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ОСНОВНЫЕ ПУТИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРОГРЕССА В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

И. С. Мелехов, академ ик ВАСХНИЛ, 
зам. председателя Государственного комитета по лесной, 

целлю лозно-бум аж ной, деревообрабаты ваю щ ей промы ш ленности и 
лесному хозяйству при Госплане СССР

Значение леса становится все более м но
гогранным. М ногосторонним , ком плексны м  
долж но стать и его использование; это о з
начает и необходим ость своеврем енного  
восстановления всех полезностей леса и 
дальнейш его их приум нож ения. Такая за
дача становится особенно важной в нашей 
стране в свете програм м ны х предначерта
ний XXII съезда партии. Пользование лесом 
долж но  быть непреры вны м, обеспечиваю 
щ им возрастаю щ ие потребности народно
го хозяйства в древесине и других п р о д у к
тах, м ногообразны е  требования наш его об
щества. Нам надо сохранять леса, разум но  
их использовать, —  сказал на ноябрьском  
Пленуме ЦК КПСС Н. С. Хрущ ев.

Лесное хозяйство ещ е во м ногом  отста
ет от других отраслей народного  хозяйства. 
Оно долж но  полнее использовать преим у
щества социалистической системы. М ногие 
поколения лесоводов мечтали о времени, 
когда леса целиком  будут принадлежать 
государству, ко гда  лесные богатства будут 
поставлены на служ бу народа и лесное 
хозяйство м о ж н о  будет вести по едином у 
плану.

Наше лесное хозяйство добилось извест
ных успехов в деле освоения, использова
ния и восстановления лесных богатств стра
ны. На 1 января 1963 года полностью  устро
ено лесов в СССР 350 млн. га. Кром е  этой 
площади, освоенной лосоустройством , про
ведено аэровизуальное обследование 750 
млн га. лесов. Таким образом  весь лесной 
фонд страны приведен в той или иной сте
пени в известность. На обш ирны х лесных 
территориях проведены различные научно- 
исследовательские работы, способствовав
шие более полном у раскры тию  зональных 
особенностей лесов, законом ерностей  в их 
возобновлении, ф орм ировании и строении.

Возрастает объем лесовосстановитель
ных работ. В 1963 году в целом  по стране 
м ероприятия по лесовосстановлению  будут 
осуществляться на площ ади окол о  2 млн. га, 
что на 44% больше, чем ф актически выпол
нено в 1959 году. Рубки ухода проведены 
в 1962 году на площ ади 1272,6 тыс. га, в

том  числе на 810,6 тыс. га молодняков. На 
1963 год намечены рубки  ухода на площа
ди 2,9 млн. га, в том  числе в молодняках 
о кол о  900 тыс. га. О днако, если сопоста
вить собственно лесохозяйственные работы 
с лесозаготовкам и, то нельзя не признать 
больш ой разницы м е ж д у  ними и в масшта
бах и в технической оснащенности.

Хотя лесная промыш ленность не лишена 
еще м ногих недостатков, в ней достигнут 
значительный технический прогресс, пре
вративший ее в индустриальную  отрасль с 
ш ироким  применением машин и механиз
мов. По объем у лесозаготовок —  400 млн. 
кубом етров в год  —  СССР вышел на пер
вое место в м ире. Л есозаготовки такого 
масштаба были бы немыслимы без ш иро
ко го  развития механизации. Уровень м е
ханизации лесозаготовок по основным ви
дам работ превыш ает 90% , а по такой опе
рации, ка к валка леса, на предприятиях 
совнархозов в 1961 году составил 99,3%.
Не решены пока лишь проблемы  механи-. 
зации обрубки  сучьев и очистки лесосек, 
имеющ ие, кстати, не меньш ее значение и 
для лесного хозяйства. В сравнении с ле
созаготовкам и уровень механизации лесо-^ ' ' 
хозяйственных работ значительно отстает, 
хотя за последние пять лет и произош ли 
некоторы е сдвиги: в среднем  уровень м е 
ханизации подготовки  почвы повысился с
34 до 68% , посева и посадки леса с 9,3 до
20,3 %, ухода за лесокультурам и с 24 до 34 %.

Эти циф ры, показы ваю щ ие некоторый 
рост механизации, ещ е не свидетельству
ю т о больш ом  размахе механизированных 
лесохозяйственных работ. Во-первых, в 
некоторы х республиках (в Грузии, Азербай
дж ане  и др .) посев и посадка леса совер
шенно не механизированы, а по совнархо
зам РСФСР механизированы только на 
14,7% . Во-вторых, чтобы сблизить масшта
бы лесовосстановительных и других лесо
хозяйственных работ с масштабами лесоза
готовок, необходим о добиться создания и 
ш и р окого  серийного изготовления более 
вы сокопроизводительны х лесохозяйствен
ных машин. Э того ещ е в лесном хозяйстве
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нет. Н екоторы х ж е  сторон лесохозяйствен
ного производства механизация практиче
ски ещ е не коснулась. С ю да м о ж н о  отне
сти, например, сбор  семян, уход  ■ м ол од 
няках и др . Уровень механизации осветле
ний всего 3% , а прочисток —  5% . Таким об
р азом  представляется необходим ы м  повы
сить уровень механизации лесохозяйствен
ных работ, уменьш ить разрыв в техниче
ской оснащенности м е ж д у  лесным хозяйст
вом и лесозаготовительной пром ы ш лен
ностью.

К сожалению , совнархозы  и ВСНХ еще 
недостаточно внимания уделяю т механиза
ции лесохозяйственного производства. 
В практике  некоторы х совнархозов, ответ
ственных за ведение лесного хозяйства, 
имеются даж е  случаи снятия с лесохозяйст
венных работ бульдозеров, экскаваторов и 
других машин, выделяемых по ф ондам для 
лесного хозяйства.

Усиление технической вооруж енности 
лесного хозяйства д ол ж но  стать повседнев
ной задачей как республиканских органов 
лесного хозяйства, так и совнархозов. 
Н еобходим о выделить и расширить специ
ализированные заводы лесохозяйственного 
маш иностроения. В соврем енном  лесном 
хозяйстве назрела потребность шире ис
пользовать химию , авиацию, электронны е 
счетно-реш ающ ие устройства и другие  д о 
стижения техники.

