 
торые д о лж н ы  быть у вязан ы  не только  с 
существую щ ей лесозаготовительной  техни
кой и потребностями народного  хозяйства , 
но т а к ж е  с перспективам и его развития,, 
з а д а ч а м и  наиболее полного использования 
производительны х сил природы и особен
ностями вы рубаем ы х  древостоев.

Особенно н уж даю тся  в раци он али зац и и  
рубки леса  в европейской части С С С Р . 
Вы ступая на пятом съезде  проф сою за  в
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апреле  1962 года, председатель  Г о с у д ар 
ственного К ом итета  Совета  М инистров 
С С С Р  по лесной, ц еллю лозн о-бум аж н ой , 
д ер ев о о б р аб аты в аю щ ей  промыш ленности 
и лесному хозяйству  Г. М. О рлов  у казал ,  
что надо  при нять  все меры к тому, чтобы 
сохранить  леса  европейской части страны, 
повысить их производительность путем р а 
ци онализаци и  способов рубок, сохранения 
подроста, прим енять  вместо  сплош ных т а 
кие способы рубок, которые позволяли  бы 
в о сстан авли вать  вы р у б аем ы е  леса  без п ро
изводства  культур и обеспечивали бы со
хранение лесом водоохранны х и п о ч во за 
щитных функций. Основные способы при
м еняем ы х в н асто ящ ее  врем я  рубок д ал ек о  
не отвечаю т этим тр ебован и ям  во всех трех 
группах лесов.

В л есах  третьей группы сосредоточена 
основн ая  часть  лесозаготовок . Здесь  ж е  
расп о л агается  много постоянно дей ствую 
щ их предприятий  по обработке  и п е р е р а 
ботке древесины, которые и впредь д о л ж 
ны р а зм е щ а т ь с я  в многолесных районах. 
В то ж е  врем я  в лесоизбы точны х район ах  
н ам ечается  создать  постоянно дей ствую 
щие лесозаготовительны е предприятия. 
Д л я  норм ального  ф ункц иони рования  тех и 
други х  предприятий  потребуется беспере
бойное сн аб ж ен и е  их спелой древесиной 
непосредственно в рай о н ах  их действия. 
А д л я  этого необходимо ускорить во сста 
новление и в ы р ащ и ван и е  лесов на вы р у б 
ках.

Б о л ь ш а я  часть  вы р у б аем ы х  северных л е 
сов, относящ ихся  к третьей группе, п р ед 
ставлен а  перестойными разновозрастны м и 
д ревостоям и , состоящ им и из деревьев р а з 
личны х поколений. В этих древостоях  н а 
р яду  с н аи более  крупны ми перестойными, 
у ж е  не даю щ и м и  значительного  прироста 
деревьям и , имеется м нож ество  тонкомерных 
м олодых, н аход ящ и хся  в стадии интенсив
ного роста. Э та  особенность больш ей части 
северны х лесов при разум ном  исп ользова
нии прои зводи тельны х сил природы спо
собствует  реш ению  зад ач и  бесперебойного 
сн а б ж е н и я  спелой древесиной постоянно 
действую щ их предприятий . Н о д ля  этого в 
т аки х  древостоях  следует  прим енять не 
сплош ны е, а вы борочны е рубки.

В н асто ящ ее  врем я  в л есах  третьей груп
пы независим о от особенностей и по л о ж е
ния отдельны х древостоев  применяются 
сплош ны е концентрированны е рубки. При 
этом в больш инстве  случаев подрост  на 
вы р у б ках  не сохраняется , обсеменители не 
оставляю тся ,  культуры  прои зводятся  лиш ь

на некоторых участках , составляю щ и х  еди
ницы процентов от площ-ади лесосек. Т ак  
рубятся  в числе других и леса  на вод о
разд ел ах ,  имеющие больш ое вод о р егу л и р у 
ющее значение. П осле рубок появляю тся  
обширные безлесные п р остранства , что от
рицательно влияет  на клим ат. В р е з у л ь т а 
те ценные хвойные древостой на 2/з п л о 
щ ади вы рубок сменяю тся лиственными, а 
часто их место зан и м ает  гнилая  осина; 
мелеют реки, что за тр у д н яе т  судоходство 
и сплав древесины, наносит ущ ерб  ры бно
му хозяйству; клим атические  условия 
ухудш аю тся  не только в районе рубки, но 
и д ал ек о  за  его пределам и . В р а зн о в о з 
растных древостоях  при сплошной кон цен
трированной рубке вместе с перестойными 
и спелыми деревьям и  идут под пилу мо
лоды е и средн евозрастны е с небольшим 
запасом  древесины. Они м ало  д аю т  л е с о 
заготовительной промыш ленности, но в не
далеком  будущ ем из них получилась  бы 
круп ном ерная  вы сококачествен ная  д р ев е 
сина. Т аким  образом , вы рубая  эти м оло
дые деревья  г? разновозрастн ы х  д ревосто 
ях, мы подрубаем  сук, на котором сидим, 
особенно в район ах  постоянно действую щ их 
лесных предприятий. О тсю да следует, что 
в лесах  третьей группы сплошные концент
рированные- рубки целесообразно  п ри м е
нять д ал ек о  не во всех случаях. Они ум ест 
ны по преимущ еству  в одновозрастн ы х сп е
лы х древостоях , если на вы рубках  о с т а в 
л яю тся  обсеменители и сохраняется  хвой
ный подрост.

Выборочными ру б кам и  в р а зн о в о зр а с т 
ных лесах  третьей группы мож но сократить  
срок вы р ащ и ван и я  хвойной древеси ны  по 
сравнению  с культурам и  на 40— 50 лет. 
П ерестойные деревья , не даю щ и е  п ри ро
ста, стан овящ иеся  ф аутны м и и идущ ие в от
пад, при выборочных ру б ках  будут исполь
зоваться  быстрее и на больш ей площ ади , 
чем при сплошных. Выборочные рубки о б 
новят и о зд оровят  наш и северные леса , со 
кр атят  затр аты  труда  и ден еж ны х  средств 
на производство культур  и другие лесовос
становительны е мероприятия. Вместе с тем 
при них не будут сильно н ар у ш аться  водо
регулирую щ ие и кли м атозащ и тн ы е  ф у н к
ции леса.

И сследовани я  и производственный опыт 
п о казали , что выборочные рубки вполне 
возм ож н ы  при современной м еханизации 
лесозаготовок. П р а в д а ,  при них по ср авн е
нию со сплош ными рубкам и  услож няется  
подготовка лесосечного ф онда, потребуется 
больш е за т р а ти ть  труда  на отвод лесосек
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и н азн ачен и е  в рубку  отдельных деревьев, 
а т а к ж е  на первое время потребуется уве
личить строительство  лесовозны х дорог. Это 
огран и чи вает  их применение. Но в районах  
расп о л о ж ен и я  постоянно действую щих д е 
р ев о о б р аб аты в аю щ и х , д ер ево п ер ер аб аты 
ваю щ и х  и лесозаготовительны х предп ри я
тий применение выборочных рубок не толь
ко хозяйственно целесообразно, но и необ
ходимо. В н асто я щ ее  время, когда л е с о за 
готови тельн ая  промы ш ленность механизи
рован а , хорош о оснащ ена  и вполне окреп
л а  д л я  вы полнен ия  возлож енных на нее 
зад ан и й , более р аци ональное  использование 
лесов с переходом  в данны х условиях на 
выборочные рубки  следует считать вполне 
своевременным. В ыборочные рубки надо 
применять т а к ж е  на водоразделах  и в гор
ных лесах.

Н аиболее  п ростая  ф орм а рационализации 
рубок в л е с а х  третьей группы, повы ш аю 
щая их производительность  и ускоряю щ ая 
на несколько десятилетий вы ращ ивание  
древесины хвойны х пород,— это сохран е
ние в р азн о в о зр астн ы х  лесах не только 
мелкого, но и крупного жизнеспособного 
хвойного п одроста  высотой до 10— 12 мет
ров, п редставленн ого  сравнительно моло
дыми э к зе м п л я р ам и .  Такие рубки надо 
ввести н ем едлен но  в повсеместную п р а к 
тику.

Очень остро  ставятся  вопросы лесополь
зования в л е с а х  второй группы в многона
селенных р ай он ах .  Несмотря на большое 
снижение во зр асто в  рубки, здесь недостает 
древесины, особенно хвойной, приходится 
допускать  больш ие перерубы против р а с 
четной лесосеки , которые не удастся  л и к 
ви ди ровать  и в бли ж айш ие годы. Спелые 
хвойные древостой в лесах  второй группы 
в н асто ящ ее  время почти вырублены. Н е 
обходим о повысить производительность л е 
сов и ускори ть  вы ращ и вание  древесины 
н аи более  ценных пород. Этим зад ач ам  
больш е  всего отвечают постепенные и вы
борочные рубки, которые здесь следует 
п ри м ен ять  вместо сплошных. Постепенные 
рубки  соответствую т природе кедровых, 
еловых, пихтовых, дубовы х и буковых л е 
сов и особенностям этих пород. Р а ц и о н а л ь 
ное применение их повысит производитель
ность лесов и обеспечит естественное во
зобновление  главны х пород, избавит от 
б ольш ой  части з а т р а т  труда  и денеж ны х 
средств  на лесные культуры. Постепенные 
и вы борочны е рубки в лесах  второй груп
пы следует  прим енять в разновозрастны х 
д ревостоях  всех пород (в том числе и в

сосновых), группово-выборочные — в со
сновых древостоях , прои зрастаю щ и х  в з а 
сушливых условиях. Сплош нолесосечные 
рубки целесообразн о  сохранить  в л иствен
ничных древостоях , в сосняках , п р о и зр а 
стаю щ их на свеж их, в л аж н ы х  и сырых 
почвах, в ельниках  на сырых почвах и в 
древостоях  из второстепенных лиственных 
пород, не имею щих второго яруса.

П роведенны е нами многолетние экспери
ментальны е работы  п оказали ,  что в елово
лиственных древостоях  со значительны м  
участием в их составе  фаутной осины пер
вый прием постепенной рубки м ож ег  быть 
отчасти зам енен  кольцеванием  или лучш е 
отравлением  фаутной осины. Это м еропри
ятие мож но прим енять без опасения в ы з
вать  ветровал  и на сырых почвах.

Во многих район ах  (как , например, в 
Л атви и , Л ени нградской , Смоленской и 
других областях )  у ж е  имеется многолетний 
опыт применения постепенных рубок. З а  
последние годы эти рубки проведены с 
м еханизацией  лесозаготовок.

Б ольш ие площ ади  в лесах  второй груп
пы заняты  двухъярусн ы м и лиственно-ело
выми древостоями. При сплошных рубках  
таких  древостоев больш ая  часть ели вы р у 
бается зад о лго  до наступления возраста  
технической спелости и остается  без ис
пользования, д р у га я  часть д ает  лиш ь м ел 
кую древесину. Но опыты сохранения вто 
рого елового яруса  в возрасте  до 50— 60 
лет при рубке деревьев верхнего листвен
ного полога, проведенные 30— 60 лет  назад ,  
п о казали , что таким  путем мож но п олу
чить хорошие ельники, ускорив срок вы 
ращ и вания  крупной еловой древесины на 
30—40 лет. Н а участках, назначенных под 
вы ращ и вание  высокосортной древесины 
лиственных пород, целесообразно вести 
сплошнолесосечные рубки, а на п лощ адях , 
где лиственные породы не могут д ать  б о л ь 
шого количества ценной деловой древеси 
ны и выгоднее в ы р ащ и вать  ель (например, 
на вл аж н ы х  почвах черничников), следует 
применять постепенные рубки, сохраняя  
второй еловый ярус.

Среди лесов второй группы много д в у х ъ 
ярусных древостоев (в частности листвен
но-еловых), не достигш их еще возраста  
спелости. И сследовани ям и  установлено, что 
при освобож дении ели из-под верхнего 
лиственного полога в возрасте  30—40 лет, 
когда ее прирост начинает  сильно падать, 
она в дальн ейш ем  усиленно растет и к 
100-летнему возрасту  по р азм ерам  д ер е в ь 

ев и зап асу  у ж е  соответствует табличны м
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данны м для  норм альны х  насаж дений. 
В этом случае  в течение 50 лет  получается  
дополнительный прирост по 3,5 м3 на 1 гек
тар. В д вухъярусн ы х  лиственно-еловых 
древостоях в в озрасте  30— 40 лет  целесо
образно  у д ал я т ь  верхний полог из д ер е в ь 
ев второстепенных лиственных пород в 
1— 2 приема. Т а к а я  рубка  выходит за  р а м 
ки сущ ествую щ их прави л  ухода  за  лесом 
и по сущ еству  явл яется  реконструктивной. 
Б о л ь ш а я  интенсивность реконструктивной 
рубки облегчает  м ех анизац ию  ухода за  л е 
сом, а при м еханизации становится  во з 
м ож ны м  ш ирокое применение ее на круп
ных массивах . Удачный опыт м еханизи ро
ванной реконструктивной рубки в др ево 
стоях от 30 до 50 лет  с применением ' бен
зопил и тр а кто р а  ТД Т -40  осуществлен в 
С иверском  опытном механизированном 
лесхозе  Л е н Н И И Л Х .

С лучаи  целесообразн ого  применения
больш ой интенсивности выборки при ухо
де за  лесом не ограничиваю тся  только ре
конструктивны м и рубкам и. К ак показали  
исследован ия , высокосортную  древесину 
осины и березы  следует  вы ращ и вать  по 
преи м ущ еству  в чистых по верхнему по
логу  д ревостоях  с больш ой густотой в мо
лодом  в озрасте  д л я  лучш его очищения от 
сучьев. В м о л о дн як ах  из этих пород при 
р у б ках  ухода за  лесом выборка деревьев 
д о л ж н а  быть очень умеренной, а после 
очищ ения от сучьев на достаточную вы со
ту (в в озрасте  свыш е 30 лет) при тене
выносливом  подросте  или подлеске —
очень интенсивной, со снижением полноты 
до 0,6, чтобы больш е использовать уси
ленны й прирост на лучш их деревьях, так 
к а к  эти породы сильно реагирую т на б оль
шое и зр еж и ван и е .  П ри  таких рубках  ухода 
м ож н о на 20 лет  сократить  срок в ы р ащ и 
вани я , и д а ж е  из осины, пораж енной сер д 
цевинной гнилью , получить большой выход 
деловой  древесины , потому что ее стволы 
д остигаю т крупны х эксплуатационных р а з 
м еров до того, к а к  разовьется  значительно 
гниль.

Н еобходим о изменить и р ац и он али зи ро
ва ть  рубки в л есах  первой группы. Здесь  
под видом лесовосстановительны х рубок с 
1954 года при м ен яю тся  в большинстве слу 
чаев  сплош ны е рубки, совершенно не со
ответствую щ ие основному (водорегулиру
ю щ ему, водоохран ном у, почвозащитному, 
к л и м ато защ и тн о м у  и санитарно-гигиениче
скому) назн ачен и ю  этих лесов. Законом  об 
охране  природы в защ и тн ы х , водорегули
рующ их и водоохран ны х лесах  какие  бы

то ни было рубки, кроме рубок ухода, з а 
прещены. В л есах  ж е  зелены х зон другие 
рубки, помимо ухода, могут прим еняться  в 
отдельных случаях  только по особому р а з 
решению исполнительных комитетов мест
ных Советов деп утатов  трудящ ихся . Н е 
смотря на четкие у к азан и я  этого закон а ,  
существуют тенденции сохранить  в лесах  
первой группы в качестве  лесовосстан ови 
тельных сплош ные рубки. И м еется  д а ж е  
предлож ение установить для  них р азм ер  
пользования  с приравниванием  их в этом 
отношении к лесам  второй группы, что 
противоречит назначению  лесов первой 
группы, при котором пользован ие  др евеси 
ной не до лж н о  входить здесь в основные 
задач и  хозяйства.

Главлесхоз  Р С Ф С Р  у ж е  принял  решение 
об усиленном вовлечении лесов первой 
группы в лесоэксп луатацию  с устан овлен и
ем в значительной части их возраста  р у б 
ки, аналогичного принятом у д ля  лесов в то 
рой группы, что вы зы вает  больш ую трево 
гу у многих специалистов в среде научных 
работников и представителей п рои зводст
ва. О дн ако  судьба лесов первой группы 
зависи т  не столько от разм ер а  п о л ь зо в а 
ния в них древесиной, сколько от способов 
рубки.

В лесах  водорегулирую щ его, в о д оохран 
ного и защ итного  значения не следует  д о 
пускать сплошных рубок д а ж е  на н еболь
ших п лощ адях  (около 1 гектара)  и при 
немедленном закультиви ровании  вырубок, 
так  как  выполнение лесом у казан н ы х  ф у н к 
ций начинается  не с момента его во зн и к 
новения, а по достиж ении им значительной 
высоты. Л еса  первой группы, находящ иеся  
вокруг населенных пунктов и путей т р а н с 
порта, необходимо сохранить как  имеющие 
стратегическое значение и резервный з а 
пас древесины.

В зеленых зонах  вокруг населенных 
пунктов леса  долж н ы  быть представлены 
по преимущ еству разнопородны ми р азн о 
возрастны ми древостоями. Хорошо, если 
отдельные породы (например, береза) об 
разую т небольшие рощи. И м ею щ иеся  здесь 
древостой часто не отвечаю т таким требо
ваниям . В озникает  потребность в реконст
рукции отдельных участков этих лесов, в 
рубках , нап равленн ы х на формирование 
лесопаркового  л а н д ш а ф та .  Разновозраст-  
ность и разнопородность с куртинным р а с 
полож ением  отдельных видов или чередо
ванием небольших однопородных участков 
лучш е всего способствует выполнению л е 
сом водорегулирую щ их, водоохранных и
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защ итны х функций. Многие участки таких  
лесов т а к ж е  н уж даю тся  в реконструкции. 
Поэтому рубки ухода в лесах  первой груп
пы до лж н ы  отличаться  от обычных. Здесь  
они могут проводиться  не только с р ав н о 
мерной, но и с групповой вы боркой д ер ев ь 
ев при различной интенсивности. От вы бо
рочных рубок главного пользования  они 
до лж н ы  отличаться  своими целями, н а п р а в 
ленными преимущ ественно не на получение 
древесины, а на повыш ение возлож ен ны х 
на эти леса водорегулирую щ их, в о д оохран 
ных, защ итны х, санитарно-гигиенических и 
эстетических функций, независим о от во з 
раста  древостоя.

П од п р ед лагаем ы м и  для  лесов первой и 
второй группы реконструктивны ми р у б к а 
ми следует поним ать  такие  рубки ухода, 
при которых на каком -ли бо  участке д е 
ревья одной или нескольких второстепен
ных пород вы рубаю тся  частично или 
сплошь, если под ними есть второй ярус 
или ж изнеспособный крупный подрост н а и 
более ж ел ательн ы х  лесообразую щ и х по
род, в р езультате  чего происходит корен
ное изменение состава  и формы  древостоя 
без о б н аж ен и я  участка. В том случае, ког
д а  под пологом п од л еж ащ его  зам ене  д р е 
востоя, состоящ его, например, из фаутной 
осины, нет второго яруса  или подроста ж е 
лаем ой  породы, ее следует ввести путем 
культур и постепенно у д ал ять  деревья  
верхнего полога равном ерно  или группами, 
в зависимости  от особенности вводимой и 
зам ен яем ой  породы и лесорастительны х 
условий.

В лесопарковы х участках  с особого р а з 
решения м ож ет  быть допущ ена местами 
сплош ная  рубка  на небольших площ адях  
(до 1 гектара)  в целях  создания  элем ен
тов открытого л а н д ш а ф т а  (л у ж аек )  и спор
тивных площ адок . Рубки , имеющие целью 
ф орм ирование  различны х  типов л есо п ар ко 
вого л а н д ш а ф та ,  которые следует н азы вать  
рекон структи вно-ландш аф тн ы м и, долж ны  
отличаться  от обычных лесоводственных 
рубок. Н а  п л о щ адях  более 1 гектара  
сплош ные рубки в л есах  первой группы 
м ож н о р а зр е ш а т ь  лиш ь в древостоях, тре 
бую щ их этого по состоянию.

С ледовательно , в целях  рац и онализаци и  
рубок надо  по лесам  третьей группы в р а з 
новозрастны х древостоях  ввести взамен 
сплош ны х выборочные рубки, а при сплош 

ных рубках  в одновозрастн ы х  древостоях  
оставлять  неуклонно обсеменители и со
хранять  подрост; по л есам  второй группы 
шире прим енять постепенные и выборочные 
рубки, особенно в дву х ъ яр у сн ы х  д р е в о 
стоях, где второй яр у с  или подрост  п р ед 
ставлены главны м и породам и; по лесам  
перйой и второй групп вклю чить в число 
рубок ухода рекон структи вны е рубки, ко
торые в лесах  первой группы д о л ж н ы  з а 
менить сплошные рубки, при м ен яем ы е под 
названием  лесовосстановительны х. Ш и р о 
кое применение вы борочны х, постепенных 
и реконструктивных рубок  ухода  высокой 
интенсивности, во-первых, повысит к о л и 
чественную и качественную  п р о и зво ди тел ь 
ность лесов, во-вторых, позволит получить 
дополнительное количество  древеси ны  и 
лучш е удовлетворить потребности в н аи бо 
лее необходимых сортим ентах ;  в-третьих, 
обеспечит непрерывное п о л ьзован и е  д р ев е 
синой постоянно дей ствую щ и х  п р е д п р и я 
тий в районах их расп о л о ж ен и я ,  в-четвер
тых, повысит производительность  л е с о за го 
товок, так  как  зн ач и тел ьн о  увеличится 
средний разм ер  в ы р у б аем ы х  деревьев  и, 
наконец, в-пятых, и зб ави т  от больш их з а т 
рат  труда и средств на лесокультурны е 
мероприятия.

В раци онализаци и н у ж д а е т с я  т а к ж е  но
м енклатура рубок. Так , нап рим ер , в н а 
стоящ ее время прим еняю тся  так и е  н а и м е 
нования выборочных рубок, к а к  доброволь- 
но-выборочные и группово-выборочные. Но 
последние являю тся  по своему сущ еству  
т а к ж е  добровольно-вы борочны м и, а не под
невольными, которые давн о  у ж е  не п р и 
меняются. П од добровольно-вы борочн ы м и 
рубками обычно понимают, в противоп о
лож ность групповым, равн о м ер н о -вы б о р о ч 
ные. Поэтому от н аи м ен ования  д о б р о в о л ь 
но-выборочных рубок надо  о т к азать ся ,  а 
н азы вать  их в отличие от группово-вы бо
рочных, в соответствии с содерж ан и ем , 
равномерно-выборочными. Н еобходим о 
ликвидировать  наи м ен ование  «лесовосста
новительные рубки» к а к  неудачное, з а п у 
ты ваю щ ее лесоводственны е понятия  и не 
отр аж аю щ ее ,  а, наоборот, за м а с к и р о в ы в а 
ющее в к л ад ы в аем о е  в них содерж ание . Эти 
рубки вообщ е до лж н ы  быть отменены в 
соответствии с закон ом  об охране  приро
ды, сущность которого подкреплена XXII 
съездом  К П С С .
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АЭРОЗОЛЬНО-ХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ 
ЗА СМЕШАННЫМИ МОЛОДНЯКАМИ

Одним из наиболее  эф ф ективны х спосо
бов регулирования  породного состава  см е
ш анных м олодняков  является  опрыскивание 
их ар бо р и ц и д ам и  и збирательного  д ей 
с т в и я — п р еп ар атам и  2,4-Д  и 2,4,5-Т. На 
больш их п л о щ адях  опры скивание выгодно 
проводить с самолетов. Н а мелких у ч аст 
ках, а т а к ж е  при куртинном разм ещ ении 
хвойных пород прим енять авиаци ю  нецеле
сообразно. В таких  случаях  лучш е пользо
ваться  наземной опры скиваю щ ей а п п а р а т у 
рой. О дн ако  сущ ествую щ ие опры скиватели  
м ало  пригодны д л я  работы в лесных у сл о 
виях. К тому ж е, чтобы равном ерно р асп р е 
дели ть  х и м и кат  па кронах растений, прихо
дится  п ри м ен ять  больш ие нормы расхода 
ж идкости . Так , наприм ер, при исп ользова
нии опры ск и вателя  ОТ-2 расходую т 1— 2 ты 
сячи литров  ж идкости  на гектар. Это сни
ж а е т  экономическую  эффективность ухода 
за  м олоднякам и.

В 1959 году Л е н Н И И Л Х  начал  изучать 
возм ож н ость  наземной обработки  молодня
ков арбори ц и дам и  в форме аэрозолей. В р а 
нее опубликованной работе  К оула  и Ду- 
расовой (1957) попытка вы звать  отмирание 
сорняков с помощ ью  аэрозолей 2М-4Х и 
Д Н О К ,  о б разуем ы х  авиаген ераторам и , да-

Обработкп лиственно-хвойного м о.ю дняка г помощью 
ранцевого генератора <Свингфог».

Я. М. ВЕЛИЧКО, 
И. В, ШУТОВ,

кандидат сельскохозяйственных наук

ла  неудовлетворительные результаты . П о 
этому п р еж де  чем начать опыты, мы ис
пытали эфиры  2,4-Д и 2.4,5-Т в виде «го р я 
чих» аэрозолей  в лабо р ато р н ы х  условиях. 
О казалось , что при тем п ературе  газов в 
сопле генератора до 300 градусов р а з л о 
ж ения химикатов не происходит.

После этого в Сиверском мехлесхозе п.- 
участках  с порослью лиственных пород и в 
хвойно-лиственных м олодн яках  были п рове
дет ,!  полевые опыты по обработке  д р евес 
ных растений аэрозолям и  арборицидов  с 
помощью ручного пульсирую щ его г е н е р а 
тора «Свипгфог». Ц ель  опытов — п росле
дить эффективность действия аэрозолей  
эфиров 2,4,5-Т и 2,4-Д на древесны е р а с те 
ния, определить оптимальны е дозировки и 
нормы расхода ж идкости , тип р аствори те
ля, сроки обработки  и влияние м етеороло
гических условий на ее результаты . В ели
чина д елянок  0,25— 0,5 гектара, повтор
ность 2— 4-кратная . Опыты проведены в 
32 в ари ан тах  на площ ади  27 гектаров. Р е 
зультаты , учтенные по обычной методике 
через год после химической обработки, в 
кратком  излож ении сводятся  к сл еду ю 
щему.

А эрозольно-химический способ ухода за 
составом смеш анных молодняков весьма 
перспективен. К ак  выяснилось, эф ирам
2.4.5-Т и 2,4-Д, прим еняем ы м  в виде а э р о 
золя , присущ а та ж е  избирательность  
действия на древесны е растения, как  
н при опрыскивании, а по силе токсического 
эф ф екта  аэрозоли не только не уступаю т 
опрыскиванию , но д а ж е  превосходят  его. 
Ч увствительность древесны х растений в те 
чение сезона к аэрозолям  эфиров 2,4,5-Т и
2,4-Д изменяется в той ж е  закономерности , 
которая бы ла устан овлен а  при и сп ользова
нии этих соединений способом о п р ы ск и в а 
ния. О птим альны м  сроком применения 
аэрозолей арборицидов д ля  ухода за  л е 
сом в наших условиях является  период с 
конца июля до середины августа  вклю чи 
тельно. О б раб отка  в это время смеш анны х 
молодняков аэрозолем  бутилового эфира
2.4.5-Т (расход  м асляного  раствора  —
10 литров на гектар) в ы зы в ал а  интенсив
ное и зреж и ван и е  осины, березы  и ольхи 
без существенных повреж дений хвойных 
пород (т аб л .) .  С редняя  высота лнетвен-
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ных — 3 метра, х в о й н ы х — 1 метр. П о в р е ж 
д али сь  только те экзем пляры  ели и сосны, 
которые оказы вал и сь  непосредственно у 
сопла генератора  (бли ж е 1 м е т р а ) . К онцен
тр и рован н ая  струя тум ан а  вы зы вал а  у 
них местные ож оги  хвои. О днако  число т а 
ких растений невелико и эти повреж дения 
не имели существенного хозяйственного 
значения.

П о предварительны м  данны м, при ис- 
пользовзн ии  аэрозолей  д ля  осветления ели 
и сосны в смешанных м олодн яках  I к л а с 
са в озраста  (по лиственным породам ) вы 
сотой до 4 метров достаточны следую щ ие 
дозировки  арборицидов (по действую щ ему 
вещ еству): для  изреж ивани я  ольхи и б е 
р е з ы — 1 ки лограм м  на гектар бутилового 
эф и ра  2,4,5-Т или 2,4-Д и 2 ки лограм м а 
бутилового эф ира 2,4,5-Т для  изреж ивани я  
осины. Устойчивость растений к аэрозолям  
арборицидов  увеличивается  с возрастом  и 
высотой. Поэтому, о б р аб а т ы в ая  молодня- 
ки высотой более 4 метров, дозировки сл е 
дует увеличить на 0,5— 1,0 ки лограм м  на 
гектар.

Важ ное  преимущ ество  аэрозольного  спо
соба — резкое сниж ение расхода  ж идкости

Осиново-еловый молодняк спустя го д  после обра
ботки аэрозолем  бутилового эфира 2,4,5-Т в дози
ровке 3 килограмма с расходом раствора 10 литров 
на гектар, (Сиверский опытный мехлесхоз, Орлин- 

ское лесничество,)

Количество усохших полностью и неповреж
денных экземпляров древесных пород 

(в процентах от общего числа) в зависимости 
от дозировки арборицида

Д р е в е с н а я  п о р о д а

1 к г  на 
г е к т а р

2 кг  на 
г е к т а р

3 к г  на 
г е к т а р
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Осина обыкновенная 72 0 90 0 91 0
Б е р е з а  бородавчатая 94 0 97 0 96 0
Ольха серая  . . . . 98 0 — — — —
Ель обыкновенная 0 97 0 97 0 99
Сосна обыкновенная 0 99 0 98 0 96

на химическую обработку . И спы тан и е  р а з 
личных растворителей  эф иров  2,4,5-Т и
2,4-Д, таких  к ак  веретенное масло , кон цен
трат  зеленого м асла ,  моторное масло, т р а к 
торный керосин и дизельное  топливо («со
л я р к а » ) ,  п о казало ,  что последнее, будучи 
наиболее  распространенны м  и деш евы м  
продуктом, вполне приемлемо. Д л я  р ав н о 
мерной обработки  аэрозолем  арбори цидов  
м олодняков  I класса  во зр аста  расход  м а с 
ляного раствора  в 10— 20 литров на гектар  
о к а за л с я  вполне достаточным. Т аки м  о б 
разом , расход  ж и дкости  по сравнени ю  с 
обычным н азем ны м  опры скиванием  сн и 
ж ается  более чем в 100 раз.

М етеорологические условия вл и яю т  на 
эф ф ективность  обработки  м олодн яков  а э р о 
золям и  арборицидов. О дн ако  часто в ы с к а 
зы ваем ы е  опасения о сносе аэрозолей  вет 
ром на несколько ки лом етров , а т а к ж е  
об ограниченном числе дней с б л а го п р и я т 
ными метеорологическими условиям и , ко г 
д а  способ м ож ет  быть применен, п реувели 
чены. И аилучш ие р езу л ьтаты  бы ли получе
ны при обработке  м олодн яков  аэр о зо л ям и  
арборицидов  в сухую погоду в утренние 
или вечерние часы, при ш тиле или ветре 
скоростью до 3 метров в секунду. П ри ско 
рости ветра более 3 метров качество  о б р а 
ботки ухудш алось. Н ел ь зя  прим енять  а э р о 
золи, если поблизости имею тся посевы 
сельскохозяйственных культур , чувстви
тельных к 2,4-Д  и 2,4,5-Т.

Р езультаты  опытов позволи ли  т а к ж е  ус
тановить, что генератор  «Свингфог» был 
вы бран  д л я  этой р аботы  довольно  удачно. 
Вес генератора  в з ап р ав л ен н о м  состоянии 
16 килограм м ов. Глуби на  эффективной 
волны аэр о зо л я ,  в зависи мости  от скоро
сти ветра, р а в н а  10— 20 м етрам , высота
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волны — до 6 метров. В зоне эффективной 
волны раствор  оседал  на  растен иях  и п о 
кр ы в ал  их равном ерно, и поросль листвен
ных пород  у сы х ал а  незави си м о от ее гу 
стоты. З а  один час  рабочий, передвигаясь  
с ген ератором  по з а р а н е е  намеченны м п а 
р ал л ел ьн ы м  ходам  или по р я д а м  культур, 
о б р а б а т ы в а л  п л о щ адь  в 1 гектар . Н ео бх о 
дим о подчеркнуть, что ран ц евы е  а эр о зо л ь 
ные генераторы , по-видимому, являю тся  
единственно п одходящ им  типом машин для  
дан ного  случая  применения аэрозолей. 
И сп о льзован и е  их во зм о ж н о  везде, где мо
ж е т  пройти человек. Н акон ец ,  в отличие 
от м ощ ных аэр о зо л ьн ы х  генераторов или 
сам олетов  р ан ц евы м и  ген ераторам и  можно 
о б р аб а т ы в ат ь  не только  сплош ные участки, 
но и полосы или куртины, что весьма в а ж 
но при н еравн ом ерн ом  разм ещ ении хвой
ных пород.

В 1961 году аэрозольно-химический 
способ осветления  хвойных пород был ис
пы тан  в производственны х условиях. С этой 
целью  в Тосненском  лесхозе (Л ен и н гр ад 
с кая  об ласть )  бы ло  обработан о  а э р о зо л я 
ми арбо р и ц и д о в  9 гектаров  культур ели и 
сосны, п осаж ен н ы х  в 1956 году по п л у ж 

ным п ластам  и заросш и х  осиной, березой 
И ивой. Р езу л ьтаты  подтвердили  наш и опы 
ты: кроны лиственны х пород усохли, ель  
и сосна остались неповреж денны м и. О бщ и е 
затр аты  на осветление, вкл ю чая  стоимость 
химикатов, составили около 8 рублей  на 
гектар.

Н аш и  опыты позволяю т реком ен довать  
аэрозольно-химический способ ухода за 
м олодн якам и  д ля  ш ирокого внедрения в 
производственную  практику. Об этом ж е 
говорят опубликован ны е в последнее вр е
мя работы  ряда  за р у б еж н ы х  авторов, по
лож и тельно  оцениваю щ их возм ож ность  
применения арборицидов в ф орм е а эр о зо 
лей (Klitsch, 1960; C an te ion , 1960; M ac  
Connell и Bond, 1961).

Ч тобы аэрозольно-химический способ 
мог получить действительно широкое р а с 
пространение, необходимо обеспечить л е с 
хозы и леспром хозы  соответствую щ ими хи
м и к атам и  (эф и рам и  2,4,5-Т и 2,4-Д) и р а н 
цевыми аэрозольны м и генераторам и . П о с 
ледние долж н ы  быть в каж дом  лесничест
ве, т а к  к ак  они нуж ны  не только д л я  ухо
да  за  лесом, но и д л я  борьбы с вреди те
лям и  и болезнями.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ЛЕСОВОДЫ АРМЯНСКОЙ ССР

Л еонович Эдмонд Л еоп ольде- Габриелян Сергей Захарович, 
вич, заведую щ ий дендрарием  директор Кироваканского
«Сосняки» Степанаванского леспромхоза,

лесхоза.

М ирзоян Галуст Николаевич, 
директор И дж еванского лес

промхоза.
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Лесотипологические основы 
лесоразведения

степного
А. Л. БЕЛЬГАРД,

профессор, доктор биологических наук 
(Днепропетровский государственный университет)

Организованная в 1956 году Министерством сель
ского хозяйства Украины экспедиция по изучению 
причин усыхания некоторых участков степных н а 
саждений в конечном итоге пришла к выводу, что 
в подавляющем большинстве случаев они находятся 
в состоянии отмирания, так  как  при создании их 
часто игнорировались лесорастительные условия и 
допускался случайный, непродуманный подбор по
род. Когда ж е  при посадке были правильно подо
браны древесные породы, а их сочетания (с учетом 
межвидовых взаимоотношений) соответствовали кон
кретным лесорастительным условиям, такие древо
стой имели удовлетворительный или да ж е  хоро
ший вид.

Реш ая  типологическую проблему для степного 
лесоразведения, следует, на наш взгляд, прежде 
всего исходить из качественного своеобразия этой 
зоны. Ведь лесные насаж дения здесь создавались 
и создаются на тех местообитаниях, где исторически 
слож илась травянистая  засухоустойчивая раститель
ность с биологическим круговоротом вещества, от
личным от круговорота веществ, свойственного лес
ным сообществам, для  которых характерно большое 
накопление органического вещества, долговременное 
изъятие его из круговорота, большое накопление 
углеводов и т. д. Культивируя лес в плакорной 
степи, мы фактически стремимся создать лесное 
сообщество с своеобразными путями биологического 
круговорота в иных экологических условиях степной 
зоны, где исторически сложилось самобытное степ
ное сообщество. З а д а ч а  эта в достаточной степени 
трудная, но не невозможная, ибо предпосылкой 
эффективного степного лесоразведения следует счи
тать определенную экологическую пластичность не
которых древесных и кустарниковых пород, а такж е  
положительное средопреобразующее воздействие пр а 
вильно сконструированных искусственных насаж де
ний, обладаю щих способностью к натурализации. 
Качественное своеобразие искусственных насаждений 
в степи, очевидно, говорит о том, что классифика
ционная задача  долж на  здесь решаться по-особому.

Коллектив комплексной экспедиции Днепропетров
ского госуниверситета, на протяжении 10 лет иссле
довавший основные искусственно созданные лесные 
массивы в степях Украины, считает, что типология 
искусственных лесов до л ж на  строиться на следую
щих трех основах: тип лесорастительных условий, 
тип экологической структуры и тип древостоя.

Тип лесорастительных условий — основная единица 
типологии искусственных лесов, о т р аж аю щ ая  место
обитание до посадки л е с а — долж ен характеризо
ваться поёмностью, плодородием (минерализован- 
ностью) и увлажнением на фоне той или иной 
географической зоны. На необходимость географи
ческого подхода указывал еше Г. Н. Высоцкий, ко
торый, бонитируя лесорастительные условия, степень 
лесопригодности степных местообитаний, связывал 
их с той или иной ботанико-географической зоной. 
В пределах к аж дой  зоны лесорастительные позиции 
зависят  в первую очередь от трех факторов: поём- 
ности и плодородия (минерализованности) и увлаж
нения. Значит, необходимо прежде всего различать 
местообитания поёмные и внепоёмные. В пределах 
каж дого  класса поёмности следует характеризовать 
почвенные образования в зависимости от механиче

ского состава, который, к ак  известно, оказы вает  ре
шающее влияние на физические и химические свой
ства почвы, что в общей сложности характеризует  
такой важный признак, как  плодородие почвы.

Ориентироваться на индикаторную способность 
живого покрова при определении плодородия степ
ных местообитаний крайне затруднительно. П р е ж д е  
всего надо отметить, что в подавляю щ ем  большин
стве случаев здесь травостой нередко отсутствует; 
если ж е он и формируется, то часто слагается  из 
сорных видов, обладаю щ их довольно широкой эко
логической амплитудой. Чтобы не услож нять  класси
фикацию лесорастительных условий значительным 
количеством почвенных разностей по механическому 
составу, можно ограничить дифференцировку тремя 
основными, наиболее распространенными группами 
почв — песчаными, супесчаными и суглинистыми, 
каж дую  из которых в условиях степи можно встре
тить в двух вариантах:  без засоления и с явными 
признаками засоленности.

Важным признаком каж до го  типа лесораститель- 
ных условий является так ж е  степень его у в л аж н е 
ния. В пределах степной зоны местообитания могут 
быть представлены следующими градациями: очень 
сухой, сухой, суховатой, свеж еватой,  свежей, в л а ж 
ной, сырой и мокрой. Т ак ая  дробность деления гра
даций увлажнения определяется тем, что в условиях 
засушливой зоны д а ж е  небольшие сдвиги в у в л а ж 
нении вызывают разницу в лесорастительном
эффекте. Н а  основании указанны х принципиальных 
положений можно в качестве примера привести р а 
бочую типологическую с х е м у 1 лесорастительных
условий степной зоны (табл.).

Лесорастительные условия степной зоны с точки 
зрения типов местоположения разделяю тся на
поёмные, аренные и плакорные (внедолинные). Л е с о 
растительные условия поймы и арен представляю т 
азональные комплексы почв и не нуж даю тся  в более 
детальном их расчленении на подзоны. Известно, 
что поёмные и аренные местообитания несут на себе 
признаки «северности» и по речным долинам леса 
продвигаются далеко в степную и д а ж е  в полу
пустынную зоны. Явление зональности сказывается 
более четко в плакорных местообитаниях, вот по
чему такие местоположения целесообразно ра сс м а 
тривать раздельно для  подзоны обыкновенного, 
южного черноземов и подзоны темнокаштановых 
почв. В пределах каж дого  типа местоположения 
почвы различаются по механическому составу — 
пески (П ),  супеси (С П ),  суглинки (СГ).  Супесча
ные и суглинистые почвы представлены двум я в а 
р и а н т ам и — незасоленным и засоленным. Р я д  гигро- 
геиного замещения слагается из 8 градаций у в л а ж 
н е н и я — от очень сухого до мокрого. Учитывая средо
преобразующую роль леса в степи, можно сделать 
вывод, что в пределах типа лесорастительных усло
вий возникают новые варианты жизненной обста
новки. которые в единстве с комплексом раститель
ных организмов образую т тип экологической струк
туры леса.

1 Полная типологическая схема, вклю чаю щ ая азо
нальные комплексы пойменных почв и арен, опуб* 
ликована в трудах  экспедиции Днепропетровского  
гоиуниаерситета.
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Тип экологической структуры определяется свето
вым режимом насаж дения и продолжительностью 
его средопреобразующего влияния на почвенно-грун
товые условия. Световая структура прежде всего 
зависит от ажурности (архитектоники) крон д е 
ревьев, входящ их в состав насаж дения.  С этой 
точки зрения можно различать следующие типы: 
ажурнокронные (гледичия, там арикс);  полуажур- 
нокронные (белая  акация, ясень, сосна обы к
новенная и др .) ;  полуплотнокронные (груша, к ар 
кас, сосна кры м ская ) ;  плотнокронные (дуб, липа, 
клены и др.).

В зависимости от преобразования древесных ви
дов различной ажурности крон можно наметить 
такие типы световых структур: осветленную (господ
ство ажурнокронных пород);  полуосветленную (гос
подство полуажурнокронных пород);  полутеневую 
(господство полуплотнокронных пород);  теневую 
(господство плотнокронных пород).  К а ж д а я  из этих 
структур может быть представлена в двух вар и ан 
тах — без кустарникового подлеска и с кустарнико
вым подлеском.

Световая структура характеризует  степень интен
сивности радиации, трансформируемой пологом др е 
весных пород, что находит свое отражение в режиме 
микроклиматических и почвенных процессов, а т а к 
ж е  в ж изни растений и животных лесного сообще
ства. Понятие световой структуры нельзя заменить 
понятием полноты или типом древостоя. Можно 
указать  на ряд  насаж дений одинаковой полноты, 
но слагающ ихся из древесных пород, отличных по 
архитектонике своих крон, которые будут  принад
л е ж а т ь  к различным световым структурам (напри
мер, гледичиевые насаж дения и дубняк) .  От свето
вой структуры — важ ного  качественного признака, 
вытекающего из конструкции и видового состава 
древостоя — следует отличать световое состояние н а
саж дения,  характеризую щ ее режим светоклимата, 
измененного в силу разнообразных причин, нару
ш ающих нормальную архитектонику кроны или сом
кнутость самого насаж ден ия  (изреживание н а с а ж д е 
ния, нападение листоедов и т. д .) .  Если световой 
климат  сильно отклоняется от нормы, то световое 
состояние можно считать либо ослабленным, либо 
усиленным в зависимости от того, изменяется или 
увеличивается  проникновение света под полог н а 
саждений. В ж изни искусственно созданных лесов 
в степи световая  структура является  важнейшим 
качественным признаком, определяющим степень 
сопротивляемости лесного сообщества вторжению 
чуж ды х степных трав.

Значительную  роль в определении масш таба влия
ния леса на степную природу играет продолж итель
ность средопреобразую щего действия насаждения. 
Говоря о факторе времени, в течение которого со
верш алось средопреобразую щее влияние леса, м о ж 
но в развитии искусственного насаж дения  различить 
следующие возрастные ступени, качественно отлич
ные друг от друга: первая ступень — посадки до 
смыкания; вторая — период максимального смыкания 
(чащ а  и ж ердняк) и, наконец, третья ступень — 
период заметного изреживания. Если мы имеем 
д ело  с  лесом порослевым, представляющим собой 
последующие поколения, то, кроме возрастной сту 
пени, характеризующей этапы развития ныне сущ е
ствую щ его насаждения,  следует отличать генерацию 
порослевого поколения, что дает представление об 
общей продолжительности средопреобразующего 
влияния леса с момента его поселения на необлесен- 
ной территории. Наконец, в жизни леса в степи 
большое значение имеет тип древостоя (видовой со
став  и конструкция посадки),  что д а ж е  при наличии

аналогичных экологических структур и лесорасти
тельных условий может  по-разному влиять на те 
или иные структурные элементы лесного сообщ е
ства. Здесь прежде всего надо отметить специфи
ческое влияние основных древесных пород на п о ч 
венные условия.

Тип древостоя, характеризующий подбор и соотно
шение м еж ду  породами, определяет направленность 
и интенсивность межвидовых отношений, что при
водит к созданию устойчивых, либо неустойчивых 
насаждений. Наконец, тип древостоя в значительной 
мере определяет состав фауны искусственно с о з д а н 
ного леса, в особенности это относится к вреди
т е л я м — монофагам. К аж ды й  участок такого леса 
может быть с точки зрения лесорастительных усло
вий, типа экологической структуры и типа др ево 
стоя охарактеризован соответствующей типологиче
ской формулой. Д л я  этой цели можно рекомендовать 
пользоваться следующими индексами:

I. Почвенные зоны: подзона обыкновенного черно
зема — 0 4 ,  подзона южного чернозема — Ю Ч, под
зона темнокаштановых почв —  ТКП.

II. Поёмность: поёмные м есто о би тан и я — индекс,
внепоёмные — без индекса.

III . Механический состав и засоление почв: пес
чаные почвы —  П, супесчаные — СП, суглини
с т ы е — СГ. Засоленные варианты обозначаются ин
дексом «3».

IV. Световая структура насаждений: осветленная 
структура — ОСВ, полуосветленная — п/осв, полуте- 
нсвая — п/теп. теневая — теневая. Кустарниковый в а 
риант той или иной световой структуры насаж дений  
обозначается индексом «К».

V. Продолжительность средопреобразующего в л ия
ния леса: первая возрастная ступень (лес до см ы к а
ния) — I, вторая возрастная ступень (чаща и жер* 
д н я к ) — II, третья возрастная ступень (лес в стадии 
изреживания) — III.  Порослевые генерации следует 
обозначать порядковыми номерами (1, 2, 3).

VI. Типы древостоя. Д л я  обозначения типа др ево 
стоя пользуются обычно принятым в лесной т а к с а 
ции методом обозначать видовой состав древесного 
яруса насаждений путем пропорции смешения в де 
сятых долях.