Как бы, однако, ни был ш ирок арсенал 
технических средств, действенность их при
менения в лесном  хозяйстве, их эконом иче
ская эф ф ективность во м ногом  зависит от 
знания и использования законов биологии, 
учета специф ики лесного хозяйства. Они 
будут тем больше, чем выше станет ур о 
вень знаний природы  основного  объекта 
приложения этих средств —  леса и тех из
менений, которы е в нем происходят под 
влиянием хозяйственной деятельности че
ловека. В различных лесорастительных 
условиях одна и та ж е  машина, одна и та 
же агротехника м огут дать соверш енно 
разные результаты. С д ругой  стороны, при 
одинаковых лесорастительных, но разных 
производственно-эконом ических условиях 
также потребуется разный подход. Д ости 
жения лесной науки, проверенны е практи
кой, должны быстрее становиться достоя
нием лесохозяйственного производства, 
своевременно служить техническом у про 
грессу.

Обш ирность и разнородность террито
рии нашей страны требует диф ф еренциа

ции в оценке  и использовании лесов в раз
личных природны х и эконом ических райо
нах. Д иф ф еренцированы  должны  быть и 
лесохозяйственные мероприятия.

О сновную  ценность наших лесов состав
ляю т хвойные леса, древесина которы х уж е 
давно снискала себе м ировую  славу. Раци
ональное использование этих лесов, повы
шение их продуктивности, восстановление 
хвойных хозяйственно ценных пород —  
очень важная задача лесного хозяйства.

Наши основные породы  —  сосна и даже 
ель, не говоря уж е  о лиственнице, —  м огут 
давать при благоприятных условиях вы соко
продуктивны е древостой с запасами в воз
расте 40— 50 лет до 300— 350 кубом етров 
и более, с годичны м приростом  до 8— 9 ку
бом етров на гектар. Выявление и использо
вание этих условий имеет важное значение.

Н еобходим о в большей степени, чем до 
сих пор, учитывать производственно-эконо
м ические условия. Так, выращивание и по
вышение продуктивности ели имеют боль
шое значение в районах, тяготею щ их к 
целлю лозно-бум аж ны м  предприятиям .
Сосна —  традиционная порода нашего ле
сопиления, особенно экспортного . В мас
сивах, обеспечивающ их сырьем лесопиль
ную  промыш ленность, и впредь надо уде
лять серьезное внимание возобновлению  
сосны, уходу за ней и т. д.

С развитием сульф атно-целлю лозного 
производства возрастает значение сосны и 
для целлю лозно-бум аж ной  промыш лен
ности. С овременная практика  развития это
го вида промыш ленности в зарубежных 
странах (С Ш А , Ф инляндии и др .) очень ши
р о ко  использует сосновые леса в качест
ве сырьевой базы. Д ля этой цели там 
обы чно применяю тся рубки  ухода, обеспе
чивающ ие получение балансов. Такой опыт 
заслуживает внимания.

Надо усилить внимание выращиванию и 
более соверш енном у использованию такой 
бы строрастущ ей и ценной породы, как ли
ственница. О  возм ож ности  создания высо
копродуктивны х лиственничных древостоев 
за пределами естественного ареала этой 
породы  свидетельствует отечественный и 
зарубежны й, особенно скандинавский опыт. 
Скандинавские лесоводы стремятся сделать 
лиственницу главной породой.

М ы должны  принять серьезны е меры к ра
циональному использованию, сохранению и 
воспроизводству вы сокопродуктивны х пих
товых лесов Кавказа, кедровы х лесов Сиби
ри и Дальнего Востока. Нельзя ослаблять 
внимание и к ценным твердолиственным
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лесам, особенно к дубу, в благоприятных 
для них почвенно-климатических условиях.

Н аряду с этим все больш ее значение при
обретаю т и мягколиственны е леса, площ адь 
которы х за последние десятилетия сильно 
возросла в связи со сплош ными рубкам и 
на больш их площ адях. Запасы насаждений 
из мягколиственны х пород  только  в евро 
пейской части СССР составляют более
3 млрд. кубом етров. Д о  настоящ его вре
мени лиственные породы  —  преж де  всего 
осина и береза  —  еще мало используются. 
Но считать их сорны м и породам и, как это 
было в прош лом , теперь уж е  неуместно. 
Настала пора обеспечить коренной пере
лом  в использовании лиственных.

О собенно важно добиться, чтобы лист
венные леса стали сырьевой базой целлю 
лозно -бум аж ны х предприятий. Большая 
часть этих предприятий в европейской ча
сти СССР м о ж е т быть обеспечена хвойной 
древесиной не более 15— 40 лет. Исполь
зование лиственной древесины как основ
ного  сырья ц еллю лозно-бум аж ной  про 
мыш ленности преврати гея в реальную  дей
ствительность только  с перестройкой  тех
нологии целл ю л озно -б ум аж ного  производ 
ства. В этом направлении им ею тся реаль
ные возм ож ности : в настоящ ее время на
мечены и разрабатываются соответствую 
щ ие мероприятия.

Значение лиственных пород возрастает 
такж е  в связи с использованием их в гид
ролизном  производстве, для изготовления 
древесно-струж ечны х и древесно-волокни
стых плит и т. д. Н еобходим о в самый ко 
роткий  ср ок перейти к более полной и ра
циональной эксплуатации имею щ ихся лист
венных массивов, а также к созданию  вы
сокопродуктивны х насаждений из бы стро
растущ их древесных пород.

Назревшая задача науки и практики —  
выращ ивание и воспитание здоровой  осины 
в ко ро тки е  сроки, создание вы со коп ро д ук
тивных тополевых насаждений на пригод
ных для этих целей землях. Кое-что  в этом 
направлении нашими учеными сделано. 
Опыты показываю т, что при благоприятных 
условиях культура тополя м о ж е т  дать ба
ланс для целлю лозно-бум аж ной  пром ы ш 
ленности в 15— 20 и даже в 10 лет. И м ею т
ся, например, некоторы е основания считать, 
что узбекские  и туркм енские  тополи не м е
нее, а даж е более продуктивны , чем италь
янские, и что при поливном разведении то
поля в Средней Азии м о ж н о  в ко ро тки е  
сроки создать там сы рьевую  базу для цел
лю л озно -бум аж ного  комбината. Но в со

здании тополевых насаждений есце встре
тится м ного  нереш енных вопросов и труд
ностей, которы е предстоит преодолеть. 
Надо избежать повторения ош ибок, допу
скавшихся при разведении тополей и д р у 
гих древесных пород, когда игнорировалось 
требование соответствия их биологии усло
виям среды, нарушалась агротехника, не
дооценивались возм ож ности  сортоиспыта
ния и т. д.