Таким образом, например, липо-дубовое н а с а ж д е 
ние первой порослевой генерации с кустарниковым 
подлеском второй возрастной ступени, располож ен
ное на суховатом суглинистом черноземе в условиях 
подзоны обыкновенного чернозема, мож ет  быть 
представлено следующей типологической формулой:

т-ён, : - п (т у 8 Д 2 Л п ’ где

в числителе представлена характеристика лесорасти
тельных условий (суховатый, суглинистый обыкно
венный чернозем); в знаменателе — экологическая 
структура (теневая с кустарниковым подлеском) 
и вторая возрастная ступень первой поросле
вой генерации. Рядом путем пропорции смеш е
ния указан тип древостоя (8/10 Дуба  и 2/10 Л и пы ).  
Предлагаемый принцип составления типологических 
формул о тр аж ает  единство насаж дения и лесорасти
тельных условий; экологическая структура у к азы 
вает на масштабы и направленность средопреобра
зующего влияния леса и является  так ж е  мерилом 
сопротивляемости леса вторжению  степной и сорной 
растительности.

Многолетние исследования коллектива комплекс
ной экспедиции Днепропетровского государственного 
университета по. изучению фитоклимата, почвенных 
процессов, устойчивости древесных пород, естествен
ного возобновления, формирования травянистой р а 
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стительности, водного режима и фауны полностью 
подтверждают правомочность указанного выше типо
логического подхода к познанию искусственно соз
данных лесов. Приведем некоторые примеры, иллю
стрирующие это положение. В наших исследованиях 
по фитоклимату (Н. С. Чугаи) установлено, что 
суточный ход температуры на поверхности почвы 
в дубняке  на плакоре с суховатым типом место
обитания (CI 'i )  характеризуется меньшими ампли
тудами, чем в условиях тальвега  балок, где ф ор
мируется свежий тип лесорасгительиых условий 
(Велико-Анадольский массив). Среднесуточная тем 
пература и амплитуда температуры почвы в н а с а ж 
дениях осветленной структуры (гледичиевое н а са ж 
дение) значительно выше, чем в насаж дениях  тене
вой структуры (дубняки),  находящихся в анал о 
гичных лесорастительных условиях.

Как показывают работы В. Г. Стадниченко, в по
садках теневой структуры (дубняки) сравнительно 
с целиной и насаждениями осветленной структуры 
значительно возрастает количество гумуса и погло
щенного кальция, улучшается структура и, таким 
образом, теневые насаж дения (дубняки) улучшают 
почвенный субстрат и тем самым создают благо
приятные условия для более успешного роста леса 
в степи. На ход этих почвообразовательных про
цессов большое влияние оказывает  лесная подстил
ка, значение которой для лесов засушливой зоны 
трудно переоценить. По данным А. П. Травлеева, 
формирование мертвого покрова в первую очередь 
определяется типом древостоя. В условиях Комисса- 
ровского лесного массива наименьшей скоростью 
разложения обладав!  опад гледичии, акации белой, 
дуба черешчатого (позднораспускающегося),  опад 
которого, как и клена остролистного, имеет умерен
ную скорость разложения.  Самой высокой скоростью 
разложения обладает  ясень обыкновенный. Наиболее 
высокой термоизоляционной способностью (по мате
риалам того ж е автора)  обладает подстилка н а са ж 
дений теневой структуры из дуба черешчатого, наи
м еньш ей— подстилка полуосветленных насаждений 
из акации белой и ясеня обыкновенного; причем эта 
способность всех подстилок снижается  с переходом 
от сухих местообитаний к свежим. Если в таежной 
зоне задерж ка  в разложении лесной подстилки счи
тается отрицательным явлением, то в искусственных 
насаждениях стенной полосы медленное разложение 
мертвого покрова является крайне желательным, 
поскольку подстилка улучшает термический режим 
и сохраняет влагу в почве степных насаждений.

М. Н. Цецур, изучавш ая  почвенную микрофлору 
степных лесов, установила, что почва ясенево-дубо- 
вых насаждений в сухой градации увлажнения бо
гаче микрофлорой, чем сухая почва целинной степи 
Количество актиномицетов и грибов в нижних гори
зонтах такж е  выше в лесных почвах, чем в степных.

Самый строгий типологический подход, как пока
зывают исследования Н. А. С иделышка, крайне не
обходим при подборе пород и при конструировании 
типов древостоя.

Принимая во внимание, что участки степного пла- 
кора (типы лесорастительных условий CI'i , СГ0_ 1 , 
СГо). являю тся крайне жесткими для лесовыращи- 
вания, очевидно, следует ориентироваться на н а с а ж 
дения, обладаю щ ие наиболее мощным средопреобра
зующим влиянием, к которым относят насаждения 
теневой структуры, слагающиеся из засухоустойчи
вых плотнокронных древесных пород. Вне всякого 
сомнения, первое место в этом отношении принад
леж ит дубу. На сухих степных склонах хорошими 
фитомелиоративными насаж дениями являются такж е 
посадки можжевельника  виргинского. В условиях

крайнего юга (на южных черноземах и темнокашта
новых почвах) дуб  приходится нередко замещать
гледичией, древостой которой, несмотря на ее ажур- 
нокронность, характеризую тся достаточной биологи
ческой устойчивостью, особенно при наличии почво
защитного подлеска. Конечно, на аренных место
обитаниях (песчаных почвах) первое место принад
лежит сосне (обыкновенной и крымской).

Дискуссионная в лесоводстве проблема о преиму
ществах чистых и смешанных насаж дений должна 
в степи так ж е  решаться на типологической основе. 
По исследованиям Н. А. Сидельника, чем жестче 
лесорастительные условия, тем больше преимуществ 
имеют чистые древостой из устойчивых к данным 
условиям древесных пород перед смешанными древо- 
стоями, которые в сухих звеньях лесорастительных 
условий степи, особенно без почвозащитного под
леска, малоустойчивы, так как они кносят еще один 
отрицательный фактор  — меж видовую  борьбу. В сме
шанном насаж дении менее стойкие древесные по
роды погибают в засуш ливы е годы, р азм ы кая  общий 
полог древостоя и обрекая тем самым более устой
чивую породу так ж е  на гибель. В более оптим аль
ных позициях (свеж еваты х и свежих) следует со з
давать  смешанные древостой, где к господствующему 
дубу целесообразно примеш ивать липу, клены и 
ясень.

Показателем натурализации искусственного леса 
в степи является естественное семенное возобновле
ние древесных и кустарниковых пород, которое 
такж е  зависит от типологических особенностей на
саждений. По данным Н. П. Акимовой, наилучшие 
условия для естественного семенного возобновления 

. создаются в свежих и вл аж н ы х  местообитаниях те
невой и полутеневой структуры. В н асаж дениях  
лолуосветленной и осветленной структуры возобнов
лению препятствует сорная и степная раститель
ность. Наличие почвозащитного подлеска из хорошо 
облиственных кустарников (свидины, скумпии и др.) 
значительно повышает устойчивость степных н а с а ж 
дений против вторжения сорняков и тем самым 
оказывает положительное влияние на формирование 
самосева.

С точки зрения географической зональности, при 
всех прочих равных условиях, лучшее возобновле
ние зарегистрировано в зоне обыкновенных черно
земов (Велико-Анадоль),  а наиболее с л а б о е — в зоне  
темнокаштановых почв (Алтагирский массив и вне- 
поёмные участки С таро-Бердянского  леса) .

С теоретической и практической точек зрения 
чрезвычайно важно установление закономерностей 
в тех взаимоотношениях, какие склады ваю тся  м еж ду 
древесно-кустарниковым и травянистым ярусом. П о 
следний, как известно, в степных лесах часто бы
вает главнейшим антагонистом леса и нередко з а 
ставляет его капитулировать.

По материалам исследований М. А. Альбицкой, 
формирование травостоя в степных н асаж дени ях  
определяется их типологическими особенностями. 
Влияние увлажнения почвы на травяной покров 
проявляется в том, что если в сухих звеньях эколо
гического ряда преобладаю т ксерофиты, то в све
жих — мезофиты, а во в лаж ны х и сырых — гипоо
фиты.

Влияние светового фактора  особенно четко про
является через световую структуру и возрастные 
стадии насаждения.  Н аиболее  устойчивыми против 
вторжения светолюбивых степных и сорных трав 
являются насаж дения  теневой структуры (дубовые, 
острокленовые и м ож ж евеловы е).  Кустарниковый 
подлесок, выполняя большую почвозащитную роль, 
такж е  препятствует появлению травостоя в насаж-

2С
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Схема лесор астительны х условий степной зоны УССР (для плакорных м естополож ений)

П о д з о н а  р а з н о т р а в н о - т и п ч а к о в о -  
к о в ы л ь н ы х  степей .

П о д з о н а  т и п чак ово - к о в ы л ь н ы х  ст е п е й

о б ы к н о в е н н ы е ч е р н о з е м ы ю ж н ы е  ч е р н о з е м ы т е м н о к а ш т а н о в ы е  почвы

У в л а ж н е н и е
п л а к о р н о - б а л о ч н ы е  (ч а с т и ч н о  д р е в -  

н е л б с с о в ы е  т е р р а с ы )
п л а к о р н о - п о д о в ы е  (ч а с т и ч н о  

п л ак о р н о - б а л о ч н ы е )
п л ак о р н о - п о д о в ы е

б е з  з а с о л е н и я с з а со л ен и ем б е з  з а с о л е н и я с за со л ен и ем со слабы м  
за со л ен и ем

с з а с о л е н и е м

с у г л и н к и  „СГ“ J I

О ч е н ь  с у х о е  0 С Г 0 —к р у т о с к л о -  
ны и лбы ( ю ж н а я  
э к с п о з и ц и я ) .  О б ы 
к н о в е н н ы й  с и л ь н о  
с м ы т ы й  к а р б о н а т 
ны й  ч е р н о з е м .  
Р а з р е ж е н н ы й  т р а 
в о с т о й  и з  с у х о л ю 
бов; е д и н и ч н о  
пр е д с т а в и т е л и  
о п у с т ы н е н н ы х  
с т е п е й .

СГ0—круто скл о -  
ны и л бы .  Ю ж ны й 
си л ь н о  см ы ты й  
к а р б о н а т н ы й  ч е р 
н о з е м .  Р а з р е ж е н 
ный т р а в о с то й  из 
с у х о л ю б о в  (п ри 
м е с ь  п р е д с т а в и 
т е л е й  о п у с т ы н е н 
ных степ ей )

С Г 0 — к р у т о с к л о -  
ны и лбы.  С и л ь н о  
см ы т ы е  т е м н о 
к а ш т а н о в ы е  п о ч 
в ы .  Р а з р е ж е н н ы й  
т р а в о с то й  из  п р е д 
с т а в и т е л е й  о п у 
с т ы н е н н ы х  с т е п е й

С у х о е  0 — 1 

С у х о в а т о е  1

С Г о _ 1 ~  в е р х н и е  
ч а с т и  ск л о н о в .  
О б ы к н о в е н н ы й  
с р е д н е с м ы т ы й  
к а р б о н а т н ы й  ч е р 
н о з е м .  Р а з н о т р а в 
н ы е  т и п ч а к о в о -  
к о в ы л ь н ы е  степи  
( к с е р о ф и л ь н ы й  в а 
р и а н т )

С Г ,  — р а в н и н н о 
в о з в ы ш е н н ы е  м е 
с т о п о л о ж е н и я .  
О б ы к н о в е н н ы й  
ч е р н о з е м .  Р а з н о 
т р а в н о - к о в ы л ь н ы е  
с т е п и  ( м е з о ф и л ь -  
ны й  в а р и а н т )

-

С Г о _ 1  — р авнин -  
но в о зв ы ш е  нные 
м е с т о п о л о ж е н и я .  
Ю ж н ы е  ч е р н о з е 
мы. Т и п ч ак о в о -  
к о в ы л ь н ы е  степи  
( м е з о ф и л ь н ы й  в а 
р и ан т )

СГ, — склоны  
к подо  видным по

н и ж е н и я м .  Ю ж 
ные ч е р н о зе м ы  
с л а б о в ы щ е л о ч е н -  
ны е .  Т и пчак о во -  
к о в ы ль н ы е  степи 
( ги г р о ф и л ь н ы й  в а 
р и ан т )

-

C r 0 _ j —р а в н и н 
н о - в о зв ы ш е н н ы е  
м е с т о п о л о ж е н и я . 
Т е м н о к а ш т а н о в ы е  
п очвы. Т и п ч а к о в о -  
к о в ы л ь п ы е  с т еп и  
(к с е р о ф и л ь н ы й  в а 
р и ан т )

С Г , —ск ло н ы  по-  
д о в и д п ы х  п о н и ж е 
ний.  Т е м н о к а ш 
т а н о в ы е  сл абов ы -  
щ е л о ч е н н ы е  по ч 
вы. Т и п ч ак о в о -  
к о в ы л ь н ы е  с т е п и  
( м е з о ф и л ь н ы е  в и 
ды)

С в е ж е в а т о е
1 - 2

C F i _ 2  — в е р х о 
в ь я  б а л о ч н ы х  з а 
пад и н  и л о щ и н ы  
по л о ги х  с к л о н о в .  
О б ы к н о в е н н ы й  
в ы щ е л о ч е н н ы й  
ч е р н о з е м .  Р а з н о 
т р а в н о  - т и п ч а к  ово-  
к о в ы л ь н ы е  с т еп и  
( ги г р о ф и л ь н ы й  в а 
р и а н т )

С Г ,  — п о д о в и д -  
ные п о н и ж е н и я  и 
л о ж б и н ы .  Ю жный 
с р е д н е в ы  щ е л о ч е н - 
н ы й  ч е р н о зе м ,  
р а з н о т р а в н о - т и п -  
ч а к о в ы е  с т е п и .

С Г ] _ 2  — подо-  
в и д н ы е  п о н и ж е 
н и я  и л о ж б и н ы .  
Т е м н о к а ш т а н о в ы е  
с л а б о в ы щ е л о ч е н -  
н ы е  почвы.  Тип-  
ч а к о в о - к о в ы л ь -  
ны е с т е п и .

С в е ж е е  2 С Г , —н и ж н и е  ч а 
сти ск л о н о в  и 
д н и щ а  н е г л у б о 
к и х  б а л о к .  Ч е р н о 
з е м н о - л у г о в ы е  
п о ч в ы .  Л у г о в ы е  
с т е п и .

С Г 3 2 — в ы п о тн ы е  
п озиции  на с к л о 
н ах .  С о л о н ц е в а 
т ы е  почвы.  Л у г о 
вые с т еп и  с гало-  
ф и т о и д а м и .

С Г 2 — д н и щ а  п о 
лови д н и х  п о н и ж е 
ний и л о ж б и н .  
Ч е р н о з е м н о - л у г о 
вые почвы. Л у г о 
вые с т еп и .

С Г З ,  — з а м 
к н у т ы е  подо-  
в и д н ы е  по ни
ж е н и я  и л о ж 
бины . С о л о н 
ц е в а т о - о с о л о 
д ел ы е  почвы. 
С ол о нцов ы е  
со о б щ е с т в а .

С Г ,  — д н и щ а  по-  
до в и д н ы х  пони
ж е н и й  и л о ж б и н .  
Ч е р н о з е м н о - л у г о 
вые почвы .  Л у г о 
в ы е  ст епи .

С Г 3 2 — з а м 
к н у т ы е  ГЮДО- 
в и д н ы е  п о н и 
ж е н и я  и л о ж 
бины .  С о л о н 
ц е в а т о - о с о л о 
д е л ы е  почвы . 
С о л о н ц о в ы е  
с о о б щ е с т в а .

В л а ж н о е  3 С 4Г 3 — д н и щ а  
б ал ок .  Л у г о в ы е  
почвы . Л у г о в ы е  
со о б щ ест ва .

С Г 3 3—д н и щ а  б а 
лок в уст ь е в о й  
ч а с т и .  С о л о н ч а к о -  
в а т ы е  п о ч в ы .  Со- 
л о н ч а к о в а т ы е  л у г а .

С ы р о е  4 С Г 4 — ка й м ы  
вблизи в о д о ем о в  
и бол о т .  Л у г о в о 
болотные почвы.  
Б о л о ти с ты е  л у г а .

С Г 3 4 — к а й м ы  
в бл изи  б о л о т  в 
у с т ь е в о й  ч а сти  ба 
ло к .  С о л о н ч а к о 
вые почвы.  С о л о н 
ч а к о в ы е  л у г а .

М о к р о е  5 СГ5—з а б о л о ч е н 
ны е  м е с т о о б и т а 
ния  по д н и щ ам  
б а л о к .  Б о л о тны е 
почвы.

С Г З Б—з а б о л о ч е н 
ны е  м е с т о о б и т а 
н и я  по д н и щ а м  б а 
ло к .  Б о л о т н ы е  со 
л о н ч а к и .  Б о л о тн ы е  
с о о б щ е с т в а  из  к а 
м ы ш а  т а б е р н е -  
м о н т а н а .
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деыиях. Среди возрастных ступеней наиболее у язви
мой с точки зрения вторжения степных трав  являет 
ся первая ступень — до смыкания, которую можно 
назвать нелесной, бурьянной; во второй ступени — 
максимального смыкания (чащи и ж ердняк) траво
стой почт:" отсутствует (особенно в теневых н а са ж 
дениях);  i третьей ступени наблюдается некоторое 
изреживаш-е, когда представители травянистой фло
ры в б о л ь п ем  или меньшем количестве поселяются 
под пологом леса. Влияние широтной зональности 
выражено наиболее четко в насаж дениях  осветлен
ной и полуосветленной структуры. С продвижением 
на юг этих насаждений увеличивается роль коротко- 
вегетирующих однолетников и корневищных злаков.

Такой важный физиологический процесс, как 
транспирация, определяется не только принадлеж 
ностью древесного организма к тому или иному 
виду, но и лесорастительными условиями. Так, н а 
пример, по данным В. И. Образцовой, сезонная и 
летне-дневная транспирация у ранораспускающегося 
ду б а  и ясеня обыкновенного нарастает  по мере по
вышения влажности от сухого к влаж ном у типу. 
Л етн яя  транспирация у ранораспускающегося дуба 
на легких почвах более интенсивная, чем на т я 
желых.

Обширный и разносторонний материал, иллюстри
рующий правомочность указанных типологических 
принципов, собран т а к ж е  зоологической бригадой 
нашей экспедиции. Так, М. П. Акимов, изучавший 
в этом аспекте энтомофауну Велико-Анадольского 
леса, делает  следующие выводы: тип древостоя
является  решающим фактором в размещении насе
комых монофагов и олигофагов; тип лесораститель
ных условий, в данном случае — степень у в л аж н е
ния почвы и влаж ности воздуха, оказывает глубокое 
прямое и косвенное влияние на состав насекомых 
всех ярусов. В частности, сильная увлажненность 
почвы снижает количество землероев, обитателей 
поверхности почвы, а так ж е  число летающих медое
дов и паразитов — наездников и мух-тахин; свето
вая  структура насаж дений  непосредственно опреде
ляет  распределение насекомых древесно-кустарнико
вого яруса, поскольку среди них много ясно выра
ж енных как светолюбивых, так и тенелюбивых 
форм. Таким образом, заключает М. П. Акимов, ти
пологические факторы неодинаково отраж аю тся на 
населении различных ярусов, при этом в комплекс
ном их воздействии можно наметить для каждого  
яруса факторы ведущие, основные и вторичные. Н а 
пример, в распределении насекомых — обитателей 
древесно-кустарникового яруса ведущим фактором 
служ ит  тип древостоя, вторичным — световая струк
тура; в распределении обитателей травостоя соот
ветствен н о— состав и степень развития травостоя, 
в свою очередь определяющегося световой структу
рой насаж дения и лесорастительными условиями; 
в распределении обитателей поверхности почвы —

световая структура насаж дения и степень у в л аж н е 
ния почвы; в распределении землероев — степень 
увлаж нения почвы и световая структура н а с а ж 
дения.

А. Г. Топчиев, собравший огромный м атериал  по 
фауне почвенных беспозвоночных (хрущей, прово
лочников, чернотелок), т ак ж е  устанавливает ряд  
интересных закономерностей их распространения 
в зависимости от типа степного лесного сообще
ства. Согласно его данным, в сухих звеньях лесо
растительных условий почвенных беспозвоночных 
больше, чем в свежих и влаж ны х позициях. В те 
невых насаж дениях  количество хрущей, проволочни
ков, чернотелок меньше, чем в насаж дениях  освет
ленной или полуосветленной структуры. Особенно 
большое значение на резкое сокращение личинок 
пластинчатоусых оказывает кустарниковый подлесок, 
который д а ж е  в насаж дениях  полуосветленной 
структуры (ясеневых) значительно лимитирует р а с 
пространение личинок хрущей и других вредителей, 
развивающихся в почве.

К ак  свидетельствуют данные М. П. Акимова,
В. В. Стаховского и М. Е. Писаревой, распростра
нение и позвоночных обитателей леса (птиц и млеко
питающих) т а к ж е  зависит от лесорастительных 
условий, экологической структуры и типа древостоя. 
Интересно привести наблюдения М. П. Акимова
о распределении птиц в зависимости от световых 
структур насаждений. Так, если к осветленным по
садкам тяготеют коноплянка, овсянка садовая, слав 
ка обыкновенная, то в насаж дениях  теневой струк
туры поселяются обычно славка черноголовая, чер
ный дрозд, сойка, пеночка-желтобровка и другие. 
Материалы, собранные М. Е. Писаревой по распро
странению мышеподобных грызунов, показывают, что 
эти вредители тяготеют преимущественно к освет
ленным и полуосветленным насаждениям; количе
ство их в теневых лесных сообществах резко па
дает. Кустарниковый подлесок, ограж даю щий лес
ные насаждения от вторжения травянистой расти
тельности, резко влияет и на уменьшение грызунов.

Таковы в самых кратких чертах некоторые при
меры, говорящие в пользу того, что формирование 
искусственного лесного сообщества и его структур
ных элементов проходит на фоне тех или иных 
типологических особенностей '.

Совершенно ясно, что типологический подход 
к познанию искусственно созданного степного леса 
дает весьма интересный в теоретическом и практи
ческом отношении материал, который является  фун
даментом для развития степного лесоведения — 
теоретической базы степного лесоводства.

1 Более полный материал по этим вопросам изло
жен в книге «Искусственные леса степной зоны 
Украины», изданной Днепропетровским университе
том в 1960 г.
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Ценные преимущества 
постепенно-выборочных рубок

И. И. СТАНИСЛАВ, аспирант ЦНИИМЭ

Ш ироком у внедрению  постепенно-выбо
рочных рубок в настоящ ее время мешает 
то, что основные лесозаготовительны е опе
раци и  при них трудно механизировать. 
Б ольш ой  процент повреж дений подроста и 
растущ и х  деревьев  и значительное увеличе
ние лесоэксп луатацион ны х расходов, по 
сравнению  со сплош ны ми рубками, т ак ж е  
с д е р ж и в а ю т  процесс внедрения их в произ
водство.

П о  дан н ы м  проф. Ф. Т. Д итякин а , 
процент- повреж дений соснового самосева 
при последних приемах постепенных рубок 
в Н алитовской  даче  (М ордовская  А С С Р ) 
составил: в суборях  при количестве подро
ста 16 тысяч ш тук на гектаре 85 процентов, 
на участках , где бы ло 7 тысяч- штук под
роста, — около 69, где было 3,6 тысячи 
ш тук — около  73 процентов, а в свежих бо 
р ах  иногда был повреж ден  весь подрост. 
Т акой  больш ой процент повреж дений мы 
объясн яем  неправильной организацией  л е 
сосечных работ , а т а к ж е  бессистемной в а л 
кой и трелевкой  деревьев.

К а к  п о к а за л и  некоторые опыты, п р ави ль 
ная  о р ган и зац и я  труда  и технологического 
процесса лесосечных р або т  при систем ати
зирован ны х путях впутрилесосечного т р а н 
спорта м ож ет  быть весьма эффективной д а 
ж е  при низком уровне м еханизации посте
пенно-выборочных рубок. П о данным 
В. П. Т им оф еева, количество повреж денных 
сосен после окончательного  приема рубки 
в Б рян ск ом  лесничестве при рациональной 
орган и зац и и  работ , тщ ательном  надзоре и 
хорош ем ин струк таж е  м ладш его  техниче
ского п ерсон ала  и рабочих  составило около 
30 процентов.

С ледует  отметить, что все проводившиеся 
до сих пор постепенные рубки базировались  
в основном на применении ручного труда.

Больш инство  лесоводов и л есозаготовите
лей неправильно думаю т, что соврем енная  
лесозаготовительная  техника, п ри м ен яем ая  
при сплошных рубках , будет неэф ф ективна  
при постепенных рубках. Это п р е д у б е ж д е 
ние явилось, отчасти, причиной того, что за  
последнее вреМя у нас был значительно сни
ж ен  интерес к этому виду рубок. О д н ако  
п ракти ка  п о к а за л а ,  что постепенные в ы б о 
рочные рубки могут быть полностью обесп е
чены имею щ имися в леспромхозах  средст
вами механизации.

Р а зр а б о та т ь  технологию постепенных р у 
бок в равнинных условиях на б азе  с о в р е 
менной лесозаготовительной техники с у с л о 
вием наименьшей повреж даем ости  о с т а ю 
щихся на корню деревьев п оп ы талась  л а б о 
ратория  технологии Ц Н И И М Э  по методике 
Ц Н И И М Э  и В Н И И Л М а .  Опыты п ровод и 
лись в Оленинском и Крестецком л есп р о м 
хозах осенью 1961 года и дали  хорош ие ре
зультаты .

В О ленинском леспромхозе под рубки 
были отведены два  участка леса п л о щ адью
6,5 гектара  с различны м составом пород и 
структурой насаж дений. Один из них был 
выделен в хвойном хозяйстве Сибирского 
лесничества в ельнике-кисличнике с с о с та 
вом 8 Е 1 Б 1 0 с .  Н асаж д ен и е  разн овозрастн ое  
со средним возрастом  110 лет, полнотой 0,8, 
запасом  на гектаре  350 кубометров. Б е р е за  
и осина разм ещ ены  в древостое единично и 
группами. П од  пологом леса имеется ж и з 
неспособный подрост высотой 1,5— 3 метра , 
располагаю щ ийся  отдельными куртинами. 
В этом ж е  лесничестве в хвойно-лиственном 
н асаж дени и  отведен второй участок с п ер 
вым ярусом из березы и ели (6 Б 2 Е 2 0 с ,  п о л 
нота 0,7) и вторым ярусом из ели (10Е +  
Ос, полнота 0,3). Средний зап ас  на г е к т а 
ре — 300 кубометров.
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О б а  участка примы каю т к магистральной 
автомобильной дороге.

В Крестецком леспром хозе  д л я  опытных 
рубок был отведен участок в 15 гектаров в 
хвойно-лиственпых н асаж д ен и ях  О стровско
го лесничества. Н а с а ж д е н и е  двухъярусное, 
тип леса — ельник-кисличник, состав 
4 Е 4 0 с 2 Б ,  полнота 0,85, общ ий за п а с  328 к у 
бометров на гектаре. Второй ярус представ
лен исключительно елью  в возрасте  от 5 до 
15 лет удовлетворительного  состояния.

При выборе технологии лесосечных работ  
на опытных уч астк ах  мы стремились воз
мож но полнее м ехан и зи ровать  все лесосеч
ные работы, используя  серийную лесозаго 
товительную технику. К ром е того, мы по
ставили себе ц ель  снизить эксплуатац ион
ные расходы до уровня, имеющего место 
при сплошных рубках , а т а к ж е  свести число 
повреж дений подроста  и деревьев, о с тав л я е 
мых на корню, до  минимума.

С ам ы м  в а ж н ы м  моментом при подготов
ке лесосеки я в л яется  отбор деревьев в ру б 
ку. П р е ж д е  всего мы н азн ачали  в рубку 
деревья , м еш аю щ и е  нормальному развитию  
более молодой части древостоя (мертвые, 
повреж денны е механически, насекомы ми и 
болезн ям и ) ,  д ер е в ь я  со слабым приростом, 
а т а к ж е  наи более  крупные, п р и бл и ж аю щ и е
ся к в о зр асту  естественной спелости. Ч асть  
перестойных, ф ау тн ы х  осиновых деревьев 
с очень разви той  кроной, которые не имеют 
больш ой ценности, но могут вы звать  б оль
шие п о в р еж ден и я  при падении, окольц овы 
вали сь  снятием  кам биального  слоя и остав 
л я л и с ь  на корн ю  д л я  естественного отпада. 
Э та  м ера о п р ав д ы в ается  еще и тем, что т а 
кие дер евья  д о л ж н ы  за щ и щ ат ь  молодые 
еловы е н а с а ж д е н и я  от ветровала  после у д а 
ления  из I я р у с а  части деревьев.

В торы м  не менее важ н ы м  условием я в 
ляется  в а л к а  к а ж д о го  дерева  в строго з а 
д ан ном  н ап р авл ен и и  с минимальным по
вреж дением  подроста  и оставляем ы х на 
корню  деревьев . Опыты п о казали , что вы би
р ать  н ап р авл ен и е  валки  каж до го  дерева  
нуж но с таки м  расчетом, чтобы создавали сь  
благоп ри ятн ы е  условия д л я  трелевки без 
з а х о д а  тр ак то р а  на пасеку. П р ед в ар и тел ь 
ный правильны й выбор н ап равлени я  валки 
имеет  реш аю щ ее  значение д ля  успешного 
п роведения  постепенных рубок.

Ш и р и н а  пасек  устан авли вается  в зави си 
мости от высоты н асаж д ен и я ,  ш ирина п а 
сечных волоков  — в зависимости от типа 
трелевочного  механизм а. Ш ирину пасек мы 
н а зн а ч а л и  с таки м  расчетом, чтобы дерево 
средней высоты, растущ ее  на середине п асе 

ки и поваленное под углом 45 градусов 
к волоку, легло вершиной на волок. В Р о 
стовском лесопункте ш ирина пасек соста
вила 40 метров, в К рестецком — 50 метров. 
Ш ирина пасечных волоков на всех участках  
бы ла установлена равной 4 метрам , так  как 
на трелевке при м ен ялся  трактор  ТДТ-60.

Н а волоках  деревья  валили  с расчетом 
трелевки  за  комли, на п асеках  — за верш и 
ны. При определении нап равлени я  валки 
соблю дался  принцип диф ференцированного  
подхода к к аж д о м у  дереву  в отдельности в 
зависимости от конкретных условии. Учет 
п о к азал ,  что при таком  методе валки  около 
30 процентов всех сваленны х на пасеке  д е 
ревьев поступает на погрузочную п лощ адку  
ком лям и  вперед. И сходя  из этого о б сто я 
тельства, были р а зр а б о та н ы  три основных 
вар и ан та  технологических схем освоения 
лесосек при постепенных рубках .

В первом из них погрузку  обеспечивает 
одна кр у п нопакетн ая  устан овка , которую 
целесообразн о  прим енять в условиях, где 
древесину грузят  вразн оком ели ц у  на сцепы 
узкоколейной ж елезн ой  дороги. Второй в а 
риант предназначен  д л я  погрузки леса  на 
автомобильны й транспорт, когда хлысты 
идут только  ком лям и вперед. Устройство 
двух крупнопакетны х установок на некото
ром расстоянии друг  от д р у га  с таким  р а с 
четом, чтобы расстояние трелевки  не превы 
ш ало  300 метров, позволяет  п о д ав ать  д р е 
весину на погрузочные площ адки  ком лям и  
в сторону вывозки без перецепки (р а зв о р о 
та)  хлыстов. Третий в ар и ан т  вклю чает  
использование на вывозке сам опогруж аю - 
щихся автомобилей типа Л К-5. П ри не
больш их о б ъ ем ах  постепенно-выборочных 
рубок он наиболее  перспективен.

Основные лесосечные работы  начинаю т 
с разр або тк и  леса  на пасечных волоках , где 
производится  сплош ная  в а л к а  всех д ер ев ь 
ев, причем при тр елевке 'Д еревьев  за  комли 
в ал к а  начинается  с д альн его  конца пасеки, 
при трелевке  за  вершины — с ближнего. 
Когда вальщ и ки  продвинутся на безопасное 
расстояние, вступаю т в работу  трелевщ ики 
и обрубщ ики сучьев.

Д ер ев ь я  на пасеках  в а л я т  в два  приема: 
сн ач ала  все тонкомерны е и деревья , р а с 
полож енны е бли ж е  к волокам , затем  
остальные. П рименение на валке  деревьев 
гидроклиньев конструкции Ц Н И И М Э  п о з
волило обеспечить вал ку  всех крупном ер
ных деревьев  в зад ан н ом  направлении. 
Л и ш ь  очень незн ачительная  часть деревьев 
при падении отклони лась  от заданного  н а 
правления. Мы подсчитали, что при выбо-

2 Лесное хозяйство Mb S 33
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рочнои валке  деревьев па двух пасеках , 
исклю чая волоки, из 130 деревьев  115 были 
повалены в направлении, удобном д ля  тр е 
левки за комель и вершину, и 15 — неп ра
вильно: поперек волока  располож и ли сь
4 дерева , п ар ал л ель н о  волоку, но в глубине 
пасеки — 6, под прям ы м  углом — 3 и в д р у 
гих неудобных д л я  трелевки  полож ениях 
упали 2 дерева . П ри  этом наблю далось  три 
случая  зави сан и я  деревьев.

Б ольш ие п овреж ден и я  при падении д е 
ревьев в виде облом а  вершин составили
1 процент от всех повреж дений, небольшие

(одной части д ерева)  и 13,8 проц ента  — 
слож н ы е  (повреж дения  нескольких частей 
дерева  одновременно).

Количество повреж дений и их х а р а к т е р  
т а к ж е  неодинаковы на разных у ч астках  п а 
секи. Так , наибольш ее количество п о в р е ж 
дений получаю т деревья , растущ ие у в о л о 
ков, наименьш ее —  располож енны е п осере
дине пасеки. Это объясн яется  нарастан и ем  
грузопотока от центра пасеки к волокам. 
Н аибольш ее  количество повреж дений н ан о 
сится корневой системе стоящ их деревьев 
д ви ж ущ и м и ся  стволами. Б ольш ой  процент
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Схема лесосечно-транспортных работ при погрузке самопогруж ающи- 
мися автомобилями: I — валка деревьев на волоке; 2 — волок с о б руб
ленными сучьями; 3 — валка деревьев на пасеке; 4 — трелевка; 5 — по

грузочная площ адка; 6 — самопогруж ающийся автомобиль.

п овреж ден и я  (частичное повреж дение кро
ны растущ их деревьев)  — т а к ж е  1 процент. 
О стальн ы е  повреж дени я , полученные при 
валке , весьм а  невелики. Зн ачительно  б оль
ше повреж дений было при трелевке  п о ва 
ленны х деревьев: это ош мыги и обдиры ко 
ры ствола, корневой шейки и корневой си
стемы. К рупны х повреж дений при трелевке 
т а к ж е  не наблю далось . Б о л ьш е  всего по
вреж дений  п ад ает  на ту часть  деревьев, 
ко то р ая  н ах о д и л ась  в полож ении, неудоб
ном д ля  трелевки. Чтобы уменьшить 
п овреж дени я , таки е  стволы на месте р а з д е 
л ы в а л и с ь  на полухлысты. Н а опытном у ч а 
стке О ленинского  лесп ром хоза  количество 
деревьев , тр елеванн ы х  за вершины, соста 
вило 47 процентов, за  комли (с учетом во
л о к о в ) — 43, п о л у х л ы с т а м и — 10 процен
тов. Н аи б о л ьш ее  количество повреж дений 
у растущ их деревьев  приходится на корне
вую систему. Т аки х  деревьев  69,5 процента 
от общ его количества  повреж денны х, из них 
55,7 процента имеют простые повреж дения

Схема разработки лесосеки при вы водке по 
узкоколейной ж елезной дороге: /  — крупно
пакетная установка; 2  — поваленные де
ревья; 3 — деревья, подлеж ащие валке  за  

второй прием.
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повреж дени й  причиняю т гусеницы трактора  
деревьям , растущ им на границе волоков и 
пасек. От гусениц тр а к то р а  в основном 
ст р ад а е т  корн евая  система ели, которая, 
к ак  известно, р асп о л о ж ен а  в поверхностном 
слое почвы.

П рим енение системы постоянных волоков 
и н ап равленн ой  вал к и  деревьев  на опытных 
у ч астках  позволило снизить количество по
вреж дений  в среднем  до 10 процентов от 
общ его  числа оставленн ы х на корню д е 
ревьев; п овр еж ден и я  подроста сведены до 
3 процентов. Зн ач ительного  снижения коли 
чества  повреж дени й  оставш ихся на корню 
д ер евьев  и подроста  мож но достичь, исполь
зуя  на тр елевке  колесные тракторы.

А н ал и з  экономических данных опыта и 
сравн ен и е  их с данны ми сплошных рубок 
пок азы ваю т , что постепенные рубки могут 
бы ть  экономически эффективными. Н екото
рое уменьш ение выработки на 1 рабочего 
и увеличение эксплуатационных з а т р а т  на 
лесосечных рабо тах  полностью компенси
руется значительным снижением за т р а т  на 
лесовосстановление. Так, на опытном у ч а 
стке Крестецкого леспромхоза на лесосеч
ных работах  комплексная вы работк а  соста
вила 11,3 кубом етра  на человеко-день, в 
Оленинском леспромхозе — 9 кубометров. 
И это, несомненно, не предел. Д альн ей ш ее  
улучш ение о рганизац ии  труда и усоверш ен
ствование технологии лесосечных работ 
позволит добиться  значительно лучш их р е 
зультатов.

Некоторое сниж ение производительности 
труда  н аб л ю д ало сь  на валке  и трелевке. 
Н а  валке оно объясняется  увеличением 
расстояния переходов вальщ и ков  от дерева  
к дереву, а т а к ж е  затратой  некоторого ко
личества времени па более тщ ательны й в ы 
бор н ап равлени я  валки  каж до го  дерева , что 
можно устранить, отмечая затеской  на д е 
реве нап равлен и е  валки  дерева  при его н а 
значении в рубку. Снижение прои зводи
тельности тр у д а  на трелевке объясняется  
главны м  о б р азо м  уменьш ением количества 
древесины, снимаемой с единицы площ ади, 
а т а к ж е  некоторым снижением рейсовой н а 
грузки тр акто р а  и затр ато й  времени на пе
рецепку  (разворот)  части возов для  подачи 
древеси ны  под р азгр у зку  комлями в одну 
сторону  (Оленинский леспром хоз) .  П ервый 
из этих ф акторов  явл яется  очевидно неиз
б еж н ы м  при постепенно-выборочных р у б 
ках, о стальн ы е  могут быть полностью у стр а
нены.
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Характер повреж дений деревьев у  волоков (а )  и на 
пасеке (б ):  /  — повреж дения корневой системы;
2 ■— корневой шейки; 3 — ствола; 4 — сложные по

вреждения.

Д ен еж н ы е  з а т р а ты  по л есозаготови тель
ному циклу и лесовосстановительны м р а б о 
там , отнесенные на кубометр  заготовленной 
древесины, составили по опытному участку  
Оленинского лесп ром хоза  1,63 рубля  (на
13 копеек деш евле, чем при сплош ных р у б 
к а х ) ,  в Крестецком  леспром хозе  — 1,94 р у б 
л я  (на 17 копеек д еш евл е) .  К ром е того, при 
р азд ел к е  леса, поступившего с Оленинского 
опытного участка , мы повысили выход д е 
ловой древесины  и значительно  улучш или 
сортиментную структуру срубленной д р ев е 
сины. Это д а л о  экономию  в р азм ер е  2 р у б 
ля  64 копейки на 1 кубометр.

Т аки м  образом , проведенные нам и р а б о 
ты позволили сделать  вывод: при хорошей 
организации лесосечных р або т  и п р а в и л ь 
ной технологии постепенных рубок количе
ство повреж дений растущ их деревьев  и п од 
роста можно снизить до величин, п р акти че
ски не оказы ваю щ и х  влияния  на о ставш и й 
ся древостой и подрост. Н ад еж н о е  п р е д в а 
рительное возобновление леса  при посте
пенных рубках  мож ет быть полностью обес
печено. С улучшением условий ж и зни  и 
роста леса после проведения первого п р и 
ема рубки увеличится прирост, что позво
лит собрать  большее количество древесины 
с единицы лесной площ ади . Постепенные 
рубки, кроме того, способствуют созданию  
ж елательн ого  породного состава  древостоя. 
В будущ ем это д аст  народном у хозяйству 
больш е ценной высококачественной д р ев е 
сины. В то ж е  время при постепенных р у б 
ках  полностью сохраняю тся  ж и зненн о  в а ж 
ные защ итны е и кли м атообразую щ и е  ф у н к
ции наш их лесов. Все это говорит о необ
ходимости шире внедрять постепенные вы 
борочные рубки в практику лесного х о зяй 
ства.

2 * о б
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Сортиментация древостоев и некоторые вопросы 
лесозаготовок

А. А. ЛИСТОВ, главный лесничий Лешуконского леспромхоза комбината «Архангельсклес»

Лесное хозяйство  многолесных районов 
и лесная промы ш ленность до лж н ы  у д овлет 
ворять потребности народного  хозяйства  в 
лесных м атер и алах .  В связи  с этим при 
проведении сплош ных рубок, ц елесообраз
ность которых в многолесных район ах  с т р а 
ны неоспоримо д о к а з а н а ,  нуж на полная  
увязка  во зл агаем о го  на к аж ды й  лесп ром 
хоз годового сортиментного плана  с сорти
ментной структурой древостоев  в его сы рье
вой базе. Э та  у вязка ,  к а к  известно, необхо
д им а д л я  того, чтобы бы ла  возм ож ность 
заготовить  требуем ое  количество тех или 
иных основных сортиментов при полном 
использовании древесины  с единицы пло
щади. В тех случаях , когда сортиментный 
план  леспром хозу  д ается  без учета сорти
ментной структуры  древостоев  и тем не 
менее вы полняется, м ож но сказать , что л е 
сосечный ф онд  используется  н ер ац и о н ал ь 
но. П ри  зани ж ен и и  процента вы сококачест
венных главны х сортиментов в плане, по 
сравнени ю  с процентным содерж анием  их 
на корню, создается  тенденция к нерац и о
н ал ьн о м у  исп ользован ию  деловой древеси
ны, к переводу ее в менее качественные сор
тименты и дрова .  В том ж е  случае, когда в 
годовом сортиментном плане  процент гл ав 
ных качественны х сортиментов (пиловоч
ник, стройлес и др.)  нам ного  выше, чем 
процентное с о д ер ж ан и е  их на корню, соз
д ается  тенденция к неж елательн ы м  вы бо
рочным рубкам , к сл абом у  использованию 
лесосечного фонда. С ледовательно , при 
п роектировании лесозаготовительны х п ред 
приятий и определении им годового сорти
ментного п л ан а  надо  исходить (кроме д р у 
гих исходных д ан ны х) из сортиментной 
структуры  древостоев  сырьевой базы, ис
пользуя м атер и ал ы  лесоустройства, а в 
д альн ей ш ем  в еж егодны е сортиментные 
планы  надо  вносить коррективы  на основа
нии наи более  тщ ательной  промыш ленной 
таксац и и  отведенной годичной лесосеки. 
К сож алени ю , в практи ке  этим вопросам 
пока ещ е не уделяется  д олж н ого  внимания.

Это м ож н о  п о к азать  на примере Л е ш у 
конского леспром хоза  ком бин ата  А рхан 
гельсклес, располож ен ного  в мезенских л е 
сах, д л я  которого п р ави лам и  предусм отре

ны сплош ные рубки (и в виде исклю чения 
несколько лет  р а зр е ш а л о с ь  оставлять  на 
корню деревья  лиственных пород). С орти
ментный план, во зл агаем ы й  на Леш укон- 
ский леспромхоз, за  последние 30 лет очень 
м ало  изменился. В нем, к а к  и в последние 
семь лет, основное содер ж ан и е  составлял 
пиловочник. Однако, если в период с 1930 
по 1940 год д л я  мезенских лесов  были у с т а 
новлены выборочные рубки и деревья  в 
рубку клеймились, то с 1949 года была 
у становлена сплош ная рубка  хвойных по
род и лесосеки отводятся  путем ленточного 
перечета. А нализ сортиментного п л ан а  за  
последние 7 лет (табл . 2) свидетельствует  
о том, что он совершенно не у в я зан  с п р а 
вилам и рубок и сортиментной структурой 
леса  на корню.

Т а б л и ц а  1
Выход сортиментов для хвойных пород 

эксплуатационной части Лешуконского лесхоза

П ороды

Сосна . . . 
Ель . . . .  
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ч

ни
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•-S л 
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>)Я 2 СХЬй о др

ов
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3 2 5 6 2 5 0 ,4 3 4 ,0 1 5 ,6
120 644 4 4 ,4 3 9 ,7 1 5 ,9

4 199 6 7 ,0 1 5 ,5 1 7 ,5
157 403 4 6 ,0 3 7 ,6 1 6 ,4

П иловочник, как  главны й сортимент, в 
1958, 1959, 1961 годах составлял  свыше 
восьмидесяти процентов от общ его объем а 
заготовки древесины. В ы ш естоящ ие ор ган и 
зации, с одной стороны, требовали  от л ес 
промхоза  беспрекословного выполнения 
этого сортиментного п лана , с другой — про
ведения сплошной рубки. О днако , если п ер 
вое требование в силу ряда  причин вы п ол
нялось, то второе не вы полнялось  из года 
в год. Р убки  носили выборочный характер .  
Н а  корню оставалось  много деловой и д р о 
вяной древесины. Л еспром хоз платил  
ш траф ы  за  недорубы по нескольку сотен 
тысяч рублей еж егодно (в старом  м а с ш т а 
бе цен). В качестве  выхода из тяж елого  
финансового состояния с 1959 года в c o d t h -

36

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ментный п лан  лесп ром хоза  вклю чили такие  
сортименты, к а к  долготье, идущ ее на б а л а н 
сы и рудстойку. О дн ако  это мероприятие 
ж е л а е м ы х  р езу л ьтато в  не дало ,  д а  и не 
могло  д ать ,  т а к  к а к  содерж ан и е  пиловочни
ка  в п л ан е  по -п реж н ем у  не соответствовало 
количеству  его в древостоях  Леш уконского 
л есхоза  (табл . 1). Р убки  в большинстве 
случаев  носили беспорядочный, выборочный 
х ар актер .  Д а ж е  в чистых сосновых д р ев о 
стоях о ставалось  много деловой мелкото
варной  древесины  на корню и у пня. Л иш ь 
в отдельны х сл у ч аях  у д ав ал о сь  достичь бо 
лее  полного и сп ользован ия  лесосечного 
ф онда.

С о д ер ж ан и е  пиловочника в лесах Л е ш у 
конского лесхоза  невелико. В среднем по 
всем хвойным п ород ам  (по данным послед
него лесоустройства)  пиловочник со став 
л я ет  46 процентов, причем по ели, которая  
явл яется  основной породой в М езенских 
лесах , выход его составляет  44,4 процента. 
Т аки м  об р азо м , несоответствие м еж ду  п ро
центом пиловочника на корню и в сорти
ментном плане  весьм а  значительно. При 
этом следует  зам ети ть , что это несоответст
вие, по дан н ы м  производственной таксации , 
ещ е больше. Д е л о  в том, что Леш уконский 
леспром хоз я в л я е т с я  таким предприятием, 
где ещ е со х р ан и л ась  гуж евая  вы возка к р е 
кам  молевого  сп л ав а :  за  1961 год она со
ст ав и л а  66 процентов от общего объем а 
вывозки . Все древостой, н аходящ и еся  по
близости  от рек  молевого сплава , издавна  
п од верж ен ы  выборочным рубкам , и процент 
пиловочника, по дан ны м  производственной 
таксац и и , в них иногда очень мал  (около 
15— 20) .  О д н а к о  в силу необходимости п р о 
ведения гуж евой  вывозки приходится отво
дить эти древостой  в рубку. Все это создает  
больш ие трудн ости  в проведении л есо заго 
товок в М езенских  лесах. В этих условиях 
было бы п р авом ерн ы м  временно узаконить 
выборочные рубки  (особенно в сосняках ) ,  
отводить в рубку  деревья  с 14-сантиметро
вой ступени толщ ины  с оставлением  на ко р 
ню деревьев лиственных пород  и дровяны х 
хвойных. Опасение, что оставш иеся  после 
рубки  деревья  сосны д и ам етром  ниже
14 сантиметров на высоте груди подвер
гнутся  ветровалу, по н аш ем у  мнению, не
обоснованно. К рона  этих деревьев  всегда 
небольш ого  р азм ера ,  и поэтому ветроваль- 
ность их сравнительно невелика. Это п од 
т в е р ж д а е т с я  наш ими наблю дениями. В с л у 
чае, если нельзя  установить таки е  рубки, 
следует  снизить процент пиловочника в го
довом  п л а н е  заготовки  хотя бы до 40.

Т а б л и ц а  2
Сортиментный план и его выполнение 

по Лешуконскому леспромхозу комбината 
„Архангельсклес"*
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1955
244 ,0
241 ,8

80,2
74 ,5 —

5 ,0
3 ,4

14,8
2 2 ,6

1956
245 ,0
253 ,6

7 8 ,3
77,5 —

4,1
3 ,7

17,6
19,8

1957
247 ,0
253 ,5

80,0
78 ,4 —

2 ,4
1,7

18,2
20 ,0

1958
253 ,0 81,5 — 2 ,4 16,2
257 ,6 80 ,0 1 7 5 2 ,3 16,6

268 ,0 81,0 1,1 3 ,3 14,5
1959 295 ,8 81,0 3 ,2 2 ,0 16,4

1960
290 ,0 7 5 ,5 11,3 4 ,2 12,3
295 ,7 7 5 ,9 10,5 2 ,8 2 0 ,0

1961
283 ,0 82 ,0 9 ,2 1,4 7 ,2
274 ,3 78,5 11,2 2 ,2 8,1

В среднем 261 ,4 79 ,8 3 ,3 14,4
за  7 лет 267 ,5 78 ,0 2 ,6 17,6

*) В числителе  — плановые данные,
в знам ен ателе  — выполнение.

Этот вопрос стоит перед Л еш уконским  
леспромхозом  у ж е  давно, но до сих пор не 
решается. В настоящ ее время п редлагается  
вы борочная  рубка  с выборкой не более од 
ной трети з а п а с а  и оставлением  н а с а ж д е 
ний, пройденных рубкой, с полнотой не ни
ж е  0,4— 0,5. Понятно, что это предлож ение 
исходит из необходимости сохранения дре- 
востоев, пройденных рубкой, но оно для 
мезенских лесов неприемлемо. Н ереально  
требовать  оставления после рубки древо- 
стоев с полнотой 0,4— 0,5, потому что в 
рубку  отводятся  в основном разреж ен н ы е  
насаж д ен и я  с полнотой 0,5— 0,6. Д а  и вооб
ще по Л еш уконском у лесхозу н асаж д ен и я  с 
полнотой 0,7 и выше составляю т (по д а н 
ным лесоустройства) всего 5,1 процента от 
покрытой лесом площ ади. Этот пример по
казы вает , что и при составлении местных 
правил рубок, или каких-либо дополнений 
к ним, необходимо уделять  больш е в н и м а
ния сортиментной структуре древостоев и ее 
особенностям.

В производственной практике  лесозагото
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вительных предприятий многолесных р а й о 
нов в настоящ ее время не придается д о л ж 
ного внимания сортиментации леса па к о р 
ню. В связи с этим м ало  используются м а 
териалы лесоустройства, а в производствен
ной таксации при отводе лесосек не в п ол
ную меру используются сортиментные т а б 
лицы.

П рин иж ен ие  роли сортиментных табли ц  
и вообще сортим ентации леса  на корню в 
производственной прак ти ке  леспромхозов 
в ы р а ж а е т с я  хотя  бы в том, что при о б р а 
ботке м а те р и а л а  отвода  лесосек во многих 
л есп ром хозах  области  не ведется п о д р азд е 
ления на сортименты, как  это предусм отре
но, наприм ер, таб л и ц ам и  проф. Н. П. А ну
чина. Р а зд ел ен и е  на крупную, среднюю и 
мелкую  древесину ведется скорее из необ
ходимости ден еж ной  оценки лесосек, чем 
из тр ебо ван и я  учета  и контроля за  выходом 
отдельны х сортиментов. Известно, что в 
свое вр ем я  был запрещ ен  перевод деловой 
древеси ны  в д рова  и в лесорубочных биле
тах, в ы д ав аем ы х  лесозаготовителям , д о л 
ж ен  был у к а зы в а т ь с я  выход деловой древе
сины по породам  и основным сортиментам. 
О д н ако  в последних о б р аз ц а х  лесобилетов 
почему-то д а ж е  нет п одразделени я  д р еве 
сины на крупную, средню ю  и мелкую и нет 
по д р аздел ен и я  по породам . В 1961 году в 
печати м ож но было встретить вы ск азы ва 
ния некоторых производственников о не
нуж ности вообще производственной т а к с а 
ции при отводе лесосек. Этот вопрос м о ж 
но считать п равом ерны м  лиш ь в отдельных 
слу ч аях  при хлыстовой вывозке древесины, 
когда  определение среднего объ ем а  хлыста 
прои зводи тся  на основании учета вы везен
ной древесины.

Т аки м  об р азо м , вопросам сортиментации 
леса  на корню уделяется  м ало  внимания.

П о  н аш ем у  мнению, все это тормозит 
д ал ь н ей ш ее  разреш ен ие  такой важ н ой  з а 

дачи, как  улучшение использования л есо 
сечного фонда и увеличение выхода д е л о 
вой древесины с единицы площади.

Ж и зн ь  с новой силой подтверж дает  вы 
сказы вани е  проф. Н. П. Анучина о том, что 
д ля  правильного использования  древесных 
запасов  преж де всего нуж на  • тщ ательн ая  
таксац и я  на корню с учетом выхода д е 
ловой древесины и ее качества , что р а з р а 
ботка лесосечного фонда д о л ж н а  вестись в 
соответствии с сортиментацией, указанной 
в лесорубочном билете, что при контроле за 
раци ональны м  использованием лесосечного 
фонда полученные выходы сортиментов со
поставляю тся с выходами, п редусм отренн ы 
ми в лесорубочном билете (Н. П. Анучин. 
«Сортиментные и товарны е та б л и ц ы  для  
сосны, ели, березы и осины». Гослесбумиз- 
дат ,  1949). В связи с этим мы считаем , что 
при обработке  м атериалов  по отводу  л е с 
ного ф онда  надо подразделять  д ревеси ну  
на основные сортименты.

В настоящ ее время среди лесозаготови те
лей все шире разверты вается  соци али стиче
ское соревнование за  повышение выхода 
высококачественной деловой древесины. 
О днако, определение выхода деловой д р е 
весины не всегда ведется правильно. Б ы ли  
случаи, когда в леспромхозах  А р х а н ге л ь 
ской области  выход деловой древесины п од 
считывался, к ак  процент вывезенной д е л о 
вой древесины от общего объема вывозки. 
П ри этом достигался  высокий вы ход д е л о 
вой древесины, а лесосечный ф онд  исполь
зовался  нерационально.

В целях  улучш ения использования л есо 
сечного фонда и повышения выхода ценной 
деловой древесины необходимо улучш ать  
качество производственной таксации  при 
отводе лесосек и добиваться  наиболее п о л 
ного использования полученных м а т е р и а 
лов, улучш ать  контроль за  р а з р а б а т ы в а е 
мыми лесосеками.

Уральские гербициды

В Уральском научно-исследовательском институте 
Академии коммунального хозяйства имени Памфи
лова создана лаборатория гербицидов, работающая 
над проблемами химического уничтожения сорня
ков в городских скверах, парках и лесах. Здесь 
разработан способ борьбы с зарастанием березой, 
осиной, ольхой лугов и пастбищ. В прошлом году 
в Верхотурском и Ивдельском районах было обра
ботано препаратом с воздуха более 5000 гектаров 
сенокосных угодий, что помогло уничтожить все за
росли, угнетающие кормовые травы.

Для распыления гербицидов сконструирована 

специальная машина, дающая полосу тумана шири

ной в 500 метров. Сотрудниками лаборатории син
тезирован новый препарат, губительно действую
щий на растительность и полностью распадающийся 

через три недели. Руководит лабораторией канди
дат сельскохозяйственных наук Л. И. Крыханов.

В. Н. СИНЦОВ
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Л ECHLIE К V/HЬ Т У У М  И 1ДШ 11ТН1)1 ЛЕ СЮ РЛ1 В Е Д И Н Ы !I

Искусственное восстановление 
лесов Сибири и повышение 

их продуктивности
В. В. ОГИЕВСКИЙ, кандидат сельскохозяйственных наук

В больш инстве областей  Сибири принято 
распределять  п л ан о вы е  объемы лесовосста
новительных р а б о т  по больш ому количеству 
лесхозов и леспром хозов , а в их пределах  — 
по лесничествам. П оэтом у работы  по искус
ственному лесовосстановлени ю  проводятся 
на небольших клочках , затерявш ихся  среди 
огромных лесны х площ адей. О днако  та к а я  
практика себя не оправды вает. Небольш ие 
клочки искусственных насаж дени й  не имеют 
хозяйственного значения , и можно ож идать , 
что в конце-концов они погибнут от п о ж а 
ров, как  погибает  р яд  молодняков естест
венного происхож дения. Кроме того, и кач е 
ство этих работ  в больш инстве крайне ни з
кое. Так, например, по К расноярском у сов
нархозу  до трети лесных предприятий, про
водивших такие  работы , получили п р и ж и 
ваемость лесных культур ниж е 50 процен
тов.

Н а зр е л а  необходимость концентрировать  
лесовосстановительные работы по опреде
ленным п редприятиям , что создаст  во з 
можность оснастить их м еханизм ам и  и з а 
ставит о б р ащ а т ь  серьезное внимание на л е 
сокультуры, которы е будут составлять  з н а 
чительную часть  планового  объ ем а  работ  
предприятия. И нтенсивное ведение лесного 
хозяйства  сделает  возм ож н ы м  и проведение 
необходимы х п ротивоп ож арны х мероприя
тий.

С о зд а н и е  предприятий с больш ими объе
м ам и  лесокультурны х р або т  в условиях С и 
бири м о ж е т  быть целесообразн о  в районах  
интенсивной деятельности  лесной пром ы ш 
ленности (подзоны  южной тайги, южно-си- 
бирских горны х лесов, северной лесостепи) 
и в р ай он ах  с лесам и  защ итного  значения

(степные, лесостепные и горные л еса ) .  
В первом случае эти работы  до лж н ы  быть 
нап равлены  на создание сы рьевых баз  по
стоянно действую щ их предприятий , во вто 
ром — на повыш ение защ и тн ы х  свойств 
лесных м ассивов с одновременным у д овлет 
ворением части местной потребности в д р е 
весине из созданны х вы сокоп роизводитель
ных насаж дени й .

П роведенное нами изучение хода роста 
и производительности культур хвойных по
род в Кемеровской, Томской, Тюменской, 
Иркутской , Читинской областях , А лтай ском  
и К расноярском  к р а я х  и Б урятской  А С С Р, 
а т а к ж е  дан ны е других исследователей по 
казы ваю т, что основные работы  по с о зд а 
нию искусственных насаж ден и й  п ром ы ш 
ленного значения ж ел ательн о  сосредоточить 
в З ап ад н о й  Сибири и К расноярском  крае. 
И з  лесоустроительных м атери алов  видно, 
что на зем лях  гослесфонда этих районов в 
больш инстве м ассивов не менее чем на по
ловине площ адей  возм ож но создавать  
искусственные н асаж д ен и я  с главны м и по
родам и — сосной обыкновенной и листвен
ницей сибирской Ia - I I  бонитетов.

Искусственны е н асаж д ен и я  сосны 1а-1 
бонитетов могут быть созданы  в следую щих 
группах типов леса: в мшисто-ягодниковой, 
мшистой и вейниковой группах на дерново- 
подзолистых суглинистых и супесчаных поч
вах, в разнотравной , ш ирокотравной и п а 
поротниковой группах на дерново-подзоли
стых суглинистых и супесчаных почвах, се
рых и темносерых лесных почвах и черно
зем ах  различного  механического состава; 
искусственные н асаж д ен и я  II бонитета — в 
ягодниковой группе на дерново-подзоли-
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етых песчаных почвах, в разнотравной  груп
пе на дерново-коричневы х лесных и д ер н о 
во-осолоделых серых почвах; искусствен
ные н а с а ж д е н и я  III  бонитета — в ягодни- 
ковой и лиш айни ковой  группах на скры то
подзолисты х неразви ты х  песчаных почвах 
и в остепненных травян ы х  типах  л еса  с 
м ал о р азв и ты м и  щебнистыми почвами. И с 
кусственные н асаж д ен и я  лиственницы си
бирской I-I6  бонитета могут быть созданы 
во всех группах  типов леса , указан н ы х  для  
культур  сосны I бонитета на почвах сугли
нистых разностей.

И сследован и я  на пробных п л о щ адях  по
казы ваю т, что в условиях  I бонитета при 
норм альны х  процессах  о тп ад а  и самоизре- 
ж и в а н и я  и .первон ачальной  густоте п осад 
ки 4 — 7 тысяч сеянцев на гектаре  искусст
венные н аса ж д е н и я  сосны могут д ать  в 
40-летнем возрасте  до 400 кубометров ство
ловой древесины, в том числе 300— 330 ку
бометров  деловой  (120— 130 куб. м руднич
ной стойки и 180— 200 куб. м бревен), и в 
50-летнем возрасте  — до 500 кубометров 
с выходом деловой  древесины  370— 420 ку 
бом етров  (рудничной стойки 100— 120 
куб. м, бревен 270— 300 куб. м ) .  В условиях
II бонитета  искусственные насаж ден и я  сос
ны в 50-летнем возрасте  могут иметь з а п а 
сы стволовой древеси ны  до 300 кубометров 
на гектаре, в том числе деловой древесины 
220— 230 к уб ом етров  (рудстойки 120— 
130 куб. м, бревен 100— 110 куб. м). В ис
кусственны х н а с а ж д е н и я х  лиственницы си
бирской I-I6  бонитетов запасы  на гектаре 
б удут  на 100— 150 кубометров выше, чем 
в одн овозрастн ы х  ку л ьту р ах  сосны.

П ри  обороте  рубки  в 60— 70 лет имеется 
в озм ож н ость  получить необходимые сорти
менты древесины . З а п а с ы  деловой д ревеси
ны в искусственны х н асаж д ен и ях  сосны бу
дут  значительно  п ревы ш ать  запасы  спелых 
естественных н асаж д ен и й . Н евольно н а п р а 
ш и вается  вы вод  о целесообразности о р г а 
н и зации  в этих р ай о н ах  постоянно дейст
вую щ их л есозаготовительны х  предп ри я
тий со ступенчаты м и (в зависимости от 
п рои зводи тельности  н асаж дени й) о б о р о та 
ми рубок.

В схеме такое  предприятие с годовой про
изводительностью  п о р яд к а  200 тысяч кубо
м етров  в год м о ж ет  вы глядеть следую щим 
об р азо м . Его сы р ьевая  б аза  д олж н а  иметь 
не менее половины площ адей, на которых 
во зм о ж н о  создан ие  искусственных н а с а ж 
дений I-II  бонитетов, и обеспечивать з а г о 
товку  необходимого  количества древесины 
в течение 60 лет. П ри  среднем- запасе

100 кубометров на гектаре п л о щ адь  сырье
вой базы  предприятия  составит  120 тысяч 
гектаров. П ри ежегодной вы рубке  2 тысяч 
гектаров леса искусственное лесовосстан ов
ление д о л ж н о  проводиться на п лощ ади  не 
менее 1 тысячи гектаров. П од  л есо ку л ьту 
ры отводятся  площ ади с типами л еса  и поч
вами, обеспечиваю щ ими создан ие  вы соко
производительных н асаж дени й . Ч ерез  60 лет 
поступаю т в рубку искусственные н а с а ж д е 
ния, которые б л а го д а р я  более Ъысркой п р о 
изводительности д ад ут  200 тысяч кубом ет
ров с 600— 700 гектаров. Участки лесных 
культур более низкой производительности 
будут вы рубаться  в 80-летнем возрасте, а 
естественные н асаж д ен и я  — в н орм альны е 
обороты рубки. Б л а г о д а р я  лесовосстанови
тельным мероприятиям  сы рьевая  б аз а  т а 
ких лесозаготовительны х предприятий не 
истощится, а продуктивность лесных зем ель  
в п ределах  сырьевой базы  возрастет  на 
50— 70 процентов.

При невозмож ности организац ии  постоян
но действую щих лесозаготовительны х п ред 
приятий лесокультурны е работы  целесооб
разно  сконцентрировать  в наи более  пер 
спективных из них, чтобы в будущ ем  их 
мож но было использовать в качестве  сы рье
вых баз  постоянно действую щих п р ед п р и я 
тий. С экономической точки зрения перспек
тивность создания  такого  рода хозяйств не 
вы зы вает  сомнений. При концентрации л е 
совосстановительных работ в т аки х  п р ед 
п риятиях  они будут проводиться за  счет 
плановых средств на лесовосстановление и 
не потребую т дополнительных за т р а т .  На 
постоянно действую щ их предприятиях  не 
будет потерь от нерационального  и сп ользо
вания древесины и связанны х с ними у б ы т
ков от неполной ам ортизации к а п и т а л о в л о 
жений. Не потребую тся и к а п и т а л о в л о ж е 
ния на освоение новых лесных массивов 
(которые составляю т в среднем 1 рубль на 
кубом етр) ,  ум еньш атся  транспортные р а с 
ходы.

В район ах  с лесам и  защ итного  значения 
та к ж е  имеются все возм ож ности  повы ш е
ния продуктивности лесных земель. Д ан н ы е
о производительности искусственных н а с а ж 
дений, приведенные д ля  районов интенсив
ных лесозаготовок, полностью относятся и 
к защ итны м  горным лесам  и к лесокультур
ным п лощ адям  в сохранивш ихся лесных 
м ассивах  северной лесостепи.

В ленточных и островных борах степи и 
ю жной лесостепи культуры  сосны I I— 111 
классов возраста  могут быть отнесены: на 
каш тановидны х супесях — к н асаж д ен и ям
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I бонитета, на черноземовидны х супесях и 
подзолисты х песчаны х почвах — к н а с а ж д е 
ниям II бонитета, на м алоразви ты х  песча
ных почвах — к н а с а ж д е н и ям  I II  бонитета. 
З а п а с ы  стволовой древесины  в типичных 
участк ах  лесных культур  по д ан ны м  проб
ных п лощ адей  составляли : на каш тан о в и д 
ных супесях в к у л ьту р ах  сосны 21-летнего 
в о зр аста  260 кубом етров  на гектаре, на 
черн озем овидны х супесях  в 49-летних к у л ь 
ту р ах  сосны 227 кубом етров , на п одзоли
стых песчаных почвах  в 24-летних культу 
рах  103 кубом етра ,  на м алоразви ты х  пес
чаных почвах в к у л ьту р ах  21-летнего воз
раста  50—65 кубом етров .

Н а  п л о щ адях  б ерезовы х колков лесостеп
ной зоны искусственные насаж ден и я  с г л а в 
ными породами сосна обы кновенная и ли ст 
венница си би рская  в больш инстве случаев 
относились к н а с а ж д е н и ям  I-II бонитетов. 
Так, на черн озем ах  легкого механического 
состава и на солодях  культуры  сосны по 
ходу роста  могут бы ть  отнесены к н а с а ж д е 
ниям I бонитета  с зап асам и  стволовой д р е 
весины в 50-летнем  возрасте  до 300 кубо
метров на гектаре ,  а на черноземах т я ж е 
лого м еханического  состава — к н а с а ж д е 
ниям II бонитета  с зап асам и  в 40— 50-лет-

нем в озрасте  до 250 кубометров. П рои зво 
дительность культур лиственницы на этих 
почвах т а к а я  ж е ,  к а к  и сосны, но на почвах 
тяж ел о го  м еханического состава  листвен
ница более засухоустойчива. П риведенны е 
дан ны е п о казы ваю т  полную возм ож н ость  
значительного  повыш ения продуктивности 
лесных зем ель  и в этих районах.

З д есь  ж е  надо  отметить, что в вы сокоп ро
изводительны х типах  л еса  (группы т р а в я 
ных типов, мш истые типы на суглинистых 
почвах) естественное лесовозобновление 
обычно происходит или неудовлетворитель
но или со сменой пород, а в типах  леса  
средней производительности (группа ягод- 
никовых типов) удовлетворительно, с со
хранением  в составе  н асаж д ен и й  основных 
(хвойных) пород. П оэтом у работы  по ис
кусственному лесовосстановлению  не сл е 
дует противоп оставлять  м ероприятиям , 
обеспечиваю щ им восстановление лесов 
естественным путем. Н а  площ адях , где по 
условиям  прои зрастан и я  нельзя  обеспечить 
успешное естественное лесовозобновление, 
требуется  искусственное лесовосстан овле
ние. Н а  остальны х п л о щ адях  основным 
д олж н о  быть естественное лесо во зо бн о вле 
ние.

КУЛЬТУРЫ ОРЕХА НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ
Д . М. ГРУЗДЕВ,

кандидат сельскохозяйственных наук (ВНИИЛМ)

В литературе  редко м ож н о встретить 
упоминания о разведении ореха грецкого 
в условиях  орошения. О дн ако  опыт пере
довых лесхозов З а к а в к а з ь я  и Средней 
Азии показал , что грецкий орех м ож ет  
успеш но расти и д а в а т ь  обильны е у р о ж аи  
и в этих новых д ля  него лесо р асти тел ь 
ных условиях. Здесь  мы хотим обратить  
вн и м ан и е  производственников на особенно
сти в ы р а щ и в а н и я  ореха на поливных зе м 
лях.

В З а к а в к а з ь е  в условиях орош ения орех 
грецкий ж и в е т  до 300 лет. В первые 10 лет  
при поливах  он растет  очень быстро, д о 
стигая нередко к 50 годам высоты 15— 17

метров и ди ам етр а  до 70 сантиметров. 
П лодоносить начинает  с восьми, а иногда 
и с пяти лет  и плодоносит почти ежегодно, 
причем иногда настолько  обильно, что в 
гроздьях  бы вает  по 7— 9 орехов. К  25— 30 
годам плодонош ение его усиливается, и 
урож ай ность  одного д ер ева  в наиболее б л а 
гоприятных условиях  достигает  160—200 
килограм м ов, а к 50— 70 годам  с одного 
дерева  м ож но собрать  до 500 килограммов 
орехов. Хотя орех грецкий светолю бивая и 
теплолю бивая  порода, он при поливах пе
реносит низкие (до — 30°) температуры 
воздуха.

В садах  и п ар к ах  З а к а в к а з ь я  орех грец-
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50-летнее дерево грецкого ореха (на темнокаш
тановых почвах с поливам и) в окрест ност ях  
гор. Акстафы (А зербайдж анская ССР). Высота 
дерева 15 метров, диаметр 70 сантиметров. 
В отдельные годы с него собирали до 300 к и ло 

грам м ов орехов.
Ф ото  ав т о р а

кий культиви руется  с 1900 года, а в лес 
ные культуры  его начали  вводить повсе
местно лиш ь с 1948 года. Всего на этот пе
риод  на поливных зем л ях  создано около 
2000 гектаров  н асаж д ен и й  ореха. Изучение 
этих н асаж д ен и й  п о казало ,  что орех весьма 
отзывчив к условиям  произрастания.

В лияни е  различны х  лесорастительных 
условий на сохранность и рост грецкого 
ореха видно на прим ере  поливных чистых 
культур его в А кстаф инском , Ж дан овском  
и Я лам и н ском  лесхозах  А зербай дж анской  
С С Р . К ультуры  ореха здесь создавали сь  
посевом. Р ассто ян и е  м еж д у  деревьям и в 
р я д а х  0,5— 0,75 метра, м еж д у  р я д а м и —■
1,5 метра. В течение двух  дней перед по
севом орехи за м а ч и в а л и с ь  в проточной во
де. З а  8 лет  ж изни  культур было прове
дено 30 поливов и в первые три года

11 уходов. К концу третьего года в Яла
минском и А кстаф инском  лесхозах  куль
туры сомкнулись кронам и в р ядах  и в м еж 
дурядьях .  В Ж д а н о в с к о м  ж е  лесхозе, где 
культуры  сомкнулись лиш ь на пятом году, 
было проведено 14 уходов.

Л есорасти тельн ы е  условия в этих лесх о 
зах  различны : в Я лам инском  лесхозе  орех 
в ы р ащ и в ался  на тугайных почвах, в А к ста 
финском — на пойменно-лесных, в Ж д а н о в 
ском — на слабозасолен н ы х  типичных се
роземах. Изучение восьмилетних ореховых 
культур в этих лесхозах  п о к азало  больш ие 
различия  в росте и развитии  ореха в з а в и 
симости от условий прои зрастани я . Так, в 
Я лам инском  и А кстаф инском  лесхозах  со
хранность культур ореха примерно на треть 
больше, чем в Ж дановском лесхозе. В ы со
та деревьев  (в среднем) составляла  в Я л а 
минском лесхозе 9,5 метра, в Астафин- 
ском — 7,3, а в Ж д ан о в ск о м  всего 5 мет
ров. Т а к а я  ж е  примерно р азни ца  отмечена 
и в росте ореха по д и ам етр у  (10,5—8,5—-
3,9 сан ти м етр а) .

Особенно резко сказы ваю тся  различия  
лесорастительны х условий на о б ъ ем ах  д е 
ревьев ореха и на развитии крон. П о к а з а 
тели по объ ем ам  деревьев в Я лам инском  
лесхозе  значительно выше, чем в А к ста 
финском лесхозе, и больше чем в пять раз  
превосходят  эти показатели  в Ж д а н о в с к о м  
лесхозе. Р а зм е р ы  крон 8-летнего ореха со
ставляли : в Ж д ан о вско м  л е с х о з е — 1,27 X 
X 1,30 метра, в Акстафинском — 1,77X2,03, 
а в Я лам инском  — 2,45X 2,50  метра.

Н а  лугово-дерновых (промытых от солей) 
серозем ах  Северной М угани при трех-пяти 
ежегодных поливах орех отличается ис
клю чительно хорошим ростом. Как п о к а 
зали  исследования, засоленность почв по 
плотному остатку  от 0,3 до 0,5 процента 
сни ж ает  прирост ореха в два-.три раза ,  а 
свыше 0,5 процента приводит деревья  к 
усыханию  и гибели.

И сследованиям и Г. Г. Выскварко, Н. А. 
П етровой и Н. Е. Каныгиной (А зер б ай д 
ж анский Н И И Л Х )  на тугайных почвах 
Я лам инского  лесхоза  д оказан о ,  что орех 
грецкий в молодом возрасте  х ар актер и 
зуется высокой отзывчивостью  к поливам, 
уходам, удобрениям  и другим агротехниче
ским мероприятиям  (табл. 1).

И з этих данны х видно, что уж е только 
б лаго д ар я  весенней вспаш ке междурядий 
прирост боковых ветвей ореха увеличился 
в 2,4 р а за ,  а при весенней вспашке и п од 
д ер ж ан и и  участка  в чистом пару — в три 
раза ;  при rex ж е  мероприятиях в со чета 
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Т а б л и ц а  1

Рост, плодоношение и содержание жира у  8-летнего ореха  
грецкого в Яламинском лесхозе при различной агротехнике

В а р и а н т ы  о пы та

П р и р о с т  б о к о в ы х  
в е т в е й  (см) У р о ж а й  с С р е д н и й  вес С о д е р ж а н и е

с р е д н и й
м а к с и 

м а л ь н ы й

о д н о г о  д е 
рев а  (кг)

о д н о г о  о р е 
ха  (г)

ж и р а  в о р е 
хе  (%)

Б е з  обработки  и без  полива  (контроль) . . . 25 ,0 120,0 0,172 12,4 3 6 ,5
В есен няя  всп аш ка  без  п о л и в а ............................ 61,1 170,0 0,257 13,8 4 0 ,2
То ж е,  но с содерж анием  м еж дурядий  в чи

14,6 4 3 ,6стом п а р у ..................................................................... 7 4 ,0 165,0 0,315
То ж е,  но с поддерж анием  влажности до

19,2 5 4 ,380—95% полной влагоемкости (3 полива) 165,0 290,0 0,685
То ж е, но с двукратны м  внесением с у п е р 

264,0 20,8 5 6 ,4фосфата  п е р ед  поливами (по 30 г /м 2) . . . 162,0 0,847
То ж е, но с дву к р атн ы м  внесением сульфата

22,6 60 ,8аммония п е р е д  поливом (по 25 г /м 2) . . . 172,0 300,0 1,105
То ж е  и смесь обоих у д о б р е н и й ....................... 192,0 280 ,0 1,475 24 ,9 6 9 ,4

П р и м е ч а н и е :  Урожайность, вес  плодов и соде зжание ж ира оп р едел ены  нами в 1955 го д у .

нии с тремя  вегетационными поливами — 
в 6 раз, а при добавлении к этим м еро
приятиям м ин еральн ы х удобрений — в 7—8 
раз  по сравнени ю  с необработанны м и и 
неполивными участкам и . У казанны й комп
лекс агротехнических мероприятий в силь
ной степени повлиял  т а к ж е  на вес ореха, 
на содер ж ан и е  ж и р а  в ядре  (в два  раза )  
и на общую  урож ай н ость  деревьев  (в 10 
р а з ) .

На сохранность и рост ореха в молодом 
возрасте сущ ественно влияет  глубина з а 
легания грунтовых вод. Это весьма важ но 
учитывать при поливах, неправильное про-, 
ведение которых при близком  залеган ии  
засоленных грунтовых вод м ож ет  повлечь 
за собой вторичное засоление орош аемы х 
земель.

Д л я  изучения этого вопроса были в ы 
браны  три уч астка  четырехлетних культур 
ореха  на припойменной террасе  реки Куры 
в Акстафинском лесхозе. Глубина з а л е г а 
ния грунтовых вод (в конце вегетации) на 
первом у ч а с т к е — 1,07 метра, на втором — 
2,36 и на третьем — 3,28 метра. З а с о л е н 
ность вод на всех у ч астках  была слабая . 
С р ед н я я  высота ореха на первом участке 
б ы ла  1,98, на втором — 3,36 и на тр еть 
ем — 2,55 метра, а средний диам етр  соот
ветственно 4,98— 7,65— 6,30 сантиметра. 
Р а з м е р ы  крон на первом участке были 
1,61X1,59, на втором — 3,84X3,31 и на 
третьем —  2,06X2,01 метра. С охранность 
ореха на первом участке  была 48, на вто 
ром — 86, на третьем — 65 процентов.

Чистые 8-летние поливные культуры грецкого 
ореха в Я лам инском  лесхо зе  (Азербайдж анская  
ССР). Свеж ие слабоотененные тугайные почвы.

Ф ото  а в т о р а
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Н а сохранность поливных культур ореха 
и других пород, особенно в молодом в о з р а 
сте, отрицательно влияет  невыровненность 
микрорельефа. Об этом свидетельствуют, 
например, опытные посадки ореха грецко
го, дуба каш танолистного  и ясеня в одной 
из лесных полос на территории М уганской 
опытно-мелиоративной станции. П р о стей 
ш ая  нивелировка п о к азала ,  что эти ку л ь 
туры на отдельных участках  располож ен ы  
на микроповы ш ениях и микропониж ениях 
(порядка  25— 35 см от уровня трассы  л е с 
ной полосы ). П ри поливах  напуском по 
б ороздам  и полосам  микроповы ш ения у в 
л а ж н я ю тс я  недостаточно, а понижения 
о к азы ваю тся  в лучш их условиях  у в л а ж н е 
ния в течение всего вегетационного пери
ода. В р езу л ьтате  этого на повышенных 
у ч астках  орех и другие породы сни ж аю т 
прирост  и устойчивость. Так, средняя вы со
та четы рехлетних деревцев  ореха в м икро
пон иж ен иях  б ы ла  на 33 процента, дуба — 
на 41,2 и ясеня — на 26,6 процента больше, 
чем на возвы ш ениях. Больш е  были у них 
т а к ж е  ди ам етры  и р азм ер ы  крон. П рирост  
последнего года у всех этих пород в м ик
ропон иж ен иях  был в 2— 2,5 раза  выше. В 
лучш их лесорастительны х условиях (тугай
ные почвы) плодоносящ их деревьев вдвое 
больш е, а вес одного ореха на 65 процен
тов больш е, чем в худших условиях прои з
р астан и я  (на слабозасоленны х сероземах 
Ж д а н о в с к о г о  л есх о за ) .

В поливны х условиях  орех получил вы 
сокую  оценку практи ков  и при в ы р а щ и в а 
нии вы сокопродуктивны х дубовых и хурмо- 
вых н асаж д ен и й . Он сильнее других пород 
о к а зы в а е т  полож ительное  влияние на рост 
д у б а  каш танолистного  и длинноножкового, 
а т а к ж е  кавказской  хурмы. П ри его у ч а 
стии в н асаж д ен и ях  образуется  мощный 
(до  15 см) слой рыхлой и влаж ной  лесной 
подстилки, а полное смы кание его д р евес 
ного полога препятствует  развитию сорной 
травян истой  растительности.

Интересно отметить особенности роста 
ореха  на орош аемы х зем лях  в сочетании 
с други м и  породами. Так, в восьмилетних 
чистых поливных культурах  в Ялам инском  
л есхозе  на сильнооглеенных тугайных поч
вах  ср едн яя  высота ореха бы ла 4,3 м етра 
и д и а м е тр  3,4 сантиметра, а в смешении 
с д у бо м  и акацией  белой высота его была
2,52 м е тр а  и ди ам етр  1,9 сантиметра. В см е
ш ении ж е  с кавк азской  хурмой орех имел 
высоту 5,12 м етра и диам етр  — 3,2 сан ти 
метра . С опутствую щ ие породы ~  акац и я  
б елая , ху р м а  к а в к а з с к а я  и дуб к аш тан о 

листный в этих культурах  имели среднюю 
высоту 6,6—5,1—4,3 метра, а д иам етры  
стволов — 5,2—3,4—2,3 сантим етра. Н а и 
б о льш ая  сохранность и рост ореха  в п о 
ливных культурах  отмечены при смешении 
его с хурмой кавказской , дубом к а ш т а н о 
листным, кленом и ясенем. А кац ия  б е л а я  
сильно угнетает орех. О трицательное  в л и я 
ние белой акации на рост и развитие о р е 
ха отмечено в разны х возрастах  и в р а з 
личных условиях.

У казанны е различия  в росте и развитии 
ореха в описанных лесорастительны х усло
виях объясн яю тся  в первую очередь свое
образием  развития  и ф о рм и рован и я  корне
вых систем ореха и других пород. С оот
ветственно развита  и их л и сто вая  масса. 
Раскоп ки  корневых систем в чистых ку л ь 
турам ореха и других пород п о казали ,  что 
о б щ ая  масса корней ореха в два-три  р а за  
меньше, чем у акац ии  белой. Орех  ф о р м и 
рует трехъярусную  корневую систему с 
концентрацией мелких (сосущих) кореш ков 
в слоях 10—50 и 120— 148 сантиметров. 
А кация  белая , наоборот, ф орм ирует  п о 
верхностную корневую систему, у которой 
основная м асса  корней распределяется  в 
верхнем полуметре почвы. Н а серозем ах  
корн евая  система ореха развита  зн а ч и т е л ь 
но слабее, чем на пойменно-лесных почвах 
(табл. 2).

Т акое  располож ен ие  корней и р азвитие  
листовой поверхности позволяет ореху рас-

Т а б л и ц а  2

Вес корней и листьев восьмилетних деревьев  
на орошаемых пойменно-лесных почвах 

(Акстафа) и сероземах (Ждановск)

О р ех  грец кий А к ац и я б е л а я

П о к а з а т е л и

А
кс

та
ф

а

Ж
д

ан
ов

ск

А
кс

та
ф

а

иОеок«о

О бщая масса корней у 
одного д е р е в а  (г) 1364,5 652,9 2406,8 2210,6

В том числе мелких 
(диам етром  меньш е 
1 м м ) ............................ 751,3 208,9 1300,8 620,0

Вес листьев  па о шом 
д е р е в е  ( к г ) ................... 0,634 0,400 2,267 1,110

Суммарная листовая  
п оверхность  (м2/га) 47 200 24 180 46 671 28 476

Расход продуктивной 
влаги под н асаж де 
ниями в межполив- 
ной период (% ) . . . 22,9 15,7 4 2 ,2 30 ,4
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х одовать  влагу  экономнее белой акац ии  и 
других пород. У других пород, особенно у 
акации, корни р азвиты  сильнее. А кация 
очень иссуш ает  почву и угнетает  орех.

Т аки м  образом , орех грецкий мож но вы 
р ащ и в ать  с поливам и на тугайных, пой- 
менно-лесных и сероземных почвах при ус
ловии, если засоленность их в верхней мет
ровой толщ е не превы ш ает 0,5 процента со
лей по плотному остатку. О рех п р е к р а с 
но растет  на каш тановы х почвах с поли
вами. Л учш и й рост ореха отмечен при з а 

легании слабом и н ерали зован н ы х  грунтовых 
вод на глубине двух  метров.

В первые три года (до см ы кания) орех 
следует поливать не меньше пяти раз  в се
зон, а в последующ ие годы — не менее двух 
раз (поливная  норма 800— 1000 кубом ет
ров на г е к т а р ) .  П еред  посевом или п осад 
кой поверхность почвы надо  тщ ательно  вы 
равнивать . Уходы, поливы и подкорм ка  
удобрениями увеличиваю т прирост, усили
вают плодонош ение и повы ш аю т с о д е р ж а 
ние ж и р а  в орехах.

ПРОДУКТИВНОСТЬ ТОПОЛЕЙ 

НА СЕВЕРЕ КИРГИЗИИ
К. Ш. ШАМСИЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук 

Г. Д. ДОЛГИХ, мл. научный сотрудник 

(СредазНИИЛХ)

В малолесных и безлесных район ах  рес
публик Средней Азии тополь — почти един
ственный местный источник получения 
строительной древесины.

Н а  территории Киргизской С С Р  в горах 
и долинах  встречаю тся  следую щ ие виды 
тополя: черный, густолиственный, лавроли- 
стный, Б оллеан а ,  Б ахоф ен а ,  китайский, к а 
надский, таласский, узбекистанский, д у ш и 
стый и бальзам ический. О бследование  н а 
саж дений  тополя проводилось нами в Ала- 
мединском районе (в совхозе имени К а р л а  
М аркса)  и в И ссы к-К ульском  районе (в хо
зяйствах кон езавода  №  54 и детского с а н а 
тория) .

С о в х о з  и м е н и  К а р л а  М а р к с а  р а с 
положен в Чуйской долине, в 25 ки лом ет
рах  на ю го-зап ад  от города Фрунзе. 
Р ельеф  — сл або н ак л о н н ая  или увалистая  
равни на , местами пересеченная сухими л о 
гами, балкам и и лощ и нам и. Почва — свет
лы е северные (м ал о кар бо п атн ы е)  серозе
мы, по механическому составу п ы л евато 
суглинистые, реж е легкосуглинисты е и су
песчаные. М атеринские породы — лёссови д
ные с у п н и к и .  Грунтовые воды зал егаю т  
глубоко 1U— 15 м). В н асаж д ен и ях  совхо

за п р ео б л адаю т  тополи, которых здесь 
имеется более 190 тыс. штук. В основном 
это тополи Б о л л еан а ,  п и рам и дальн ы й и Б а 
хофена, единично встречаются осокорь и то 
поль китайский. П о садк а  тополей и других 
древесных пород  была н ачата  в совхозе в 
1932 году.

П р о б н ая  площ адь  бы ла за л о ж е н а  здесь  
нами в двухрядном  н асаж дени и  из тополя 
Б о л л еан а  (посадки 1937 года) .  Д ер ев ь я  
растут по обе стороны дороги. Р асстоян ие  
меж ду  растениям и в ряду  1,5 метра, м е ж 
д у р яд ья  —• 1 метр. О б щ а я  протяж енность  
посадок 650 метров.

В 24-летнем возрасте  тополь Б о л л е а н а  
достиг средней высоты 28,1 м етра при д и а 
метре ствола 37,6 сантиметра. Н аибольш и й 
прирост у него был с 9- до 13 лет  — по
2 м етра за  вегетационный период, а д а л ь 
ше прирост падает. З а п а с  древесины  мо
дельного ствола — 1,08 кубом етра , объем 
с с у ч ь я м и — 1,88 кубометра (см. табл и ц у ) .

К о н е з а в о д  располож ен  на предгорной 
равнине Тянь-Ш аня, с ю ж ной стороны г р а 
ничит с озером И ссы к-К уль , а с северной — 
с горами. Р ельеф  равнинно-холмистый. 
Высота н а д  уровнем мооя 1400 метров.
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Х о д  р оста  топ оля  Б о л л еа н а

Возраст
(л ет )

Высота
(м)

Д и а м е т р  (см) 
на  в ы с о те  

1,3 м
О б ъ е м  (м 3) В идовы е

числа

3 2 ,4 2 ,8 0 ,0003 0 ,500
6 6 ,6 4 ,9 0 ,0075 0,605
9 11,6 12 ,4 0 ,0595 0 ,425

12 17,6 18,2 0 ,1556 0 ,339
15 2 1 ,6 2 2 ,8 0,3069 0 ,348
18 23,1 2 7 ,7 0 ,5142 0,361
21 26,96 32 ,7 0 ,7370 0 ,3 4 6
24 28,1 3 7 ,6 1,0834 0,347

К лим ат здесь  значительно  мягче б лаго д ар я  
влиянию н езам ер заю щ его  озера. Почвы 
светлокаш тановы е, по механическому соста
ву — валунно-галечн иковы е супеси или пе
ски, о б л ад аю щ и е  огромной водоп рон и ц ае
мостью, но ничтожной в л аго у дер ж и ваю щ ей  
способностью. Грунтовые воды на глубине 
5— 8 метров.

В хозяйстве  кон езавода  создан ы  п о л е за 
щ итные лесны е полосы на площ ади  около 
38 гектаров  и другими н а саж д ен и ям и  з а н я 
то 50 гектаров . Всего имеется более 300 ты 
сяч деревьев , из них около половины — то
поли: пи рам и дальн ы й , черный, Б ахоф еиа , 
китайский, Б о л л е а н а  и бальзам ический . То
полям и о б саж ен ы  дороги, м ел кая  ороси
т ельн ая  сеть и при усадебн ы е участки.

П р о б н а я  п л о щ а д ь  бы ла за л о ж е н а  в двух
рядн ы х п о сад ках  вдоль  дороги из тополя 
черного и пи рам и дальн ого . Н аправление  
рядов  посадок  — с севера  на юг. К момен
ту обследования  сохранилось  около 70 про
центов деревьев.

У тополя черного средн яя  высота в 23- 
летнем во зр асте  — 22,5 метра, диаметр  —
32,9 сантим етра. Н аи б о л ьш и й  прирост по 
высоте был до 9 лет  (от 1,38 до 1,87 метра 
в год ) .  В д альн ей ш ем  прирост постепенно 
сн и ж ал ся .  З а п а с  ствола  модельного дерева 
в коре 0,75 и без коры  0,67 кубометра. У то 
поля пи рам и дал ьн о го  средн яя  высота 
22,3 метра, д и ам етр  31,6 сантим етра. Н а и 
больш ий текущ ий прирост по высоте был 
от 6 до 9 лет  (в среднем  по 2 м етра) .  С 16 
до 23 лет  прирост п адает . В 23-летнем воз
расте  з а п а с  древесины м одельного дерева 
в коре 0,74 и без коры 0,62 кубометра.

Д р у г а я  пробная  п л о щ адь  зал о ж ен а  в 
приусадебном  н асаж д ен и и  из тополя китай
ского. Н а с а ж д е н и е  состоит из двух чистых 
рядов, нап равлен и е  с з а п а д а  на восток и с 
севера на  юг. С редн яя  высота 22-летнего

дерева  21,8 метра, д и ам етр  26,4 сантиметра. 
Н аибольш и й текущ ий прирост по высоте 
был первые три года — 5,6 метра, в д а л ь 
нейшем он не превы ш ал  1 м етра  в год. В ы 
сота некоторых тополей дости гал а  27,3 мет
ра. Если к объем у  ствола м одельного д е р е 
ва при бавить  сучья, составляю щ ие у тополя 
китайского 0,10 кубометра, то объем массы 
древесины будет 0,59 кубом етра  в коре и 
0,54 кубом етра  без коры.

Ещ е одна пробная  площ адь  з а л о ж е н а  в 
однорядном  насаж ден и и  из тополя  п и р а м и 
дального. Высота некоторых деревьев  была 
до 30 метров, диам етр  50,8 сан тим етра. 
С редняя  высота модельного д ер е в а  в 22- 
летнем возрасте  23,1 метра, д и ам етр  31,1 
сантим етра. Текущий прирост по годам  от
1,53 м етра  (в первые годы) до 0,8 м етра  
(от 18 до 22 лет) .  О бъем  массы древесины  
0,98 кубом етра в коре и 0,69 кубом етра  без 
коры.

Д е т с к и й  с а н а т о р и  й «Чолпон-Ата» 
находится  на северном берегу озера  И ссык- 
Куль. В н асаж д ен и ях  сан атори я  из тополей 
наиболее представлены  китайский, п и р ам и 
дальны й, черный, Б ахоф еи а ,  единично 
встречается  тополь бальзам ический . Здесь  
пробная пл о щ адь  за л о ж е н а  в насаж ден и и  
из тополя китайского. П осадка  однорядн ая , 
нап равлени е  с юга на север. С редняя  вы со
та тополя 21,3 метра, диам етр  27,6 сан ти 
метра (м а к с и м а л ь н а я  высота более  25 м ет
ров, диам етр  39,1 санти м етра) .  З а п а с  в ко 
ре 0,53, без коры 0,48 кубометра.

И з м атери алов  обследования м ож н о  сде
л ать  следую щие выводы.

В северных областях  Киргизской С С Р  
хорошо растут  тополи черный, п и р а м и д а л ь 
ный, китайский, Б о л л еан а  и Б ах о ф ен а ,  а 
в ю ж ны х о б ластях  — тополи Б о л л еан а  и 
Б ахоф ена . Д р у ги е  виды тополей встреч а
ются редко.