В нашей стране имею тся благоприятные 
условия для значительного расширения 
ассортимента лесных древесных пород. 
М ногие  наши отечественные породы заслу
ж иваю т больш его распространения. Мы 
долж ны  также уделить больш е внимания 
опытам по введению  (интродукции) наибо
лее перспективных инозем ны х пород. 
О бнадеживаю щ им и в условиях наших чер
ном орских субтропиков надо считать и опы
ты с секвойей, дугласовой пихтой, которая 
неплохо показала себя и в Прибалтике, 
пробковы м  д убом . Следовало бы также 
испытать введение в некоторы х районах 
нашей страны ситкинской ели, отдельных 
видов ам ериканских сосен и др.

Вопросы восстановления лесов, обогащ е
ния их состава в дальнейшем будут иметь 
все больш ее значение. Было бы, однако, 
неправильным видеть реш ение этой проб
лемы только  в искусственном  или только 
в естественном возобновлении. Сохраняет 
свою  силу давно известное в лесоводстве 
положение, что каж ды й из этих методов 
хорош  на своем месте. Нельзя поэтому не
дооценивать естественное возобновление 
леса, которое  для нашего лесного хозяйст
ва еще имеет о гром ное , а на значительных 
территориях (Север.. Сибирь, Дальний Во
сток и др .) ведущ ее значение. Надо мак
симально использовать дары природы в 
интересах народного  хозяйства. Естествен
ное возобновление леса нельзя рассматри
вать только  как стихийный процесс в при
роде. Его надо использовать и как метод 
восстановления лесов.

В настоящее время все более признается 
необходимость восстановления леса одно
врем енно с рубкой  или сразу после нее. 
За последние годы среди лесозаготовите
лей усилилось стремление к сохранению  
м олодняка  от повреждений и уничтожения 
при валке, трелевке и других лесозагото
вительных операциях. Оно вылилось в ши
рокое , благородное движение. Один из за
чинателей его —  бригадир малой ком плекс- 
ной бригады в костром ских лесах Г. В. Д е 
нисов. Бригада Г. В. Денисова досрочно вы
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полнила свою  семилетку по заготовке  дре 
весины и взяла обязательство до конца  се
милетия заготовить еще 50 тыс. куб ом ет
ров. При этом она своими силами восста
новила лес на вырубленной площ ади. К Д е 
нисову и его бригаде с теплыми словами 
приветствия обратился Н. С. Хрущ ев, осо
бо отметивш ий их патриотический почин по 
восстановлению вы рубаем ого  леса как при
м ер  ком м унистического  отнош ения к тр у 
ду, как яркое проявление заботы советских 
людей о приум нож ении богатств нашей 
Родины.

Благородный почин Д енисова у ж е  нашел 
много  последователей среди работников 
леса, творчески развивающ их его. Новато
рами производства и науки предлож ен ряд 
схем организации и технологии лесосечных 
работ, рассчитанных на повыш ение п роиз
водительности труда и на м аксим альное со
хранение м олодняка. Если обы чно в про 
цессе механизированных лесозаготовок 
уничтожается 60— 80% подроста и более, 
то при соблю дении продум анны х м ер  по 
его сохранению эти циф ры, наоборот, ха
рактеризую т сохранившийся м олодняк. Вот 
почему от работников лесного хозяйства 
требуется большая пом ощ ь лесозаготови
телям при дальнейш ем совершенствовании 
технологии лесозаготовок в целях м акси
мального сохранения м ол од ого  поколения 
леса. В ближайш ее время будут поды тож е
ны результаты применения различных ва
риантов технологии лесозаготовок.

Сохранение м олодняка  —  не единствен
ный путь восстановления леса. Н еобходи
мо уделить внимание улучш ению  методов 
и последую щ его лесовозобновления при 
сплошных рубках. В этом отнош ении наше 
лесное хозяйство еще далеко  не использу
ет имеющ ихся возм ож ностей, наприм ер ос
тавления различного  рода обсеменителей 
в связи с условиями произрастания и т. д.

Д о  сих пор преобладаю щ им  способом  
рубок являются сплош ные (и условно
сплошные) рубки , прим еняем ы е неред ко  
без соблюдения элементарных лесоводст- 
венных требований. Наряду с устранени
ем имеющ ихся в них недостатков необхо
димо расширить применение вы борочных 
и постепенных р уб о к  в различных вариан
тах. В первую  очередь эти способы долж ны  
получить распространение в центральных, 
южных и западных районах европейской 
части СССР, а такж е  в горны х лесах. Перед 
нами стоит серьезная задача районирова
ния рубок и связанных с ними лесовосста
новительных мероприятий. Районирование

долж но  быть увязано как с природны ми 
условиями и характером  лесов, так и с про
изводственно-эконом ическим и условиями, в 
том  числе с разм ещ ением  предприятий, их 
характером  (целлю лозно-бум аж ны е, дере
вообрабаты ваю щ ие и др.), с защ итным на
значением лесов и т. д. Проведение этих 
р уб о к нельзя подчинить едином у шаблону, 
потребуется высококвалиф ицированный 
подход к осущ ествлению  их на местах с 
учетом конкретны х условий.

Д ля ускорения технического прогресса 
в области лесозаготовок и лесовосстановле
ния особенно больш ое значение им ею т три 
условия:

во-первых, дальнейшее развитие лесоза
готовительной техники в направлении сбли
жения ее с запросами лесоводства путем, 
например, создания малогабаритных или 
других маневренных лесозаготовительных 
машин и м еханизм ов, позволяю щ их прово
дить выборочные, постепенные и другие 
рубки  с сохранением  лесной среды;

во-вторых, повышение технического 
уровня лесовосстановительных м ероприя
тий, их механизации, приведения его в со
ответствие с уровнем  механизации лесо
разработок;

в-третьих, разработка  четкой ком плекс
ной технологии, охватывающ ей работы по 
лесозаготовкам  и лесовосстановлению.

В ближайш ие и последую щ ие годы на
м ного  увеличатся объемы посева и посад
ки леса. Хотя соотнош ение их будет м е
няться в зависимости от районов, общая 
тенденция идет к увеличению  посадок. 
Предстоит значительно улучшить технику 
посевов и тем  более посадок леса с уче
том  природны х законом ерностей в изме
нении лесорастительных условий, вызван
ном  рубкам и.

В связи с задачами лесовосстановления 
все большее значение приобретаю т вопро
сы улучшения семенного и питом нического  
хозяйств, сортоиспытания и т. д. В ближай
шее время надо уточнить организационную  
структуру и сеть контрольны х семенных 
станций. М ногое  предстоит сделать в обла
сти лесной селекции для приближения ее 
к запросам практики.

О собо важное значение для нашего лес
ного хозяйства приобретает проблема по
вышения продуктивности лесов. С овремен
ное лесоводство д о л ж но  развиваться в на
правлении разработки  м етодов ускоренно
го восстановления лесов, повышения их ко 
личественной и качественной продуктивно
сти. Нельзя далее мириться с тем, что про
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дуктивность лесов европейской части на
шей страны в полтора —  два раза ниже, чем 
в соседних европейских странах. В настоя
щее время среднегодичны й прирост в ев
ропейской части СССР несколько  более 
1 кубом етра  на гектаре, в то  врем я как в 
Ф инляндии и Ш веции 2— 3 кубом етра .

П олностью  эта проблем а м о ж е т быть ре
шена путем разработки  и осуществления 
ком плекса  м ероприятий, их системы. 
В этот ком плекс  входят рассмотренны е вы
ше м ероприятия по более полном у и ра
циональному использованию  лесов, по 
своеврем енном у и эф ф ективном у лесовос
становлению, по выращ иванию бы строра
стущих пород. В связи с этим нуж но  совер
шенствовать системы и способы р уб о к 
главного пользования и р уб о к  ухода, рас
ширять ассортимент древесных пород, обе
спечивать их правильный подбор. О собен
но больш ое влияние на поднятие п р о д у к
тивности лесов м огут оказать осуш итель
ная м елиорация в районах избы точного 
увлажнения и поливное разведение некото
рых пород  (в первую  очередь тополей) в 
засушливых пустынных районах страны. 
Н еобходим о в ближайш ие годы расширить 
мелиоративные работы, учитывая в о зм о ж 
ности соврем енной зем леройной и другой  
мелиоративной техники, которая в дальней
шем будет ещ е более совершенствоваться.

В нашей стране им ею тся больш ие пло
щади низкопрод уцирую щ и х заболоченных 
лесов. Только в европейской части СССР 
они занимают 55 млн. га. Лесоосуш итель
ные работы до настоящ его времени прово
дились в очень незначительных размерах: 
ими затронута площ адь всего 1,3 млн. га 
(вклю чая и дореволю ционны й период). 
Необходимость осуш ения заболоченных, 
особенно таежных лесов в европейской ча
сти СССР будет возрастать, так как вы соко- 
продуцирую щ ие  леса, расположенны е 
вблизи рек, истощ ены м ногократны м и р уб 
ками, а м еж д уречны е  пространства, ко то 
рые будут все время осваиваться в даль
нейш ем, заняты н и зкопрод уцирую щ и м и  
лесами. Если допустить увеличение сред
него годичного  прироста за счет осуш ения 
до 4 кубом етров с гектара, то в европей
ской части СССР уж е  во втором  десятиле
тии, по предварительным расчетам, м о ж н о  
будет получить дополнительно в год 
220 млн. кубом етров древесины стои
м остью  165 млн. рублей (по таксам отпуска 
леса с корня для центральной зоны). По 
этим ж е  расчетам, чтобы получить 220 млн. 
кубом етров древесины путем искусствен

ного  облесения не покры ты х лесом площа
дей, потребовалось бы посадить лесные 
культуры  на площ ади 1100 тыс. га. Затра
ты на их создание и уход до 3-летнего воз
раста составили бы 110 млн. рублей, при
чем для получения технически спелой дре 
весины даже и з быстрорастущ их хвойных 
пород  необходим о 40— 50 лет.

О вы сокой эф ф ективности осушения ле
сов свидетельствует опыт северо-западных 
областей и наших Прибалтийских респуб
лик. Соседняя с нами страна Ф инлян
дия провела обш ирны е лесоосушитель
ные работы и в ближайш ие годы полностью 
их завершит. Таким образом , важность 
расширения лесоосушительных работ пр еж 
де всего в лесах европейской части СССР, 
а затем и в других районах не должна вы
зывать сомнений.

С проблем ой повышения продуктивности 
лесов самым тесным образом  связана 
борьба  с потерями в лесном хозяйстве. 
Потери эти м ногообразны , и борьба с ними 
долж на  вестись в нескольких направлениях. 
П реж де  всего надо р езко  улучшить исполь
зование отходов на лесозаготовках, а так
ж е  на предприятиях лесообрабатывающ ей 
промыш ленности. Этой задачей должны  
серьезно заняться наши химики, энергети
ки, технологи. Большое поле деятельности 
здесь и для работников лесного хозяйст
в а —  начиная с усиления контроля над ис
пользованием лесосечного ф онда и кон
чая непосредственным участием в разра
ботке  рациональных методов сортимента- 
ци>и, использования фаутной древесины, 
отходов производства и т. д.

Тяжелые потери народном у хозяйству 
причиняю т лесные пожары . Хотя в нашей 
стране за последние 10— 15 лет проявляет
ся некоторая тенденция к уменьш ению 
площ адей, охватываемых пожарами, тем  не 
м енее горим ость лесов все еще остается 
вы сокой. Площади, охватываемые за год 
лесными пожарам и, нередко превышают 
о бщ ую  площадь создаваемых за это время 
в стране лесных культур, чем сводится на 
нет огром ны й труд. В 1962 году в одной 
И ркутской  области выгорело 600 тыс. га 
леса.