Н а сильно кам енисты х светлокаш тановы х 
почвах, непригодных в больш ей части для  
сельскохозяйственны х культур, тополи чер
ный, пи рами дальн ы й , китайский, Б о л л е а н а  
и Бахоф ен а ,  кроме линейных посадок, 
долж н ы  ш ироко вводиться при создании 
рощ  и лесных массивов. В ю ж ны х областях  
светлые сероземы в основном использую тся 
под сельскохозяйственны е культуры. Н а 
саж ден и я  из тополей Б о л л е а н а  и Б ах о ф ен а  
следует созд авать  в полезащ итны х лесных 
полосах, по ирригационной сети и вдоль 
дорог.
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ОПЫТ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ДНА ОВРАГОВ 

ПЛЕТНЕВЫМИ ЗАПРУДАМИ И ПОСАДКАМИ

Н. Г. ПЕТРОВ (Институт сельского хозяйства им. В. В. Докучаева)

Одним из простейших и срав
нительно недорогих способов 
уменьшения скорости водотока по 
дну оврага и закреплению его 
поверхности и откосов от разру
шения, как известно, является 
постановка плетневых запруд 
с заваливанием размывов дна 
оврага порубочными остатками 
и хмызом от рубок ухода в су
ществующих лесонасаждениях. 
Для плетней и завалов лучше ис
пользовать живой прут и свежие 
колья ивы и других древесно
кустарниковых пород, способных 
к вегетативному размножению.

Такой прием закрепления овра
гов очень прост в исполнении.
К месту постановки плетней за-, 
возят свеженарубленный ивовый* 
прут, ивовые или тополевые 
колья, а также неликвидный хво
рост разных пород. Поперек 
оврага делается (с некоторым 
прогибом вверх по водотоку) не
глубокая канавка (15—20 см), по 
дну которой забивают колья 
(нижним торцом в землю) на 
расстоянии 50— 70 сантиметров 
друг ст друга , снизу (до высоты 
20— 30 см) заплетают хорошим 
ивовым прутом , а затем —  лю
бым другим хворостом или тоже 
ивовым прутом худшего каче
ства. Завершенный плетень с об
ратной (по направлению тока) 
стороны подпирают укосиной, 
желательно тоже со свежесруб- 
ленной ивы. После этого плетень 
окучивается снизу землей, вы
брошенной при подготовке ка
навки, а оставшийся от плетня 
хмыз сваливается в размывы дна 
и в нескольких местах притужи- 
вается живыми кольями, которые 
необходимо забивать под неко
торым углом к плоскости дна 
размыва.

Вопреки рекомендациям неко
торых авторов лучше всего эти 
работы выполнять поздней 
осенью , так как весной заготов
ленный материал надо тщательно 
сохранять или использовать 
в двух-трехдневный срок, иначе 
он утратит свою жизнеспособ
ность. К тому же осеннее испол
нение работ дает возможность 
готовить плетни на месте рубки 
и в готовом виде транспортиро
вать их к месту установки. По 
нашим наблюдениям , поставлен
ные с осени плетни уже за пер

вый паводок накапливают около 
себя слой ила мощностью до 
20— 30 сантиметров. Почки иво
вого прута, оказавшиеся в этом 
слое, весной успешно прора
стают и дают благонадежные по
беги. Также покрываются побе
гами колья и укосины плетней, 
которые к середине лета стано
вятся зелеными. К концу вегета
ции большая масса побегов 
достигает высоты до метра и 
более.

На опытном участке нашего 
института —  в балке «Садовая» — 
по дну действующего берегового 
оврага осенью 1959 года были 
установлены плетни трех типов: 
из свеженарубленного ивового 
прута на свежих ивовых кольях; 
из хвороста разных пород на 
свеженарубленных ивовых кольях; 
целиком из разных пород. За
валы донных размывов произве
дены хворостом разных пород, 
в основном мелкими сучьями 
плодовых (от обрезки сада) и от
ходами от устройства плетней 
с примесью ивового прута. Вес
ной 1960 года около каждого 
плетня на водоударной стороне 
наблюдалось отложение ила 
мощностью до 20 сантиметров. 
Местами отложения ила отме
чены и за плетнями (вследствие 
затухания скорости водотока). На 
донных завалах ил отложился та
ким слоем , что целиком похоро
нил их под собой. 10 мая на этих 
местах, как и на нижних частях 
живых плетней и укосин, появи
лась обильная поросль, а к 20 мая 
побеги уже достигли высоты 
20 сантиметров.

В другом варианте опыта (на 
выровненных участках дна того 
же оврага) весной 1960 года 
была произведена под меч Коле
сова посадка ивовых черенков 
в необработанную почву. Хорошо 
прижившись с весны, черенки 
ивы, однако, не успели повлиять 
как на весенний паводок, так 
и на ливневый сток. Защитное 
действие таких посадок про
явится по мере разрастания ку
ста, тогда как плетни и завалы 
оказывают противоэрозионный 
эффект с первых же дней после 
их создания. Кроме того, по
росль на плетнях и завалах ока
залась здоровее и устойчивей 
поросли от черенков.

Фенологическими наблюде
ниями 1960 года установлено, что 
распускание почек, появление 
листьев и первых побегов на 
плетнях, завалах и черенках про
ходило одновременно, но начи
ная с середины июня месяца 
черенковые побеги стали отста
вать в росте. У многих из них 
наблюдалось пожелтение листьев 
у комелька, а к концу июня об
наружено усыхание побегов, тогда 
как побеги на плетнях и завалах 
буйно развивались, в два с лиш
ним раза превышая черенковую 
поросль. Из сказанного ясно, что 
в первые годы живые плетни и за
валы более удовлетворяют требо
ваниям противоэрозионной защи
ты, чем посадки черенками, но 
в перспективе ивовые посадки че
ренками призваны довершить 
дело борьбы с оврагами. Поэтому 
все эти работы должны прово
диться комплексно. В тех местах, 
где овраг имеет профиль, близ
кий к треугольнику, необходимо 
устанавливать живые плетни, 
а ближе к устью , где дно оврага 
расширяется, и на самих конусах 
выноса, следует высаживать иво
вые черенки и копья.

По нашим подсчетам, стои
мость одного погонного метра 
плетня в среднем составила 
10— 15 копеек. Однако расходы 
на устройство плетней можно 
значительно сократить, если 
работы проводить в большом 
объеме и в качестве материала 
использозать неликвидный хво
рост от рубок ухода. При этом 
расходы на транспортные сред
ства разложатся на два вида ра
боты: очистка мест рубок и под
возка хвороста или готовых плет
ней к оврагу. При такой поста
новке дела останутся неизбеж
ными затраты на заготовку ро
стового вегетативного материа
ла — ивовых кольев и прута, соб
ственно плетение и установку 
плетней. На территории нашего 
института плетневые посадки про
изводятся не только по оврагам, 
но и в припрудовых лесных поло
сах по глубоким лощинам и лож
бинам— для усиления водоудар
ных границ полосы, а также по 
берегам водохранилищ с целью 
кольматирования твердого стока 
и предотвращения размыва бере
гов волнобоем.
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СБОР СЕМЯН ЛИСТВЕННИЦЫ 
СИБИРСКОЙ ОТРЯХИВАНИЕМ

М. Г. ПЕТРЕНКО, главный инженер Тувинского управления лесного хозяйства
и охраны леса

Из года в год растет  спрос на семена листвен
ницы сибирской как породы быстрорастущей и об
л адаю щ ей ценной древесиной. Семена ее нужны и 
для экспорта в другие страны.

Уже более десяти лет заготовка семян листвен
ницы сибирской в лесхозах Тувинской АССР про
водится не путем предварительного сбора шишек, 
а непосредственным отряхиванием семян со стоя
щих деревьев. Несмотря на примитивность этого 
способа, он в несколько раз производительнее сбора 
шишек. Его применение требует гораздо меньших 
затрат  времени и рабочей силы.

Это можно подтвердить простыми расчетами. 
Если, например, в 1960 году у нас заготовили около 
6450 килограммов семян лиственницы, то при старых 
методах для этого нужно было бы собрать более 
160 тонн шишек, то есть потребовалось бы затратить
23 тысячи человеко-дней. А так как шишки листвен
ницы в наших условиях можно собирать примерно 
20 дней (с 20 августа по 10 сентября),  то на эту 
работу пришлось бы привлекать в течение 20 дней 
ежедневно около 1150 человек. У нас ж е в области 
на сборе семян лиственницы отряхиванием было з а 
нято 390 человек и затрачено.  4480 человеко-дней, 
то есть потребовалось в три раза  меньше людей 
и в пять раз  меньше человеко-дней.

Период сбора семян отряхиванием в нашей об
ласти — 20— 25 дней. Обычно эта работа начинается 
с 1 сентября и заканчивается  20—25 сентября. 
О днако  в отдельных урочищах семена начинают 
отряхивать на несколько дней раньше, а в других 
местах шишки раскрываю тся позднее и там отря
хивают семена до 5— 10 октября. Производитель
ность труда  на этих работах  — в среднем 1,4 кило
грамма чистых семян на одного человека в день, 
тогда  как  при предварительном сборе шишек один 
человек за день может заготовить не более 
280 грамм семян (при выходе семян 4°/о).

Достигнутая  у нас производительность труда на 
сборе семян лиственницы не является пределом. 
Н адо  учесть, что осень 1960 года была дож дливая ,  
ветреная. При лучшей погоде и лучшей организации 
работ можно собирать гораздо  больше семян. Так, 
например, по данным ряда  лесхозов, средняя про
изводительность труда  одного человека на сборе 
семян составляла  от 1,8 до 3,3 килограмма.

К ак  ж е практически организуется у нас работа 
по сбору семян лиственницы отряхиванием?

В каж до м  лесхозе проводятся тщательные наблю
дения за ходом цветения и созревания шишек. Эта 
работа поручается специалистам лесхозов и лесни
честв, а так ж е  опытным объездчикам и лесникам. 
Все сведения поступают к главному лесничему лес
хоза. Успех во многом зависит от того, насколько 
правильно будет определен балл урожайности боль
ших и малых участков леса, разбросанных на об
ширной территории лесхозов.

Н о  это еше не все. Требуется постоянное наблю 
дение за всеми этими насаждениями, для  чего надо 
бывать в них по меньшей мере раз в неделю. Это 
необходимо, чтобы не упустить сроков начала сбора 
семян. Многолетней практикой установлено, что наи

более полновесные и здоровые семена вы падаю т из 
шишек первыми. Опоздай с началом сбора семян 
хотя бы на 5—6 дней и мы соберем их гораздо 
меньше, к тому же семена будут худшего качества 
и из них стандартного посадочного материала не 
получится. Специалисты наших лесхозов строго с ле 
дят  за тем, чтобы вовремя прекратить сбор и прием
ку семян.

Часто бывает, что при первом-втором осмотре 
виды на урож ай  остаются хорошими, а при третьем 
осмотре обнаруживается ,  что значительная часть 
семенного участка, а то и весь участок зараж ены  
Шишковой огневкой. К началу сбора семян она 
обычно успевает, сделать свое дело. С обирать после 
этого семена в таких местах бесполезно.

Не менее важ но установить площади насаждений, 
где намечается заготовка семян, чтобы правильно 
определить, сколько рабочих надо туда  направить. 
Важно знать так ж е  характер насаж дения.  Л у ч 
шими, дающими хороший урож ай  доброкачествен
ных семян, мы считаем насаж дения в возрасте  от 
30 до 80 лет. К тому ж е в древостоях такого  воз
раста легче отряхивать семена, так как  деревья 
здесь менее высокие и толстые по сравнению с дре- 
востоями V класса возраста. Наибольший урож ай  
дают опушечные деревья и находящиеся в н а с а ж 
дениях с полнотой 0,3—0,5. В насаж дениях  с более 
высокой полнотой очень мало семян и их в таких 
местах не заготовляют. Урожайность зависит н от 
высоты расположения насаждений над уровнем 
моря: чем выше, тем меньше семян и качество
их хуже.

Отряхиваю т семена лиственницы с помощью дере
вянного колота, которым наносится удар  по стволу. 
Он обычно изготовляется из березы. Нескольких 
ударов по стволу таким колотом вполне достаточно, 
чтобы слабо сидяшие в шишках семена вылетели.

Следует отметить, что от ударов колота на ство
лах остаются небольшие вмятины. У молодых д е 
ревьев (30—50 лет),  имеющих сравнительно тонкую 
кору, такие удары могут вызвать повреждение луба 
и камбиального слоя. И хотя эти повреждения не
значительны, однако желательно, чтобы семена со
бирали в первую очередь в тех насаждениях, кото
рые в ближ айшие 3— 4 года долж ны  поступить 
в рубку.

Д л я  предохранения деревьев от повреждений 
многие рабочие применяют колоты с резиновой на
кладкой. В этом случае никакого вреда дереву не 
наносится, если не считать того, что при неосторож
ном ударе  м ож ет  быть повреждена часть нижних 
веток. Можно так ж е  применять деревянную н а
кладку на ствол и у дарять  колотом не по коре, 
а по накладке.

Внизу под кроной дерева расстилается полог р а з 
мером 5 x 5  метров, куда  и падаю т семена.
В 1960 году для сбора семян лиственницы по н а 
шему заказу  в местном швейкомбинзте было изго 
товлено 84 полога (стоимость полога 28 рублей 
в новых деньгах).  Заготовлять  семена лучше всего 
бригадами из 4— 5 человек.
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Несмотря на значительные преимущества этого 
метода, он имеет и недостатки, устранение которых 
позволит увеличить производительность труда на 
сборе семян лиственницы. Д ел о  в том, что имею
щиеся пологи приходится р азм ещ ать  с одной сто
роны дерева, и часть семян, п адаю щ ая  со второй 
половины кроны, на полог не попадает,  теряется. 
Некоторые бригады используют по два  полога, что, 
конечно, лучше, но на раскладку  их под деревом 
требуется больше времени.

Некоторые специалисты предлагают делать пологи 
большего размера  — 6 x 8  метров, с вырезом 
в одном месте примерно до середины полога. В этом 
случае дерево как  бы охваты вается  пологом, к о 
торый располагается  под всей кроной. Чем выше 
дерево, тем дальш е разлетаю тся семена и увеличи
ваю тся их потери. Это т а к ж е  подтверж дает  необ
ходимость увеличения размеров полога. Иногда, 
чтобы уменьшить потери семян, приподнимают полог 
(по углам) на четырех палках, приближая его 
к кроне дерева.

К недостаткам отряхивания надо отнести его з а 
висимость от погоды. При сильном ветре (что, прав
да, в Туве бывает довольно редко) возможность 
полного сбора семян резко снизится. В дож дливую  
погоду семена не вылетают, и рабочие вынуждены 
переходить на сбор шишек. В ранние утренние часы 
ссмена вылетаю т плохо, поэтому рабочим прихо
дится ж д а ть  или ж е  довольствоваться  малым сбо
ром. Лучш ее время для сбора семян — вторая по
ловина дня, когда шишки подсохнут после у в л аж не
ния ночью. При умеренном ветре сбор семян можно 
начинать и р аньш е '— с 10— 11 часов утра.

Дополнительные затруднения возникают при об
работке  собранных этим способом семян. Вместе 
с семенами на полог летит хвоя, падаю т старые 
шишки, небольшие веточки и другие примеси, кото
рых, правда ,  бы вает  немного. Д л я  очистки семян 
в лесхозах применяют сельскохозяйственные веял 
ки, но они мало подходят для этого.

Одним из существенных недостатков метода 
отряхивания является  так ж е  и то, что одного удара 
по стволу недостаточно для того, чтобы обеспечить 
вылет всех семян. Часть их всегда остается на де 
реве. Объяснить это неполным раскрытием чешуи 
можно, но не всегда. Опыт показал, что при 
5—8 ударах по дереву каж ды й раз вылетали все 
новые семена, хотя, конечно, в меныпем количестве.

Сейчас работники лесхозов изыскивают во зм о ж 
ности увеличения эффективности отряхивания, з а 
мены несовершенного ручного колота более

современным механизмом. Например, директор Тан-
динского лесхоза И. А. Романенко совместно с глав 
ным лесничим Б. С. Нечаевым работает  над  кон
струированием специального мотовибра?ора для 
отряхивания семян лиственницы. Д л я  этой цели они 
намерены приспособить пилу « Д руж ба» .  Создание 
мотовибратора во многом устранит трудности, с ко 
торыми приходится сталкиваться  нашим рабочим 
в настоящее время. Кроме того, это позволит лес
хозам начинать сбор семян на 3— 5 дней раньше, 
так  как семена, готовые к вылету, под действием 
м отовибратора будут легче вылетать из шишек.

Качество семян, заготовляемых отряхиванием, 
весьма высокое. По данным Красноярской станции 
лесных семян, в 1960 году из заготовленных семян 
лиственницы было первого класса качества — 68 про
центов, в т о р о г о — 17, т р ет ь е го — 15 процентов.

Д л я  определения границ районирования нами 
осенью 1961 года был сделан запрос в 19 лесхозов, 
куда направлялись семена по разнарядке  Главлес
хоза Р С Ф С Р .  Ответы из 12 мест говорят о том, 
что выращенные в питомниках однолетние сеянцы 
имеют следующие размеры: высота — от 5— 7 до
1 1  — 15 сантиметров, диаметр шейки корня — от 1,5 
до 4 миллиметров, состояние хорошее или вполне 
удовлетворительное.

В Тувинской АССР есть полная возможность з а 
готовлять 10— 15 тонн семян лиственницы. Р а б о т 
ники лесного хозяйства приложат  все силы, чтобы 
эта возможность стала реальностью.

З а  один килограмм чистых семян лесхозы оплачи
вают по 4 руб. 60 коп. (в новых деньгах) .  Д л я  по
вышения материальной заинтересованности рабочих, 
учитывая важ ность увеличения заготовок семян 
лиственницы, мы пока сохраняем эти цены.

Мы уверены в том, что отряхивание семян с д е 
ревьев долж но найти применение и в других о б л а 
стях, где к этому есть условия, то есть там, где 
семена лиственницы созревают так  же, как  и в Туве, 
осенью и где в это время года не бывает в лесу 
сильных ветров. Кроме того, этот метод, видимо, 
вполне применим для заготовки семян ели сибир
ской, шишки которой раскрываются в конце авгу 
ста — начале сентября.

Д а ж е  если отряхивание будет применяться в со
четании с предварительным сбором шишек, то и 
тогда его следует внедрять в практику лесхозов, так 
как оно значительно повысит производительность 
труда и в конечном итоге увеличит поступление 
семян лиственницы, сбор которых представляет 
большие трудности.
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ОПАСНОСТЬ, ГРОЗЯЩАЯ ЕЛЬНИКАМ 

ТЯНЬ-ШАНЯ
Е ловые леса Т янь-Ш аня  имеют большое значение. 

О поясы вая крутые склоны гор, они сохраняют воды, 
питающие обширные массивы заселенных человеком 
земледельческих районов Средней Азии и К азах с т а 
на. Еловые леса зам ед л яю т  быстрый сток дождевых 
осадков, а так ж е  воды, образующейся от таяния 
снегов, и способствуют более равномерному расхо
дованию влаги. Они изменяют климат гор, пони
ж а я  температуру воздуха, увеличивая его влажность 
и усиливая осадки. Очень важ ное значение имеют 
еловые леса как  закрепители почв крутых склонов, 
предохраняя их от эрозии и препятствуя разруш и
тельному действию селевых потоков. И, наконец, 
горные еловые леса — этот своеобразный ландш афт 
севера на знойном юге — слу ж ат  местом отдыха, 
туризма и лечения трудящихся. Меньшее значение 
имеют еловые леса как  источник строительной и топ
ливной древесины, так как  площади, занимаемые 
ими, сравнительно небольшие, а водоохранная и 
почвозащ итная роль слишком велики, чтобы до
пустить лесоразработки обычного типа. К тому же 
тяньш анская  ель (Picea s c h r e n k i a n a ) — явно релик
товое растение со своеобразной и еще не достаточно 
изученной биологией — нелегко возобновляется на 
месте рубок и кое-где находится  в депрессивном 
состоянии.

В процессе формирования еловых лесов Тянь- 
Ш аня  их связи с хвойными лесами севера Азии не 
было, чему препятствовала  полоса пустынь, сущест
вую щ ая ныне, и в о зр аставш ая  засушливость и кон- 
тиненталы ю сть климата .  Эта пространственная 
изоляция, сохрани вш аяся  до настоящего времени, 
служ ила  преградой миграции северных видов расте
ний и животных в горные леса Тянь-Ш аня. Здесь до 
сего времени отсутствуют такие распространенные 
хвойные породы севера, как  сосна, пихта, или столь 
обычные животные, как  рябчик и белка. (В послед
ние годы во многих района < Тянь-Ш аня произведе
ны обширные посадки обыкновенной сосны, а в Тер
ском Ала-Тау удачно акклиматизирована  белка). 
По той ж е  причине фауна насскомых-вредителей 
тяньш анской ели довольно малочисленна в сравне
нии с другими видами этой породы и носит х а р ак 
тер эндемизма, что дает  основание предполагать
о большой потенциальной возможности поселения на 
этом дереве других вредителей, в частности, вреди
телей хвойных пород таежной зоны Сибири. О к а 
завшись на новом месте, освобожденные от истре
бительной деятельности врагов и конкурентных 
отношений с другими видами насекомые-иммигранты 
могут сильно распространиться.

История расселения насекомых, принявшего к ат а 
строфические размеры особенно в последнее ето-

ПРОФ. П. И. МАРИКОВСКИЙ

лстие в результате расширения транспортных свя
зей, пестрит множеством наглядных примеров, когда 
незаметное проникновение насекомых-вредителей на 
территорию, где они ранее никогда не обитали, вело 
к массовым размножениям, приносящим опустоши
тельные убытки, подчас приобретая характер на
ционального бедствия. В недавно вышедшей свод
ке по этому вопросу (Элтон Ч., 1960) нарисована 
наглядная картина безудержного расселения насеко- 
мых-вредителей и смешения фауны земного шара, 
происходящих из-за преступной халатности или бес
печного неведения человека.

Существует ли реальная опасность преодоления 
естественной преграды насекомыми -  вредителями 
и проникновения их из обширной таежной зоны 
Европы в Тянь-Ш ань?

Д а ,  существует, особенно в связи с тем, что за 
последние годы в К азахстан, а также другие совет
ские республики Средней Азия стал регулярно 
в массовом количестве поступать сибирский лес, 
который в некоторых случаях зараж ен вредителями, 
и ввозится непосредственно в зону горных хвойных 
лесов.

Летом 1961 года в Заилийско.м Ала-Тау при входе 
в ущелье Талгар (в 30 километрах к востоку от 
города Алма-Ата),  в двух-трех километрах от н и ж 
ней зоны елового леса и ближайших елей, автор 
статьи обнаружил строительную площадку, при над
леж ащ ую  СМУ Казэлектромонтаж , на которую 
в течение нескольких лет завозились сотни кубо
метров сосны из Сибири. На строительной площадке 
бревна ошкуривали, пропитывали дезинфекционным 
составом и использовали как столбы электрических 
линий. Рабочие бывали особенно довольны, когда 
лес поступал сильно зараж енны м  короедами и уса
чами, так как  в этом случае с бревен легко сни
мается кора.

В этом ж е году в другом участке Заилийского 
Ала-Тау (ущелье Алма-Арашан. в 25 километрах 
к юго-западу от города Алма-Ата) автором было 
найдено 45 кубометров лиственницы и сосны, зав е 
зенных из Сибири для текущего строительства в 
ущелье курорта. Л ес  со следами сильного поражения 
усачами и короедами пролежал  рядом с растущими 
здесь елями в течение целого года.

Не говоря о том, что, судя по некоторым д а н 
ным, подобные случаи происходили и в других 
местах, только эти два факта предупреждаю т
о массовом завозе  насекомых-вредителей ели из С и
бири в Тянь-Шань, совершенном из-за нерадивости 
служ бы  охраны леса.

Д л я  таких хвойных пород, как ель, пихта, сосна, 
кедр, лиственница и др., существует множество
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общих насекомых-воедителей. По произведенным 
ориентировочным подсчетам только со стволами 
одной сосны, произрастаю щ ей в Сибири, могут быть 
завезены вредящ ие и ели рогохзосты, златки, 
ложнокороеды, усачи, слоники, короеды.

З авезенн ые вредители перейдут и на многочислен
ные посадки сосны в Тянь-Шане. И не только на
секомые, обитающие под корой и в древесине ство
лов, могут стать мигрантами и вредителями тянь- 
шанской ели. К ак  известно, опаснейший вредитель 
леса ш елкопряд-монаш енка  (Porther ia  m onacha  L.) 
кладет  зимующие яйца на кору стволов. П рон ик
новение только монашенки к о ж ет  принести неисчис
лимые бедствия тяньш анской ели. С бревнами хвой
ных деревьев могут быть завезены и злейшие в р а 
ги лиственных пород. Такова зимняя пяденица 
(O perophthera  b ru m a ta  L . ) — серьезнейший вреди

тель леса, так  ж е как  и монашенка, откладываю щ ая 
яйца на зиму на коре деревьев.

Реликтовые хвойные леса Тянь-Ш аня,  имеющие 
большое народнохозяйственное значение, в случае 
акклиматизации и массового размнож ения насеко
мых, опаснейших вредителей леса, могут понести 
непоправимый урон, ограничить или ослабить кото
рый химическими обработками вряд  ли удастся. 
Этот урон мож ет  привести к депрессии и исчезнове
нию тяньшанской ели. Опасность, нависшая над 
еловыми лесами Тянь-Ш аня, настолько очевидна, 
что настоятельно требует скорейшего вмешательства 
службы защиты растений, введения строжайших 
карантинных мероприятий, а т ак ж е  усиленных 
поисков и попыток уничтожения насекомых- 
иммигрантов, проникновение которых, вероятно, уже 
осуществилось.

БОЛЕЗНЬ СОСНОВЫХ КОРНЕЙ

В некоторых леспромхозах Латвийской ССР 
с 1950 года в сосновых насаж дениях  II— III классов 
возраста  ( с о с ч я к — брусничник) происходит отмира
ние куртин деревьев, вызываемое болезнью, возбу
дитель которой — гриб Rhizina in f la ta  (Schaeff. ) 
Rehm. В микологических справочниках он о х а р ак 
теризован как  сапрофит. Это опасный паразит со
сновых корней, известный за границей, где наблю 
дается  быстрое групповое усыхание сосновых н а са ж 
дений. В наших лесах  такж е  отмечены случаи по
ражения деревьев грибом ризина

Плодовые тела гриба (апотеции) выпуклые, корич
невые, кожисто-мясистой консистенции, похожие на 
сморчки, но без ножки, I — 12 сантиметров в диам ет
ре. Сумки длиной 250 микрон, толщиной 12— 15 ми
крон, споры веретеновидные, прямые, с 1—2 крупны
ми каплями масла, на концах утолщенные и вы тя
нутые в короткое острие 30—4 0 X 7 — 10 микрои. 
П од апотепиями множество хрупких ризоид толщ и
ной 1— 2 миллиметра.

П лодовы е тела гриба образуются в августе — сен
тябре  и располагаю тся кольцами («ведьмины кру
ги») в зоне усыхающих или пораженных деревьев. 
Гнезда  усыхаю щих деревьев расширяются относи
тельно быстро, о бразуя  в насаж дении за несколько 
лет окна площ адью  от 0,1 до 0,6 гектара. Более 
молодые или старые насаж дения ризина пораж ает  
редко.

Новые очаги ризины появляются в насаждениях, 
ослабленных заболеваниями или вредными насеко
мыми. Нередко временное повышение грунтовых вод 
т а к ж е  вызывает образование гнезд ризины. Н аи бо 
лее часто очаги этого гриба встречаются в н а с а ж 
дениях  после прореживания или проходной рубки. 
Нередки случаи, например, в М азсалацком леспром
хозе, что спустя 3 года после рубки ухода начинает
ся усыхание насаж дения.  Возникает множество к ур
тин, которые по мере расширения сливаются. Через 
7 лет после рубки ухода насаждение оказалось так

1 Н азвание  «ризина» образовано автором от л а 
тинского, так  к ак  русского обозначения в литера
туре нет.

А. КАУЦИС, лесопатолог

расстроено, что его необходимо было назначить 
в сплошную санитарную рубку.

Началом образования гнезд ризины в н а с а ж д е 
ниях, где проведена рубка ухода, оказываю тся  места 
сжигания порубочных остатков. Уже в первое лето 
около зимнего кострища, если под ним почва р азо 
грелась до запаривания корней, на горизонтальных 
корнях сосны появляются выделения живицы и к о 
ричневые, водянистые некротические пятна в лубе. 
Грибные поражения корней можно видеть уж е  в пер
вую осень на расстоянии 2—2,5 метра от границы 
костра. На второе лето инфекция быстро распро
страняется по радиусу. Р азрастание  паразитического 
мицелия ризины м ож ет  быть концентрическим с оди
наковой силой продвижения во все стороны или 
языкообразным с быстрым продвижением в одном 
или нескольких направлениях. Из этого следует, что 
места для  сж игания порубочных остатков надо вы 
бирать так, чтобы они были удалены от куртин д е 
ревьев и корни деревьев не запаривались.

Деревья  в гнездах ризины не вываливаю тся вет
ром. Стержневой корень сосны отмирает последним, 
в силу чего деревья с полностью отмершими гори
зонтальными корнями до двух лет не имеют при
знаков заметного ослабления, но обычно в середине 
лета очагами усыхают.

Расширению гнезд ризины содействуют короеды и 
смолевки. Наиболее опасны большой и малый со
сновые садовники, поскольку они ослабляю т деревья. 
Большой сосновый садовник для зимовки вбуравли- 
вается в луб комлевой части живы х сосен. В сле
дующем году вследствие з ар аж ен и я  ризиной около 
этих ходов луб отмирает. Если с выборкой свеже- 
зараж енны х деревьев уничтожить упомянутых вре
дителей, расширение очага ризины м ож но замедлить, 
но не прекратить.

Разрастание  мицелия ризины протекает по верх
ним слоям почвы до 20-сантиметровой глубины. 
Исследования подтвердили, что заградительная к а 
навка глубиной 30 с ан ти м етр о в — достаточная пре
града  против разрастания мицелия. В конце лета 
перед нею пышно разрастаю тся плодовые тела ри 
зины. Менее глубокая загради тельная  канавка  уж е
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Апотеций паразитирующей ризины.

не дает  ж елаем ы х результатов. К анавку  нужно ко
пать так, чтобы м еж ду нею и ближ айш ими соснами, 
затронутыми болезнью, осталось одно здоровое д е 
рево.

Границу зоны поражения деревьев ризиной опре
деляю т следую щ им образом. Откапываю т корневую 
шейку ослабленных деревьев, о бн аж ая  основание 
к аж д о г о  ствола со стороны центра гнезда, п ри ходя
щего и отходящ его  корней. Если кору такого корня 
поц арапать  лопатой, то под чешуямп коры появятся 
редкие белые точки (капли) вытекающей смолы, что 
у к азы вает  на только что начинающееся заражение.

Осенью, начиная с сентября, нужно проверять, нет 
ли плодовых тел ризины на внешней стенке канавки. 
Тогда загради тельную  канавку нужно проводить 
дальш е на новом месте. Очень старые, расплывшие
ся гнезда или сильно зараж енные насаж дения  прак

тически невозможно оградить канавкой. В этом слу
чае прибегают к частичному ограждению, окапывая 
наиболее зараж енны е или находящ иеся под угрозой 
насаж дения.

Сосновые культуры, созданные на сплошных са 
нитарных вырубках, от ризины не страдаю т,  т ак  как 
мицелий гриба только «пробегает» их и не со х р а 
няется в пнях и корнях посадки.

Нет полной ясности в вопросе о сапрофитном и 
в то ж е время паразитическом образе  жизни ризи
ны. М ож но предположить, что мицелий гриба после 
поселения и развития на запаренных корнях, до того 
живший в почве сапрофитно, укрепляется и стано
вится паразитическим.

Появление апотеций гриба в подверженных з а б о 
леванию н асаж дениях  указы вает  на наличие з а р а 
жения сосновых корней, которое будет причиной бы 
стро протекающего группового отмирания деревьев 
в ближ айшие годы. О казы вается ,  что в этих местах 
образовалось паразитическое поколение ризины, бы 
стро распространяющееся спорами. Вполне во зм о ж 
но, что мицелий ризины начинает развиваться  в з а 
паренной почве, кучах коры, на изъезж енных доро
гах и т. п.

Д ля  борьбы с ризиной в условиях Л атвийской 
ССР пока рекомендуются следующие меры преду
преждение размножения первичных вредителей; з а 
прещение разведения костров и сж игания порубоч
ных остатков в сосновых насаж дениях  I I — III к л ас 
сов возраста; систематическая выборка ослабленных, 
а так ж е  усохших деревьев при санитарных и рубках 
ухода; вырубка отдельных гнезд или расстроенных 
насаждений (сплошная санитарная рубка);  о г р а ж 
дение вырубленного гнезда (очага болезни) з а гр а 
дительной канавкой; обновление состава н а са ж д е 
ния при рубках.

1 А. Кауцис — Rhizina i n f l a t a — опасный паразит 
сосновых корней и борьба с ним. 1958 г. Тезисы 
докладов XI планово-методического совещания по 
защите  растений в северо-западной зоне С ССР.

ЗАЩИТА ЛЕСОВ 
ОТ ДЫМА И ГАЗОВ

И з  промышленных газов  наибольший вред древес
ной р а зи т е л ь н о с т и  причиняют сернистый газ, фто
ристый водород, а т а к ж е  соединения мышьяка  и 
окислы азота. Губительно действуют и твердые от
ходы. Частицы золы, саж и ,  мслкодиспсрсной м етал 
лической пыли, оседая  на поверхности хвои и 
листьев, закупориваю т устьица и препятствуют нор- 
мальному ходу физиологических процессов в расти
тельном организме. Происходит  насыщение вредны
ми для  растений веществами не только воздуха, но 
и почвы.

Особенно отзывчивы к действию вредных веществ 
хвойные породы — ель и соспа и несколько менее 
лиственница. Ель и сосна, подверженные постоянно
му воздействию вредных газов, теряют свою декора 
тивную форму — начинают суховершинить, крона 
у них становится изреженной. В таком болезненном 
состоянии деревья иногда могут находиться 10— 
20 лет,  а затем они отмирают.

О сновная масса  отходов промышленных пред-

В. М. РЯБИНИН, аспирант ВНИИЛМ

приятии уносится ветром. Поэтому, естественно, что 
наибольшие повреждения деревьев и кустарников 
наблюдаются в том направлении, где преобладает 
повторяемость ветров в течение года и вегетацион
ного периода. Этот вопрос в литературе освещен 
мало, а м еж ду тем значение его для лесного и лесо
паркового хозяйства огромно. Только детальное из
учение процессов отпада и выживаемости отдельных 
пород и целых насаж дений в зависимости от розы 
ветров, степени и характера  загрязнения воздуха и 
почвы, а т ак ж е  в зависимости от рельефа и лесо
растительных условий мож ет  обеспечить разработку 
мероприятий по сохранению существующих и созда
нию новых типов газоустойчивых насаждений. Имею
щиеся в этом направлении работы И. Р. Илюшина 
(1953), Н. Г. Кротовой (1958), Н. А. Юрре и 
В. И. Аникина (1958) не о траж аю т полностью ди
намики жизни леса, подверженного действию вред
ных газов и дыма.

Нами для выявления закономерности распада на*
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Шкала газоустойчивости древесных пород для 
различных зон

З о н ы
С р е д н и й  

р а д и у с  
з о н ы  (м)

П е р е ч е н ь  га з о у с т о й ч и в ы х  
пород

I. С ильного 
по р аж ени я

II. Умеренного  
пораж ения

III. Слабого 
пораж ени я

до 500

500—
2000

2000 -

4000

Тополь канадский, 
тополь бальзамический, 
липа мелколистная, клен 
американский, ива  б е 
лая, мож ж евельн ик  обы
кновенный, бузина  крас
ная, жимолость обыкно
венная, жимолость т а 
тарская , спирея иволи- 
стная, спирея калиноли
стная.

Б е р еза  бородавчатая ,  
вяз обыкновенный, ильм 
горный, клен остролист
ный, клен татарский,  ива 
остролистная, ива рус
ская, ива козья, туя  з а 
падная, ясень обыкно
венный, рябина обыкно
венная, черем у х а  обы
кновенная, черем уха  Ма- 
ака, акац и я  ж елтая ,  л е 
щина обыкновенная, ш и 
повник обыкновенный, 
бер ес к л ет  бородавчатый, 
смородина черная, смо
родина красная и все 
породы, во ш е д ш и е  в 
первую зону.

Л иственница  с и би р 
ская, лиственниц а  С у к а 
чева, ель  колючая, дуб 
черешчатый, сосна обык
новенная, боярыш ник 
колючий и все породы, 
в ош едш и е  в п ер в ы е  д в е  
зоны.

саж дении  в зависимости от направления и повто
ряемости ветров и различной удаленности от источ
ника отходов промышленных предприятий в 1958— 
1960 годах  проводились работы около города Щ е л 
ково и Э лектросталь  Московской области. Летом 
1958 года было зал о ж е н о  4 пробных площади — две 
в северной и две  с западной стороны г. Э лектро
сталь. Среднее расстояние до пробных площадей от 
заводов  4 километра . Все деревья на пробных пло
щ ад я х  по жизнеспособности подразделялись на 4 к а 
тегории: здоровые, ослабленные, усыхающие и усох
шие. К  здоровым отнесли деревья с хорошо сохра
нившейся неповрежденной и неизреженной кроной, 
к ослабленным — с изреженной кроной, к усыхаю 
щим — с усыхающей вершиной.

Р езультаты  перечета показали, что в северном 
направлении от г. Электросталь, где повторяемость 
ветров в течение года в 2,2, а за  вегетационный пе
риод в 1,8 р аза  больше, чем в западном, процент 
усыхаю щих экземпляров ели и их общее состояние 
по сравнению с деревьями западного  направления 
резко отличны. Если на пробных площ адях  в з а п а д 

ном направлении процент ослабленных и усыхаю
щих деревьев составляет соответственно 3 и 6, то 
в северном направлении эти показатели уж е намного 
выше — 66 и 96 процентов. Летом 1960 года на 
пробных площ адях  проведен повторный учет состоя
ния деревьев. Н аблю дения показали, что повреж де
ний больше в том направлении, где преобладают 
ветры.

Помимо пробных площадей, газоустойчивость де 
ревьев и кустарников изучалась в парках  и скверах 
городов Щ елково  и Электросталь. Оценка газоустой- 
чивости д а в ал ась  по степени повреждения хвои и 
листьев в процентах по 5-балльной ш кале  Н. П. Кра. 
синского. Н а  основании обследования общего состоя
ния пригородных лесов, изучения индивидуальной 
устойчивости к аж д о й  породы против действия вред
ных газов и в зависимости от степени загрязнения 
воздуха  в промышленных районах нами составлена 
шкала, которая, по нашему, мнению, поможет под
бирать древесные породы при создании новых и ре
конструкции существующих зеленых насаждений 
около городов и заводских предприятий. По этой 
ш кале  вся о к р у ж аю щ ая  промышленный центр тер 
ритория разбивается  на три зоны поражения. К а ж 
дой зоне соответствует определенный ассортимент 
газоустойчивых пород, которые могут успешно расти 
и развиваться  в данной зоне, не теряя  декоратив
ных качеств.

Необходимо отметить, что радиусы зон, у к азан 
ные в шкале, наиболее полно соответствуют таким 
городам, как  Э лектросталь и Щелково, где имеется 
целый компл кс различных промышленных пред
приятий. По отношению ж е  к отдельным заводам 
радиус зоны поражения сокращ ается  в 2 раза,  если 
к фактору загрязнения воздуха  не примешиваются 
другие.

В условиях вредного действия отходов промыш
ленных предприятий следует применять меры, на 
правленные на защ иту  зеленых насаждений. К ним 
относятся лесоводственные способы защиты, хими
ческие (нейтрализация кислой среды внесением 
удобрений в почву и опрыскиванием деревьев),  
а так ж е  сам ая  к ардинальная  мера — установка ды- 
мо- и газоуловителей на промышленных объектах. 
Наиболее широкое применение долж ны  найти лесо
водственные меры: соответствующий подбор газо 
устойчивых древесно-кустарниковых пород, правиль
ное размещение их при закладке  лесных культур 
и реконструкция существующих насаждений с уче
том рельефа местности и зон поражения. Н а низких 
местоположениях необходимо создавать  насаж дения 
из более газоустойчивых деревьев и кустарников и 
более продуваемой конструкции, потому что в низи
нах застаиваю тся туманы, а сернистый газ,  соеди
няясь с влагой, образует  аэрозоль серной кислоты, 
которая повреж дает  хвою и листья деревьев. Во 
влаж ны х условиях повышается так ж е  активность 
фтора и его соединений.

Вблизи не I очников задымления ж елательно з а к л а 
ды вать ды м озадерж иваю щ ие полосы из газоустой
чивых лиственных пород. В западном направлении 
от г. Электросталь насаж дения  сосны могут успеш
но расти и развиваться,  начиная с двух километров 
от города, а ели — с трех; в северном и северо-вос
точном — сосны с четырех километров, а ели — с ше
сти. Лиственница в этих ж е пределах чувствует себя 
гораздо лучше, чем ель и сосна. Лесоводственные 
методы защиты помогут работникам лесного хозяй
ства предотвратить и умерить вредное влияние на 
лес отходов промышленных предприятий.
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Улучшить использование 
земель гослесфонда в. л. дж икович

(Ленинградская ЛТА)

З а д а ч и  коммунистического строительства  
в С С С Р  вы двигаю т необходимость улучш е
ния использования  всех средств прои звод 
ства, в том числе и зем ли — главного  сред 
ства производства  в сельском и лесном хо
зяйствах . П рактически  производительны е 
силы зем ли  безграничны  потому, что при 
прави льн ом  использовании она не только 
не и зн аш и вается , ее плодородие не ухуд
ш ается , а напротив  — постоянно у л у ч ш ает
ся. И м енно  на этом свойстве, присущем 
только  земле, д о лж н о  быть основано ее р а 
ц и ональное  использование.

З ем ел ьн ы е  площ ади , закреп лен н ы е  за л е 
сохозяйственными предприятиям и, состав
л я ю т  государственный лесной фонд, пред
ставляю щ и й  собой территорию , п р е д н а зн а 
ченную д л я  лесо вы р ащ и ван и я ,  д ля  нуж д 
лесохозяйственного  производства  и с в я за н 
ного с ним сельского хозяйства . С ущ еству
ют д в а  пути улучш ения  использования зе 
мель гослесфонда: экстенсивный и интен
сивный.

Экстенсивный путь озн ач ает  количествен
ное увеличение покрытой лесом площ ади: 
во-первых, за  счет облесения лесной, не по
крытой лесом п лощ ади  (необлесившиеся 
лесосеки, гари, редины, прогалины) и не
лесной площ ади , а во-вторых — за счет р а 
ционального  освоения площ адей  (не покры 
тых и покры ты х лесом) под сельскохозяй
ственное п ользован ие  — сенокосные угодья, 
пашни, пастби щ а, временное сельхозпользо- 
вание и др. Д д я  лесного хозяйства  в а ж 
нейшим явл яется  первый источник — о бле
сение лесны х площ адей , т а к  как  в гослес- 
фонде имеется свыш е 110 миллионов гекта
ров земель, на которых в настоящ ее  время 
лес еще не растет, и 293 м иллиона гектаров 
нелесных площ адей. Последние п р ед став 
лены угодьями (35 млн. га ) ,  служ ебны ми 
землями (7 млн. га) и неиспользованными 
землями (251 млн. га ) .  Н али чи е  зн ач и тель

ных лесных плош адеи , не покрытых лесом, 
больш ее количество заболоченны х лесных 
площ адей, песков и др. является  причиной 
того, что в н астоящ ее  время н е м а л а я  часть 
земель лесного фонда не продуцирует  — 
фактически в народном  хозяйстве не ис
пользуется. Второй источник экстенсивного 
пути улучш ения использования зем ель  в 
лесном хозяйстве  — расш ирение площ адей  
гослесфонда под. сельскохозяйственное 
пользование — имеет большое народн охо
зяйственное значение. Так, например, в 
центральных областях  пастьбой скота и се 
нокошением зан ято  свыше 40 процентов 
площ адей  государственного лесного фонда.

П ри использовании земель гослесф онда 
интересы лесного и сельского хозяйства  
тесно переплетаю тся  и спорные вопросы 
долж н ы  реш аться  не в духе у зковедом ствен
ного подхода, а в интересах разви ти я  всего 
народного хозяйства . Каждый гектар земли  
государственного лесного фонда долж ен  
быть использован с максимальной пользой  
для общ ества. Р а зм е р ы  и разм ещ ен ие  с е л ь 
скохозяйственных угодий в лесах  долж н ы  
быть подчинены именно этой задач е .  В не
которых случаях  целесообразн о  расш ирить 
сельскохозяйственные угодья за  счет неис
пользованны х или плохо используемы х для  
лесовы ращ и ван и я  площ адей  гослесфонда, 
но без ущ ерба  для  основного назначения  
лесов. В настоящ ее врем я  сельское х озяй ст 
во н у ж дается  в дополнительном  источнике 
кормов д л я  скота, поэтому в обязан ность  
работников  лесного хозяйства  входят  вы 
явление и качественная оценка не п ок ры 
тых лесом участков гослесф онда под выпас 
скота и сенокошение. В этом деле  особенно 
больш ую роль д о л ж н а  сы грать согл асо ван 
ная  работа  специалистов лесоустройства и 
землеустройства . П риведем  некоторые ц и ф 
ры по Л ени нградской  области: о б щ ая  п л о 
щ ад ь  сенокосов в лесах  гослесфонда состав
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ляет  20 процентов площ ади  всех сенокос
ных угодий области , при этом в лесном 
ф онде  п р е о б л а д а ю т  постоянные сенокосы 
(8 8 % ) .  И з  общ ей ж е  площ ади  лесных сено
косов лесх о зам и  и леспром хозам и  д л я  соб 
ственных н у ж д  используется не больш е 
10 процентов.

С ледует , однако , заметить , что экстенсив
ный путь улучш ения использования  зем ель  
в лесном  хозяйстве  имеет ограниченное з н а 
чение не только  в лесодефицитных, но и в 
средн елеси сты х районах. П оэтом у  интенсив
ный путь  улучш ения использования  зем ел ь 
ных п л о щ адей  гослесфонда надо  признать 
основным. Он означает  постоянное увели
чение количественной и качественной п ро
изводительности  единицы площ ади  и усиле
ние особых полезных функций лесов по
средством  повыш ения плодородия  лесных 
зем ель, производительности древостоев, со 
к р ащ ен и я  периода  л есовы ращ иван ия , р а с 
ш ирения и улучш ения побочных лесных 
пользован ий и продуктов, получаемы х в 
стадии в ы р ащ и в ан и я  древостоев (подсочка 
и пр .) .

С реди  них в настоящ ее врем я  главны ми 
являю тся  следую щ ие пути, з асл у ж и в аю щ и е  
особого внимания:

I. Повышение производительности лесов 
методами гидротехнической м елиорации, 
внесения удобрений, культивирования  соот
ветствующих древесных пород и прочих ле- 
ссводственных способов улучш ения почв, 
внедрения ценных бы строрастущ их д р ев ес 
ных пород, реконструкции малоценных н а
саждений, зам ен ы  перестойных и м а л о 
продуктивных н асаж д ен и й  вы сокоп родук
тивными, проведения ухода за  лесом.