Таким образом  резкое  улучш ение охра
ны лесов от пожаров, борьбы  с ними —  не
отложная задача лесного хозяйства, пер
воочередная проблема. У нас ещ е мало 
использую тся достижения науки и техники 
в этой области. Необходимы объединенные 
усилия производственников, научных орга 
низаций и ш ирокой общ ественности. В не
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которы х зарубеж ны х странах, занимавших 
недавно первые места по горим ости лесов, 
опасность лесных пож аров благодаря по
добны м  м ероприятиям  зам етно снизилась.

Назрела необходимость укрепления и 
расширения научно-технической базы охра
ны лесов от пожаров в нашей стране. По- 
видим ом у, было бы целесообразно создать 
крупную  самостоятельную  лабораторию  
лесной пирологии или, м ож ет быть, даже 
научный специализированный институт, где 
бы эта проблем а решалась с привлечением 
средств современной техники (вклю чая на
зем ны й транспорт и авиацию) и с исполь
зованием достижений общ их наук (ф изики, 
химии, м етеорологии и др.).

Потери, причиняемые лесам вредными 
насекомы ми и грибны ми заболеваниями, 
такж е  выражаются больш ими циф рами. 
Только в лесах РСФСР в 1962 году выяв
ленные очаги вредителей занимали около
4 млн. га. П рактика лесного хозяйства еще 
очень слабо вооруж ена  действенными тех
ническими средствами активной борьбы  с 
повреж даем остью  и заболеваниями леса. 
Особенно отсталым участком , м о ж н о  ска
зать нетронутой целиной, является борь
ба с вредителями ш иш ек и семян в дре- 
востоях, в результате чего в отдельные 
годы потери в урож ае  семян составляют 
95— 100%. В этом отношении и наука не 
имеет пока  больш ого задела.

Лесное хозяйство ощ ущ ает недостаток 
ядохимикатов, особенно технического ДДТ. 
М едленно внедряю тся новые препараты —  
инсектициды, в частности хлороф ос, менее 
ядовитый для лю дей и животны х.

В последние годы  испытываются такж е  
биологические методы  борьбы  с вредите
лями леса. Сейчас усилия наших ученых дол
жны быть направлены на получение более 
определенного  ответа о возм ож ностях и пу
тях использования их в производстве.

Известно, что техника тесно связана с 
эконом икой . В практике  наш его лесного хо
зяйства м ного  нереш енных вопросов эко 
номики. Это —  вопросы  ком плексного  ве
дения хозяйства, организации и планирова
ния производства, себестоимости и рента
бельности, повышения производительности 
труда. Н еобходим о усилить изучение во
просов конкретной  эконом ики  лесного хо
зяйства, так ка к с этим связан его дальней
ший технический прогресс. Большая необ
ходимость ощ ущ ается в разработке  не 
только количественных, но и качественных 
показателей лесохозяйственного производ 
ства. Особенно это относится к оценке  эко 

ном ической эф ф ективности лесовосстанови
тельных мероприятий.

Важное значение им ею т вопросы агроле
сомелиорации, разведения леса в степи. 
Известна роль лесонасаждений в защите 
полей, в повышении урожайности сельско
хозяйственных культур, в борьбе с водной 
и ветровой эрозией почв. Лесоводы наших 
степных районов, помогая колхозам  и сов
хозам расширять защитные насаждения, 
должны  обратить серьезное внимание на 
облесение всех непригодных для сельско
го хозяйства земель, создавая на них вы
сокопродуктивны е  насаждения.

В повышении технического  уровня лес
ного хозяйства исключительно велика роль 
науки. От того, как будут работать наши 
лесохозяйственные научно-исследователь
ские учреждения, а такж е  проектны е орга
низации, будет зависеть технический про
гресс в лесном хозяйстве. Наука должна 
слиться с производством , —  сказал
Н. С. Хрущ ев на ноябрьском  Пленуме 
ЦК КПСС. П роизводство не м о ж е т разви
ваться без науки, а наука без производства. 
Большое значение в настоящее время при
обретаю т вопросы организации науки.

У нас имеется ш ирокая сеть лесных на- 
учно-исследовательских учреждений, ве
дутся большие исследования, имею тся цен
ные результаты. По проблем ам  лесного хо
зяйства работает более 40 научно-исследо- 
вательских институтов, вузов и других уч
реж дений, не считая больш ого количества 
лесных опытных станций, входящ их в состав 
ряда институтов. Тем не менее мы еще не 
имеем того  эффекта, которы й м ог бы быть 
получен при наличных силах, если бы они 
были расставлены рационально, правильно. 
Во м н огом  меш ает ведомственная разоб
щ енность лесных научно-исследователь
ских учреждений. В результате этого имеет 
место ненуж ное  дублирование тем и, на
оборот, не разрабатываются некоторые 
важные темы.

Н оябрьский Пленум Ц К КПСС наметил 
ряд важнейш их м ероприятий по улучшению 
работы научно-исследовательских учреж 
дений. О траслевые научно-исследователь
ские институты перейдут в ведение отра
слевых комитетов. В области лесного хо
зяйства общ ее руководство  этими учреж д е
ниями теперь будет осуществлять Государ
ственный ком итет по лесной, целлю лозно- 
бум аж ной, деревообрабаты ваю щ ей про
мыш ленности и лесному хозяйству при Гос
плане СССР. На Госкомитет возлож ено и 
осуществление технической политики в об
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ласти лесного хозяйства. Руководство К ом и
тета придает больш ое значение реш ению  
проблем  лесного хозяйства, его улучш ению .

Развитие лесной науки д ол ж но  основы
ваться на единстве теории и практики. Науч
ные исследования долж ны  быть целена
правленными, решать важные для лесного 
хозяйства вопросы . Практические лесохо
зяйственные реком ендации производству 
будут тем ценнее, чем более они будут опи
раться на глубокие  теоретические исследо
вания.

Плохо ещ е в лесном хозяйстве с внедре
нием научных достижений в производство. 
Если бы лесохозяйственная практика  ис
пользовала хотя бы десятую  часть им ею 
щ егося у нас научного задела, успехи тех
нического  прогресса в лесном хозяйстве 
были бы значительно больше, чем теперь. 
С другой  стороны, в производство нередко  
внедряю тся реком ендации, не им ею щ ие 
серьезного  научного обоснования, не про
веренные опы том , не даю щ ие требуем ой 
эконом ической  эф ф ективности.

Ведущие научно-исследовательские ин
ституты лесного хозяйства недостаточно 
уком плектованы  вы сококвалиф ицирован
ными научными кадрами, не им ею т пока 
необходим ого  количества специалистов 
для работы со счетно-реш аю щ им и и элек
тронно-вычислительными машинами.

Страдает рядом  недостатков и подготов
ка научных кадров. Имею тся случаи прихо
да в науку случайных людей, не обла
даю щ их склонностью  и способностью  к 
научно-исследовательской работе, нередко  
разрабатываются темы диссертаций по уж е 
реш енным вопросам.

Для повышения эф ф ективности научных 
исследований в области лесного хозяйства 
необходим о: сосредоточить внимание на
основных направлениях, частично намечен
ных выше; усилить ком плексны е исследова
ния по важнейш им проблем ам ; улучшить 
подготовку  научных кадров и рациональ
нее использовать им ею щ иеся научные си
лы; укрепить эксперим ентальную  базу на
учных учреждений, оснастить их новейшей 
техникой и современной аппаратурой; уско 
рить внедрение в производство достижений 
лесохозяйственной науки. Назрела необхо
димость выделения наряду с ком плексны м и 
институтами специализированных институ
тов по крупны м  проблем ам  лесного хозяй
ства, например, по бы строрастущ им  по ро 

дам, механизации лесного хозяйства, по ох
ране лесов от пож аров и борьбе с ними и др.

Больш ую  роль в ускорении технического 
прогресса долж ны  играть проектные орга 
низации, особенно такие наши крупные объ
единения, как «Леспроект» и «Агролесопро- 
ект», а такж е  республиканские органы лес
ного хозяйства. Н еобходим о поднять уро 
вень проектно-изы скательских работ в лес
ном  хозяйстве, ш ире использовать новые 
методы  —  применение в ш ироких масшта
бах соверш енных спектрозональных пле
нок для аэроф отосъемки лесных массивов, 
более ш ирокое  применение измеритель
ных методов таксации, использование со
временной счетно-вычислительной техники 
для ускорения обработки лесоустроитель
ных и других материалов.

Нам надо внимательно изучать и свое
врем енно внедрять опыт новаторов лесохо
зяйственного производства. В связи с воз
росш им  объемом работ и расширением за
дач лесного хозяйства увеличилась потреб
ность в высококвалиф ицированных кадрах 
лесоводов. Наши лесные вузы за последние 
годы заметно сократили прием на лесохо
зяйственные факультеты. Д ля удовлетворе
ния потребности в кадрах необходимо уве
личить контингенты приема на эти ф акуль
теты. Надо также уделить серьезное вни
мание повыш ению квалиф икации наших 
специалистов.

Решение ряда проблем  лесного хозяйства 
тесно связано с техническим прогрессом  в 
области лесозаготовок. При решении таких 
вопросов, особенно при создании новых 
машин и м еханизмов, при разработке  тех
нологии лесосечных работ с сохранением 
подроста, требуется объединение усилий 
научных организаций и работников произ
водства—  как лесного хозяйства, так и лес
ной промыш ленности. Более внимательно 
мы должны  также изучать зарубежный 
опыт.

Больш ую  роль в ускорении научного и 
технического  прогресса в области лесного 
хозяйства сыграло бы издание научного 
журнала. В нем могли бы публиковаться 
наиболее важные результаты научных ис
следований независимо от их ведомствен
ной принадлежности.

Ускорение технического прогресса в лес
ном  хозяйстве в конечном  счете зависит от 
всех труж еников  леса, от лесных работни
ков на местах, от их знаний, инициативы и 
творческих дерзаний.
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ДВИЖЕНИЮ ЗА СОХРАНЕНИЕ ПОДРОСТА 
ШИРОКУЮ ДОРОГУ!

Огромное значение в условиях комплекс
ного ведения лесного хозяйства и лесной 
промышленности приобретают передовые 
методы лесозаготовок, обеспечивающие со
хранение подроста и восстановление леса 
на вырубках естественным путем. Предсе
датель Совета Министров СССР Никита 
Сергеевич Хрущев дал высокую оценку тру
да малой комплексной бригады коммуни
стического труда Поназыревского леспром
хоза, возглавляемой Г. В. Денисовым. 
В его письме выражена глубокая уверен
ность, что новое обязательство бригады — 
заготовить до конца' семилетки дополни
тельно 50 тыс. куб. м древесины с одно
временным восстановлением леса на всей 
вырубленной площади силами самой брига
ды — найдет горячую поддержку среди л е
созаготовителей, что будет способствовать 
успешному выполнению государственных 
заданий по лесозаготовкам и развитию лес
ного хозяйства.

Разработанная малой комплексной брига
дой Г. В. Денисова в содружестве с инже
нерно-техническими работниками новая 
технология лесосечных работ позволила за
3 года 11 месяцев выполнить принятые на 
семилетку социалистические обязатель
ства по заготовке древесины в объеме 
60 тыс. куб. м, сохранить 60—70% подро
ста на вырубках, занимающих более 100 га, 
сократить сроки выращивания древесины 
на вырубках на 15—20 лет. Без дополни
тельных затрат  времени и средств бригада 
посадила лес на площади 45 га, причем 
производительность труда на лесосечных 
работах повысилась. Только на предприя
тиях комбината «Костромалес» такая  орга
низация труда на лесосеках обеспечила со
хранность подроста на площади 10 тыс. га.

На многих предприятиях Удмуртской, 
Марийской, Карельской АССР, Кировской, 
Вологодской, Свердловской и других обла
стей разработаны и внедрены в производ
ство, по почину бригады Г. В. Денисова, 
применительно к местным условиям новце 
методы лесосечных работ с сохранением 
как крупного, так и мелкого подроста.