Больш ое влияни е  на повыш ение плодоро
дия избыточно у вл аж н ен н ы х  зем ель  о к а зы 
вает гидротехническая мелиораци я. О бщ ая  
площ адь  заболоченны х лесов  в европейской 
части С С С Р  составляет  более  25 миллионов 
гектаров. О суш ение этой площ ади  м ож ет 
увеличить еж егодны й прирост  лесов не ме
нее чем на 50— 70 миллионов кубометров.

Среди указан ны х  мероприятий одним из 
в аж н ей ш и х  для  улучш ения использования 
зем л и  и ее плодородия является  введение 
в состав  лесов ценных бы строрастущ их по
род. Особенно эф ф ективны е результаты  д а 
ют п л ан тац и и  бы строрастущ их гибридных 
пород, создаваем ы х  посредством примене
ния активн ы х агротехнических и л есокуль
турны х мер (внесение удобрений, си стем а
тическое ры хление  почвы и д р .) .  В таких 
п л а н тац и ях  м ож н о довести годичный п ри 
рост  тополя до  25— 30 кубометров и хвой

ных пород — до 20— 25 кубометров. При 
этом время в ы ращ и ван и я  пиловочника 
среднего д и ам етр а  с 80— 100 лет со к р а 
щ ается  до 15— 20, а б ал а н са  — с 40— 60 до 
10— 15 лет. Т а к ж е  в аж н ы м  мероприятием 
по повышению производительности лесов 
следует  считать о б л е с е н и е  н е  п о к р ы 
т ы х  л е с о м  п л о щ а д е й  таки м и  поро
дам и , которые в дан н ы х  условиях  дадут  
наивысш ую  производительность. Это з н а 
чит — полностью исп ользовать  производи
тельную  силу лесных зем ель  и не допускать 
в лесу непродуцирую щ их земель.

II. Сокращение периода лесовыращ ива
ния, что м ож но осущ ествить не только  с по
мощ ью  лесоводственны х мер ухода  за  л е 
сом (в целях  быстрейш его н ар ащ и в ан и я  
ди ам етров  д ер ев ьев ) ,  п одбора  пород  и вы ве
дения новых, лучш их в отношении скорости 
роста древесны х пород, но и непрерывным 
соверш енствованием  технологии п е р ер аб о т 
ки древесины, определяю щ и м  сниж ение тр е 
бований не только  к р а зм е р а м  сортиментов, 
но и к физико-механическим ее свойствам 
в связи  с развитием  механических и хим и
ческих способов деревообработки . В ходе 
развития  техники и технологии д ер е в о о б р а 
ботки в озраст  рубки постепенно сни ж ается  
и п р и бл и ж ается  к возрасту  количественной 
спелости, то есть происходит сокращ ение  
периода вы р ащ и ван и я  древостоев нуж ного 
д и ам етра ,  а, следовательно, и сниж ение в о з 
раста  рубки. П ричем  этот ф актор , если он 
научно обоснован и подкреплен соответст
вующим комплексом лесохозяйственны х м е 
роприятий, а т а к ж е  обусловлен изменением 
сортиментной структуры  лесопотребления, 
является  очень важ н ы м  методом улучш ения 
использования  лесных площ адей. С о х р а н е 
ние на лесосеках  подроста и тонком ера  м о 
ж ет  значительно  сократить возобновитель
ный период и тем сам ы м  в более короткие 
сроки обеспечить вы ращ и ван и е  нового по 
коления леса  на этих площ адях , то есть 
увеличить «съем продукции с единицы зе 
мельной площ ади».

III. Увеличение и улучшение побочных 
пользований в лесном фонде путем р асш и 
рения и качественного улучш ения сырьевой 
базы  всех видов побочных пользований. 
В настоящ ее  врем я важ н ое  значение при об
ретаю т сельскохозяйственны е побочные 
пользования  в л есах  (пастьба  скота, сено
кошение, временное сельхозпользование, з а 
готовка ж елуд ей  и других кормовых п ло
до в ) ,  что связан о  с удовлетворением по
требностей ж ивотноводства  и укреплением  
его кормовой базы . З ем л и  гослесфонда я в 
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л я ю т с я  крупны м резервом  зелены х и гру 
бы х кормов, особенно в лесных район ах  
страны . Если оценить в закуп очн ы х ценах 
все продукты  ж ивотн оводства , получаем ы е 
от побочных пользований в гослесфонде, то 
в некоторых район ах  доход  от пастьбы  ско 
та  и сенокошения выш е дохода  от пользо 
вани я  древесиной.

О дн ако  лесны е пастбищ а, к а к  правило, 
малопродуктивны , а по расчищенной вы р у б 
ке они даю т  валовую  продукцию  тр ав  в три 
р а з а  меньше, чем искусственные пастбищ а. 
К р о м е  того, лесные тр ав ы  обычно менее 
питательны  по сравнению  с луговыми. Но 
главны й недостаток лесны х пастби щ  з а к л ю 
чается  в том, что они часто  удален ы  от н а 
селенных пунктов. П ри  незначительном  з а 
пасе  тр ав  на таки х  п астби щ ах  ж ивотны е 
вы н уж ден ы  много ходить, а это сн и ж ает  их 
продуктивность. П од  п астьбу  скота в лесах  
Л ен и н градской  области  отведено всего око
ло 10 процентов общ ей площ ади  гослесфон- 
д а ,  а ф актически  используется  лиш ь поло
вина или до 6 процентов от покрытой лесом 
площ ади .

Сенокосны е угодья, в свою очередь, 
обы чно м ал ы  по р а зм е р а м ,  в результате  
чего м ех ан и зац и я  сеноуборки край не  з а 
труднена. Сенокосные угодья в гослесфон
де, к а к  правило, находятся  в неудовлетво
рительном  состоянии. Н ап р и м ер ,  в Л ен и н 
градской  области  40 процентов этих угодий 
з ар о сл о  кустарни ком  и заболочено, сено 
н ак аш и в ается  низкого качества  (с большим 
с о держ ан и ем  несъедобны х т р а в ) ,  при сред
ней у рож ай н ости  6— 8 центнеров с гектара, 
тогда  к а к  применение простейш их способов 
их улучш ения  (расчи стка  кустарника, боро
нование, подсев т р а в  и т. д.) обеспечивает 
повы ш ение у р о ж ай н о сти  до 15 центнеров 
вы сококачественного  сена. Увеличить уро 
ж а й н о с ть  т р а в  и улучш ить  условия  эк сп л у а 
тации  сенокосных угодий м ож но посред
ством проведения  простейш их мероприятий, 
к которы м  относятся: осуш ение земель, к о р 
ч евка  пней, у д ал ен и е  кустарни ка , вспашка, 
б оронование и травосеяни е , применение 
арборицидов.

В гослесф онде  имеется  много площ адей, 
зан я ты х  редкостойны м малопродуктивны м 
древостоем . С ущ ествовани е  таких  древо
стоев на  вы сокопродуктивны х зем л ях  я в л я 
ется н ераци ональны м . П оэтом у отдельные 
м алоценн ы е редкостойны е древостой целе
сообразн о  п ревратить  в высокоценные п а 
стбищ а и сенокосные угодья  хотя бы на не
продолж ительное  время. К  такой  ж е  катего
рии зем ель  следует отнести лесные участки

под сероольш ан икам и , низинными т р а в ян ы 
ми болотами, которы е могут быть переданы 
в зем ельны й ф онд  и превращ ены  в вы соко
продуктивные луга.

Степень раци онального  использования 
зем ли в лесном хозяйстве  из-за дли тельн о
сти периода лесовы ращ и ван и я  не имеет т а 
кого значения  д ля  оценки хозяйственной 
деятельности, как  в предприятиях сельско
хозяйственного производства и в целом д ля  
народного хозяйства. О днако  оп ределять  ее 
целесообразно  было бы не только  при со
ставлении перспективных планов  о р г а н и з а 
ции хозяйства  (лесоустройстве), но и в те 
кущ ем планировании хозяйственной д е я 
тельности лесхозов и леспром хозов  п о ср ед 
ством практически удобных и достоверны х 
показателей , о траж аю щ и х  специ ф и ку  ис
п ользования  земель гослесфонда.

В сельскохозяйственных п редприятиях  
использование земли х ар актери зуется ,  как  
правило, при помощи следую щ их п о к а з а т е 
лей: выход продукции на 100 гектаров  з е 
мельных угодий, сокращ ение  п л ощ ади  чер
ных паров, удельный вес площ адей , ф а к т и 
чески зан яты х  под посевами, количество з а 
леж ей, перелогов и др. Ведущий среди этих 
п оказателей  — выход продукции на 100 гек
таров. А налогичный ведущий п о к азател ь  
использования земли в лесном хозяйстве  — 
п о казатель  производительности лесов, и зм е 
ряемый текущ им приростом древесины, и 
сбор прочих продуктов на единицу лесной 
площ ади . О днако  определение текущ его  
прироста в настоящ ее время практически  
затруднено, а средний прирост, являю щ и й ся  
не действительной, а среднеарифметической 
величиной за  весь период роста древостоев, 
тем более не м ож ет  служ и ть  показателем  
использования  зем ли не только  в текущ ем 
периоде, но и за  более дли тельн ы е сроки. 
Д а ж е  если бы м ож но было практически 
ежегодно оп ределять  текущ ий прирост, то и 
в этом случае считать его п оказателем  
использования зем ли (по аналогии  с сель
ским хозяйством ) в лесохозяйственны х 
предприятиях  нельзя  потому, что п р ео б л а 
д а ю щ а я  часть лесохозяйственны х м ер о 
приятий дает  эф ф ек т  в отношении увеличе
ния прироста н асаж д ен и й  не сразу , а после 
нескольких лет  (рубки ухода, ги дром ели о
раци я  и д р .) .  В еличина текущ его  прироста 
за  данны й год сильно зависи т  от условий 
погоды, от в озраста  н асаж д ен и й  и других 
обстоятельств, не связанны х с лесохозяйст
венной деятельностью  дан ного  года. Поэто
му основные показатели  использования лес
ных земель, имею щие значение д л я  органи
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заци и  и п л ан и рован и я  текущ ей лесохозяй
ственной деятельности , могут быть следую 
щие:

сокращ ение  непродуцирую щ их или м а л о 
п роизводительны х зем ель  гослесфонда 
(в проц ентах)  за  счет осушения, облесения 
н еоблесивш ихся  лесосек, гарей, пустырей и 
прочих нелесных площ адей;

расш и рение  сенокосных угодий и п аст 
б и щ  за  счет очистки, освоения более у д а 
ленны х участков, расш и рения  площ ади  вр е 
менного сельскохозяйственного  пользования 
(без у щ ер б а  д ля  л е с о в ы р а щ и в а н и я ) ;

увеличение побочных пользований с еди
ницы п л ощ ади  (повыш ение урож айности  
сенокосных угодий и пастбищ, увеличение 
сбора  прочих продуктов побочных п о л ьзо 
ваний) в п роц ентах  или в натуральны х еди
ницах.

У к азан н ы е  п оказатели  целесообразно  б ы 
ло бы вклю чить  в качестве плановы х для  
оценки текущ ей производственной д ея т е л ь 

ности. Н о в п лан ах  о рганизац ии  хозяйства 
(при лесоустройстве) и в перспективных 
п лан ах  предприятий необходимо уделить  
еше больш е вни м ан ия п о к а за те л я м  э ф ф ек 
тивности раци онального  использования  зе 
мель гослесфонда, з а т р а ги в а я  по во зм о ж н о 
сти все стороны дан ной  н ароднохозяйствен
ной проблемы, важ н о сть  реш ения которой 
убедительно р аск р ы та  на м артовском  
‘(1962 г.) П ленум е Ц К  К П С С .

В интенсивных хозяйствах , кроме того, 
следовало  бы подум ать  над  разр або тк о й  
соответствующ ей системы экономических 
рычагов, застав л я ю щ и х  лесхозы  более  а к 
тивно зан яться  исканием путей улучш ения 
использования  зем ель  гослесфонда. В п ер 
вую очередь это относится к организац ии  и 
развитию  хозрасчетны х производств, с в я 
занн ы х  с побочными пользован иям и  в гос- 
лесфонде: их прибы ль р асп р е д ел я л а с ь  бы 
аналогично прибыли цехов ш ирпотреба  при 
р еал и зац и и  продукции из отходов лесного 
хозяйства .

К ВОПРОСУ О НОРМАТИВАХ ЛЕСНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ ДЛЯ КОЛХОЗОВ

(В  порядке обсуж дения)

А. И. Мухин, инженер;

Р. Д. Жилкин, главный инженер проекта отдела экономики 
и организации лесного хозяйства Агролесопроекта

В лесохозяйственном производстве земля является 
главным средством производства. Вместе с древес
ными запасами она выступает как предмет труда 
и как средство труда.

За  последнее время ряд  авторов (Н. А. Чернышев, 
И. В. Воронин, В. Л .  Джикович, А. Г. С олдатов) 
поднялн вопрос о более рациональном использова
нии земель, находящ ихся в государственном лесном 
фонде. Известно, что кроме лесов государственного 
значения, огромными, лесными богатствами распола
гают и колхозы. Вместе с землями лесного фонда 
они получили и первичные запасы древесины, кото
рые в данном случае выступают как основные сред
ства производства. Поэтому береж ливое  и рацио
нальное  использование этих древесных запасов, 
более  интенсивное использование лесных площадей, 
повышение продуктивности насаждений, наконец, 
улучш ение всего лесохозяйственного производства 
имеет сам ое  непосредственное отношение к вопро
сам правильного использования земель, занимаемых 
колхозными лесами.

Во многих многолесных районах колхозы распо
лагаю т  большими запасами лесных ресурсов, пре
вышающими в несколько раз их потребности. О гром 
ный лесной фонд, как  показывает практика, приво

дит к бесхозяйственному использованию и древе
сины, и лесных площадей, не создает условий для  
более рационального ведения общественного хозяй 
ства, отвлекает силы от развития основных отраслей 
сельскохозяйственного производства.

В печати у ж е  не раз высказывались мнения об 
установлении хотя бы общих придержек при наде
лении колхозов лесами.

Ф. Н. Харитонович, Б. П. Толчеев считают для 
условий Белоруссии, Украины средний разм ер  пло
щади лесов примерно 250—500 гектаров на один 
колхоз.  Д л я  условий Вологодской области тов. Се
дых определяет общую площ адь лесов 1,2— 1,5 мил
лиона гектаров или 10— 12 гектаров на колхозный 
двор. Лесоводы  А. В. П анасик  и В. И. Л евин при 
определении площ ади колхозных лесов предлагают 
учитывать размер пахотных угодий и число кол 
хозных дворов. К этому предложению присоеди 
няются и другие авторы, выступившие в п е ч а п  
Специальную работу по определению потребност: 
колхозов в лесных площ адях  для  условий Ленин 
градской области провел Е. С. Мурахтанов.

В текущем году Агролесопроекту поручено раз 
работать н о р м а т и в ы  лесных площадей для  к о л х о з о е  
При решении этой задачи нельзя  не согласиться
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с Е. С. Мурахтановым, который вы сказал  мысль, 
что «вопрос об определении потребности колхозов 
в лесных площадях целесообразнее решать не в об
щем виде и не по средним данным, а конкретно 
по каждому колхозу при землеустройстве и лесо
устройстве».

Не отрицая значения конкретных условий при 
окончательном определении размеров лесных пло
щадей, все же, как  показы вает  практика, необхо
димо иметь средние нормативы по колхозным лесам 
применительно к отдельным природно-экономическим 
зонам. Д а ж е  приблизительные (средние) нормативы 
помогут оперативнее выправить положение, со зд а в 
шееся в связи с тем, что наделение колхозов лесами 
в прошлом проходило без достаточного обоснования 
и носило случайный характер ,  что подтверж дается  
огромными колебаниями существующих размеров 
лесных площ адей у отдельных колхозов.

Поэтому, исходя из задач  более рационального 
распределения лесных земель, мы предлагаем р а з 
работать нормативы лесных площ адей для  колхозов 
применительно к укрупненным лесорастительным 
районам с учетом лесистости, например, для  т а е ж 
ной зоны и зон смешанных и широколиственных 
лесов европейской части страны.

Д о  настоящего времени некоторые специалисты 
лесного хозяйства  считают колхозными лесами 
только леса, переданные колхозам из состава бы в
ших лесов местного значения и государственного 
лесного ф онда, не вклю чая  в состав колхозных л е 
сов полезащ итны е полосы, овражно-балочные н а с а ж 
дения и насаж дения ,  создаваемые для укрепления 
песков. При лесоустройстве эти насаж дения боль
шей частью вы падаю т из плана организации лес
ного хозяйства , что не отвечает задачам  ведения 
хозяйства  в них. По нашему мнению, пора вклю
чить в фонд колхозных лесов названные выше кате
гории лесонасаждений.

Определение нормативов лесных площадей для 
колхозов  следует проводить, исходя из удовлетворе
ния н у ж д  колхозов: а) в древесине, б) в защитных 
лесах, в) для  создания и улучшения санитарно- 
гигиенических удловий и организации отдыха кол
хозников. Что ж е  к а с а е т с я - потребности колхозов 
в лесах для  выпаса скота, сенокошения, сбора гри
бов, ягод, орехов, дл я  охоты и других побочных 
пользований, которые широко могут предоставлять
ся колхозам  в лесах  гослесфонда, то нормативы 
площадей лесов по этим признакам нами не затр аги 
ваются, и они д о л ж н ы  быть определены при лесо
устройстве и землеустройстве по специально р а зр а 
ботанной методике только дл я  тех колхозов, в ко
торых такие  площ ади имеют решающее значение 
в хозяйстве. К ак  пример, в оленеводческих колхозах, 
где лес является  основной кормовой базой для  вы
паса оленей; в орехопромысловых колхозах  (по 
кедру) ,  где сбор орехов вместе с другими полезно
стями леса составляет  значительную часть доходов 
колхозов; в районах развитого ш елководства  — для 
вы карм ливания  тутового и дубового ш елкопрядов 
и в других подобных хозяйствах. Это не значит, 
конечно, что колхозы, дл я  которых побочные поль
зования в лесу имеют второстепенное значение, не 
будут пользоваться  всеми полезностями леса. Они 
могут в своей хозяйственной деятельности прово
дить и учитывать побочные пользования в лесу и 
должны выполнять мероприятия по их упорядо
чению.

В многолесных районах с достаточным и избыточ
ным увлаж нением при отсутствии эрозионных про
цессов, где нет необходимости создания специаль
ных защитных лесов (хотя в этих условиях лес

оказывает  положительное влияние против з а б о л а 
чивания почвы, против действия холодных ветров 
и других вредных явлений),  размеры лесных п лощ а
дей определяются по потребности в древесине на 
строительство, переработку и топливо, с учетом з а 
менителей древесины.

Нормативы лесных площ адей для покрытия по
требности в древесине долж ны  исходить из среднего 
прироста, а не из расчетной лесосеки по состоянию 
насаждений и возрасту. Если ж е  принятая  расчет
ная лесосека на данном этапе не будет покрывать 
потребности колхозов в древесине, то она может 
покрываться за счет отпуска древесины из сосед
них лесхозов. Имеется в виду, что при правильном 
ведении лесного хозяйства в колхозном лесу н а 
ступит период, когда может быть принята расчет
ная лесосека по приросту и потребность колхоза 
в древесине будет постоянно и полностью покры
ваться из колхозного леса. В случае, когда лесосека 
по состоянию превышает лесосеку по приросту, кол
хоз будет иметь на данном этапе больше древесины, 
чем ему нуж но по плану (через некоторый период 
лесосека может  быть меньше прироста и затем 
снова будет приближ аться  к лесосеке по приросту). 
В этом случае колхоз может  реализовать излишек 
древесины на сторону.

Д л я  учета потребности колхоза в древесине сле
дует исходить из плана развития хозяйства на бли
жайш ий перспективный период. Что ж е касается 
дальнейшего роста потребности колхоза в древесине, 
то она может  покрываться за счет повышения при
роста путем внедрения быстрорастущих пород и 
применения передовых методов ведения лесного хо
зяйства.

Нормативы потребности колхозов в древесине, по 
нашему мнению, могут быть определены на следую
щие устойчивые показатели:

а) на 100 гектаров условной пашни — потребность 
в древесине для строительства и переработки, а 
еще лучше — потребность всей древесины для  общ е
ственных нуж д колхозов;

б) на один двор — потребность в топливной др е 
весине или общ ая  потребность в древесине для  
нуж д колхозников.

В последующем целесообразно эти два показателя  
объединить и дать  один показатель на 100 гектаров 
условной пашни с поправочным коэффициентом на 
число дворов.

В сельскохозяйственном производстве под услов
ной пашней понимается вся площадь сельскохозяй
ственных угодий, приравненная по кормовой пр о д у к
тивности к пашне. В основу такого определения з а 
ложена методика, предлож енная ЦСУ СС С Р и опуб
ликованная в ж урнале  «Экономика сельского хозяй
ства» №  4 за 1962 год, в статье начальника отдела 
статистики ж ивотноводства ЦСУ С С С Р А. М. Б р я н 
с к о г о — «Как рассчитать показатели производства 
мяса в колхозах и совхозах на 100 гектаров земли». 
По этой методике условная пашня состоит из соб
ственно пашни и из прочих сельскохозяйственных 
угодий, переведенных в условную пашню по коэфф и
циенту 0,213, отраж аю щ ем у  средний дл я  СССР 
сравнительный уровень кормовой продуктивности 
прочих сельскохозяйственных угодий по отношению 
к пашне. Очевидно, что условная пашня о траж ает  
в себе как  направление сельскохозяйственного про
изводства (растениеводство и животноводство) ,  так  
и его объем. Отсюда и потребность древесины в 
определенных, более или менее однородных усло
виях будет изменяться пропорционально условной 
пашне. При этом может оказаться , что нормативы 
потребности в деловой древесине будут примерно
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одинаковы В пределах одной зоны для районов с 
одинаковой лесистостью, а нормативы потребности 
в дровяной древесине будут возрастать с юга на 
север и поэтому необходимо будет вводить соответ
ствующие поправки.

Нормативы площ адей колхозных лесов должны 
исходить из потребности колхоза в древесине (ко
то р ая  будет определена исходя из площадей услов

ной пашни с поправкой на коэффициент по числу 
дворов) путем деления ес на средний прирост на 
1 гектаре покрытой лесом площади колхозных лесов 
(или передаваемых колхозу лссов).  Не покрытую 
лесом площадь надлежит включить в этот же нор
матив, так как колхоз долж ен  ее облесить, и к а ж 
дый гектар этой площади будет давать  соответ
ствующий прирост древесины.

Вполне закономерно мож ет  возникнуть вопрос: не 
делаем ли мы ошибку, исчисляя площ адь колхозных 
лесов из среднего прироста существующих, часто 
расстроенных лесов этой категории, и не следует 
ли принимать в расчет более высокий средний при
рост по соседним лесам лесхозов и леспромхозов, 
ориентируя тем самым колхозы на более высокий 
уровень ведения лесного хозяйства?

Отвечая на этот вопрос, следует сказать,  что в 
норматив лесных площадей мы включаем не покры
тую лесом площадь, которая в настоящее время 
прироста древесины не дает, имеется так ж е  значи
тельное число колхозных лесов, где расчетная лесо
сека в настоящее время ниже прироста.  Если кро
ме этого, принять в расчет более высокий средний 
прирост, то покрытая лесом площ адь значительно 
уменьшится, и таким образом н^ длительный пе
риод колхозы не смогут удовлетворять свою потреб
ность в древесине из лссов, выделенных по н орм а
тиву. Поэтому на данном этапе мы считаем п р а 
вильным вести расчет по среднему приросту лесов 
каждого колхоза,  и лишь в малолесных районах 
или в колхозах, в которых нет лесов и будут соз
даваться защитные насаждения, может быть поло
жен в расчет средний прирост на 1 гектар лесов 
соседнего лесхоза.

Таким образом, лесная  площадь для удовлетво
рения потребности в древесине колхоза или группы 
колхозов мож ет  быть исчислена по следующей ф ор
муле:

П у н у К  я 

100 ’

где Л  — лесная площ адь для удовлетворения по
требности в древесине в гектарах;

Пv — площ адь условной пашни в гектарах;
H v — норматив лесной площади на 100 гекта

ров условной пашни для  удовлетворения 
потребности в древесине в гектарах;

/(„ — коэффициент по числу дворов.
В случае потребности колхоза в защитных лесо

н асаж дениях ,  особенно в малолесных районах, по 
нашему мнению, м ож но принять показатели, рассчи
танные: а) по полезащитным лесным полосам на 
100 гектаров пахотных угодий; б) по защитным н а 
саж дени ям  на песках на 100 гектаров песков; в) по 
овраж но-балочны м  насаждениям на 100 гектаров 
оврагов  и балок (агролесомелиоративного фонда) .  
З ащ и тны е  насаж ден ия  вокруг малых (колхозных) 
водоемов и вдоль дорог районного значения отдель
ными нормативами учитывать нецелесообразно в ви
ду  незначительной их площади, находящ ейся в пре
дел ах  точности выполняемых работ по определению 
нормативов. Л есны е  площади, призванные удовле
творять  потребность колхозов в древесине, и з а 

щитные лесонасаж дения  вместе с сельскохозяйствен
ными угодьями будут, по нашему мнению, в доста
точной мере выполнять санитарно-гигиенические 
функции, и поэтому здесь может  стоять вопрос лишь
о выделении или создании парков вблизи населен
ных пунктов, имеющих перспективное значение.

Потребность колхозов в парковых лесах  можно 
исчислять из норм на одного ж ителя  дл я  городов 
и рабочих поселков. При этом следует учитывать, 
прежде всего, имеющиеся парки и лесные участки, 
прилегающие к населенному пункту или находящ ие
ся в его границах, на базе  которых может  быть 
создан парк. При отсутствии таких участков парк 
может быть создан вновь на малопригодных для 
сельского хозяйства землях.

Имеется в виду, что защитные лесонасаж дения 
и парковый лес долж ны  дав ать  и древесную массу 
в размере прироста. Поэтому эти леса и их прирост 
долж ны быть включены в общий норматив лесных 
площадей, нужных колхозу на удовлетворение по
требности в древесине. Отдельный ж е  норматив на 
защитные и парковые леса для  колхозов многолес
ных районов не вводится.

П лощ адь лесных угодий, п о д леж ащ ая  переводу в 
другой вид угодий (раскорчевка и проч.) по пер
спективному шпану землеустройства, в норматив 
лесных площадей не включается.

Таким образом лесная площ адь колхозных лесов 
для защитных целей и организации отдыха колхоз
ников может быть рассчитана примерно по такой 
формуле:

_  n lHi -f П2Н2 +  п гн г 
— loo

где J11 — лесная площ адь защ итных н а 
саждений и парков в гектарах;

П и /72, Я 3 — общ ая площ адь в гектарах:
1 — пашни, 2 — оврагов и балок 
(агролесомелиоративного фонда 
или гидрографической сети),  3 — 
песков;

Ни П2, Н3, H i — нормативы лесных площадей в 
гектарах: 1 — полезащитных по
лос на 100 гектаров, 2 — о в р а ж 
но-балочных насаждений на 
100 гектаров оврагов и балок, 
3 — насаждений на песках на
100 гектаров песков, 4 — парков 
на одного жителя;

Ж — число жителей на территории
колхозов.

При определении размера  лесных площадей для 
того или другого колхоза или группы колхозов,
имеющих потребность в защитных лесонасаждениях 
и парках, норматив потребности в этих лесонасаж 
дениях долж ен  быть как  бы обязательным норма
тивом, т. е. принимаемым в расчет д а ж е  и в том 
случае, когда такие  насаж дения  еще не созданы. 
Если эти насаж дения  не будут удовлетворять всей 
потребности колхоза в древесине, то д л я  этой цели 
определяется дополнительная площадь. В пределах 
этой дополнительной площади могут находиться
колхозные леса при наличии соответствующих пло
щадей этих лесов, а при отсутствии таких площ а
дей следует планировать покрытие потребности в 
недостающей части древесины за счет других источ
ников.

Проведенное группой Агролесопроекта (с участием 
авторов) обследование в Новгородской области и 
предварительный расчет по изложенной выше мето
дике показывают, что эта методика мож ет  быть с
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достаточной точностью применена к данным усло
виям. При обследовании выяснилось, что потребно
сти у  колхозов в защитных лесонасаж дениях  и 
парках  здесь нет. Поэтому в основу определения 
нормативов лесных площадей для  колхозов Новго
родской области была положена их потребность в 
древесине, исчисленная для ну ж д  колхозов и ко л 
хозников в целом по области и по отдельным а д 
министративным районам по методике, предлож ен
ной облпланом.

Все собранные по административным районам д а н 
ные распределены по лесистости в следующие 
группы:

1 — группа с лесистостью 15,1—30°/о
2 — » » 30,1—50°/о
3 — » » 50,1—75%

Средние показатели, необходимые при исчислении 
потребности в древесине д л я  отдельных колхозов 
или колхозов целого административного района 
Новгородской области, приведены в таблице 1.

Д л я  примера определим потребность в древесине 
двух обследованных нами колхозов Новгородской 
области: малолесного колхоза имени Калинина (Со- 
лецкий район) и многолесного колхоза имени Ч а 
паева (Крестецкий район),  а затем по среднему 
приросту лесов данного колхоза  вычислим потреб
ную ему лесную площ адь (табл. 2). При этом по
требность в древесине определяется по таблице 1 
с поправкой на лесистость данного ранена  путем 
интерполяции или по графической кривой.

Потребность в древесине дл я  этих колхозов была 
определена так ж е  по методике,  согласованной с 
Новгородским облпланом, и составила: для  колхоза 
имени Калинина — 8,33 тысячи кубометров и для 
колхоза имени Ч апаева  — 4,08 тысячи кубометров. 
Если принять эти цифры за основу, то отклонение

Т а б л и ц а  1
Средние показатели для исчисления 

потребности в древесине колхозов Новгородской 
области по группам лесистости

№ -  s 2  * Г р у п п а  л е с и с т о с т и

Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л е й X ^11 aj з
1 2 3

Средняя  лесистость . . 
Число дв о р о в  на 100 га 

условной пашни . . 
Потребность в д р е в е 

сине на 100 га  у с 

% 26 ,5 41,4 6 0 ,3

д в о р 10,1 11,4 14,7

ловной паш ни . . . куб. м 177 205 281

но предлагаемому способу составило соответствен
но 4,9 и 6,1 процента.

По другому варианту потребность в древесине 
может быть определена раздельно  по условной паш 
не на общественные нуж ды  колхозов и по числу 
дворов на нуж ды колхозников, что т а к ж е  дает 
близкие результаты. К ак  видно из таблицы  2, имею
щиеся в колхозе имени Калинина леса не могут 
удовлетворить всей потребности в древесине и она 
долж на  покрываться из других источников, а в ко л 
хозе имени Ч апаева  имеются площади, превыш аю 
щие его потребность в древесине в размере 4,13 ты 
сячи гектаров.

Приведенные данные не являю тся окончательны
ми, так как  они будут корректироваться в процессе 
дальнейшей обработки материалов. О днако  они 
вполне приемлемы для  разбора предлагаемой мето
дики, и мы надеемся, что специалисты лесного хо 
зяйства вы скаж ут  свое мнение по данному вопросу.

Т а б л и ц а  2
Исчисленная потребность в древесине и лесных площадях 

колхозов имени Калинина и имени Чапаева

Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л е й
Еди ница

и з м е р е н и я
Колхоз  

имени Калинина
К о л х оз  

им ени Ч а п а е в а

Л есистость р а й о н а .................................................................
Площадь условной п а ш н и ...................................................
Число д в о р о в  на 100 га  условной пашни . . . .

Коэф фициент  по числу д в о р о в .....................................
Потребность в д р е в ес и н е  с поправкой на леси

стость (по кривой)  на 100 га  условной пашни 
То же (потребность в д р евеси не )  с к о эф ф ициен

том по числу д в о р о в  .......................................................
Общая потребность в др евесин е ,  исчисленная по 

условной паш н е  с коэффициентом по числу
дворов ........................................................................................

Средний прирост на 1 га  колхозных лесов  . . .

Потребная колхозу площ адь л е с о в ............................

Площадь лесов, им ею щ аяся  в н а л и ч и и ..................
И злиш ек  лесной площ ади по потребности в д р е 

весине  .......................................................................................

%
тыс. га 

двор

куб. м 

куб. м

тыс. куб.  м 
куб. м

тыс. га 

тыс. га

тыс. га

2 8 ,0
3 ,55

12,6
12,6
Г о л - 1 ' 24

180

1 8 0 X 1 ,2 4 = 2 2 3

0 , 2 2 3 X 3 5 ,5 = 7 ,9 2
2 ,5

7 ,92  
2 ^  =  3 ’ 17 

2 ,10

68 ,5
1,15

14,4
14,4
1477 =  0 ,98  

340

3 4 0 x 0 , 9 8 = 3 3 3

0 , 3 3 3 x 1 1 , 5 = 3 , 8 3
2 ,2

3 ,83
~ 2 Д  “  Ь 7 4  

5 ,87

4 Л З
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О номенклатуре и классификации С. Ф . САПУНОВ
(Брянский технологический институт)

лесосечных отходов
Вопрос о том, что относить к древесным отходам, 

как и по каким признакам группировать их —  имеет 
большое значение для практики. Здесь особенно 
нужна строгая четкость в связи с тем, что цехи шир
потреба лесхозов и леспромхозы наряду с отходами 
широко используют полноценную деловую древе
сину. К сожалению, этот вопрос ныне еще не решен, 
особенно в части классификации.

До 1955 года не было не только классификации, 
но и конкретной номенклатуры. Поэтому не было 
объективных критериев, что именно принимать за 
отходы лесного хозяйства. В действующей ныне 
номенклатуре отходов, принятой в 1955 году для 
лесхозов РСФСР, к отходам лесного хозяйства отне
сены порубочные остатки (вершины, сучья и т. п.), 
разрешенные к сжиганию; древесина на корню, под
лежащая уборке в порядке ухода за лесом, но не 
имеющая местного сбыта; заготовленная, но не вы
везенная лесозаготовителями малоценная деловая 
древесина и дрова; отходы деревообработки самих 
цехов (горбыли, рейки, опилки), а также другое 
лесное сырье (древесная кора, пневой осмол) и т. д. 
Здесь допущено явное смешение понятий; отходы 
производства отождествлены с неликвидной лесо
продукцией. Первые вошли в номенклатуру как 
отходы производства (лесорубочные остатки, гор
быль и т. д.), без разграничения на ликвидные и 
неликвидные, например —  горбыль, а вторые —  как 
неликвиды, не будучи отходами производства (ство
ловая древесина).

Отходы —  это продукты производства, носящие 
характер отбросов, то есть ненужных предметов 
для данного технологического процесса, в резуль
тате которого они появились. И совсем другой во
прос о полезности этих отходов. Они могут быть 
и полезными и бесполезными, что зависит глав
ным образом от экономических условий каждого 
отдельного района. Что касается древесины, полу
чаемой от промежуточного пользования (рубок 
ухода, санрубок, расчистки просек и т. д.), то с 
точки зрения лесозаготовительного процесса ее 
нельзя относить к категории отходов производства 
в изложенном выше понимании этого термина. 
Указанная древесина в зависимости от условий сбы
та может быть полезной, то есть полноценным 
ликвидным древесным сырьем, как и вся оставлен
ная на корню для выращивания стволовая древесина, 
и бесполезной — неликвидной в данное время и в 
данном районе массой, как и все другие оставлен
ные стволы обычно низкого качества. Отходы про
изводства и неликвидное сырье —  понятия разные.

И дело здесь не только в терминологической 
неточности. Упорядочение номенклатуры с приня
тием определенной классификации поможет по-раз- 
ному оценивать хозяйственное значение разных ее 
элементов. Включение в категорию отходов лесного 
хозяйства, например, горбыля на практике нередко 
приводит к обесцениванию пиловочной древесины 
при ее распиловке в цехах ширпотреба (чем боль
ше горбыля, тем больше поступает прибыли в фонд 
ширпотреба). Вместо неудачного термина «отходы 
лесного хозяйства» мы предлагаем всю древесную  
массу, указанную в типовой номенклатуре, имено
вать «неликвидной древесиной» и «отходами», пред
ставив ев в виде следующей классификации.

1. Неликвидная древесина
А. На корню;
1. Намеченные для вырубки стволы при рубках 

ухода (осветление, прочистки, процеживание и про
ходные рубки) и при санитарных рубках.

2. Разработка кустарников.
3. Прочие рубки (расчистка просек и дорог), раз

работка валежа и горельников.
4. Недорубы.
5. Низкобонитетные насаждения и редины,
Б. Заготовленная древесина —  низкосортная дело

вая, обрезки деловых сортиментов, дрова.
II. Отходы производства (неликвидные)
1. Лесорубочные остатки (при всех видах рубок) —  

вершины, пни, ветки, сучья, хвоя, листья, кора.
2. Отходы деревообработки— торцовые обрезки, 

рейки, щепа, стружки, опилки.
Объединяющим основанием всей номенклатуры 

служит экономический признак —  неспособность к 
местному сбыту, факт неликвидности ее. В основу 
же дифференциации положены разные признаки. 
По всей группе неликвидной древесины в качестве 
такого признака принята дифференциация ее по 
источникам происхождения. Тем самым подчерки
вается в первую очередь лесохозяйственная эффек
тивность использования неликвидной древесины. По 
отходам производства за основной признак класси
фикации принята хозяйственная ценность самих от
ходов как вторичного сырья для переработки. Тем 
самым подчеркивается лесопромышленная эффек
тивность использования отходов. Классификация по
строена по принципу: от большего хозяйственного 
значения признака к меньшему. В указанном виде 
классификация является принципиальной схемой. 
Конкретная номенклатура ее может быть разрабо
тана лишь применительно к конкретным лесоэконо
мическим условиям каждой области ло районам.

Изложенные принципы, по нашему мнению, дают 
основу для разработки такой номенклатуры на ме
стах, а вместе с тем и для решения целого ряда 
других вопросов. В частности, нам кажется, настало 
время перестроить систему экономического стимули
рования в деле использования малоценной древе
сины: по-разному оценивать значение разных ее 
частей, например, создать более льготные условия 
для накопления прибылей (фонд ширпотреба), по
лучаемых от переработки лесосечных отходов и 
мелкой неликвидной древесины; переработку гор
быля рассматривать как часть основного производ
ства (прибыль в фонд ширпотреба поступать не 
должна). С той же целью следовало бы дифферен
цировать и оплату труда рабочих, занятых на пере
работке отходов и неликвидов, в части пре
миальных доплат, а также изменить характер ис
пользования фонда ширпотреба (ныне он исполь
зуется в основном не как фонд ширпотреба, а как 
фонд предприятия).

Полезно было бы расширить права директора лес
хоза (леспромхоза) вместе с профорганизацией в 
части присуждения премий и гонораров за изобре
тательство, рационализаторские предложения и усо
вершенствования в области механизации переработ
ки неликвидов и отходов. Опыт показал, что разви
тие этой работы на местах дает зачастую больше 
пользы, чем ее централизация. Поэтому необходимо 
стимулировать рационализаторское движение мате
риально.

Соответствующие разграничения на отходы и не
ликвиды следует внести при планировании в учете 
лесохозяйственного производства.
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Механизация очистки вырубок в Какможском 
леспромхозе

В. Д. ПЕРВУХИН, директор Какможского леспромхоза, Удмуртской АССР

Д л я  больш инства  работников лесного 
хозяйства  хорош о известны недостатки ог
невой очистки лесосек. Н есмотря на это, 
сж и ган ие  порубочных остатков еще имеет 
повсеместное применение и активных по
пыток зам ен и ть  этот способ другим пока 
не делается .

Р а б о т а я  в новых организационны х ус
ловиях, заготови тель  более заинтересован 
в качественной очистке лесосек, посколь
ку  ему приходится дум ать  и о л есовосста
новлении. Очень важ н о  произвести очист
ку  вы р у б о к  таки м  образом, чтобы на них 
успеш но могли работать  почвообрабаты 
ваю щ и е  орудия. Полностью сохраняется  
заинтересованн ость  в снижении денеж ны х 
и трудовы х  з а т р а т  на очистку мест рубок, 
а т а к ж е  в предотвращ ении лесных п о ж а 
ров. Всего этого мож но достигнуть только 
при условии м еханизации очистки лесосек 
после их вы рубки .

П оп ы тку  м еханизи ровать  эту работу  в 
условиях  У дм уртской  А С С Р предпринял 
коллектив  К акм ож ского  леспромхоза. 
С этой целью  в н ачале  1960 года группа 
р ац и о н ал и зато р о в  леспромхоза 1 сконструи
р о в а л а  и изготовила  механический п одбор
щ ик сучьев на б аз е  трелевочного тр актора  
ТДТ-40. В основу его полож ена схема ме
х ан и ка  В. П етрусенко.

В основе конструкции подборщ ика (рис.) 
з а л о ж е н  принцип сбора сучьев семью ш а р 
нирными зубьям и , имеющими п л асти н ч а
тые пруж ины . Ш ар н и р н о е  соединение двух 
частей зуба  и пласти н чатая  пруж ина по
зволяю т к а ж д о м у  из зубьев подборщ ика 
сам остоятельн о  преодолевать  препятствия 
в виде пней и в а л е ж н и к а  в то врем я, .как

1 В составе автора  настоящей статьи, инженера- 
механика  П. Н. Никитина, мастера А. М. Пастухова 
и слесаря Г. Я. Миллера, при участии А. А. К онова
лова  и П. М. Старкова.

остальны е у д ер ж и ваю т  собранны е сучья. 
В собранном Еиде подборщ ик устан ав ли 
вается  на лонж ерон ы  рам ы  тр актора  
ТДТ-40, освобож денного  от щита. В р а б о 
чем полож ении зубья находятся  позади 
трактора , касаясь  земли, в транспортном  
они все подняты с помощью лебедки  на 
нужную высоту. Особенно это необходимо 
для  свободных маневров тр акто р а  при его 
разворотах .

Р а м а  подборщ ика  сучьев состоит из 
двух продольных ш веллеров и одного 
поперечного, на который болтам и кре
пятся разъем ны е  кронштейны с устан ов
ленной в них осью собираю щ их зубьев. На 
оси против каж до го  зуба имеются втулки 
с приваренны ми к ним планкам и , изготов
ленными из полосы ж елеза  определенных 
размеров. З у б ья  четырьмя болтам и  кре
пятся к п л ан к ам  и таким  образом  о казы 
ваются соединенными с рамой подборщ и
ка. Болтовое соединение необходимо для 
удобной зам ены  зуба, так  к ак  в этом слу
чае  не нуж но р азб и р ать  всю его конструк
цию с установленной осью. Собираю щ ие 
зубья выполнены из рельсов Р — 18 и состо
ят из двух частей, соединенных шарнирно. 
Н и ж н я я  часть при ж и м ается  в переднее 
крайнее полож ение пластинчатой рессор
ной пружиной. П ри встрече с препятствием 
н и ж няя  часть зуба  под действием усилия 
т р актора  изменяет  угол этой встречи и от
клоняется назад ,  позволяя  зубу  скользить 
по препятствию  и подниматься  засчетш ар -  
нирности соединения с осью, то есть сво
бодно переходить через препятствие 
(п е н ь ) .

Вес зубьев мож но изменять в зависимо
сти от плотности почвы, д л я  чего в верх
ней части зуба  приварен  кронштейн, на 
который навеш ивается  нужное количество 
груза. К аж д ы й  зуб коротким тросом со
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единен с рамой, в свою 
очередь соединенной с 
основной рам ой  по д бо р 
щ и ка  через ш арн ир . Р а 
ма позволяет  поднимать 
все зубья  одновременно.
П одъем  всей системы в 
транспортное  полож ение 
(или при сбрасы вании 
в а л а  сучьев) осущ ест
вляется  через блок, у с т а 
новленный на д ополни
тельной опоре (А -о б р аз 
ного ви д а ) ,  выполненный 
из уголкового ж ел еза .
Укосины при вари ваю тся  
к основной р а м е  п о д бо р 
щ ика для  увеличения ее 
прочности.

Установка подборщ ика  
на трактор  за н и м ае т  30—
40 минут. Д л я  этогп 
нуж но освободить т р а к 
тор от щита, лебедкой  
затян уть  п одборщ ик на рам у трактора  и 
закреп ить  его. Д е м о н т а ж  требует еще 
меньше времени, так  как  исклю чается вре
мя на совмещ ение отверстий в рам ах  т р а к 
тора и п одборщ ика . Лю бой трелевочный 
трактор  после р або ты  на подвозке может 
работать  с п одборщ иком  на очистке своей 
ж е площ ади.

Технология р а б о ты  чрезвычайно проста. 
Тракторист  вы бирает  нужное направление, 
опускает  зубья  на землю  и зад ает  т р а к т о 
ру прям олинейное движение. По мере н а 
бора сучьев зубья  поднимаются и сучья 
сбр асы ваю тся  с расчетом образован ия  
п рям олинейного  вал а .  Р асстояние м еж ду 
в ал ам и , в зависимости  от захламленности , 
со ставл яет  прим ерно 20— 30 метров. Т р а к 
тор по вы рубке двигается  челночным спо
собом.

П о д борщ и к  наш ей конструкции не то л ь 
ко чисто соби рает  порубочные остатки, но 
и рыхлит верхний слой почвы, причем су
чья в вал ах  оказы ваю тся  сильно перем е
ш ан ы  с землей. П оэтому сж и гать  их с р а 
зу н ельзя , но пож арной опасности они сов
сем не представляю т. М ожно д ополнитель
но п р и ж а т ь  вал к земле, для  чего д о ста 
точно прогнать  трактор  с поднятым под
борщ и ком  одной гусеницей по самому 
валу.

П очва на площ ади  между в а л а м и  при 
сильном ее задерн ении  может сразу  ж е  
о б р а б а т ы в а т ь с я  под лесные культуры  л ю 
бым орудием, а при слабом  задернении —■

сразу  использоваться  под посадку и без 
дополнительной обработки. П р и м ен яя  для  
вспашки плуг П К Л -70 , нам  удалось  р а з 
местить на к а ж д ы е  100 метров по 4 вал а  
сучьев и по 30 плуж ны х борозд, что о к а з а 
лось достаточно для  р азм ещ ен и я  на гекта 
ре лесокультурной площ ади 5— 6 тысяч р а 
стений. При использовании ж е  опрокину
тых пластов п ервон ачальн ая  густота к у л ь 
тур мож ет быть значительно повышена.

К акм ож ский  леспромхоз ежегодно вы р у 
бает около 800 гектаров  леса и до н ед ав 
него прошлого вынуж ден был всю эту пло
щ ад ь  очищать огневым способом. П ри нор
ме ручного сбора и сж игания  сучьев
0,16 га на человека требовалось  ежегодно 
за т р а ч и в а т ь  до 5000 человеко-дней.

П рименение ж е  описанного механичес
кого подборщ ика  сучьев в значительной 
мере облегчило работу  леспром хоза  по 
очистке вырубок, снизило ден еж ны е и тр у 
довые затр аты , резко уменьш ило количест
во лесных пож аров . Теперь эта  работа  вы 
полняется вслед  за  р азработкой  лесосек, 
вне зависимости от сезона. В настоящ ее 
время в л есп ром хозах  Удмуртской А С С Р 
работает  32 таких  подборщ ика , с помощью 
которых весной 1961 года было очищено 
548 гектаров вырубок, что д а л о  6,6 тысячи 
рублей производственной экономии. Хоте
лось бы вы сказать  н адеж ду , что скромный 
опыт механизаторов  К акм о ж ско го  леспром 
хоза окаж ется  полезным д ля  других л есо 
заготовительны х предприятий.

6 3

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Н О В А Я  ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННАЯ

1. Подборщик валежа и нетовар
ной древесины Оля очистки лесо

сек и лож водохранилища.
2. Погрузчик КМ З-П -1 . Грузо 
подъемность 4,5 т , высота подъе

ма 3,95м.
3. Корчеватель - канавокопатель 
К ЬК -2а  на тракторе C-1UU. Н аи 
большая ширина захвата  2,8 м,

глубина канавы  75 см.
4. Навесное оборудование к трак
тору ТДТ-00 для очистки лесосек 
от порубочных остатков. Произ
водительность на очистке 2,6 га 
в смену, рыхление почвы 2U см.
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И ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

3 Лесное хозяйство № S

5 IIплольник-рыхлитель конструкции 
В С И I IП  Илесдрев для прополки и рыхле
ния почвы в лесных питомниках, агрегати- 

руется с пилой «Дружба».
6. Бензопила «Д р уж ба» с приспособлением 
для очистки снега при валке деревьев.

7. Л есная сеялка конарукиии. ВП И И Л М
и ВСНИГ1 Илесдрев для строчно-луночного i 

и разбросного посева.
8. Челюстной погрузчик на тракторе С-100

Грузоподъемность 5 тонн.
9. П олуавтоматическая мерная вилка.
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МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАСКОРЧЕВКА ВЫРУБОК
В МАНЫЧСКОМ ЛЕСХОЗЕ

К. И. ФЕРЕЗ, главный лесничий Манычского лесхоза
М. Г. СЛЮ САРЕВ. кандидат сельскохозяйственных наук НИМИ

В М аны чском  лесхозе Ростовской о б л а 
сти накопился  некоторый опыт р аскорчев 
ки невозобновивш ихся лесосек (по соста 
ву — с п реобладани ем  ясеня, как  р езу л ь 
тат  создан и я  насаж дений по « н орм альн о
му» типу) и последующей обработки  поч
вы на этих площ адях . Д л я  этой цели л е с 
хозом  произведен подбор машин и р а з р а 
бо тан а  технологическая  схема указан ны х 
работ.

Д л я  корчевки древесных пней заводам и  
м аш и ностроения  выпускаю тся мощные к о р 
чеватели  Д -2 Ю Г  на базе  промыш ленного 
т р а к т о р а  С - 100. В руководствах по эк с 
п луатац и и  корчевателей этого типа пре
дусм атри вается ,  что перед корчеванием 
подрезку  корней следует производить у 
пней только  больш их диам етров  (более 
350 м м ) .  В М анычском  лесхозе нет пней 
больш их  диам етров , однако  подрезка  б о 
ковы х корней проводится обязательно , так 
к а к  путем д и нам ом етри рования  у стан овле
но, что при корчевании пней корни л ю бо
го д и а м е тр а  о казы ваю т  больш ое сопротив
ление м еханическом у извлечению их из 
почвы типа ю ж ны х черноземов (табл . 1).

И з та б л и ц ы  видно, что предварительная  
п одрезка  корней перед корчеванием ум ень
ш ает  з а т р а ты  усилия на извлечение пня 
из почвы на 70 процентов, поэтому целе
сообразн ость  такой операции вполне оче
видна. П ри  располож ении пней на лесосе
ке р ядам и  (после рубок искусственно со
зд ан н ы х  н асаж дени й) м еханизация  под
резки  корней проста. С этой целью в М а 
нычском лесхозе  применяют рыхлитель 
Р-80  на тяге  т р акто р а  С - 100 или С-80. При 
проходе по м е ж д у р ядьям  мощ ная лап а  
ры хлителя  обрезает  корни на глубину 70— 
80 сантиметров, о б р азу я  щ ель шириной до 
18 сантиметров.

П осле  того, к ак  у к аж до го  пня с двух 
сторон подрезаны корни, собственно кор
чевание выполняется  переоборудованным 
корчевателем -соби рателем  Д -2 ЮГ. Д л я  
этого с о твала  снимаю т два  крайних зуба, 
чем ум еньш ается  зах в ат  и не образуется  
больш их воронок. Снятие зубьев возмож но

Т а б л и ц а  1
Р езу л ь т а т ы  ди н ам ом етр и р ов ан и я  

по м ехан и ч еск о м у  и зв л еч ен и ю  пней и з почвы

9

С р е д н е е  у с и л е н и е  (в к и л о 
гр а м м а х )  при  и з в л е ч е н и и  

пня из  по ч вы  т р о с о м

П о р о д ы

и
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Xс

б е з  п о д р е з к и  
бо ко в ы х  
кор н ей

п о сл е  п о д р е з 
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Д у б ................... 16— 18 21 4830 19 1440
Ясень обыкно

венный . . . 19— 20 13 4980 15 1480

только при условии предварительной под
резки корней.

Трелевку раскорчеванных пней лесхоз 
выполняет вторым корчевателем Д-210В, 
который т а к ж е  переоборудован с уш ирени-

Т а б л и ц а  2

С и стем а машин и техн ол оги я  раскорчевки  
н ев озобн ов и в ш и хся  л есосек  в степ н ы х  

у сл о в и я х  Ростовской обл асти

Т е х н о л о г и ч е с к а я
о п е р а ц и я А г р е г а т

П р о и з в о 
д и т е л ь 

н о с т ь  в га 
за  с м е н у

С т о и 
м о с т ь  * 

р а б о т  1 га 
(в р у б л я х )

П олрезание  боко С-80 или от 0,7 9— 12
вых корней у пней С-100 до 1,05
на лесосеке с Р-80

К орчеван ие Д-210Г 0,4— 0.42 22— 25
Т релевка  пней на Д-210В 0,6—0,63 18— 19

80 м
Плантажная С-100 или 1 , 2 - 1 , 5 8

вспаш ка на глуби С-80 и
ну 50 см ПП-50 п

Вычесывание кор С-80

О<м1оо 6
ней и вы равнивани е ГР-2,7
поверхности или

ВК-1,7

* В стоимость работ включены только прямые
затраты.
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ем зах вата  за счет приварки крыльев, что 
обеспечивает возм ож ность  выноски пней 
корчуемого ряда  за  2— 3 прохода. После 
раскорчевки и трелевки пней проводится 
сплош ная п л а н т а ж н а я  вспаш ка плугом 
ПП -50п па тяге  тр акто р а  С-80, а затем 
о сущ ествляется  очистка от остатков корней 
ры хлителем  ГР-2,7  или В К - 1,7 с одновре
менным вы равниван ием  поверхности, после 
чего раско р ч еван н ая  площ адь может быть 
и сп ользован а  для  создания лесных куль
тур.

Т а к и м  образом , для  корчевания и по

следую щ его освоения п л ощ ади  неооходим 
следую щий набор машин, вы полняю щ их 
отдельные технологические операции 
(табл. 2).

Реком ен дованн ы м  набором маш ин при 
последовательном  выполнении операций 
вполне возм ож н о в один сезон д о б р о к ач е 
ственно подготовить площ адь невозобно- 
вившейся лесосеки д ля  создания  новых 
лесных культур. Стоимость затр ат  при 
этом не превы ш ает  63— 70 рублей на 1 гек
тар.

ЛЕСНАЯ СЕЯЛКА ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНО- 

ГНЕЗДОВОГО ПОСЕВА ЖЕЛУДЕЙ

В Боковском лесхозе Ростов
ской области по предложению 
главного механика П. Д. Пикуш 
на базе квадратно-гнездовой се
ялки СКГК-6 (СКГК-6В) изготов
лена лесная желудевая сеялка 
СЛЖ-2, которая предназначена 
для прямоугольно-луночного по
сева желудей . Размещение гнезд 
по такому принципу достигается 
с помощью расстановки двух сош
ников на м еж дурядья 2,5 X  
X  3,0 метра, применением узло
уловителей и мерной проволоки 
с расположением упороз через 
700 и 1400 миллиметроз, что дает 
возможность производить посевы 
с разным размещением гнезд 
(2,5 X  1,4; 3,0 X  1,4; 2,5 X  0,7 и

3,0 X  0,7 метра). Сочетание ука
занных междурядий позволяет об
рабатывать почву в двух направ
лениях, что почти полностью 
устраняет ручную прополку, в
1,5 раза сокращает затраты на
1 гектар посевов и в 3 раза 
уменьшает количество рабочих, 
занятых на работах по уходу. С е
ялка обслуживается одним чело
веком и может агрегатироваться 
с тракторами «Беларусь», Т-38 и 
У-2. Средняя производительность 
сеялки СЛЖ-2 за 7 часов работы, 
при движении 4 километра в час, 
составляет 10— 12 гектаров.

Основными узлами сеялки (рис.) 
являются: рама, ходовая часть,
два 'полозовидных сошника, два

высевающих аппарата с ящиками, 
две пары копирующих катков, ме
ханизмы передачи, механизмы 
подъема и опускания сошников, 
механизм распределения, узло
уловители, маркеры , мерная про
волока, две натяжные станции 
(колового типа).

Рама сеялки — прямоугольная 
сварная из углового железа. Хо
довая часть состоит из 2 ходовых 
колес (диаметром 1220 мм), за
крепленных на осях, установлен
ных в косынках. На каждой оси 
установлено по ведущей звездоч
ке механизма передачи. К перед
нему брусу рамы прикреплены 
чугунные кронштейны, на которых 
шарнирно подвешены тяги с сош
никами. Стальной корпус каждого 
сошника в передней части имеет 
полоз ножевидной формы. В ниж
ней части корпуса каждого сош
ника установлены накапливающие 
клапаны, приводимые в движение 
посредством рычажного механиз
ма распределения от упоров мер
ной проволоки. Высезающий ме
ханизм соединен с сошником се
мяпроводами. Подъем и опуска
ние сошников осуществляется дву
мя независимыми рычагами. При 
подъеме и опускании сошников 
автоматически выключается или 
включается передача к своему вы
севающему аппарату.

Высевающие аппараты имеют 
ящики (размером 620 X  450 X  
X  380 мм), на дне которых уста
новлены катушки от СЛ-4А с 
четырьмя лопастями, приводимые

Сеялка Поповского лесхоза для посева желудей прямоугольно- 
( квадратно)  -гнездовым способом .
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в движение от механизма передач. 
Величина нормы высева регули
руется передвижением катушки на 
валике высевающего аппарата.

Высевающие аппараты приво
дятся в движение от ходовых ко
лес посредством двух механизмов 
передачи, каждый из которых со
стоит из 2 шестерен (36 и 20-зу- 
бовых), установленных на оси по
движной рамки, и 2 звездочек (из 
16 и 27 зубьев), укрепленных на 
подвижной рамке и высевающем 
аппарате. Каждый механизм пере
дачи имеет свое самостоятельное 
включение и выключение.

Копирующие катки применяются 
для регулирования глубины задел
ки желудей путем перестановки 
кронштейнов. Для заделки семян 
перед катками установлены за- 
гортачи.

Механизм распределения обес
печивает одновременность откры
тия клапанов в сошниках сеялки. 
По устройству он аналогичен ме
ханизму с СКГК-6. Узлоуловители,

маркеры, мерная проволока и 
натяжные станции использова
ны с кукурузных сеялок СКГК-6, 
СКГН-6.

Устройство сеялки несложное и 
каждый лесхоз может изготовить 
ее без больших затрат. В лесхо
зах области в 1961 году были из
готовлены и успешно применялись 
3 таких сеялки для посева желу
дей.

В. И. БРЫЗГАЛОВ, главный инженер-механик
Ростовского управления лесного хозяйства и охраны

леса

Передвижная радиационная 
шишкосушилка ШС-200

В минувшем 1961 году Центральным бюро тех
нической информации Пермского совнархоза вы
пущена листовка, пропагандирующая передвижную 
радиационную шишкосушилку ШС-200, которую из
готовляет Пермский экспериментально-механиче
ский завод Управления лесной промышленности.

Предназначенная для извлечения семян из шишек 
хвойных пород и дальнейшей их переработки эта 
шишкосушилка представляет для многих работни
ков лесохозяйственного производства большой 
практический интерес. От отечественных и зарубеж
ных образцов она отличается автоматизацией про
цессов, введением авторелейной системы управле
ния, полной электрификацией. Она обеспечивает 
снижение трудовых затрат и повышение качества 
семян. В связи с этим редакция считает целесооб
разным ознакомить читателей журнала со схемой

устройства шишкосушилки ШС-200, которая состоит 
из следующих основных частей (рис.): машинного
отделения с семяочистителем; сушильной камеры 
с камерой для предварительной сушки шишек и 
пульта управления.

Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Привод 
барабанов — электромеханический; привод семя- 
очистителя — электромеханический. Обслуживается 
одним человеком. Производительность при 2-смен- 
ной работе —  200 килограммов шишек в сутки. Га
бариты установки (в миллиметрах): длина — 2200,
высота —  2500, ширина —  875. Вес установки —  
705 килограммов. Система управления —  авторелей- 
ная. Общая мощность установленных двигателей —  
1,6 квт.; напряжение цепи питания — 380 вольт пе
ременного тока частотой 50 герц. Ориентировочная 
стоимость — одна тысяча рублей.

Схем а передвижной радиационной шишкосу
ш илки ШС-200: /  -— камера предварительной 
сушки, 2 — сушильная камера, 3 — машинное 
отделение, 4 —  элект ронагреват ель Г С Т  №  1,
5 —  сетчатый ящ ик д ля  шишек, 6 — загрузоч
ный бункер ,  7 — крыш ка камеры боковая, 8 —  
т ерморегулят ор ТС-100, 9 — вытяж ная труба  
с вент илят ором , 10 —  крышка камеры средняя,
11—  датчик т ерм орегулят ора, 12— крышка 
камеры, 13 —  элект ролам па осветительная, 
14 —  барабан 4-секционный, 15 —  разъемный се- 
мясобират ель, 16— ш арнирная скат ная доска,
17 —  семяочиститель, 18 —  ворошитель семя- 
очистителя, 19— веялка  семяочист ит еля, 
20 —  электрооборудование, 21 —  семенные ящ и
ки, 2 2 —  решетный стан с 3-мя решетами, 
23 —  воронка, 2 4 — редуктор  —  (i = 80), 25— во
ронка, 26 — элект родвигат ель, 27— выключа
тель, 28— несъемная часть собират еля, 29 —  
дверца сушильной камеры, 30 —  вытяж ная 
труба с вентилятором, 31 —  съемная часть со
бират еля, 3 2 — электронагреватель Г С Т  №  7.
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РАНЦЕВЫЙ ЛЕСНОЙ МОТОАГРЕГАТ РА-1

( Предложение латвийских рационализаторов)

Институтом лесохозяйственных 
проблем и химии древесины АН 
Латвийской ССР в содружестве с 
работниками производства разра
ботана, с изготовлением опытных 
образцов, конструкция ранцевого 
лесного мотоагрегата РА-1, пред
назначенного (ь зависимости от 
набора сменных рабочих органов) 
для выполнения комплекса различ
ных лесохозяйственных работ: спи- 
ливания деревьев при рубках ухо
да, включая осветление и прочист

ки; рыхления почвы в площадках 
на нераскорчевачных вырубках и 
в рядах лесокультур на открытых 
площадях; скашивания тразы 
и т. п.

В целях более широкой пропа
ганды такого перспективного ра
ционализаторского предложения 
редакция журнала «Лесное хозяй
ство» ниже дает описание мото- 
агрегата РА-1. Согласно кинема
тической схеме (рис. 1) он со
стоит из двигателя бензомоторной

пилы «Дружба», приводного ство
ла и сменных рабочих головок.

Приводной ствол состоит из 
трубчатого кожуха 1, соединенного 
хомутом с корпусом двигателя и 
приводного вала 2, передающего 
вращательное движение от двига
теля к редуктору сменной рабо
чей головки через автоматическое 
центробежное сцепление. На ко
жухе укреплены две рукоятки 
управления 3 и ремень 4 для под
держания агрегата во время ра
боты (рис. 2).

Набор сменных рабочих головок 
(рис. 3) состоит из дисковой пилы, 
ротационной косилки и почвен
ной фрезы . Этот комплект может 
быть еще пополнен и другими 
специальными органами. Каждая 
сменная рабочая головка состоит 
из литого алюминиевого корпуса, 
шестеренчатой или червячной пе
редачи и соответствующего рабо
чего органа (пильного диска, 
пильной цепи и др .).

Техническая характеристика: вес 
мотоагрегата с дисковой пилой —

Рис. 3. Набор рабочих органов 
для ранцевого лесного мото

агрегата.

Рис. 1. Кинематическая схема мотоагрегата Р А -1: 1 — кожух, 2 — 
приводной вал, 3 — рукоятка, 4 — ремень, 5 — подшипник, 6 — шли
цевая муфта, 7 — хомут, 8 — полумуфта автоматического центро

бежного сцепления.

Рис. 2. Ранцевый мотоагрегат 
Р А -1  для рубок ухода .

12,9 килограмма, с ротационной 
косилкой —  13,4 и с почвенной 
фрезой —  15,3— 17,3 килограмма; 
емкость топливного бака— 1,1 лит
ра; диаметр пильного диска — 
250 миллиметров и максимальное 
число оборотов его в минуту — 
4800; максимальный диаметр де
рева, срезаемого двумя надреза
ми,— 15 сантиметров; скорость 
движения пильной цепи при мак
симальных оборотах двигателя —
6,2 метра в секунду. Число обо
ротов ведомого валика почвенной 
фрезы при максимальных оборо
тах двигателя —  190 об/мин.

Применение мотоагрегата об
легчает труд  и значительно повы
шает производительность труда, 
особенно на таких трудоемких ра
ботах, как ранние рубки ухода 
(осветление, прочистки). Исходя 
из этого Министерство лесного 
хозяйства и лесной промышлен
ности Латвийской ССР в настоя
щее время изготовляет большую 
партию опытных экземпляров это
го многоцелевого инструмента 
для проведения широких произ
водственных испытаний в леспром
хозах республики.
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Б М Е Н  О П Ы Т О М

В ПЕРЕДОВОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ КАМЕНЕЦ- 
ПОДОЛЬСКОГО ЛЕСХОЗЗАГА

А. М. ПОСТОВОЙ, директор лесхоззага 
М. Ф . МОЙКО, главный инженер

Вот у ж е  третий год, как  наш е п редприя
тие стало  комплексны м хозяйством и вы 
полняет  все виды работ  в лесу, вклю чая и 
лесозаготовки . О том, к а к  работаю т и тру
д ятся  работни ки  К ам енец-П одольского  
л есх о ззага ,  р а с с к а ж е м  на примере д ея тел ь 
ности наш его  лучш его  лесничества  — М ука- 
ровского.

Н еп реры вн о  в течение 15 лет работает 
здесь  лесничим Н и к о л ай  Иосифович Ни- 
ж ан ковски й , опытный лесовод, за м е ч а 
тельный ор ган и зато р  лесохозяйственного 
производства . Вместе  со своим помощни
ком инж енером  Т. Д .  Ш елестю ком он о р 
ган и зо в ал  р аб о ту  коллектива  лесничества 
по повыш ению  продуктивности лесов, м ак
си м ал ьн о м у  исп ользован ию  каж дого  гек
т а р а  лесной  площ ади .

Е ж его д н о  в лесничестве  создаю т больш е 
100 гектар о в  новых лесов. В насаж дения  
ш и роко  вводятся  бы строрастущ ие и хо
зяйственно  ценные породы. Значительно 
увеличены посадки  тополя, ели, листвен
ницы, б а р х а т а  ам урского  и дуба  красного. 
О собенно хорош о удали сь  культуры  дуба 
с участием  ореха грецкого, достигшего на 
отдельны х уч астках  15 метров высоты. 
Лесни чество  о к азы в ает  больш ую  помощь 
колхозам  и совхозам  район а  в облесении 
неудобных д л я  сельского  хозяйства  зе 
мель. 400 гектаров  овраж н о-балочн ы х  н а 
саж дений создано  за  последние 15 лет.

В М у кар о вск о м  лесничестве хорош о о р 
ганизована охрана  и за щ и т а  л еса  от вре
дителей и болезней. С ам овольн ы х  порубок 
практически нет, в прош лом году имелось

всего лиш ь около 7 кубометров с ам о в о л ь 
но срубленной древесины. З а  отличную  р а 
боту по охране насаж дени й  13 р а б о т 
ников лесничества были отмечены по
четными грам отам и  и д ен еж ны м и п р е 
миями.

Зам еч ател ьн ы е  люди трудятся  в этом пе
редовом лесничестве. Они неустанно повы 
ш аю т свои знания, что помогает им совер
ш енствовать производство. Почти все у ч ат 
ся: техник-лесовод Г. В. Сывун з а к а н ч и в а 
ет пятый' курс Ч угуево-Бабчанского  л е с 
ного техникума, рабочая лесокультур  
Е. В. Реш етю к после окончания средней 
школы поступила на 3-й курс техникума. 
Больш инство  лесников у нас работаю т по 
многу лет, хорош о освоили лесное дело. 
Среди лучш их лесников хочется н азвать  
С. И. К оцем ира и С. В. Ю щ а к а ,  на счету 
которых сотни гектаров посаж енны х ими 
новых лесов.

М укаровское  лесничество успешно сп р ав 
ляется  с порученными ему лесо заго то вк а 
ми. В прош лом году оно поставило потре
бителям  около 20 тысяч кубометров д ел о 
вого леса. Р аб о ты  на лесозаготовках  в 
значительной степени м еханизированы , осо
бенно ш ироко внедрены в производство 
бензомоторные пилы.

Сейчас в лесничестве горячая  пора. У с
пешно зак ан чи вается  выполнение плана 
III  квар тал а .  Ни по одному из показателей  
нет отставания. Л есоводы  передового л е с 
ничества К ам енец-П одольского  л есхоззага  
делаю т все, чтобы вновь зан ять  первое ме
сто в соревновании.
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Химия на уходе за лесом
(Из опыта Коломенского лесхоза)

ИНЖЕНЕР П. АГАФОНОВ

Известно, что уход  за  составом в см е
ш анных м о л одн яках  — дело трудоемкое и 
дорогостоящее. К  сож алени ю , здесь все еще 
только пила да  топор основные орудия л е 
совода. П оэтом у работники нашего лесхо
за и первичная  о р ган и зац и я  НТО с б оль
ш им  интересом отнеслись к появлению хи 
мических п р еп ар ато в  на уходе за  лесом. 
В первые мы за н я л и с ь  этим в 1959 году 
д ля  борьбы  с порослью осины при освет
лении.

П ервы й химический уход за составом в 
см еш ан н ы х  м о л о дн як ах  провели в августе. 
О пы тны й уч асток  площ адью  1 гектар имел 
следую щ ую  таксационную  характери сти 
ку: со став  ЗС2Е1 ЛцЗОсШ, возраст  5 лет 
(ку л ьту р ы  1956 года с порослью осины и 
б ер е зы ) ,  полнота 0,9, в подлеске ива и 
круш ина. О пры скивали  раствором преп а
р ата  2,4-Д (3,5 килограм м а на 1 гектар) 
с пом ощ ью  ранц евого  опрыскивателя. При 
выполнении этой работы стремились д е 
л ать  так, чтобы п реп арат  равномерно по
падал  на поверхность листьев. В связи с 
этим опры скивание лучше всего проводить 
в безветренные утренние или вечерние ч а 
сы при тем п ературе  не ниже + 1 5  градусов.

После первого опрыскивания поросль 
березы полностью  засохла; листья п о ж е л 
тели, д ревеси на  стал а  ломкой. П оросль 
осины частично почернела, наблю далось 
скручивание л истьев  сверху вниз на 15— 
50 сантиметров . Н а  второй год она имела 
сильную ветвистость, верхняя часть порос
ли б ы ла  неж изнеспособна. Подлесок ивы 
и круш ины п овреж ден  на 70—80 процен
тов. К ультуры  сосны, ели и лиственницы 
повреж дений не имели.

Н а  следую щ ий год опыты повторили уж е 
на зн ачительно  больш ей площади. З а  
1960— 1961 годы она составила 28 ге к та 
ров.

Т ам , где это б ы ло  возмож но по услови
ям проходимости, применили аэрозольный 
генератор  АГ-Л-6. Его производительность 
состави ла  4,5 гектар а  в день.

Д вухлетн и й  опыт применения препарата  
2,4-Д д л я  борьбы  с порослью осины позво
лил  сделать  вывод, что в наших условиях 
его лучш е прим енять  не в августе, а в по
следней д ек ад е  м ая , когда листья осины

более чувствительны к этому п р еп арату  
(без участия в составе хвойных пород).

Р аб о ты  по применению гербицидов ве
лись отдельно д ля  осветления д у б а  и от
дельно д л я  осветления хвойных пород. Д л я  
этого использовали  2,4-Д (н атри евая  соль) 
и 2,4-5-Т (бутиловый эф и р ) .  О бработку  
участков проводили по м етодике к а н д и д а 
та сельскохозяйственных наук И. В. Ш у 
това ( Л е н Н И И Л Х ) .

По состоянию на 20 сентября  1961 года 
лесхоз имел следую щ ие результаты  
(табл. 1).

Т а б л и ц а  1

О св ет л ен и е  д у б а  на п л о щ а д и  4, 6 г е к т а р а  
п р еп ар атом  2 ,4 -Д

С т е п е н ь  п о в р е ж д е н и я  к р о н ы
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Осина . . . . 831 525 29 168 109
Л и п а ................... 187 — 7 110 70
Д у б ................... 565 2 12 130 421
Л ещ ина  . . . 156 127 3 5 21

Т а б л и ц а  2
О св етл ен и е хвойны х пор од  на опы тном  
у ч а ст к е  0,15 гек т а р а , п р еп ар ат  2 ,4 -5-Т  

(бутил овы й эф ир)
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Осина ( п о р о с л ь ) ................... 385 317 27 39 2
Б е р ез а  (поросль) . . . . 8 5 3 — —
Ива ( п о р о с л ь ) ....................... 20 / 4 У —
Д у б  ( п о р о с л ь ) ....................... 20 — — 2 18
Л иственни ц а  (культуры ) 15 — — — 15
Ель ( к у л ь т у р ы ) ................... 33 — — — 33
Сосна (культуры) . . . . 4 — — — 4
Л ипа (культуры) . . . . 60 2 15 24 19

П р и м еч а н и е . С тепень  по вр еж д ени я  кроны у к а 
зана  в про ц ентах  от общ ей  протяженности в е т 
вей с листьями в вертикальном направлении.
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Р асчет  показал ,  что о б щ ая  эф ф ек ти в
ность по осветлению дуба  составила 62 
процента. Считаем, что это неплохой р е 
зультат  (табл . 2 ) .

О б щ ая  эф ф ективность по осветлению 
хвойных равн а  82 процентам.

И сследован и я  п о к азали ,  что дуб, как  се 
менной, т а к  и порослевой, менее чувстви
телен к действию преп аратов  2 ,4-Д и 2,4-5-Т, 
что в а ж н о  при его осветлении от поросли 
осины. Хвойные породы (лиственница, ель 
и сосна) в период, когда  сф ормированы

верхушечные почки, не подвергаю тся  д ей 
ствию п р еп ар ата  2,4-5-Т. Л и п а  имеет 68 
процентов повреж денны х растений от во з 
действия 2,4-5-Т и опры скивать ее им не 
следует. Осина чувствительна к действию 
преп аратов  2,4-Д — только  в 3-й дек аде  
м ая, 2,4-5-Т в третьей д ек ад е  июля и 
первой декаде  августа.

С еминар лесоводов, проходивш ий год 
н а за д  в наш ем лесхозе, одобрил работу  по 
применению химических преп аратов  на 
уходе за  лесом. Опыты в этом н а п р а в л е 
нии п родолж аем ,

ИЗ ПРАКТИКИ ПРЕДПОСЕВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СЕМЯН

(Обзор статей)

Из года в год растут у нас объемы лесовосстано
вительных работ, заклады ваю тся  плантации ценных 
быстрорастущих пород, облесяются большие п лощ а
ди неудобных земель, озеленяются города и села. 
Многие лесоводы — ученые и производственники — 
р а зр аб аты ва ю т  и испытывают эффективные способы, 
обеспечивающие лучшее использование лесных се
мян, вы ращ иван ие  высококачественного посадочного 
материала  различных древесно-кустарниковых пород. 
В статьях  и письмах в редакцию они делятся  опы
том, сообщаю т о результатах  своих исследований.

Директор Мариинского лесхоза (Кемеровская об 
ласть) А. Я. Ш и п у л и н  пишет о том, как в усло
виях Сибири м ож но  лучше сохранить до весны се
мена кедра  сибирского. Опыты показали, что при 
хранении в ам б ар ах  орешки теряю т жизнеспособ
ность и для  посева не годны. При хранении ж е под 
снегом орех сохраняет  свои посевные качества.

Подготовляю т у них орех к посеву двумя спосо
бами. По первому способу за месяц до посева орех 
замачиваю т сутки в теплой воде, затем переслаи
вают влаж ны м песком (слой песка, слой ореха) и 
держ ат  в помещении с комнатной температурой. 
Проросшие орешки с ростками высевают на питом
никах.

По второму способу орешки, хранящиеся в снегу, 
плотно накрываю т соломой, чтобы продерж ать их 
в холоде до мая.  З а  10— 12 дней до посева орешки 
помещаются на сутки в теплую воду, а затем во 
влаж ны е древесные опилки (слой опилок, слой ореш
ков) .  Сырые опилки согреваются, что ускоряет про
растание орешков. Этот способ, указы вает  А. Я. Ш и
пулин, весьма эффективный, но более трудоемкий, 
так  как  надо постоянно следить за  температурой 
опилок.

Автор Г. М. С а р а л и д з е  (Тбилиси) исследовал 
оптимальные сроки сохранения всхожести семенами 
акации белой, гледичии и сосны эльдарской при дли

тельном хранении. Семена этих пород, собранные 
в разных районах Грузинской С С Р в 1953 году, 
в течение 7,5 лет хранились в помещениях с темпе
ратурой плюс 6— 14° и относительной влажностью 
62— 75%. Абсолютная всхожесть семян определялась 
через каж ды е  6 месяцев (методом проращивания).

Из приведенной автором таблицы видно, что абсо
лю тная всхожесть семян снизилась более чем на
10 процентов у гледичии на шестом году хранения, 
у акации белой на пятом, у сосны эльдарской на 
четвертом. Спустя / лет абсолютная всхож есть  се 
мян гледичии была 53 процента, акации белой 
20 процентов, сосны эльдарской 5 процентов.

Кандидат  сельскохозяйственных наук Н. Т. К о  ч- 
к а р ь  (В Н И А Л М И ) испытал семь разных способов 
длительного хранения семян лоха узколистного. Он 
пришел к выводу, что семена лоха узколистного хо 
рошо сохраняют свою доброкачественность в тече
ние трех лет при хранении их в герметически за к у 
поренных стеклянных бутылях. Практически допу
стимо двухлетнее хранение семян лоха в мешках 
из крафтбумаги и хлопчатобумажных, а так ж е  в д е 
ревянных ящ иках  — с сухим песком или с опилками, 

»В этих случаях семена остались I сорта и дали по
вышенный выход сеянцев.

П. Г. К а л г и в (Майкопский сельскохозяйствен
ный техникум) рекомендует не допускать сильного 
прорастания семян каш тана  съедобного. Его опыты 
показали, что лучшим для  посева семян каштана 
съедобного после зимнего хранения следует считать 
время, когда они наклюнулись. Посев сильно про
росших семян с обломанными корешками дает  всхо
ды только с поверхностной корневой системой, и 
сеянцы в дальнейшем становятся очень чувствитель
ными к недостатку почвенной влаги. Наклюнувшиеся 
семена каш тана  надо немедленно высевать или обес
печить временное задерж ание  их прорастания до 
высева на питомнике.
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* *
, • *

Д а в а я  советы по хранению семян бука, кандидат  
сельскохозяйственных наук В. А. Ч е р с т в и н 
(У кр Н И И Л Х А ) отмечает, что хорошие результаты 
получаются при хранении буковых орешков под 
снегом. Их помещают слоем 7— 8 сантиметров в д е 
ревянные ящики (высотой 15— 20 см), а затем д о 
верху заполняю т снегом и ставят  где-либо во дворе 
на снег. Д л я  защ иты  семян от сильных морозов 
ящ ики покрывают опилками на 10— 15 сантиметров, 
затем  снегом на 25—30 сантиметров. Весной при 
таянии снега орешки равномерно увлажняю тся и 
ко времени посева вступают в фазу  прорастания. 
При таком хранении л абораторная  всхожесть семян 
дости гала  84, а грунтовая  — 68 процентов. Высокая 
всхож есть семян бука обеспечивается такж е  при 
хранении их в под валах  — ледниках как в деревян
ных ящ иках  в смеси с влажным песком, так и 
в ящ иках из оцинкованного ж елеза без песка (слоем 
до 8 см).  В обычных подвалах орешки бука во 
влаж ном  песке прорастают зимой задолго до посева.

В. А. Ч  е р с т в и н разбирает такж е  вопрос о воз
м ожности использования при посевах дуба желудей, 
повреж денн ы х желудевы м долгоносиком или плодо
ж оркой,  поскольку ж елуди  с такими повреждениями 
еще часто  поступают на места. Автор отмечает как 
хар ак тер н у ю  особенность то, что личинки этих вре
дителей, вы едая  семядоли, почти всегда оставляют 
неповрежденным зародыш. Поэтому желуди с поте
рей массы семядолей до 30 процентов могут исполь
зо ваться  для посева. Отбираемые к посеву ж елуди 
высыпаю т небольшими порциями в кадки с водой 
и перемешивают. Оставшиеся на поверхности воды 
ж ел у д и  непригодны для посева и их надо удалить.

* *
*

Техник-лесовод Борзнянского лссхоззага (Чер
ниговская область) Б. И. П о д о р в а н о в  предла
гает испытанный им эффективный способ предпо
севной подготовки семян сосны для посева на пи
томниках. Семена намачиваются в кадках  
в 0,001°/о-ном растворе  марганцевокислого калия на
18 24 часа (объем раствора на 30—40% больше 
объема семян). Через  9— 12 часов раствор заменяют 
свежим. К концу намачивания хорошие семена 
оседают на дно кадки,  а раствор становится почти 
чистым. Слегка просушенные семена смешивают 

.с чистым песком (1 : 3) и при надобности у в л а ж 
няют. Затем  их насыпаю т в ящики слоем 15—20 см 
и х ранят  в подвале  при температуре 6—8°, где пе
ремешивают к а ж д ы е  4— 5 дней. Через 18—24 дня 
семена набухаю т и наклевываются, после чего их 
высевают. При этом способе посева получается стан 
дартн ы х сеянцев по крайней мере в полтора раза  
больше.

К ак  указывает Б. И. Подорванов, стратификация 
семян сосны с применением марганцевокислого калия 
значительно повышает энергию прорастания и грун
товую  всхожесть семян, на 12— 15 дней удлиняет 
вегетационный период, позволяет обходиться без по
крышки посевов. Облегчается первый уход за  сеян
цами, поскольку всходы появляются намного раньше 
сорняков. Таким ж е  способом автор стратифицирует 
и семена ели обыкновенной, но применяет раствор 
сернокислого марганца. . * ~

* *

*
Р а с ск а зы в а я  об особенностях выращивания сеян

цев м ож ж евельн ика  виргинского, кандидат сельско
хозяйственных наук Ф. Г. С т а х с й к о  делится 
опытом подготовки к посеву семян этой породы.

Автор указывает ,  что наилучший срок закладки  на 
стратифицию в песке семян мож ж евельника  — пер
вая  половина декабря.  При более ранней подготов
ке семена начинают прорастать очень рано и при 
посеве повреждаю тся ростки. Если ж е  семена посту
пают позже (в конце декабря  — начале ф евр ал я ) ,  
то перед закладкой  на стратификацию  их п редвари
тельно подвергают скарификации (перетирая с пес
ком или обрабаты вая  на наждачной бумаге).  Семена 
с поврежденной оболочкой вначале д е р ж ат  в песке 
до 15 дней в теплом помещении, а затем в подвале 
(с температурой плюс 1— 5°). При такой подготовке 
семена м ож ж евельника  виргинского начинают н а 
клевываться через 45— 50 дней, а через 70—80 дней 
будут полностью готовы к посеву.

* •  *

Об испытаниях предпосевной обработки семян в я 
за мелколистного гиббереллином сообщает инженер 
лесного хозяйства Е. М. Д е м о н  т о в и ч  (К алм ы ц
кая  АССР).  По его данным, замачивание семян вяза 
в 0,02"/о-ном растворе гиббереллина положительно 
влияет на их всхожесть, что дает  возможность зн а 
чительно уменьшить нормы высева семян этой по
роды. * *

*

Инженер Великобычковского лесокомбината ( З а 
карпатская  область) С. Ф. Ж е н т ы ч к а  р ассказы 
вает о'б опыте подготовки к посеву семян яблони 
лесной. Собранные в октябре семена высевались с р а 
зу же после сбора. Перед посевом их обрабаты вали  
0,5°/1>-ным раствором марганцевокислого калия, в к о 
тором их держ али  два часа. Д л я  просушки семена 
рассыпали тонким слоем в тени.

Как указывает  автор, семена при посеве задел ы 
вались перегноем, взятым у пней на старых вы руб
ках, причем перед заделкой перегной был обработан 
0,5"/о-ным раствором формалина.

* *
*

Ценным опытом ускоренной подготовки вы ращ и
вания посадочного материала разных пород для 
озеленения делится садовод декоративного питомни
ка в г. Борисове (.Минская область) Р. Ф. У л а н о в .

Семена туи западной, пишет он, собираем осенью. 
Шишки расклады ваем  тонким слоем на полках в по
мещении при температуре не выше плюс 5— 6°. Очи
щенные семена храним там ж е в марлевых мешоч
ках до зимы. Зимой мешочки с семенами держим 
в снегу (под слоем до 30 см) и весной сразу  высе
ваем в подготовленную почву.

Семена акации белой у них хранят  зимой при 
температуре не выше 3— 4° тепла, а за 4— 5 дней до 
посева вместо рекомендуемого ош паривания кипят
ком замачиваю т в холодной воде. Набухш ие семена 
(без просушки), смешанные с сухим песком, высе
вают на гряды.

Семена вишни, полученные из свежесобранных 
спелых ягод, перемешивают с песком ( 1 : 5 )  и дер 
ж а т  в саду  до посева в деревянных ящиках, обиль
но увлаж няя .  В октябре семена отделяют от песка 
и высевают. Этот способ позволяет лучше сохранить 
всхожесть семян и освобождает  от хлопот по их 
хранению зимой. Семена лиственницы сибирской 
хранятся  при температуре не выше 3—4° а за 
30 часов перед посевом намачиваю тся в легком из
вестковом растворе (на 10 литров воды 200— 
250 граммов извести).
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* *
*

Лесничий Майданского лесничества Делятинского 
лесокомбината (Станиславская  область) Ф. А. Ч  е- 
п и ж а к рекомендует простой и удобный способ 
обескрыливания и очистки семян хвойных. Мешок 
с семенами (насыпанными без уплотнения) погру
ж ается  на одну-две минуты в воду (в водоем),  
а затем кладется  под грузом па дощ атую  или плет
невую подставку, чтобы стекла вода. Так от семян 
отделяются крылышки. Затем  семена рассыпают на 
деревянном полу в хорошо проветриваемом и обо
греваемом (зимой) помещении. Через 30 минут не
сколько подсохшие семена отвеивают на обыкновен
ной веялке. Потом освобожденные от крылаток се
мена вновь просушивают до воздушно-сухого со
стояния и окончательно очищают на веялке.

По мнению автора, этот способ доступен при вся 
ких объемах работ. При очистке семян почти не бы
вает пыли, Обеспечивается сохранение высокого к а 
чества семян. Д в о е  рабочих могут за смену пол
ностью очистить 180— 200 килограммов семян.

* *
*

Лесничий Пущ а-В одипкого  лесничества Свято- 
шинского парклесхоза (Киев) А. С. П о д о п р и г о -  
р а напоминает о преимуществах осенних посевов 
многих древесно-кустарниковых пород, зачастую

даю щих лучшие результаты по сравнению с посе
вами весной и летом и освобождаю щ их от затрат  
труда  и средств на хранение и стратификацию  се
мян. В этом лесничестве в течение 6 лет успешно 
выращ ивались осенним посевом в питомниках липа, 
бересклеты, абрикос, вишня, шиповник, клены т а т а р 
ский и остролистный, рябина, барбарис, клен явор, 
яблоня лесная, груша лесная, бузина красная, ж и 
молость татарская ,  скумпия, свидина, каркас, к ал и 
на, лох, боярышники красный, черный и садовый, 
граб и дру!ие  породы.

* *
*

К андидат  сельскохозяйственных наук А. И. С а в 
ч е н к о  сообщает о хороших результатах,  проводив
шихся по методике Б е л Н И И Л Х  опытно-производ- 
ственных осенних посевов клена остролистного в пи
томниках Ленинской и Ж орновской эксперименталь
ных баз Института и Белобережского лесничества 
Наровлянского лесхоза. Выход стандартных сеянцев 
был в полтора раза  больше плана.

Проведенные исследования, указывает  автор, дают 
полное основание рекомендовать лесхозам осенние 
посевы клена остролистного вполне созревшими с е 
менами. Собирать и высевать семена этой породы 
надо в южный зоне Б С С Р  — в первой декаде  о к тя б 
ря, а в центральной и северной зонах Б С С Р  — во 
второй декаде  октября.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ЛЕСОВОДЫ АРМЯНСКОЙ ССР

Д аниелян Иосиф Арш акович, 
заместитель начальника Глав- 
ного управления лесного хо 
зяйства при Совете Министров 

Армянской С С Р ,
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Даниелян Маргарита Бегля- 
ровна, начальник лесокультур
ного отдела Г лавного уп равле
ния лесного хозяйства при Со

вете Министров Армянской 
ССР,

Тер-Петросян Артавазд Гри
горьевич, главный инспектор 
лесной охраны Главного уп р а 
вления лесного хозяйства при 
Совете Министров Армянской 

С СР,
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Опыт работы первичных
Инженер П. И. ГУСЕВ,организаций НТО ученый секретарь секции

(На примере Московской области)

Н ач ал о  деятельности  Научно-техниче- 
ского общ ества  лесной промышленности и 
лесного хозяйства  в М осковской области 
относится к 1935 году. З а  это время лесо
воды, члены Н Т О , о к а за л и  немалую  по
мощ ь производству , способствуя внедрению 
технического п рогресса  в лесное хозяйство. 
В последние годы особенно активи зиро
в а л а с ь  д еятельн ость  нашей научно-техни
ческой общественности. Первичные о рган и 
зац и и  о бщ ества  организованы  во всех л ес 
х о за х  М осковской области; члены Н Т О  — 
б о л ь ш а я  сила в решении многих за д ач  л е 
сохозяйственного  производства.

О сн о в н ая  за д ач а ,  над выполнением ко 
торой тр у дятся  члены наш его Научно-тех- 
нического общ ества  — р азр аб о тк а  и вн ед 
рение наиболее  эффективных мероприятий 
по повы ш ению  продуктивности лесов. Д л я  
реш ения  этой проблемы необходимо вы яс
нить и изучить широкий круг вопросов.

Теперь н азо вем  некоторые вопросы, ко
торые р а зр а б а т ы в а ю т с я  коллективам и пер 
вичных орган и зац и й  общества в области 
лесного хозяйства . Вот, например, лесосе
менное дело. «От дурного семени не ж ди 
хорошего племени», — говорит русская  по
словица. Ведь ош ибка, допущ ен ная  в вы 
боре вида древесного  растения, его гео
графической ф орм ы  (экотипа),  приведет 
к тому, что мы не дополучим в конечном 
пользован ии одной трети — половины того, 
чтобы мы получили, применяя у нас мест
ные московские или близких областей се
мена. Это хорош о д о казал  опыт Лесной 
опытной дачи Сельскохозяйственной а к а д е 
мии имени Т им и рязева .

Хорош им в генетическом отношении се 
м енам  лесных древесных пород лесоводы 
М осковской области придаю т большое з н а 
чение, и эта тема стоит в плане работы  
первичных организаций Н ТО  лесхозов. 
В некоторы х из них имею тся уж е больш ие 
достиж ения. В Бронницком лесничестве 
(лесничий П. И. Д ем ен тьев)  Виноградов- 
ского л есх о за  зал о ж ен а  коллекция геогра
фических посадок лиственницы Сукачева, 
сибирской, европейской, японской, ки тай 
ской и целого ряда географических экоти
пов, всего около пятидесяти. Эти посадки —

прекрасны й образец , п о казы ваю щ ий, как  
растет в М осковской области  лиственница 
различны х видов и форм. У ж е теперь на 
8— 10-летних растениях  хорош о видно, к а 
кие лиственницы следует в ы р а щ и в а ть  в 
Московской области  и как и е  нельзя . П о 
садки лесничего П. И. Д ем ен ть ев а  о к а ж у т  
немалую  помощ ь лесоводам  М осковской и 
соседних областей  в выборе наи более  устой
чивых и продуктивных видов и экотипов 
лиственницы.

Л учш и е семена д ля  в ы р ащ и в ан и я  устой
чивых и вы сокопродуктивны х н а с а ж д е н и й - ^  
местные, собранны е в лучш их естествен
ного происхож дения лесных насаж ден и ях ,  
с лучш их д л я  целей хозяйства  деревьев. 
Лучш ей лиственницей д ля  лесовы ращ и ва-  
ния ее в М осковской области, к ак  это очень 
хорошо п о к азал  зал о ж ен н ы й  в Бронницком  
лесничестве опыт, явл яется  лиственница 
С укачева  из семян И вановской  и К о стр о м 
ской областей, лиственница сибирская  из 
семян Е рм аковского  района, К р асн о я р ск о 
го края , и лиственница европейская  из се
мян, собранных в искусственных н а с а ж д е 
ниях К расно-П ахорского  и П орецкого  л е с 
ничеств, М осковской области. Л есоводы  
Московской области вопросу заготовки  се
мян древесны х пород в хороших в генети
ческом отношении насаж ден и ях  придаю т 
большое значение. П роведенные Н ТО  сем и
нары  и совещ ания ярко и убедительно по
казали  значение этой проблемы в поднятии 
продуктивности наш их лесов.

Очень перспективным способом получе
ния хороших семян с одновременно д еш е
вой и удобной заготовкой  их являю тся  спе
циальны е семенные плантации. Это произ
водится д вум я  способами: редкой п осад 
кой молодых лучш их растений от лучших 
родительских форм и прививкой элитных 
форм (лучших из лучших) на молодых р а с 
тениях. В этом направлени и  хорошие ре
зультаты  имеют коллективы  Куровского, 
О рехово-Зуевского, В иноградовского  и Р а 
менского лесхозов. В Бронницком лесни
честве в специально зал о ж ен н о м  семенном 
хозяйстве лиственницы еж егодно з а г о т а в 
л ивается  около 30 килограм м ов семян.