Однако, несмотря на их огромное значе
ние для восстановления леса на вырубках, 
передовые способы лесозаготовок с сохра
нением подроста (по методу бригады Д ени

сова, методу «узких лент» — удмуртских и 
марийских лесозаготовителей, методам Кяп- 
песельгского лесопункта Карельской АССР 
и Нименьгского леспромхоза Архангель
ской области, Скородумского леспромхоза 
Свердловской области и других) не нашли 
широкого применения в предприятиях лес
ной промышленности и в лесном хозяйстве. 
Так, в 1961 — 1962 гг. из 16 тыс. бригад лесо
заготовительных предприятий совнархозов 
РС Ф С Р разрабатывали  лесосеки этими ме
тодами всего лишь около 7 тыс. бригад, а 
на предприятиях Главлесхоза РСФ СР из 
1700 — около 650 малых комплексных 
бригад.

Эти недостатки в распространении пере
довой технологии лесозаготовок обсужда
лись на совместном заседании Государст
венного комитета по лесной, целлюлозно- 
бумажной, деревообрабатывающей про
мышленности и лесному хозяйству и Пре
зидиума Центрального комитета профсоюза 
рабочих лесной, бумажной и деревообра
батывающей промышленности 27 декабря 
1962 г.

В целях широкого внедрения в лесную 
промышленность и лесное хозяйство пат
риотического почина бригады коммунисти
ческого труда Поназыревского леспромхоза 
Г. В. Денисова по сохранению подроста и 
восстановлению леса на вырубаемых пло
щ адях Госкомитет и Президиум Ц К  проф
союза приняли постановление, в котором 
предлагается областным, краевым, респуб
ликанским комитетам профсоюза и прав
лениям научно-технического общества лес
ной промышленности и лесного хозяйства, 
министерствам, главным управлениям со
юзных республик совместно с отраслевыми 
управлениями экономических администра
тивных районов в двухмесячный срок об
судить на собраниях рабочих, занятых на 
лесосечных работах, почин бригады 
Г. В. Денисова и разработать мероприятия 
по широкому внедрению в лесную промыш
ленность и лесное хозяйство технологии ле
созаготовок с сохранением подроста.

Д л я  широкого распространения патрио
тического почина бригады Г. В. Денисова 
на базе передовых лесозаготовительных 
предприятий Костромской и Вологодской 
областей, Карельской и Удмуртской АССР
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намечается провести кустовые семинары 
по организации лесосечных работ с сохра
нением подроста.

До 1 июня 1963 г. технико-экономиче
ским управлением Госкомитета совместно 
с Ц К  профсоюза, Главлесхозом Р С Ф С Р  и 
отраслевым управлением ,ВСНХ будут р а з 
работаны предложения о целесообразности 
дополнительной оплаты труда рабочих и 
поощрении инженерно-технических работ
ников за сохранение подроста при р азр а 
ботке лесосек.

Ц Н И И М Э  и В Н И И Л М у поручено изу
чить и обобщить опыт работы малых ком
плексных бригад, одновременно выполняю
щих лесосечные и лесопосадочные работы; 
выяснить технико-экономические показате
ли организации труда малых комплексных 
бригад и наиболее рациональные техноло
гические схемы разработки лесосек; р а з р а 
ботать методику учета подроста до рубки 
и на вырубках, а такж е шкалу количествен
ной и качественной оценки подроста, необ
ходимого для перевода вырубки в покры
тую лесом площадь без проведения лесо
восстановительных мероприятий.

Постановление рекомендует лесозагото
вительным организациям учитывать под
рост до начала и до окончания лесосечных 
работ.

Д л я  пропаганды и внедрения передовых 
технологических схем лесозаготовок с со
хранением подроста решено просить Мини
стерство культуры СССР и Р С Ф С Р  выпу
стить в 1963 г. короткометражные учебные 
фильмы, показывающие работу по методу 
«узких лент» удмуртских и марийских:лесо

заготовителей, методу Кяппесельгского ле
сопункта Карельской АССР и др., а 
В Н И И Л М  совместно с Главлесхозом 
Р С Ф С Р  в 1963 г. разработают «Правила 
механизированной разработки лесосек с 
сохранением подроста».

Ц К  профсоюза, республиканские, крае
вые, областные комитеты профсоюза со
вместно с научно-техническими общества
ми, отраслевыми управлениями совнархо
зов и управлениями лесного хозяйства и 
охраны леса проведут в 1963 г. обществен
ный смотр внедрения технологии лесосеч
ных работ с сохранением подроста на лесо
секах и разработают условия смотра и по
ощрения бригад, мастерских участков, лес
ничеств, лесопунктов, лесхозов и леспром
хозов, добившихся наивысших показателей 
по сохранению подроста.

Постановление обязывает дирекцию па
вильона «Лесное хозяйство, лесная и дере
вообрабатываю щ ая промышленность» на 
ВДН Х  организовать широкий показ пере
довых методов работы по сохранению под
роста при лесозаготовках, а редакции газе
ты «Лесная промышленность», журналов 
«Лесная промышленность», «Лесное хозяй
ство» и Центральный институт технической 
информации и экономических исследований 
по лесной, бумажной, деревообрабатываю
щей промышленности и лесному хозяйству 
совместно с Центральным правлением 
НТО лесной промышленности и лесного хо
зяйства широко освещать в печати опыт ра
боты лесозаготовительных предприятий по 
внедрению технологии лесосечных работ с 
сохранением подроста.

ИТОГИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКИ НА ВДНХ 
«МЕХАНИЗАЦИЯ ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ»

10 января на ВДНХ состоялось заклю чительное за
седание секции лесной, целлю лозно-бум аж ной, де- 
ревообрабатычсю щ ей промы ш ленности и лесного 
хозяйства, посвящ енное итогам работы тематической 
выставки «Механизация лесовосстановительных ра
бот», проходивш ей осенью  прош лого  года.

Выставку посетили 5680 человек, в том числе 
2320 работников лесхозов и леспром хозов. В ней 
приняли участие 62 лесхоза и леспромхоза, 32 орга
низации из числа научно-исследовательских и про 
ектных институтов, конструкторских бю ро , управле
ний лесного хозяйства и совнархозов. Посетители 
прослуш али цикл лекций и докладов, просмотрели 
специальные фильмы.

1Я

Впервые на выставке был ш ироко  организован 
показ новой техники непосредственно в работе в 
С олнечногорском  лесхозе и на Ивантеевском питом
нике М осковской  области.

Выставка позволила выявить и рекомендовать 
производству наиболее прогрессивные технологиче
ские схемы лесовосстановительных работ, постепен
ных и вы борочны х рубок, сбора и обработки лес
ных семян и отобрать наиболее производительные 
лесохозяйственные машины и орудия.