В а ж н а я  тема, над  которой работаю т мно
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гие первичные о рганизац ии  о б щ е с т в а ,— 
способы посадки, посева л еса  на места его 
постоянного вы ращ и ван и я .  В этом отно
шении в одних лесхозах  р а зр аб аты в аю т  
вопросы подготовки почвы д ля  посадки- 
посева, в других р азр еш аю т  вопросы см е
шения древесных пород и густоты посадки 
и густоты последую щ его вы р ащ и ван и я ;  в 
третьих — вы ясняю т значение и роль ухода 
за лесными посадкам и. Хорошие р езуль
таты получены коллекти вам и  Подольского, 
Ступинского, Звенигородского  лесхозов. 
Здесь  применили новый плуг марки ПР-8, 
который производит подготовку почвы пло
щ ад к ам и  в виде возвыш ений, высотою 15— 
20 сантиметров над  поверхностью почвы. 
П луг  этот, м онтированный на колесном 
тр акто р е  «Беларусь» ,  хорошо проходим 
среди пней и на пониженных местополож е
ниях, а т а к ж е  на связны х почвах; он обес
печивает хорош ую  д ля  роста сеянцев-са
ж ен цев  подготовку почвы и очень произво
дителен в работе. М осковские лесоводы по
лучили чертеж и этого плуга у латы ш ских 
товарищ ей  в порядке  обмена дости ж ен и я
ми в лесоводственной технике и сами и з 
готовили его, рац и он али зи ровав  с учетом 
местных почвенных особенностей.

Ч лены  Н Т О  Солнечногорского, Н аро-Ф о- 
минского, Верейского, Чеховского, Красно- 
П ахорского , П одольского , М ож ай ского  л ес 
хозов р а зр а б о т а л и  эф ф ек ти вн ы е ' приемы 
раскорчевки  и сплош ной обработки поч
в ы — в виде валов  или гребней с б орозда
ми м еж д у  ними. Этот способ создает б л а 
гоприятные условия  для  роста в ы с а ж и в а е 
мых растений и значительно экономит з а 
тр аты  на последую щ ий уход за культурами.

В ряде  лесхозов  удачно применили под
готовку почвы п л о щ адк ам и  различны х р а з 
меров д ля  последую щ ей густой посадки 
сосны (К уровской , К линской),  ели (З в е 
нигородский, К расно-П ахорски й , Солнечно
горски й),  д уба  (К аш и рски й  лесхозы ). В гу
стых группах в ы саж ен н ы е  растения успеш 
но борю тся с сорной травянистой р асти 
тельностью  и в первые годы растут бы ст
рее, чем в рядовы х посадках, что о б легча
ет последую щ ий уход за  культурами.

З а с л у ж и в а ю т  вни м ан ия и одобрения 
посадки крупномерной лиственницы. Этот 
способ р а зр а б о та н  коллективом К а ш и р 
ского лесхоза . В ы сади в  на гектар 1000 штук 
4-летних саж ен ц ев  лиственницы высотою 
до 1,5 метра, лесничий П. А. С м екаев  до 
бился создан ия  очень продуктивных н а с а ж 
дений, которые прекрасно  растут без ухода. 
Н екоторое  у д о р о ж ан и е  стоимости культур

при посадке окупилось выигрыш ем врем е
ни и полным отсутствием з а т р а т  на уходы 
за  почвой.

Н аучно-техническая  общ ественность М ос
ковской области успешно рабо тает  над  про
блемой осветлений и прочисток в молодня- 
ках. К ак  известно, этот вид хозяйственной 
деятельности очень трудоемок, требует  
большой затр аты  ручного труда  на в ы р у б 
ку бы строрастущ их кустарников, корн еот
прысковой осины и белой ольхи, м е ш а ю 
щих росту и заглуш аю щ и х хозяйственно 
ценные древесные породы — сосну, ель и 
дуб. П рименение различных приемов при 
организации вырубки «сорняков» леса  с 
применением механизации и химии (а р б о 
рицидов),  дает  большие хозяйственны е ре
зультаты . Коллективы Солнечногорского, 
Подольского, Чеховского, М о ж ай ского  л е с 
хозов применили с этой целью п е р е д в и ж 
ную моторизированную  пилу П М П -3  и д о 
бились в этом деле хороших результатов . 
Коломенский, Ногинский, Загорски й , К а 
ширский, Виноградовский лесхозы  исполь
зовали  в борьбе с неж елательной древесной 
растительностью  преп арат  2,4-Д, который 
уничтож ает  березу, осину, ольху и не п о р а 
ж а е т  при этом сосну и ель. П рим енение  
м еханизации и гербицидов при осветлениях 
и прочистках очень перспективно. О б л а с т 
ное правление Н Т О  и первичные о р ган и 
зации провели на эту тему ряд сем инаров , 
но, к сож алению , производственное п ри м е
нение этих прогрессивных приемов т о р м о 
зится ограниченными возм ож ностям и гер
бицидов избирательного  действия, а т а к ж е  
недостаточным количеством упомянуты х 
пил.

В аж н ую  роль в повышении продуктивно
сти лесов области имеет введение (ин тро
дукция) новых быстрорастущ их и техниче
ски ценных древесных пород, которые, ес 
тественно, в нашей области не п ро и зр ас 
тают. Д о  Великой О ктябрьской  революции 
на территории области было создано л е с 
ных культур из иноземных и инорайонных 
древесных пород около 300 гектаров. С о 
ветскими лесоводам и в наш ей области соз
дан о  более 15 тысяч гектаров  культур ли ст 
венницы. Н екоторы е лесхозы  имеют поса
док лиственницы больш е 1000 гектаров. 
Кроме ее, культивирую тся тополи, пихта, 
различны е виды елей, бархат , дуб красный, 
липа  крупнолистная  и другие древесные 
породы, которые обогащ аю т  наши леса и 
вносят в них разнообразие . Одни из этих 
новых пород растут быстрее, чем наши м е 
стные и даю т лучш ую древесину, как  н а 
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пример лиственница, дуб красный и топо
ли, другие представляю т  специальную  тех
ническую ценность, как  например бархат . 
Третьи имеют декорати вное  и эстетическое 
значение — ель колю чая  — серебристая  и 
голубая , пихта, липа и др.

И нтересны е д ля  производства  р езу л ьта 
ты имеют работы по з а к л а д к е  сосновых 
культур  с различны м  направлением  рядков 
(север — юг и восток — за п а д )  в П од оль
ском  и К риван ди нском  лесхозах.

Б ольш ой  и слож н ы й  вопрос в лесном хо
зяйстве  М осковской области  — постепенные 
рубки, которы е д о л ж н ы 'о б е с п е ч и в а ть  есте
ственное возобновление, а т а к ж е  сохране
ние подроста на сплош ных вырубках. Н а д  
этим р аб о таю т  первичные организации 
Н Т О  М о ж ай ско го ,  Солнечногорского, К о
ломенского , О рсхо-Зуевского  и др. лесхо
зов. К оллектив  Солнечногорского лесхоза 
д о би л ся  хорош их результатов, применяя 
двух- и трехприем ны е постепенные рубки 
в елово-лиственны х насаж дениях .

В Бело-С толбовском  лесничестве (лес
ничий т. Синцов) Ступинского лесхоза, 
С ел ьв ач ев ск о м  (лесничий т. Котюков) и 
Б р он н и ц ком  лесничестве (лесничий т. Д е 
ментьев) В нноградовского  лесхоза  з а л о ж е 
ны опытные культуры  лиственницы, ели и 
дуба различной  густоты первоначальной 
посадки. Это очень интересная в теорети
ческом отнош ении и очень в а ж н а я  для 
производства тема, над которой работаю т 
коллективы трех  лесхозов. Выяснение этих 
вопросов позволит более обоснованно под
ходить к з а д а ч а м  лесовосстановления.

Совершенно н ер азработан ны й в лесовод- 
ственной науке и практике и в то ж е  вр е
мя большой и слож ны й вопрос — реконст
рукция малоценных лесных насаж дений. 
Н ад  этим тр у дятся  коллективы первичных 
организаций Н Т О  почти всех лесхозов об 

ласти. М ногие из них, как  например, к о л 
лективы П одольского , Коломенского, С о л 
нечногорского, Звенигородского , И стр и н 
ского и других лесхозов, имеют оп ределен
ные достиж ения  и оригин альны е решения, 
которые получили общ ее признание. В 1961 
году областны м  правлением  Н Т О  был ор
ганизован  в К оломенском  лесхозе  специ
альный семинар, на котором представители  
15 лесхозов области  вместе с научными со
трудн икам и  В Н И И Л М  и Л е н Н И И Л Х  под
вели итоги многолетней работы  лесхоза  по 
реконструкции насаж ден и й  и> сделали  о б 
общ ения д ля  широкого их внедрения в п р о 
изводство.

Д еятельн ость  московских лесоводов мо
жет быть результативной  лиш ь при усло
вии умелого применения и полного исполь
зования  механизмов. П оэтом у в тем атике  
Есех первичных организац ий  Н Т О  области 
стоят вопросы р ац и о н ал и зац и и  и творче
ского применения маш ин и орудий при всех 
видах  лесоводственных и л есо эксп л у ата 
ционных работ. С ледует  отметить больш ую  
работу  лесхозов по использованию  отхо
дов: у ж е  н ал а ж е н о  производство из сосно
вой и еловой хвои хвойно-витаминной муки. 
И з ветвей делаю т метлы и веники, из гни
лой осины путем использования  здоровы х 
частей щепы — ручки д ля  инструментов, 
пуговицы и различны е мелкие токарны е 
изделия. В этом отношении успехов доби
лись лесхозы Куровской, Рузский , В ерей
ский, Солнечногорский.

То, что мы перечислили, о хваты вает  д а 
леко не полный круг деятельности м осков
ских лесоводов. Н о и то, что уж е сделано, 
свидетельствует о том, что работники л е с 
ного хозяйства  области  добились в этом 
отношении нем алы х успехов. И в этом есть 
значительная  д оля  труда  членов нашего 
Научно-технического общества.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

Водное обескрыливание семян сосны и ели

В лесном хозяйстве из-за недо
статка обескрыливателей до  сих 
пор значительная часть семян 
обескрыливается вручную. Водное  
ж е обескрыливание семян сосны 
и ели, облегчая и ускоряя труд, 
позволяет отказаться от обескры
ливателей.

Нам приходилось слышать опа
сения, что водное обескрыливание 
мож ет вызывать загнивание се
мян, снижение их качества. В свя
зи с этим уместно привести при
мер Тарногского леспромхоза ком
бината «Устюглес» (Вологодская  
область).

В I960 году Костромская конт
рольная станция лесных семян ис
пытывала посевные качества двух  
партий семян сосны обыкновенной 
(по 94 кг каж дая): в одной пар
тии семена были из шишек, про
сушенных в приспособленной 
шишкосушилке, после чего обе
скрыливались водным способом, а 
в другой партии — из шишек, про
сушенных в передвижной шишко
сушилке, и обескрыливались на 
обескрыливателе. При испытаниях 
семена первой партии имели всхо
ж есть 92 процента и были 1 клас
са качества, а семена второй 
партии имели всхожесть 41 про
цент и оказались нестандартными. 
Таким образом, на качество семян 
повлияло не водное обескрылива
ние, а нарушение реж има сушки 
шишек. В своей практике стан
ция не наблюдала такого случая, 
когда бы качество семян было 
снижено водным обескрылива- 
нием.

Как надо увлажнять семена? 
Нет смысла погружать семена в 
воду на несколько минут. Это со

здает неудобства: нужны приспо
собления, увеличивается время 
обескрыливания (сушки семян). 
Лучше увлажнять семена простым 
разбрызгиванием на них воды, на
пример, веничком из ведра.

В одное обескрыливание семян 
сосны и ели можно применять при 
всех принятых способах сушки 
шишек.

В с т а ц и о н а р н ы х  ш и- 
ш к о с у ш и л к а х .  Над одной из 
сушильных камер (чердачное по
мещение) после разгрузки и за 
грузки барабанов шишками рас
стелить брезент. На него высы
пать семена, полученные от за 
конченной сушки шишек, равно
мерно увлажнить их и расстелить 
слоем 1 — 1,5 сантиметра. Чтобы 
ускорить высыхание семян, их сле
дует периодически перемешивать. 
При температуре + 2 5  градусов 
крылатки полностью отделяются 
от семян через 3—4 часа. Даль
нейшая очистка семян заключает
ся в отвеивании крылаток на вет
ру или на веялке. Этот способ 
удачно применяет лесничий Мар
финского лесничества Пречистен^ 
ского лесхоза А. И. Ломов (Яро
славская область).

Н а  п е р е д в и ж н ы х  ши-  
ш к о с у ш и л к а х  (Черняева, Су
ровцева). При сушке шишек се
мена попадают в ящики семено- 
приемников. По окончании сушки 
ящики с семенами вынимают. Ба
рабаны разгружают от старых 
шишек и загружают новыми. Се
мена увлажняют в ящиках. Затем  
ящики ставят на прежнее место — 
в семеноприемники. Чтобы избе
жать засорения семян падающими 
из барабанов обломками шишек

и прочим сором, ящики надо при
крыть сверху листом фанеры, бу
маги и пр., а лучше — сеткой с 
ячейками 1,5—2 миллиметра. Та
ким образом, в шишкосушилке 
одновременно протекают два про
цесса: в барабанах — подсушива
ние шишек, а в ящиках семено- 
приемников — обескрыливание се
мян. Через 4—5 часов шишки в 
барабанах еще не раскроются, а 
семена будут полностью обескры
лены. Так делают в Даниловском  
леспромхозе (Ярославская об
ласть).

П р и  п р и м и т и в н о й  с у ш 
ке  ш и ш е к .  Увлажненные семе
на помещают на брезент или в 
ящики, где, высыхач, они отде
ляются от крылаток.

Водное обескрыливание семян 
позволяет вести в больших мас
штабах борьбу с сапрофитными 
грибками без дополнительных за 
трат времени и средств. Для это
го вместо воды надо брать раст
воры: формалина — 0,15-процент

ный, уксусной кислоты — 0,5-про- 
центный, марганцевокислого ка
лия — 0,25-процентный, а также
3-процентный — против паразит
ных грибков из рода F usar iu m  и 
A item a r ia  и других (В . А. Со
ловьев, 1957).

Водным способом можно без 
особого труда обескрыливать 
крупные партии семян (100 кило
граммов и более). При этом се
мена, полученные в течение одно
го цикла сушки шишек, надо сра
зу  ж е обескрыливать.

В. П. ОЗОРНИН, бывший директор 
Костромской контрольной станции 

лесных семян

Товарищи рационализаторы! Присылайте 
в свой журнал предложения по механи

зации трудоемких работ в лесу.
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Просушивание семян бархата амурского
на солнце

Жизнеспособность семян барха
та амурского при просушивании 
на печах снижается из-за пере
грева, а в помещении — из-за мед
ленного просыхания. В связи с 
этим мы решили отыскать доста
точно экономически выгодный спо
соб, позволяющий быстро высу
шить семена, сохранив их жизне
способность.

У  садоводов наиболее экономи
чески выгодным способом счи
тается солнечная суш ка . Однако 
большинство лесоводов либо не 
упоминают этого способа, либо не 
советуют им пользоваться.

Ес ть  и сторонники солнечной 
сушки . Солнечная семеносушиль- 
ня (В . Г . Нестеров, 1932, и др .) 
дает семена более высокого каче
ства , чем огнедействующая. П. Г .  
Ш итт и 3 . А . Метлицкий (1940) 
рекомендуют суш ить семена се
мечковых и косточковых на от
крытом воздухе, подвергая их 
действию солнца и ветра.

Мы решили поставить опыты с 
солнечным просушиванием семян 
бархата амурского. При раздроб
лении плодовой мякоти и промыв
ке семян у  них не отделяется 
пергаментовидная оболочка. Она 
предохраняет мокрые семена от 
запаривания зародыша и растрес
кивания оболочек, как это бывает 
у плодовых. Д а  и в конце сентяб
ря — начале октября, когда со
зревают семена бархата , солнце 
греет не очень сильно, но этого 
тепла вполне достаточно, чтобы 
семена просохли за один — два 
дня, особенно если они разложе
ны на открытом, хорошо проду
ваемом месте.

Первые опыты по просушиванию 
свежеотмытых семян бархата про
водились в 1957 году на Переяс
лавском семенозаготовительном 
пункте (Хабаровский край ). Пло
ды бархата заготовляли в конце 
сентября — начале октября в 
Киинском лесничестве, на остро
вах реки Хор.

Свежеотмытые семена раскла
дывали на три ложа слоем по
2 сантиметра (наблюдения прово
дила лаборантка Р . А . Кривы х). 
Одно ложе с семенами оставляли 
в помещении, другое выносили в 
тень под навес, третье — на сол
нечное местоположение. После за
хода солнца семена второго и 
третьего вариантов относили в по
мещение и на следующий день 
опять выносили. Температура воз
д уха  на солнце была в первый 
день 20 градусов, во второй 29—

Как видим, на солнце семена 
бархата просушиваются почти в 
три раза быстрее, чем в помеще
нии, и в два раза быстрее, чем в 
тени. Выше оказалось и качество 
семян, сушившихся вне помеще
ния, хотя в помещении все вре
мя оставались открытыми окна и 
двери и был сквозняк.

Наши опыты показали, что се
мена бархата амурского можно 
просушивать в сухую  солнечную 
погоду прямо на солнце, рассы
пав их по разостланному брезенту 
или какому-нибудь настилу слоем 
1— 1,5 сантиметра и возможно 
чаще перемешивая. Хорошо про
сыхают семена на решетах из 
металлических сеток.

Полученные нами результаты 
подтверждены практикой ряда 
лесхозов. Так , в Ольгинском лес
хозе в 1957 году таким способом 
было просушено более 30 кило
граммов семян бархата , жизнеспо-

30 градусов. На третий день семе
на стали воздушно-сухими.

Семена, которые на день выно
сили под навес, где температура 
воздуха была 11— 15 градусов, 
высохли на три дня позже. Доль
ше всех просыхали семена, все 
время находившиеся в помеще
нии при температуре 11 — 14 гра
дусов.

Жизнеспособность семян барха
та  в разных вариантах опыта 
оказалась не одинаковой (см . 
таблицу).

собность которых была 91 про
цент. В 1958 году на Приморском 
производственном участке 650 ки
лограммов семян бархата после 
отмывки были высушены на солн
це за один день. Жизнеспособ
ность этих семян, поступивших от 
разных заготовителей и обрабо
танных партиями, была 97—99 
процентов.

Считаем, что этим способом 
можно просушивать семена во 
всех лесхозах , где в период заго 
товок плодов бархата бывает сол
нечная погода. Нужно использо
вать каждый солнечный день и 
выносить семена, чтобы они ско
рее высохли, не снизив жизнеспо
собности. Если есть возможность 
укрывать семена на ночь, то их 
не надо переносить в помещение, 
что еще больше облегчит работу.

Н. В. КРЕЧЕТОВА, кандидат сель
скохозяйственных наук

М ест о  с у ш к и  се м я н

С р е д н я я
т е м п е р а 

т у р а
в о з д у х а

С р е д н я я
в л а ж н о с т ь

в о з д у х а
(И)

П р о д о л 
ж и т е л ь 

н о с т ь  с у ш 
ки (дн ей )

Ж и з н е с п о 
с о б н о с т ь  

се м я н  
в к о н ц е  

о п ы т а (% )

Н е о тап л и в аем о е  пом ещ ение 11— 14° 63 8 85

Под навесом в тени . . . . 11— 15° 69 6 97

На с о л н ц е ..................................... 22— 25° — 3 97
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Из опыта прикатывания посадок

Обычно в лесхозах нашей обла
сти после машинной посадки леса 
много труда затрачивается на 
оправку и отаптывание каждого 
сеянца. Вместо этой трудоемкой 
работы мы решили испытать при- 
катывание посадок, используя 
сельскохозяйственный каток ши
риной 1,2 метра, который мы при
цепляем к трактору.

Прикатывание мы проводили в 
1960 году на площади 3,6 гектара, 
а в 1961 году на 18 гектарах — 
на посадках березы, сосны и кле
на. Результаты  получились очень 
хорошие: сохранность и рост куль
тур  здесь оказались лучше, чем на 
других участках , особенно у бе
резы.

Прикатывание посадок имеет 
ряд преимуществ. Хорошо зарав
нивается поверхность почвы и в 
ней лучше сохраняется влага , так

как от сошников посадочной ма
шины и от гусениц тракторов об
разуются неровности, приводящие 
к иссушению и выветриванию 
почвы. При этом способе значи
тельно повышается производи
тельность труда, ускоряется рабо
та , сокращаются расходы, эконо
мятся средства. Например, для 
ручной оправки и втаптывания 
сеянцев на одном гектаре тре
буется 2,5 рабочих дня, а при 
прикатывании с трактором на один 
гектар уходит всего 20 минут. 
Затраты  средств снижаются во 
много раз. А если каток прицеп
лять  к лесопосадочной машине, 
то посадка леса и прикатывание 
сеянцев проводится в один прием 
и дополнительных расходов не по
требуется вовсе.

Поскольку обычный каток очень 
тяжелый и имеет ровную поверх

ность, лучше применять более 
легкий кольчатый каток с ребри
стой поверхностью и посредине у 
него сделать утолщение на 4—5 
сантиметров для лучшего уплот
нения почвы вокруг сеянцев.

Мы проводили прикатывание 
лесокультур на целинных уча
стках , на парах, на зяби и весно
вспашке Во всех случаях на при
катанных площадях приживае
мость посадок значительно выше.

При прикатывании надо учиты
вать такж е скорости движения 
трактора. Например, при четвер
той скорости состояние посадок 
было гораздо хуж е , чем при рабо
те на второй скорости.

К. ШАЯХМЕТОВ, помощник лесни

чего Бурлукского лесничества 

(Кэкчетавская область)

Об оптимальной глубине заделки семян 

ореха грецкого

Д ля  выяснения оптимальной 
глубины заделки семян ореха 
грецкого на неполивных землях 
горных районов Таджикистана 
нами был проведен опыт посева 
семян ореха на глубину 7, 9, 11,
13 и 18 сантиметров.

Опыт был заложен осенью 
1960 года в Румидаринском опыт
но-показательном лесничестве Му- 
минабадского лесхоза на высоте 
1700 метров над уровнем моря, на 
старой пашне северного склона. 
Участок вспахали конным плугом 
на глубину 25—30 сантиметров 
полосами шириной 1 метр, остав
ляя  разрывы 5 метров между по
лосами. На вспаханных полосах 
приготовляли площадки 1 х  1 метр 
на расстоянии 3 метра одна от 
другой . На каждой площадке де
лали три лунки , в каждую  лунку 
высевали по три ореха.

Семена для посева были собра
ны с одного дерева. В каждом ва

рианте высевалось по 900 семян 
ореха в трехкратной повторности. 

С мая до августа через каждые
10 дней проводился учет всхоже
сти семян в каждом варианте (см . 
таблицу).

Как видим, глубина заделки 
оказывает существенное влияние 
на всхожесть семян ореха. Так , 
семена, заделанные на глубину
11 сантиметров, показали всхо
жесть почти в два раза большую,

чем при заделке на 15 сантимет
ров. Можно полагать, что в усло
виях неполивных земель горных 
районов Таджикистана при осен
нем посеве ореха грецкого семена 
лучше заделывать на глубину 7—
I I  сантиметров.

У. X. ХОЛДОРОВ, аспирант (Тад

жикский университет 
им. В. И. Ленина]

Г л у б и н а  
з а д е л к и  

с е м я н  (см)

В с х о ж е с т ь  (% )

21 /V 31 /V 10/V1 20/V1 30/VI 10/VI1

7 4 3 ,4 67,4 7 2 ,2 78 81,7 81,7
9 3 3 ,3 6 4 ,6 7 4 ,4 78 ,7 81,7 81,7

11 25 ,3 54 67,1 74 ,6 82,2 82 ,2
13 — 38 ,7 47 ,6 51 57 ,2 6 1 ,3
18 — 13,1 28 ,2 43 ,3 43,3 4 3 ,3
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Роль лесной подстилки в арчевниках

Исследованиями многих авто
ров установлено, ч то ,лесная под
стилка насаждений обладает вы
сокой влагоемкостью . Она регули
рует приток воды к поверхности 
почвы, сокращает ее испарение, 
увеличивает водопроницаемость 
почвы и переводит поверхностный 
сток в подземный. Эти свойства 
лесной подстилки особенно важны 
в насаждениях на горных скло
нах, где мелиоративные свойства 
ее должны сказываться наиболее 
сильно.

Лесная подстилка в арчевниках 
Средней Азии совершенно не изу
чена. Гнездовой характер распо
ложения деревьев арчи способ
ствует образованию лесной под
стилки лишь под их кронами. 
Основная масса подстилки накап
ливается вокруг главного ствола 
дерева. Ближе к периферии кроны 
подстилки очень мало, а на без
лесных участках ее совсем нет. 
Поэтому подстилка в арчевниках 
распространена пятнами, за иск
лючением высокополнотных на
саждений, где она сплошная. Как 
правило, на круты х склонах под
стилка накапливается от главного 
ствола дерева вниз по склону.

Подстилка, образующаяся в ста 
рых арчевниках, обычно имеет 
два слоя: ясно выраженный верх
ний рыхлый слой и нижний —■ 
уплотненный. В насаждениях из- 
реженных и под деревьями с 
ажурной кроной, где наблюдается 
хорошее освещение, благоприят
ствующее интенсивной минерали
зации, где развит очень плотный 
травянистый покров, хорошо вы
раженной сплошной лесной под
стилки не образуется.

При проведении лесотипологи
ческих работ в арчевниках Узбе
кистана в экспедиционных уело-

p. Г. МУРАТОВА

виях мы определяли количество 
подстилки на пробных площадях 
в Ахангаранском , Байсунском и 
Джизакском  лесхозах в насажде
ниях чистых и смешанных при 
различной полноте и разного воз
раста. На пробных площадях, в 
средней части проекции кроны де
ревьев закладывались однометро
вые площадки. На них и опреде
лялась мощность слоя подстилки, 
масса ее, морфологическое строе
ние и влажность.

Данные по изучению лесной под
стилки в лесхозах и на Чаткаль- 
ской ГМ О С  (всего на 17 пробных 
площ адях) показывают, что в 
арчевых насаждениях разной пол
ноты, различного возраста и раз
ного состава образуется устойчи
вый слой лесной подстилки. При
мером этому могут служить даже 
насаждения низкой полноты (0 ,2 ), 
в которых она также образова
лась. Мощность, строение, а сле
довательно, и свойства подстилки 
находятся в прямой зависимости 
от полноты и возраста насажде
ний. Самую мощную подстилку в 
Ахангаранском лесхозе имеет на
саждение с полнотой 0,7 в возра
сте 81 года. Запас подстилки в 
ней составляет 75 тонн на 1 гек
таре, а в насаждениях с полнотой 
0,4 в этом же возрасте— 16 тонн. 
В Байсунском лесхозе насаждение 
в 229 лет имеет запас подстилки 
137 тонн, а насаждение в 60 лет — 
14,7 тонны на гектаре, то есть 
при возрасте, меньшем в 3,8 раза, 
количество подстилки меньше в
9,3 раза.

Поглошение воды, как это было 
уже сказано, является характер
ной особенностью подстилки в ар
чевниках, выполняющих роль во
доохранно - почвозащитную. Д и 
намика водопоглощения у  под

стилки нами определялась дожде
ванием в течение 25 минут на 15 
образцах из расчета 1 литр воды 
на образец. После 25-минутного 
дождевания количество воды в 
слое лесной подстилки 0— 10 сан
тиметров (при объемном ее весе 
0,21 грамма в кубическом санти
метре, естественной влажности 
4,85 процента) увеличилось в 
среднем на 23 миллиметра (мини
мально на 18, максимально на 33 
миллиметра).

Материалы позволяют сделать 
ориентировочный расчет влияния 
подстилки на уменьшение поверх
ностного стока в горах.

По имеющимся метеорологиче
ским данным Чаткальской горной 
мелиоративной опытной станции 
(Чаткальский хребет) за 10 лет 
отмечено 10 случаев, когда за 
один час выпадало 10 миллимет
ров осадков. Максимальное же 
количество осадков, выпавших за 
час, не превышало 20 миллимет
ров, причем 17,9 миллиметра их 
выпало за первые 20 минут. Т а 
ким образом, в насаждениях с 
хорошо развитой лесной подстил
кой 12—30 миллиметров осадков 
могут быть поглощены полностью. 
Образование поверхностного сто
ка ослабляется такж е мощными 
кронами деревьев, которые в 
какой-то мере задерживают выпа
дающие осадки. Нами для расче
та  взят крайний случай — сухое 
время года, когда лесная подстил
ка способна впитывать макси* 
мальное количество влаги, для 
того чтобы на конкретном приме
ре показать противоэрозионную 
роль арчевой подстилки в горах. 
Д ля расчета водопоглощения в 
весеннее время необходимо учесть 
состояние влажности подстилки 
на этот период.

Новые книги

Анучин Н. П. Л е с о у с т р о й с т в о .  (Учебник для 
лесохозяйственных факультетов лесотехнических и 
сельскохозяйственных вузов СССР ). М. Сельхоз- 
издат. 1962. 568 стр. с илл. Тираж 10 000 экз.
Цена 91 к.

Книга состоит из пяти частей: I. Экономические 
условия ведения лесного хозяйства. II. Природные 
условия ведения лесного хозяйства, методы лесной 
съемки и инвентаризации леса. III. Теоретические

основы организации лесного хозяйства. IV . Прак
тика организации лесного хозяйства. V . Организация 
лесоустройства, лесоустроительные методы и исто
рия развития лесоустройства.

В о п р о с ы  т и п о л о г и и  б о л о т н ы х  л е 
с о в .  (Сектор леса Института зоологии и ботаники 
Академии наук Эстонской ССР ). Сборник статей. 
Тарту. 1962. 104 стр. с черт. Тираж 1000 экз. на 
эстонском языке. Цена не указ.
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ПРАВИЛЬНО УЧИТЫВАТЬ ВЫХОД ДЕЛОВОЙ 
ДРЕВЕСИНЫ

Часто многие леспромхозы , в том числе и пере
довые, используют деловую  древесину не по на
значению, на так называемые хозяйственные нужды 
леспромхоза, в результате чего выход деловой дре
весины значительно снижается. Так, в Монзенском 
леспромхозе (Вологодская область) средний выход 
деловой древесины за три года (1956— 1958) по лес
промхозу составил 67,5, а по нижнему складу
73,3 процента и в Семигородном леспромхозе со
ответственно 73,3 и 78,7, т. е. в первом случае 
ниже на 5,8, а во втором — на 5,4 процента.

Отсюда видно, что в статистических данных лес

промхозов не отражается фактический выход дело
вой древесины, полученный при раскряжевке хлы
стов на эстакадах нижних складов. Чтобы избежать 
этого, необходимо выход деловой древесины по 
нижнему складу показывать отдельно по леспром
хозу, без включения в него потерь деловой древе
сины. Такой учет выхода деловой древесины будет 
мобилизовывать работников леспромхозов на борь
бу с ее потерями и повышать процент выхода д е 
ловой древесины в процессе раскряжевки хлыстов.

Инженер С. А. ДМИТРОВСКИЙ

ОТЛИЧНАЯ РАБОТА
14 лет беспрерывно работает на питомнике Вет- 

лужского лесничества Ветлужского лесхоза Анна 
Сергеевна Стогова. Около 14 миллионов саженцев 
сосны, лиственницы и кедра вырастила Анна Сер
геевна. За высокий выход доброкачественного поса
дочного материала в питомнике ее каждый год пре
мировали памятными подарками.

Звено А . С. Стоговой постоянное и состоит из 
шести человек. Все члены звена отлично освоили 
свое дело. Для ранних посадок лесокультур Анна 
Сергеевна со своим звеном уже ранней весной го

товит питомник. На снег насыпают золу, из-за этого 
снег тает быстрее, и удобряю т почву. Посадочный 
материал перед посадкой тщательно упаковывают, 
перекладывая корневую систему снегом . Этим са
мым задерживается рост в начале вегетации и ис
сушение корней в теплую погоду. Все эти меро
приятия—  залог хорошей приживаемости лесных 
культур. За 14 лет не было ни одного случая гибели 
сеянцев.

В. ПАНФИЛОВ
(г. Ветлуга, Горьковской области)

Авакян Вардкес Самсонович, л ес 
ничий Лам балинского лесничества 

(Ламбалинский леспромхоз

Таирян Н вард Артемьевна, инже- 
нер-лесопатолог Абовянского лес

хоза.

А хназарян Захар  Александрович, 
начальник, производственного от
дела Главного управления лесного  
хозяйства при Совете Министров 

Армянской ССР.

Заслуженные лесоводы Армянской ССР
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Л ужунллях. йаны.
А. Ф . МУКИН

В ян вар е  — ф ев р ал е  1962 года я и 
М. П. А лбяков  ( Л е н Н И И Л Х )  побы ва
ли  в республике  Гана , куда  были н а п р ав 
лены, чтобы вместе с ганским и спец и али 
стам и осмотреть участки леса , п р ед н азн а 
ченные под раскорчевку  и создание п лан 
тац и й  каучукон оса  — гевеи, выяснить х а 
р ак тер  древостоев и особенно корневых си
стем лесообразую щ и х  пород, определить 
набор  м аш ин советского производства, не
обходимых д ля  валки  леса  и раскорчевки, 
подготовки почвы для  плантаций, рассчи
т а ть  стоимость работ, о знаком иться  с ус
л ови ям и  тр у да  и ж изни д л я  советских м е
хани заторов , которым предстоит за  три 
года раскорчевать  и расчистить 10 тысяч 
гектаров  дж унглей .

Б л а г о д а р я  вним ательном у отношению 
специалистов  сельского и лесного х о зя й 
ства  Ганы  мы познаком ились с ж изнью  и 
бытом  трудолю бивого , радуш ного народа, 
с природой страны , ее городам и и селами, 
осмотрели  многие плантации какао , б а н а 
нов, ям са  и, конечно, незнаком ы е нам  р а 
нее п ерви чн и е  и вторичные леса.

О коло  1200 килом етров  мы проехали на 
авто м аш и н ах ,  посетив районы Абури, Та- 
фо — севернее города Аккры, столицы рес-

Б ерег озера, заросш ий пальмами хРсфияя.

публики, Фосу и Д у н к в а  — к северу от 
Кейп-Коста, а т а к ж е  Аксим, А нкобра, 
П рестеа  и Айинаси — к за п а д у  от порта 
Т акоради . М ы  проникали  достаточно д а л е 
ко в глубь леса  пешком, в сопровож дении 
ганских друзей, во многих местах  г л а з о 
мерно определили таксацион ны е элементы 
отдельных участков леса.

В больш инстве назван ны х мест мы н а 
ш ли однородные по составу, полноте, 
структуре слож н ы е леса . П о-видимому, это 
объясн яется  тем, что осмотренные нами 
районы находятся  примерно в одной при
родно-климатической зоне вдоль  побере
ж ья  Гвинейского зал и ва ,  которая  лучш е 
всего отвечает требован и ям  успешного 
произрастания  гевеи. Р асп о л о ж ен н ая  всего 
в пятистах килом етрах  от эк ватора ,  эта 
зона х арактери зуется  следую щ ими п ри 
родно-климатическими условиями (для 
район а  А йинаси— А к с и м ) . Высота над  у р о в 
нем моря 40— 120 метров, рельеф х о л м и 
стый. П очвы — красн озем ы  (на несмытых 
верш инах холмов) и ж елтозем ы  (на н и ж 
них у ч астках  склонов).  С реднегодовая  те м 
пература  плюс 26,4°, м акси м ал ьн ая  — плюс 
33,9°, м и н и м альн ая  — плюс 23,3°. К оли че
ство осадков  в год — 2000— 2400 м и л л и 
метров. О тм ечаю тся два  периода д о ж д ей — 
весенний (май — июнь) и осенний (ок
т яб р ь ) .  Если в ян варе  (по многолетним 
данны м) вы падает  32 м иллим етра  осадков, 
то в июне — 732. Ч асто  осадки  носят лив- 

.невый характер .  О тносительная  влаж ность  
в этом районе достигает  90— 95 процентов.

П окры тая  сплошной густой р асти тел ь 
ностью, почва м ало  страд ает  от водной 
эрозии. К огда ж е  начинается  освоение 
территории под сельскохозяйственное поль
зование, процессы эрозии протекаю т б у р 
но. П ри  подготовке участков под п л а н т а 
ции бананов, ям са, маниока, кукурузы  и др.
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■ здесь оставляю т на корню  наиболее кр у п 
ные деревья  и не убираю т срубленные м ел 
кие стволы. Это несколько осл абл яет  смыв 
верхнего слоя почвы, но через 7— 10 лет  с 
холмистых участков  п лантаци й  п лодород
ный слой под действием ливней смы вается  
и плантаци и  не даю т  у рож аев .  Тогда вы 
ж и гается  новый участок леса  или культи 
вируется заброш енн ы й много лет  н а за д  и 
успевший за р а с ти  вторичным лесом. 
Подсечно-огневое зем леделие  характерно  
д ля  этого района. Д р у ги е  способы под
д е р ж а н и я  плодородия почвы в широких 
м а с ш та б а х  применения пока не находят.

Вторичный лес на участках  бывших 
п лантаци й  особой ценности д л я  получения 
древесины не представляет, т а к  как дает  
лиш ь мелкотоварную  древесину, идущую 
на топливо. Это обычно непролазны е з а р о 
сли порослевых тонкомерных деревьев, ку 
старников, л и ан  и травян исты х  растений, 
растущ их с поразительной  быстротой. Так, 
на плантаци и , заброш енн ой  3— 4 года н а 
зад , средн яя  высота вторичного леса д о 
стигает 8— 10 метров. О днако  в Гане по
л агаю т , что для  получения из него вы со
коценной древесины потребуется очень 
больш ой период, когда  д о лж н а  произойти 
смена м алоценн ы х пород более ценными с 
более твердой  и красивой  древесиной, то 
есть деревьям и  первичного леса.

И ное зр ел и щ е п редставляет  первичный 
тропический лес, нетронутые первобытные 
вечнозелены е д ж у н гл и  с гигантскими д е
ревьями. З д есь  много кустарников и д е 
ревьев, круглы й год цветущих крупными 
красны ми, ли ловы м и  и ж елтыми цветами. 
Н а д  массой стволов и густо разросш ейся 
листвой первы х двух нижних ярусов леса 
в о звы ш аю тся  колонны стволов махогани 
(красн ого  д е р е в а ) ,  вавы, сапеле, одума, 
утиле, эм ери , баку, эфинамы , ниангона, ку- 
сиа. З д есь  нет хвойных пород; нет, кроме 
б ам б у к а ,  ни одной древесной породы из 
известных нам по лесам  умеренного пояса.

Темно-зеленые плотные, грубые, гладкие 
и б лестящ и е листья  разной величины, 
больш ой массой усеявш ие ветви и сучья, 
созд аю т  обстан овку  полумрака. Много 
опавш ей  листвы. В оздух влаж ны й до пре
д ела .  Л е с  наполнен пением птиц и треском 
цикад . Н и к ак и х  полянок, прогалин, л у 
ж а е к  здесь нет. Все занято  толстыми и 
тонкими стволам и уходящ их вверх д ер ев ь 
ев. Много раски дисты х пальм.

Вот деревья  с ходульны м и корнями, вы 
соко приподняты м и вверх — шейка корня 
расп о л о ж ен а  на целый метр от земли. Вот

деревянны е лабиринты. Это деревья  с д о 
сковидными корнями: 6—8 выступов ство
ла ,  покрытых, кроме коры, массой к р у п 
ных и твердых, к ак  ж елезо, острых шипов, 
отходят  от ствола и уходят в почву. Д е 
рево из-за  густо разросш ихся ли ан  не п р о 
см атри вается  вверх, но д и ам етр  его д о л 
ж ен  быть огромным, если досковидные 
корни зан и м аю т  по 5— 6 метров.

Б ы ло  бы преувеличением сказать ,  что в 
дж ун глях  мы чувствовали себя к ак  в цве
тущей о р ан ж ер ее  или в абсолю тно  непро
ходимой чащ е. Н о ходьба по д ж у н гл ям  
затрудн ительн а , и если вы идете не по 
пролож енной зар ан ее  тропинке, на ки ло
метр мож но потратить 20— 30 минут и бо
лее. С ледует т а к ж е  сказать ,  что огромное 
разнообразие  растительности, к а к  это ни 
п арадоксально , начинает к азаться  однооб
разным. Здесь  нет характерн ой  для  наших 
лиственных лесов смены подлеска, каких- 
либо куртин или чем-то отличаю щ ихся 
друг от друга  участков  леса , нет древосто- 
ев из одной древесной породы, а полнота 
лесов здесь всюду одинакова.

Н е  станем перечислять породный состав 
тропического леса. И сследователи  н а з ы в а 
ют около 300 различны х пород деревьев, 
из которых лиш ь 30— 40 имеют хозяйст
венное значение. С некоторыми из них мы 
познакомились в Ботаническом  саду  в 
Абури.

З а к л а д ы в а е м  пробную площ адь в д ж у н 
глях в 45 ки лом етрах  к северу от Айина- 
си, по новой дороге, идущей к го су д ар ст 
венной границе с Берегом слоновой кости. 
Высота деревьев с диаметром  36— 48 с а н 
тиметров р ав н ял ась  46— 50 м етрам . О бщ ий 
зап ас  деловой древесины (в переводе на 
1 га) 180—220 кубометров (учиты вая

Д ерево  с досковидными корнями, Ботанический 
сад Абури.
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пользую щ иеся  спросом сортименты, г л а в 
ным образом  пиловочник).  Н е редкость д е 
ревья, имею щие диам етр  120— 150 сан ти 
метров, высотой в 60 метров и более. 
О бы чно эти деревья  имеют правильный 
ствол и мощную, высоко располож енную  
зонтичную  крону.

В уч астках  первобытного леса  проводит
ся лесоустройство. О р ган и зац и я  террито
рии при лесоустройстве примитивная, 
к в а р т а л ь н а я  сеть не прорубается . Геодези
чески отграничиваю тся  ценные участки, 
где ведется «нум ераци я  деревьев».

В эксплуатац ионн ы х лесах , п ред н азн а 
ченных к передаче  концессионерам для  
л есо р азр аб о то к ,  делаю тся  визирные ходы 
через 50— 70 метров (продольны е и попе
речны е), а все стволы наи более  ценных по
род с ди ам етром  от 60 сантиметров и выше 
нумерую тся и наносятся  на абрис. Н омер 
стави тся  м аслян ой  краской на очищенных 
от коры л а п а х  корня. Н а  гектаре  отм ечает
ся два-три  таких дерева. Они только  и 
вы рубаю тся . З'а них концессионер платит 
таксовую  стоимость. П осле уборки этих 
стволов  лес  поступает в распоряж ени е  
ф ермеров , которые топором и огнем р асч и 
щ аю т  территорию  под плантации.

П р акти ку ется  это й по настоящ ее  вре
мя. В районе Ф осу мы посетили англи й 
скую  концессионную компанию  Briskoe, 
ведущ ую  эк сп л у атац и ю  лесов. П о зн ако 
мивш ись с работой  концессионеров, мы 
с тал и  иметь представление о том, как  ве
лось  лесное хозяйство  до получения Г а 
ной независимости.

А нглийская  колон иальная  адм и н и стр а 
ция не стази л а  своей задачей  вести лесное

Рубят лес вручн ую  — топорами ( диаметр на высоте 
груди  — 110 сантиметров).

хозяйство в интересах Ганы. Ц еннейш ие 
первобытные леса  рассм атр и вал и сь  толь
ко к а к  источник получения вы сококачест
венной древесины д ля  вы воза  в Англию. 
Р убки  велись на прииск. Д а  и сейчас, как  
мы сами имели возм ож н ость  убедиться, 
концессионеры не только не рубят  стволов 
красного  дерева  диам етром  меньше 60— 
80 сантиметров, но д а ж е  из сваленного  д е 
рева берут лиш ь 3— 4 отрезка  по 5 метров, 
оставл яя  на лесосеке остальную  часть 
ствола с диам етром  в ниж нем торце менее 
60 сантиметров. С гектар а  вы бирается  не 
более 6— 8 кубометров наилучш ей д р ев е 
сины.

Р у б к а  леса , то есть приисковая рубка 
толстомерны х деревьев, производится 
вручную, топорами. Д л я  валки  дерева  с 
досковидными корнями строится помост из 
ж ердей  высотой в два метра. Д в а  л есо р у 
ба, поднявш ись на помост, топорам и сру 
баю т за  день один ствол д и ам етром  150 
сантиметров. Р азд е л ы в а ю т  дерево  на сор 
тименты двуручной мотопилой. С верхнего 
с к л ад а  древесина доставляется  15-тонными 
дизельны ми автом обилям и  к ж елезной  д о 
роге и вывозится через порт Т ак о р ад и  в 
круглом или пиленом виде.

Т ак  до сих пор ш ло истощение лесов 
Ганы при хищническом хозяйничанье кон
цессионеров. Затем  леса обесцениваю тся и 
уни чтож аю тся  беспорядочным вы ж иганием  
для  использования под сельскохозяйствен
ные культуры.

Только после завоевания  независимости 
в Гане бы ла сф орм ули рован а  государст 
венная политика в отношении лесов и 
лесного хозяйства  и поставлены конкретные 
задачи  перед лесным департам ентом , о б 
разованным в 1958 году в М инистерстве 
сельского хозяйства. К р атко  они сводятся 
к следующему.

1. С оздание  и расш ирение резерваций 
(заповедников) как  на у частках  первично
го леса, так  и на территориях, п одлеж ащ и х 
облесению в интересах повышения б лаго 
состояния государства  в настоящ ем и бу 
дущ ем, имея в виду всестороннее исполь
зование богатств этих территорий как  для  
получения древесины, так  и для  улучшения 
защ итного  воздействия лесов на климат, 
почву, влагооборот, особенно в защ ите 
почв от эрозии и водоемов от излишних 
испарений.

2. О рганизовать  хозяйство в р езервац и 
ях с расчетом м аксим альн ого  повышения 
продуктивности леса и наибольш его вы хо
д а  древесины высокого качества.
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3. Д л я  всестороннего повыш ения роли 
лесов проводить исследования и н аб л ю д е
ния за  резервациям и , внедрять  в п р ак ти 
ку достиж ения лесохозяйственной науки.

4. Р азв и в ать  лесохозяйственную  службу, 
расш и рять  лесохозяйственную  пропаганду, 
готовить кад р ы  руководителей лесного хо
зяйства.

5. Р ац и о н ал ьн о е  использование  лесов, 
отпуск леса  в разм ерах ,  не превы ш аю щ их 
потребности государства  и р ы нка  сбыта 
древесины, расш ирение работ  по восстанов
лению лесов, охрана  лесов от хаотическо
го использования  кх ф ерм ерам и  под р ас 
чистку.

6. О бучение кадров  лесного хозяйства  
из аф ри кан ского  населения и вы движ ение 
их на более высокие посты в государст
венной лесной охране, о казан ие  техниче
ской помощ и в ведении хозяйства  в л е 
сах, не п р и н а д л е ж ащ и х  государству, 
обеспечение в этих случаях  интересов р а з 
вития сельского хозяйства  при исп ользо
вании вы свобож даю щ и хся  из-под леса зе 
мель, особенно в отношении противоэро- 
зионных мероприятий.

Вот как  в н астоящ ее  время расп р ед ел я 
ются лесные территории в Гане. Вся л ес 
ная  п лощ адь  — 8225 тысяч гектаров, в том 
числе: первичный (дож девой ) лес — 749 
тыс., переходная зона — 840 тыс., расти
тельны е ассоциации с господством трипло- 
хитона ( в а в а ) — 3932 тыс., ассоциации с 
господством хлорофоры  (одум) — 2704 тыс. 
гектаров. И з этой площ ади  полностью 
оф орм лен ны е резервации  составляю т 
1516 тыс. гектаров. Ф актически вовлечено 
в сельскохозяйственное пользование  (вклю 
чая  заброш ен н ы е  и з а р а с та ю щ и е  вторич
ным лесом) 5840 тысяч гектаров  лесных 
площ адей .

Учет зап асо в  ценной древесины (нуме
рац и я  деревьев) ведется во все в о зр астаю 
щих объемах . Увеличение вы явленны х з а 
пасов древесины ценных пород позволяет 
значительно увеличить отпуск леса с кор
ня д ля  лесозаготовок и соответственно 
экспорт древесины как  в круглом  виде, так 
и в виде пилом атериалов . В 1958 году з а 
готовлено 1,4 млн. • кубометров леса, в
1959 г о д у — 1,7 млн,, в 1960 году — 1,8 млн. 
кубометров. Если 30— 40 лет  н а з а д  экспорт 
древесины был всего 80— 100 тыс. кубом ет
ров, то в I960 году он составил почти 1 млн. 
кубометров.

В последние годы н аряду  с тр ади ц и он 
ным красным деревом возрос спрос на 
древесину более светлых тонов (для ме

бельного п рои зводства) .  Возросло  число 
древесных пород, древесина которых охот
но закуп ается  потребителями. Сю да отно
сится вава, за н и м аю щ ая  теперь более по
ловины экспортируемой в круглом виде 
древесины. Вырос экспорт сапеле, утиле, 
эдинамы , кокродуа , эмери и др.

Кроме деловой древесины, в 1960 году 
отпущено с корня 5 млн. кубометров д р о 
вяной древесины, не считая 0,6 млн. кубо
метров для  вы ж и ган ия  древесного угля. 
Общ ее пользование лесом составило 
7,6 млн. кубометров.

В республике идет большое стр о и тел ь 
ство дорог, в том числе лесовозных. Л е с 
ной д еп артам ент  следит за состоянием до
рог и п оддерж анием  их в порядке. У ста
новлены тверды е прави ла  пользования до
рогами, особенно в период дож дей . В ся
чески поддерж ивается  вывозка древесины 
по ж елезной  дороге. С п л а в  проводится в 
незначительных разм ерах .

Д ер е в о о б р а б а ты в а ю щ а я  промыш леность 
в Гане развита  слабо. О коло 30 лесопиль
ных установок с ленточными пилами, не
большие ф ан ерн ая  и спичечная ф а б р и к и — 
вот почти все предприятия. Н есм отря  на 
огромные зап асы  древесины, страна вы 
нуж дена ввозить ф анеру, спички, бумагу, 
ящичную тар у  и другие изделия дер ево 
обработки.

Л есной д еп артам ент  и вся сл у ж б а  л е с 
ного хозяйства играю т важ н ую  роль в 
стране. В последнее время функции конт
роля за  экспортом леса возлож ен ы  на л е с 
ное ведомство. С верху донизу о сущ ествля
ется линия на вы движ ение в лесную с л у ж 
бу людей аф риканской  национальности. 
Из 39 долж ностей  высших специалистов 
лесного хозяйства в Гане у ж е  24 з а н и м а 
ют ганцы.

Л есной д еп артам ент  имеет во всех пяти 
областях  руководителей лесного хозяйства

Д вуручн ая мотопила для раскряж евки стволов,
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с апп аратом  из 10— 12 специалистов и слу 
ж ащ их. Район ны м  лесоводам  (5— 7 в о б 
л асти ) ,  имею щим по два-три  служ ащ их, 
подчинены старш и е  лесники-обходчики 
(27— 38 человек) и лесники (130— 160 чело
в ек ) .  К ром е того, в р аспоряж ени и  р а й о н 
ных лесоводов  имеются постоянные л есо 
хозяйственны е рабочие  (30— 50 человек).

Л есохозяйственни ки  не только  ведаю т от 
пуском леса  с корня и контролем  за  р а б о 
той концессий, ведущ их лесоразработки ,  но 
и руководят  различны м и лесохозяйствен
ными работам и . С ю да относятся, например, 
рубки  ухода за  лесом (до 15 тыс. гек та 
ров еж егод н о) ,  очистка зах л ам лен н ы х  п л о 
щ адей  (до 5 тыс. гектаров) .  Л есн ы е  ку л ь 
туры еж егодно  проводятся  на площ ади 
500— 600 гектаров  — главны м образом  в 
районе п об ереж ья ,  где вы ращ и ван и е  бы 
строрастущ и х  пород имеет целью в к р а т 
чайш ие сроки обеспечить население древе
синой д ля  топливны х н у ж д  и особенно для 
производства  древесного  угля. М еры по вос
стан овлен ию  ценных пород в резервац и ях  
после вы рубок проводятся на площ ади 
2— 3 тыс. гектаров  ежегодно. И мею тся не
б ольш и е  лесны е питомники. Л есо к у л ьту р 
ные работы  постепенно р азверты ваю тся  и 
на севере страны, в районе реки Вольта.

Д ву х ты сяч н ы й  коллектив специалистов 
и рабочих лесного  хозяйства Ганы много 
д ел а е т  для  улучш ени я  лесного хозяйства, 
д ля  сокращ ен и я  лесных пож аров , очагов 
вредны х насеком ы х, лесонарушений. И в 
этом  достигнуты определенные успехи.

Л есны е п о ж а р ы  отмечаются больш е все
го в менее в л а ж н ы х  районах на севере, во 
врем я вы ж и ган и я  растительности под п л а н 

тации сельскохозяйственны х культур. В са 
нитарном отношении леса  находятся  в уд о 
влетворительном  состоянии. В редны е насе
комые наб лю д аю тся  в основном на лесных 
питомниках. П рименение Д Д Т  там дает  хо
рошие результаты . С грибны ми болезнями 
борьба ведется главны м  о бразом  методом 
вырубки заболевш их древостоев.

Государством  вы деляю тся  значительны е 
средства  на содерж ан и е  лесохозяйственно
го ап п ар а т а  и на необходимые м ероп ри я
тия в лесу  в виде специального го судар 
ственного фонда. В доходную часть лесохо
зяйственных органов входят поступления от 
платы  за  деревья , вы рубаем ы е  концессия
ми, пошлины от экспортируемой древесины 
и другие доходы.

В последние годы лесоводы уделяю т 
большое внимание сокращ ению  убы тков от 
ведения лесного хозяйства . Этому способ
ствует повышение такс  на экспортируемую  
древесину. Если в 1958 году деф ицит со
ставил 124,7 тысячи ганских фунтов, то в
1960 году доходы превысили расходы  на 
107,9 тыс. фунтов.

В лесном хозяйстве  работаю т научные 
опытные станции, юторые реш аю т пробле
мы восстановления ценных древесных по
род, селекции, рубок ухода за  лесом, ути 
лизаци и  отходов при лесозаготовках , озе 
ленения населенных пунктов и другие. Д л я  
подготовки кадров  лесной охраны  о рган и 
зована  трехлетн яя  лесн ая  школа.

Больш ие усилия, которые п р и лагаю т  л е 
соводы друж ественной нам республики Г а 
ны для  улучш ения лесного хозяйства , я в л я 
ются залогом  того, что стоящие перед ними 
зад ач и  будут выполнены.
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Отбор насаждений. Средства производства. Орга
низация территории и технологии работ. Опыт по
степенных рубок в производственных условия,х. 
Учет лесоводственной и хозяйственной эффектив
ности рубок.

З а щ и т н а я  з о н а  Д н е п р а .  Киев. Изд. Укра
инской академии с.-х. наук. 1962. 192 стр . с илл. 
Тираж 2000 экз. Цена 74 к. (Украинский НИИ лес
ного хозяйства и агролесомелиорации).

В девяти главах книги рассматриваются вопросы 
защитного лесоразведения, агротехнических и ин
женерных способов борьбы с эрозией почв на по
бережье реки Днепра и его водохранилищ.

<Э>
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Б М Е Д И J T M I *  М Я

С МИЧУРИНСКИХ позиций

Гослесбумиздат выпустил бро
шюру «Осветления и прочистки» 
В. П. Тимофеева, профессора, 
заслуженного деятеля науки и 
техники РСФ СР . Это уже третье 
издание брошюры, она значитель
но переработана на основе до
стижений науки и практики.

В первом разделе брошюры, 
где даются понятия об осветле
ниях и прочистках и их научных 
основах, убедительно доказы 
вается, что эти виды рубок ухо
да, проводимые в настоящее вре
мя в Советском Союзе, основы
ваются на мичуринском направ
лении в биологии. Отбор деревьев 
при осветлениях и прочистках из
меняет ход естественного произ
растания лесных насаждений, от
дельных пород и деревьев, спо
собствуя их развитию в нужном 
для хозяйства направлении. Автор 
брошюры просто и убедительно 
доказал , что теоретической 
основой рубок ухода является 
эволюционная теория развития ор
ганизмов, блестяще развитая оте
чественными учеными.

В следую щ ем разделе —  «Фор
мирование молодняков» приводят
ся многочисленные примеры, сви
детельствующие, что лесосеки в 
зоне хвойных и смешанных лесов, 
лесостепи, отведенные лесовод- 
ственно правильно, после вырубки 
здорового спелого леса имеют 
для своего возобновления доста
точное количество подроста или 
семян и плодов.

Приведенные в брошюре при
меры, исследования хода роста 
молодняков позволили автору 
сформулировать следующий вы
вод: «...с ростом деревьев и ку
старников и изменением на одной 
и той же площади общей их мас
сы сначала густые группы древес
ной растительности вытесняют 
травы, а затем одни породы де 
ревьев и кустарников вытесняют 
другие породы. Вначале боль
шое количество деревьев явилось

для них защитным и взаимно по
лезным фактором , а затем  оно 
приводит к их неравномерному 
развитию, то есть становится ф ак
тором, обусловливающим усыха
ние одних, наиболее слабых эк
земпляров и выживание сильных, 
в результате чего происходит есте
ственное изреживание молодня
ков». Несколько позже он пишет: 
«В одних и тех же условиях место
произрастания затенение и заглу
шение деревьев начинается и вы
ражается более резко в смешан
ных молодняках».

В разделе : «Улучшение свето
вого и почвенного питания при 
осветлениях и прочистках», приво
дя экспериментальные исследова
ния последних лет, В. П. Тимофеев 
доказывает влияние осветлений и 
прочисток на освещенность, тем
пературу и влажность воздуха и 
почвы в насаждениях, состав и 
густоту древостоев, облиствен- 
ность и продуктивность фотосин
теза. Ученый приходит к выводу, 
что закономерности светового и 
почвенного питания лесных наса
ждений, определяющие их рост 
и развитие, а следовательно, и 
продуктивность, регулируются
рубками ухода.

В заключение этого раздела 
автор подчеркивает, «что коллек
тивными усилиями советские ле
соводы— производственники и уче
ные — выполнили большую работу 
и добились больших успехов в 
разработке теоретических основ 
рубок ухода за лесом и техниче
ских приемов их проведения».

За последние тридцать лет со
ветские ученые разработали само
бытную классификацию деревьев 
для производства рубок ухода. 
Согласно этой классификации все 
деревья в насаждениях делятся 
на три категории или класса:
I —  лучшие деревья; I I — вспомо
гательные, или способствующие 
лучшим или насаждению в це
лом; III —  мешающие деревья

Т-му и l l-му классам. При произ
водстве рубок ухода деревья I и
II классов оставляются для выра
щивания, а деревья III класса вы
рубаются.

В разделе «Отбор и классифи
кация деревьев при осветлениях 
и прочистках» даны краткие, ис
черпывающие определения каж
дому классу деревьев. Практика 
советского лесного хозяйства пол
ностью освоила эту классифика
цию, основанную, подчеркиваем 
еще раз, на мичуринском направ
лении в биологии, и успешно ее 
применяет.

В конце этого раздела приво
дится интересный пример, как на 
основе определения средней вы
соты дерева и перечета деревьев 
на пробной площади возможно 
примерно определить число де
ревьев, подлежащих рубке. Во
прос об оптимальном числе де
ревьев, оставляемых на I гектаре 
для выращивания, подлежит даль
нейшему изучению. В настоящее 
время ряд ученых занимается 
этим вопросом.

Во второй части брошюры дана 
практика осветлений и прочисток 
в чистых сосновых, еловых, бере
зовых, а также в смешанных сос
новых и еловых молодняках. При 
этом автор придерживается поло
жения, что в чистых молодняках 
указанного состава интенсивность 
рубок должна быть меньшей, чем 
в смешанных. Для последних в 
условиях, где тонкомерная древе
сина не находит полного сбыта 
и где ощущается недостаток а 
рабочих, осветления и прочистки 
рекомендуется проводить полоса
ми или группами. В высокопол- 
нотных молодняках при осветле
ниях вырубается 25— 40 процен
тов от первоначального запаса. 
Количество вырубаемых листвен
ных деревьев составляет при этом 
от 50 до 75 процентов, общее же 
количество удаляемых деревьев
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колеблется в пределах 30—45 про
центов.

Особое внимание уделено 
осветлениям и прочисткам в дубо
вых молодняках, вследствие важ
ности этих мероприятий для соз
дания в будущем высококачест
венных дубовых насаждений.

Общепринято считать, что оси
новые насаждения —  малоценны, 
но вместе с тем  нельзя не при
знать факта , что такими насаж
дениями заняты значительные 
площади. В значительной степе
ни эти насаждения поражены лож
ным трутовиком. В связи с этим 
автор рецензируемой брошюры, 
поставив задачу путем осветле
ний и прочисток в осиновых мо
лодняках оздоровить их и пере

вести чистые древостой (при нали
чии, разумеется, хотя бы неболь
шого количества других пород) 
в смешанные и сложные с уча
стием ели, дуба, липы, березы, 
лещины,— отвел рубкам ухода в 
осиновых молодняках значитель
ное место.

В брошюре также изложены 
особенности проведения осветле
ний и прочисток в полезащитных 
лесных насаждениях.

Есть в брошюре и недостатки. 
Так, В. П. Тимофеев не рассмот
рел подробно вопросов примене
ния при осветлениях и прочистках 
химических средств для задержа
ния роста и уничтожения мало
ценных древесных и кустарнико
вых пород, а также вопросов ши

рокого внедрения при этих видах 
рубок ухода механизации.

Эту небольшую брошюру полез
но и необходимо прочитать каж
дому лесоводу-производственни- 
ку. Мы убеждены , что при озна
комлении с ней читатель приобре
тет новые сведения из теории и 
практики осветлений и прочисток. 
К сожалению , Гослесбумиздат 
определил слишком малый тираж 
этой ценной брошюры —  всего
3 тысячи экземпляров. Такой под
ход издательства к выпуску подоб
ной литературы будет мало содей
ствовать овладению лесоводами 
передовой теорией и практикой.

А. П. ГРАЧЕВ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

В «Трудах Института леса и дре
весины Сибирского отделения АН 
СССР» в 1959— 1962 годах опуб
ликованы следую щ ие работы: 

Общие лесоводственные меро
приятия. Отв. ред . А . Б. Жуков. 
ГЛБИ. М .—Л. Том I. 1959. 12 п. л. 
Цена 59 к.

Лесоосушительные мероприятия. 
Отв. ред . Н. И. Пьявченко. ГЛБИ. 
М .— Л . Том . 2. 1959. 15 п. л. Це
на 60 к.

'Введение в леса быстрорасту
щих и хозяйственно ценных дре
весных пород. Отв. ред. Л . Ф . Прав- 
дин. ГЛБИ. М .— Л. Том 3. 1960.
15 п. л. Цена 1 р. 22 к.

Экономические вопросы повы
шения продуктивности лесов, воз
расты спелости и возрасты рубок. 
Отв. ред. П. В. Васильев, Г. П. Мо- 
товилов. ГЛБИ. М .— Л. Том 4. 1961. 
20 п. л. Цена 1 р. 49 к.

Повышение продуктивности за
болоченных лесов. Отв. ред. Н. И. 
Пьявченко. М. Том 49. 1959.
9,2 п. л . Цена 81 к.

Вопросы лесоводства и лесове
дения. Отв. ред. А . Б. Ж уков. 
Красноярск. Том. 50. 1961. 16 п. л. 
Цена 85 к.

Строение и физико-механиче
ские свойства древесины. Отв. 
ред . Ю . М . Иванов. Изд. АН 
СССР . М. Том 51. 1962. 15 п. л.

Типы леса и почвы северной ча
сти Вологодской области. Отв. ред.
А . Б. Ж уков . Изд. АН СССР . М. 
Том 52. 1962. 20 п. л.

Материалы к научному обосно
ванию некоторых лесохозяйствен
ных мероприятий в северной ча
сти Вологодской области. Отв. ред. 
Г. П. Мотовилов. Изд. АН СССР . 
М. Том 53. 1962. 22 п. л. Цена
I р. 67 к.

Леса и лесное хозяйство Бурят
ской АССР. Отв. ред. Л. Ф . Прав- 
дин. Изд. АН СССР . М. Том 54. 
1962.

Рубки и возобновление в лесах 
Сибири. Отв. ред. А . Б. Жуков. 
Красноярск. Том 56. 1961. 9 п. л. 
Цена 40 к.

Институтом I еса и древесины 
Сибирского отделения АН СССР 
изданы:

Вопросы лесоведения и лесо
водства (доклады на V Всемир
ном лесном конгрессе на рус. и 
англ. яз.). М. 1960. 30 п. л. Це
на 2 р.

Труды I Сибирской конферен
ции почвоведов. Отв. ред. Н. В. 
Орловский. Красноярск. 1962. 41 п. 
л. Цена 1 р. 67 к.

ПОЗДНЯКОВ Л. К. Лиственнич
ные и сосновые леса Верхнего 
Алдана. Изд. АН СССР . М. 1961.
I I  п. л. Цена 77 к.

ШИМАНЮК А. П. Сосновые ле
са Сибири и Дальнего Востока. 
Изд. АН СССР . М. 1962. 16,5 п. л. 
Цена 1 р. 25 к.

ПОЛИКАРПОВ Н. П. Формиро
вание сосновых молодняков на 
концентрированных вырубках. 
Изд. АН СССР . 1962. М . 11 п. л. 
Цена 74 к.

ПРОЗОРОВ Ю. С. Болота маре
вого ландшафта Средне-Амурской 
низменности. Изд. АН СССР . М.
1961. 8 п. л. Цена 50 к.

ВИХРОВ В. Е. Диагностические
признаки древесины главнейших 
лесохозяйственных и лесопромыш
ленных пород СССР. Изд. АН 
СССР . М. 1959. 16,5 п. л. Цена 1 р. 
45 к.

ПОЗДНЯКОВ Л. К., ГОРТИН- 
СКИЙ В. И. Леса и лесные ресур
сы Южной Якутии. Изд. АН СССР . 
М. 1960. Цена 47 к.

БАЖЕНОВ В. А. Пьезоэлектри
ческие свойства древесины. Изд. 
АН СССР . М. 1959. 15 п. л. Цена
1 р. 20 к. (переведена на англ. 
яз., опубликована в СШ А в 1961 г.).

БАЖЕНОВ В. А., ИВАНОВ Ю. М. 
Исследование физических свойств 
древесины. Изд. АН СССР . М .— Л.
1962.

ПОПОВ В. В. Научные основы 
выращивания широколиственных 
насаждений в северной лесостепи.
Изд. АН СССР . М. 1960. 27 п. л. 
Цена 2 р. 06 к.

САВИН Е. Н. Реконструкция ма
лоценных насаждений на южных 
черноземах. Изд. АН СССР . М. 
1962.

ПОБЕДИНСКИЙ А. В. Рубки 
главного пользования. ГЛБИ. 
М.— Л. 1961. 9 п, л. Цена 47 к.

ВАСИЛЬЕВ П. В., ЖУКОВ А. Б. 
Лесное хозяйство Швеции. ГЛБИ. 
М .—Л. 1961. 3 п. л. Цена 16 к.
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ИЗ ИСТОРИИ

ВЫДАЮЩИЙСЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
(90-летие со дня рождения В. К. Арсеньева)

В августе исполнилось 90 лет со дня рождения 
Владимира Клавдиевича Арсеньева —  выдающегося 
русского исследователя, посвятившего свою жизнь 
всестороннему изучению природы и населения 
Дальнего Востока.

В. К. Арсеньев родился 29 августа 1872 года в 
Петербурге. В 1896 году он окончил Петербургское 
юнкерское училище. Интерес к природе и путеше
ствиям у Арсеньева пробудил преподаватель учили
ща М. Е. Грум-Гржимайло, участвовавший в двух 
экспедициях своего брата, известного исследователя 
Центральной и Средней Азии.

Военная служба в районах Центральной России 
не устраивала пытливого и энергичного офицера. 
Вскоре он добился перевода на Дальний Восток. 
Прибыв в конце 1899 года во Владивосток, он встре
тился с лесничим Уссурийского казачьего войска, 
ботаником и краеведом Н. А . Пальчевским, который, 
по собственному признанию В. К. Арсеньева, явился 
его первым руководителем и научным наставником. 
Благодаря Пальчевскому он быстро сблизился с вид
ными знатоками края В. П. Маргаритовым, Н. В. Слю- 
ниным, П. И. Полевым, В. Е. Глуздовским , стал ак
тивным членом Общества изучения Амурского края. 
Это , несомненно, способствовало пробуждению и 
развитию исследовательских дарований В. К. А р 
сеньева.

90

Позднее на развитие научных взглядов В. К. А р 
сеньева оказали большое влияние В. Л. Комаров, 
П. П. Семенов-Тян-Шанский, В. В. Радлов, 
Л . Я. Ш тернберг, П. К. Козлов, Л. С . Берг и другие 
ученые. Известный полярный исследователь Фритьоф 
Нансен, встретивший в 1913 году в Хабаровске
В. К. Арсеньева и совершивший вместе с ним поезд
ки по краю, высоко оценил его деятельность в 
своей книге «В страну будущего», два года спустя 
напечатанной на русском , немецком и английском 
языках.

Полный расцвет способности В. К. Арсеньева по
лучили после установления на Дальнем Востоке Со
ветской власти. Начиная с 1918 года он наряду с 
научно-исследовательской деятельностью  проводит 
организационную и педагогическую работу. В годы 
гражданской войны В. К. Арсеньев, находясь во 
Владивостоке, снабжал партизан картографическими 
материалами.

В период с 1899 по 1930 год В. К. Арсеньев про
вел обширные краеведческие путешествия по терри
тории, простирающейся от границы с Кореей на 
юге до устья Амура на севере и заключенной меж
ду реками Уссури и Амур на западе и побережьем 
Японского моря и Татарского пролива на зостоке. 
С отрядом он пешком преодолел путь по примор
скому побережью до залива Де-Кастри, прошел 
по долинам бесчисленных рек и ключей, пересек 
горные отроги и совершил 22 перехода через хре
бет Сихотэ-Алинь.

В 1918 году В. К. Арсеньев обследовал земли до
лины реки Камчатки; в 1922 году он, выясняя со
стояние промысла морского зверя, побывал в райо
не Гижиги и побережья полуострова Тайгонос; с той 
же целью посетил в 1923 году Командорские остро
ва и на обратном пути, остановившись в Петропав- 
ловске-на-Камчатке, совершил восхождение на Аван- 
чинскую сопку.

Встреча в 1902 году с Дерсу-Узала, дружба и со
вместные путешествия раскрыли перед В. К. А р 
сеньевым многие до этого непонятные явления при
роды и лучше познакомили с коренным населением 
этого обширного края. Находчивость следопыта Д ер 
су-Узала часто выручала Арсеньева и других уча
стников отряда из беды , не раз угрожавшей их 
жизни.

В. К. Арсеньев составил превосходные общегео
графические описания южной части Дальнего Во
стока, осветив первым ее глубинные горные районы. 
Его маршрутные съемки долгое время были един
ственными для этих районов картографическими ма
териалами, они значительно облегчили последующие 
топографические работы и хозяйственное изучение 
природных ресурсов, в том числе и лесных.

В своих более чем в 60 научных и литературно
художественных трудах В. К. Арсеньев центральное 
место отвел растительноси. Его описания леса яв
ляют собою блестящие образцы строго научного и 
высокохудожественного изображения. В произведе
нии «Сквозь тайгу» (1936 год, стр. 138) он пишет: 
«Величественно-декоративный вид имела здешняя
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тайга. Утренние заморозки разукрасили ее во все 
цвета радуги. Обыкновенная какалия сделалась тем
но-фиолетовой; растущая с ней в сообществе лещи
на сменила свой зеленый наряд на буро-коричневый. 
Наиболее ярко окрашенными оказались клен и 
виноград. У них можно было видеть все переходы 
от малинового цвета к багряному и нежно-пурпуро
вому. По берегам реки в изобилии рос боярышник. 
Я узнал его по обилию крупных и полупрозрачных 
оранжево-красных плодов, за которыми иногда со
всем не было видно листвы. Раньше других стала 
вянуть амурская липа. Сначала пожелтели отдель
ные ветви ее —  наиболее слабые и чем-нибудь по
раженные, а потом и вся крона. Японская береза 
никла тонкими длинными ветвями и осыпала на зем 
лю золотисто-желтую  листву свою. Только один дуб 
сопротивлялся осенним холодам и ни за что не 
хотел сбрасывать свой летний наряд».

Исследователь уточнил установленную лесоводом
А . ф . Будищевым географическую  границу между 
зоной распространения смешанных хвойно-широко- 
лиственных лесов и зоной хвойных лесов. Научно- 
практическое значение имели его исследования о 
географическом распространении различных видов 
многообразной растительности зоны кедрово-широ
колиственных лесов, особенно древесных пород и 
кустарников. Сведения о лесах в бассейнах раз
ных рек послужили исходными данными для суж 
дения о их размещении и ценности. Не утратили 
до сих пор интереса также и его данные о фено
логии, биофенологии и о гарях.

В труде «В дебрях Приморья» (1936 год, стр. 116) 
В К. Арсеньев сообщает: « ...на всем протяжении 
от Анюя до Немпту на двести с лишним километ
ров произрастают громадные первобытные леса, 
которых еще никогда не касалась рука человека и 
где ни разу не было пожаров. Высокие стволы 
пробкового дерева с серою и бархатною наощупь 
корою , казалось, спорили в величии и красоте с 
могучими кедрами. Если последнему суждено ве
ковать в долинах среди широколиственных пород, 
тогда он предпочитает одиночество, но здесь, в го
рах, кедр произрастал группами и местами состав
лял от пятидесяти до семидесяти процентов насаж
дений».

В. К. Арсеньев —  не только выдающийся путешест
венник и исследователь, но и талантливый писа
т е л ь — страстный пропагандист природы Дальнего 
Востока. Широкую известность получили его лите- 
ратурно-художественные произведения —  «По Ус
сурийскому краю», «Дерсу Узала», «В горах Сихо- 
тэ-Алинь», «Сквозь тайгу» и др.

Описывая природу, жизнь обитателей леса, исто
рию и трудности походной жизни, В. К. Арсеньев 
дал всестороннюю увлекательную и вместе с тем

В. К. Арсеньев (слева )  и неизменный спутник 
его походов Д е р с у  Узала.

научную характеристику Приморья. Силу творческо
го таланта исследователя высоко оценил А . М. Горь
кий, который по поводу книги «В дебрях Уссурий
ского края» писал ее автору: «Книгу Вашу я читал 
с великим наслаждением. Не говоря о ее научной 
ценности, конечно, несомненной и крупной, я увле
чен и очарован ее изобразительной силой. Вам уда
лось объединить в себе Брема и Фенимора Купе
р а —  это, поверьте, неплохая похвала».

В. К. Арсеньев был просветителем и большим по
борником экономического развития Советского 
Дальнего Востока, оказавшим благотворное влияние 
на привлечение туда новых людей и воспитание в 
них любви к этому замечательному краю.

Г. Ф . СТАРИКОВ

Новые книги
Золотарев С. А . П е с а  и п о ч в ы  Д а л ь н е г о  

В о с т о к а .  М. Сельхозиздат. 1962. 168 стр. с илл. 
Тираж 2500 экз. Цена 22 к.

Почвы маньчжурских кедровых лесов. Почвы ши
роколиственных дубовых лесов. Почвы аянских тем- 
нохзойных лесов. Почвы лиственничных лесов. Почвы 
широколиственных лесов с участием бархата амур
ского .

Ипатова М. П. М е х а н и з а ц и я  л е с о х о з я й 
с т в е н н ы х  и л е с о к у л ь т у р н ы х  р а б о т .

Учебное пособие для студентов лесохозяйственных 
и инженерно-экономических факультетов. Часть I. 
Л. Всесоюзный заочный лесотехнический институт. 
1962. 333 стр. с илл. Тираж 1000 экз. Цена 1 р. 05 к.

Кабанов Н. Е. В л е с с о в о й  п р о в и н ц и и  С е 
в е р н о г о  К и т а я .  Основные черты флоры и рас
тительности, лесоразведение. М. Изд. АН СССР .
1962. 292 стр. с илл. и карт. Тираж 1100 экз. 
Цена 1 р. 30 к.
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Развивать и совершенствовать комплексное 
хозяйство в лесу

Этим вопросам было посвящено состоявшееся 
в июне в Москве научно-техническое совещание на 
тему «Опыт работы предприятий, объединяющих 
лесозаготовки и лесное хозяйство, и дальнейшие на
правления их работы». В совещании, созванном 
Центральным правлением НТО лесной промышлен
ности и лесного хозяйства, приняли участие руко
водящие работники, представители союзных респуб
лик, ученые, производственники.

Совещание открыл председатель Центрального 
правления НТО Ф . Д. Вараксин, призвавший собрав
шихся дать оценку проведенной реорганизации уп
равления лесным хозяйством и лесной промышлен
ностью, наметить пути улучшения и дальнейшего 
развития лесного дела в нашей стране.

С большим докладом «Научные основы и оче
редные задачи комплексного лесопромышленного 
и лесного хозяйства» выступил профессор В. Г. Не
стеров. Докладчик охарактеризовал основные на
правления, по которым должно идти развитие лес
ного хозяйства, всесторонне осветил проблему 
комплексного ведения хозяйства в лесу , выделил 
ряд новых вопросов и вытекающих из них задач, 
которые встают перед лесоводами в свете общих 
задач народного хозяйства СССР , направленных на 
создание материально-технической базы комму
низма.

Об опыте объединения лесного хозяйства и лесо
эксплуатации в Российской Федерации , на Украине 
и в Латвии рассказали начальник Главлесхоза РСФСР 
М. М. Бочкарев, начальник Укрглавлесхоззага

Б. Н. Лукьянов и министр лесного хозяйства и лес
ной промышленности Латвийской ССР Р. И. Зандер. 
Опытом работы комплексных лесных предприятий 
в Горьковской области и Карельской АССР  поде
лились В. А. Шкилев, заместитель начальника управ
ления Горьковского совнархоза, и т. Котельников 
(Карельский совнархоз). Об организации комплекс
ного хозяйства в Крестецком леспромхозе (Новго
родская область) сообщил бывш. директор этого 
предприятия Г. К. Ступнев.

О больших возможностях и разнообразных фор
мах эффективного использования древесины и дре
весных отходов рассказал главный инженер Гипро- 
лестранса Я. И. Чиков в докладе «Лесопромышлен
ные предприятия с комплексным использованием 
древесины и отходов».

В обсуждении докладов приняли участие 13 чело
век. Выступавшие товарищи дополняли докладчиков, 
высказывали критические замечания, делились опы
том, вносили предложения по устранению недостат
ков, по быстрейшему освоению лесов в лесоизбы
точных районах, по получению из древесины воз
можно больше ценной продукции для народного 
хозяйства.

Замечания, высказанные участниками совещания, 
были положены в основу принятого решения, со
держащего конкретные предложения по дальней
шему развитию комплексного хозяйства в лесу, по 
лучшему использованию наших лесных богатств.

(Подробно работа совещания будет освещена в 
следующем номере журнала).

Научно-техническая конференция НТО

В Ленинграде областным правлением НТО лесной 
промышленности и лесного хозяйства проведена 
научно-техническая конференция с широким уча
стием производственников, научных сотрудников ве
дущих институтов, академии. Конференция обсудила 
состояние и пути развития механизации в лесном 
хозяйстве.

С докладами выступили: главный инженер
ЛенНИИЛХ Н. В. Валдайский, старший преподаватель 
ЛТА В. К. Ж уков, научные сотрудники ЛенНИИЛХ 
Е. А. Щекотин, Е. П. Заборовский, В. М. Сперанский 
и др. Своими соображениями по этому вопросу 
поделились старшие лесничие Сиверского опытно

показательного лесхоза А . А . Книзе, Вырицкого 
лесхоза — Г. Т. Румянцев и Лужского лесхоза —
В. А . Войк.

Конференция отметила, что в лесхозах и леспром
хозах Ленинградской области наблюдается чрез
вычайно низкий уровень механизации лесохозяйст
венных работ, имеющаяся техника используется не
удовлетворительно, эксплуатационное состояние ее 
крайне низкое. Конструирование новых лесохозяйст
венных машин и совершенствование существующих 
проводится в недостаточном количестве. Имеет ме
сто недопустимое положение, когда долго задер
живается выпуск и внедрение в производство ма
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шин и орудий, которые уже прошли все испытания 
с хорошей оценкой. Многие лесные предприятия 
области не обеспечены соответствующей техникой 
для комплексной механизации лесохозяйственных 
работ.

Конференция считает, что основной причиной не
достаточной механизации лесного хозяйства яв
ляется чрезвычайно слабая машиностроительная 
база, малое количество соответствующих организа
ций и малочисленность специальных конструктор
ских кадров, недостаточность принимаемых мер по 
распространению и популяризации передового опы
та со стороны Ленсовнархоза и НТО.

Для исправления создавшегося положения кон
ференция рекомендует осуществить следующие ме
роприятия:

иметь в Ленинграде специализированный завод по 
выпуску машин и орудий для механизации лесо
культурных, мелиоративных и других лесохозяйст
венных работ;

организовать выпуск малогабаритных тракторов 
высокой проходимости для выполнения* всего ком
плекса лесохозяйственных работ;

создать в системе Ленсовнархоза три специализи
рованные машино-мелиоративные станции для обес
печения все возрастающих объемов работ по гид
ромелиорации;

расширить работы отдела механизации лесохозяй
ственных работ ЛенНИИЛХа, кафедры механизации 
ЛТА и специального конструкторского бюро сов
нархоза в области создания новых машин для лес
ного хозяйства;

глубже пропагандировать опыт и достижения 
передовых лесхозов и леспромхозов путем органи
зации семинаров и экскурсий, а также практиковать 
издание листовок и плакатов о работе лучших хо
зяйств,

В. А. МАКСИМОВ,
ученый секретарь лесохозяйственной секции НТО

Межобластной семинар лесоводов 

Северного Кавказа

Около 100 человек собралось на межобластной 
семинар работников лесного хозяйства Северного 
Кавказа , проходивший в Кабардино-Балкарской АССР . 
Кроме делегаций Краснодарского и Ставропольского 
краев, Северо-Осетинской, Чечено-Ингушской и Да
гестанской АССР , в работе семинара участвовали 
представители научных и проектных организаций 
(Сочинской НИЛОС, Северо-Кавказской ЛОС, про
ектно-исследовательского бюро Главлесхоза РСФСР , 
Воронежского предприятия «Леспроект» и др .).

Открывший семинар заместитель начальника Глав
лесхоза РСФ СР  А . Ф . Мукин указал на стоящие 
перед лесоводами Северного Кавказа большие за
дачи по повышению продуктивности горных лесов 
путем широкого внедрения в культуры наиболее 
ценных пород и в первую очередь бука и ореха.

Начальник Кабардино-Балкарского управления 
лесного хозяйства и охраны леса А . Л . Сасиков оха
рактеризовал особенности ведения лесного хозяй
ства в Кабардино-Балкарии, где бук является основ
ной лесообразующей породой. С 1955 года в рес
публике создано 600 гектаров культур бука. На 
очереди разработка эффективных способов выращи
вания бука. С докладом  о способах создания куль
тур бука на открытых местах и под пологом высту
пил зам . директора СКЛО С М. П. Мальцев. Интерес
ные данные о возрастной структуре буковых на
саждений с предложением нового метода расчета

пользования для лесов I группы привел зав. отделом 
горного лесоводства Сочинской НИЛОС И. П. Ко
валь.

Участники семинара ознакомились с культурами 
в Лескенском и Советском леспромхозах, а также 
с достижениями Майского производственно-пока
зательного лесхоза по созданию ореховых лесо
садов.

В принятой резолюции отмечаются успехи лесо
водов Кабардино-Балкарии в создании культур бука 
и ореха грецкого и приводятся рекомендации по 
сбору и хранению семян, выращиванию сеянцев и 
созданию культур этих ценных пород. Совещание 
рекомендует для хранения и предпосевной подго
товки семян использовать положительный опыт 
Аргуданского лесничества, применяющего переслаи
вание семян бука со снегом и песком. Для выращи
вания сеянцев рекомендуется отдавать предпочте
ние весенним широкострочным посевам. При соз
дании культур ореха грецкого в равнинных условиях 
следует ориентироваться на орехосады с размеще
нием 4 X 4  или 8 X 8  метров, имея в виду исполь
зование междурядий для выращивания других пло
довых пород или бахчевых культур . При реконст
рукции малоценных насаждений возможно созда
вать и более густые культуры ореха.

Новое пополнение лесоводов

Недавно в Хреновском лесном техникуме, одном 
из старейших наших учебных заведений, состоялся 
выпуск лесоводов. В лесное хозяйство страны на
правлено 65 высококвалифицированных молодых 
специалистов. С отличными оценками закончили

техникум В. Ю рьев, Н. Хмелевской, В. Губанов,
3 . Шевцова и др . Воспитанники Хреновского тех
никума будут трудиться на Смоленщине, в Горном 
Алтае , Забайкалье и в других районах нашей 
страны.
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ем з а х в а т а  за счет приварки  крыльев, что 
обеспечивает возм ож ность  выноски пней 
корчуемого ряда  за  2— 3 прохода. После 
раскорчевки  и трелевки пней проводится 
сплош ная  п л а н т а ж н а я  вспаш ка плугом 
ПП -50п на тяге  тр акто р а  С-80, а затем 
осущ ествляется  очистка от остатков корней 
ры хлителем  ГР-2,7  или ВК-1,7 с одновре
менным вы равниванием  поверхности, после 
чего р аскорч еван н ая  площ адь может быть 
исп ользован а  д ля  создания  лесных ку л ь 
тур.

Т аки м  образом , д ля  корчевания и по

следую щ его освоения площ ади  необходим 
следую щий набор машин, выполняю щих 
отдельные технологические оперзции 
(табл. 2 ) .

Реком ен дованн ы м  набором маш ин при 
последовательном  выполнении операций 
вполне возм ож но в один сезон д о бр о к аче 
ственно подготовить площ адь  невозобно- 
вившейся лесосеки д ля  создан ия  новых 
лесных культур. Стоимость за т р а т  при 
этом не превы ш ает 63— 70 рублей на 1 гек
тар.

ЛЕСНАЯ СЕЯЛКА ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНО

ГНЕЗДОВОГО ПОСЕВА ЖЕЛУДЕЙ

В Бокоеском лесхозе Ростов
ской области по предложению 
главного механика П. Д. Пикуш 
на базе квадратно-гнездовой се
ялки СКГК-6 (СКГК-6В) изготов
лена лесная желудевая сеялка 
СЛЖ-2, которая предназначена 
для прямоугольно-луночного по
сева желудей . Размещение гнезд 
по такому принципу достигается 
с помощью расстановки двух сош
ников на меж дурядья 2,5 X  
X  3,0 метра, применением узло
уловителей и мерной проволоки 
с расположением упороз через 
700 и 1400 миллиметроз, что дает 
возможность производить посевы 
с разным размещением гиезд 
(2,5 X  1,4; 3,0 X  1,4; 2,5 X  0,7 и

3,0 X  0,7 метра). Сочетание ука
занных междурядий позволяет об
рабатывать почву в двух направ
лениях, что почти полностью 
устраняет ручную прополку, в
1,5 раза сокращает затраты на
1 гектар посевов и в 3 раза 
уменьшает количество рабочих, 
занятых на работах по уходу. С е
ялка обслуживается одним чело
веком и может агрегатироваться 
с тракторами «Беларусь», Т-38 и 
У-2. Средняя производительность 
сеялки СЛЖ-2 за 7 часов работы, 
при движении 4 километра в час, 
составляет 10— 12 гектаров.

Основными узлами сеялки (рис.) 
являются: рама, ходовая часть,
два 'полозовидных сошника, два

Бысевающих аппарата с ящиками, 
две пары копирующих катков, ме
ханизмы передачи, механизмы 
подъема и опускания сошников, 
механизм распределения, узло
уловители, маркеры , мерная про
волока, две натяжные станции 
(колового типа).

Рама сеялки —  прямоугольная 
сварная из углового железа. Хо
довая часть состоит из 2 ходовых 
колес (диаметром 1220 мм), за
крепленных на осях, установлен
ных в косынках. На каждой оси 
установлено по ведущей звездоч
ке механизма передачи. К перед
нему брусу рамы прикреплены 
чугунные кронштейны, на которых 
шарнирно подвешены тяги с сош
никами. Стальной корпус каждого 
сошника в передней части имеет 
полоз ножевидной формы . В ниж
ней части корпуса каждого сош
ника установлены накапливающие 
клапаны, приводимые в движение 
посредством рычажного механиз
ма распределения от упоров мер
ной проволоки. Высевающий ме
ханизм соединен с сошником се
мяпроводами. Подъем и опуска
ние сошников осуществляется дву
мя независимыми рычагами. При 
подъеме и опускании сошников 
автоматически выключается или 
включается передача к своему вы
севающему аппарату.

Высевающие аппараты имеют 
ящики (размером 620 X  450 X  
X  380 мм), на дне которых уста
новлены катушки от СЛ-4А с 
четырьмя лопастями, приводимые
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Система машин для аэролесомелиоративных работ
Всесоюзным научно-исследовательским институтом 

агролесомелиорации разработан проект системы ма
шин для комплексной механизации агролесомелио
ративного производства. Кроме перечня машин, ору
дий, тракторов и автомобилей, составлены перспек
тивные технологические карты основных производст
венных процессов. Значительную часть работ пред
полагается выполнить машинами и орудиями, про
шедшими экспериментальную проверку или нахо
дящимися на разработке конструкторских бюро за
водов и научных учреждений сельского и лесного 
хозяйства. В проект вошли машины и орудия по 
всем основным разделам  агролесомелиоративного 
комплекса: для выращивания полезащитных лесных 
насаждений; по борьбе с эрозией почв; по облесе
нию и закреплению песков; для выращивания по
садочного материала в питомниках; по борьбе с 
вредителями и болезнями; для выполнения транс
портных работ.

Предлагаемый проект системы машин обсуждался

и дорабатывался на совещании, проведенном 
ВНИАЛМИ в июне с. г. В совещании приняли участие 
представители Центрального научно-исследователь
ского института Министерства путей сообщения, 
Управления лесного хозяйства Целинного края, Уп
равления лесного хозяйства Краснодарского края, 
Воронежского лесотехнического института, ГСКБ Ки
ровского механического завода, Волгоградского об
ластного управления лесного хозяйства, Волгоград
ской производственно-экспериментальной лесной 
станции (ВПЭЛС), опытных станций ВНИАЛМИ и лес
хозов. Ими были внесены дополнения и замечания 
к проекту. Совещание одобрило проект системы 
машин с учетом внесенных поправок и дополнений.

В результате этой работы предложена единая 
система машин для комплексной механизации агро
лесомелиоративного производства в СССР .

А. Ф . СЕМИН, М. С. ГОРОВОЙ,
научные сотрудники

Обязательства липецких 
лесоводов

В 1962 году лесоводы Липецкой области борются 
за досрочное выполнение годового плана по выпус
ку валовой продукции к 20 декабря, за прижи
ваемость новых лесокультур на тысячах гектаров не 
менее чем на 90 процентов. Лесоводы обязались 
также начать работы по созданию зеленых зон во
круг Липецка и Ельца, провести рубки ухода на 
площади 8 тысяч гектаров, повысить уровень меха
низации основных лесохозяйственных и лесокуль
турных работ. Обязательства были приняты на со
вещании работников лесного хозяйства области.

Кап на березе
Насаждения березы в Вагайском леспромхозе 

Тюменской области являются преобладающими. Они 
занимают более 50°/о всей лесопокрытой площади 
(177,1 из 347,0 тыс. га). При рекогносцировочном 
обследовании березняков в отдельных кварталах 
леспромхоза были обнаружены экземпляры капо
корешковой березы .

Фото  А . Пряжникова
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Признание заслуг советского ученого
Научное лесное общество Финляндии избрало По уставу этого общества членами-корреспонден-

своим членом-корреспондентом советского ученого, тами избираются выдающиеся зарубежные ученые,
академика ВАСХНИЛ Ивана Степановича Мелехова. внесшие вклад в развитие лесной науки.

Под знаком технического прогресса
По инициативе Центрального и Красноярского 

правлений научно-технического общества лесной 
промышленности и лесного хозяйства в г. Крас
ноярске 31 мая — 1 июня с. г. было проведено 
научно-техническое совещание, посвященное раз
витию лесозаготовок в многолесных районах.

В работе совещания приняли участие работники 
лесной промышленности и лесного хозяйства Ир
кутского , Архангельского , Красноярского, Хабаров
ского совнархозов, представители научно-исследо
вательских учреждений, ответственные работники 
Госплана РСФ СР  и других центральных органов. 
Всего 300 человек.

С большим вниманием был выслушан доклад 
заместителя начальника отдела Госплана РСФСР 
А . Акимова, рассказавшего о перспективах разви
тия лесозаготовок в многолесных районах. Вопро
сам улучшения использования имеющихся произ
водственных мощностей по вывозке древесины бы
ли посвящены выступления представителей управ
лений лесной промышленности совнархозов много
лесных районов.

На совещании много внимания было уделено 
предложениям , направленным на повышение про
изводительности труда рабочих и улучшению ис
пользования механизмов в лесной промышленно
сти, лесосплаве и лесном хозяйстве. Речь шла

прежде всего о коренной перестройке работы 
лесозаготовительной промышленности , в много
лесных районах. Необходимо сосредоточить уси
лия всех работников леса на повышении произво
дительности труда, на увеличении комплексной вы
работки. Вместе с этим усилия производствен
ников и научных работников должно быть на
правлено на выпуск новых видов продукции. Раз
витие механической и особенно химической пере
работки древесины является сейчас главным на
правлением в деле технического прогресса лесной, 
целлюлозно-бумажной промышленности и правиль
ного ведения лесного хозяйства.

Участники совещания сделали ряд критических 
замечаний в адрес научно-исследовательских и про
ектных институтов, направленных на быстрейшее 
внедрение в производство достижений науки и 
техники.

В принятом постановлении широко разработаны 
предложения по улучшению использования техники 
и росту производительности труда в лесной про
мышленности и лесном хозяйстве, усилению научно- 
исследовательских и проектно-изыскательских ра
бот.

Большой интерес вызвала выставка образцов но
вой лесозаготовительной и лесохозяйственной тех
ники.
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