Материалы о тематической выставке будут изда
ны отдельным сборником  и публикую тся в журнале 
«Лесное хозяйство».
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Л Е С О В О Д С Т В О  И Л Е С О У С Т Р О Й С Т В О

ЛЕСОСЕЧНЫЕ РАБОТЫ С СОХРАНЕНИЕМ ПОДРОСТА 
В КОНОШСКОМ И СЕВЕРНОМ ЛЕСПРОМХОЗАХ

Патриотический почин бригады коммуни
стического труда Г. В. Денисова положил 
начало борьбе за сохранение подроста при 
лесозаготовках во многих районах нашей 
страны. Не остались равнодушными к это
му важному делу и лесозаготовители 
Архангельской области. Например, в Ни- 
меньгском леспромхозе успешно сохраняют 
молодняк путем применения продольно-па
сечного способа разработки лесосек, валки 
деревьев вершиной под острым углом к во
локу и трелевки вершиной вперед. Опыт 
Нименьгского леспромхоза обобщен Инсти
тутом леса и лесохимии.

Нименьгская технологическая схема л е
сосечных работ, дополненная нами, была 
одобрена работниками лесного хозяйства и 
лесной промышленности и внедрена Инсти
тутом леса и лесохимии в Мелентьевском

лесопункте Коношского леспромхоза 
(бригада коммунистического труда Б. П. 
Черняева) и в Пермиловском лесопункте 
Северного леспромхоза (бригада В. А. Л ап 
шина) Архангельской области.

Указанная технология заключается в сле
дующем. Малой комплексной бригаде отво
дят участок размером 250X250 м, по сере
дине которого прокладывают ус лесовозной 
дороги, В центре участка устраивают по
грузочную площадку и разворотную петлю, 
что создает разнокомелицу на погрузочной 
площадке при трелевке с одного волока, 
что сокращает время на нерабочие перехо
ды из пасеки в пасеку и повышает произво
дительность труда. Затем разрубают маги
стральные волоки шириной 6—8 м под пря
мым углом к погрузочной площадке или по 
диагоналям участка. Площ адь лесосеки

Схема разработ ки лесосек с сохранением  м олодняка  при диагональном располож е
нии пасечных волоков.

Условные обозначения: 7 — УЖД; 2 — переезд;  3  — погрузочная  площ адка;  4 — разворотная петля; 5  — разво
ротные пни; 6 — граница пасек; 7 — магистральный волок; 8 — пасечный волок; 9 — деревья ,  подготовленные 

для формирования воза; 10 — деревья ,  подготовленные для трелевки с волока.
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разбивают на пасеки, ширина которых не (табл. 1). Вырубленная площадь представ- 
превышает полуторную среднюю высоту ляет собой голое пространство с порубоч-
древостоя, располагая их под углом 50— 60° ными остатками, вмятыми гусеницами трак-
к магистральному волоку. По середине па- тора в почву, из-за чего очистка лесосек 
сек такж е разрубаю т волоки шириной здесь практически невозможна, а создание
5—б м. Разработку  пасек начинают с ближ- лесных культур крайне затруднено.
ней от погрузочной площадки стороны уз
кими лентами (8— 10 м) вдоль волока. Д е 
ревья валят вершинами на волок 
острым углом и трелюют за вершину, 
снежный период при вывозке в 
сучья обрубают на лесосеке. Трактор дол 
жен двигаться только по волокам.

Бригада Б. П. Черняева, разрабаты вая 
делянку в еловом насаждении III бонитета 
с полнотой 0,7 и наличием крупного и мел
кого жизнеспособного подроста ели 
(10,8 тыс. штук на 1 га) сохранила 7,3 тыс. 
штук подроста, т. е. около 68% (табл. 1). 
Разработанная  делянка имеет вид облесив- 
шейся площади. Выработка на тракторо- 
смену (трелевка трактором ТДТ-60) соста
вила 80 куб. м при плане 67 куб. м. Хлысты 
грузили малыми пакетами, равными тр ак 
торной ноше (5— 6 куб. м), и укладывали 
их на сцепы У Ж Д  с помощью погружателя 
отдельным трактором, который обслуживал 
на погрузке одновременно две бригады.

На делянках, где проводили беспорядоч
ную трелевку деревьев комлем вперед, со
хранность подроста не превышает 10— 15%

У < 5  0_

С хем а разработ ки лесосек с сохранением мо
лодняка  при диагональном располож ении  

м агист ральны х волоков.
Условные обозначения те ж е ,  что и для схемы пасечных

ВО Л О К О В .

Т а б л и ц а  1
Сохранение молодняка в зависимости от технологии лесосечных работ

Таксационная характеристика  насаждения Количество жизнеспособного  молодняка 
на 1 га (тыс. штук)
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Щ Коношский леспромхоз

За вершину в 
хлыстах

10Е
340 0,49 VIII 24 27,1 III 0,7 6696 4105 10801 4669 2637 7306 68

За комель в 6Е2С20с
0,49 VIII 24 27,1 III 0,7 6250 2550 8800 1249 96 1345 15хлыстах 340

Северный леспромхоз

За вершину в 
хлыстах

5С4Е1Б
200 0,24 VI 20,5 25,6 IV 0,7 1208 5110 6318 219 3716 3935 62

За комель с 
кроной

7СЗЕ
120 0,23 IX 17,0 22,0 V 0,5 2002 2812 4814 319 363 682 14
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Д е л я н к а , разработ анная бригадой Б. П. Черняева (с сохранением  подростаJ, Конош
ский леспром хоз. А рхангельская область.

На делянке, где работала бригада
В. А. Лапшина, в сосново-еловом н асаж де
нии IV бонитета, с полнотой 0,6 и количест
вом жизнеспособного хвойного подроста
6,3 тыс. штук на 1 га, сохранилось около

Т а б л и ц а  2

Основные производственные показатели в 
зависимости от технологии лесосечных работ*

4 тыс. штук подроста, т. е. 62% (табл. 1). 
Выработка на тракторосмену (трелевка 
трактором ТДТ-40) была 41,2 куб. м при 
плане 31 куб. м (табл. 2).

Погрузку проводили тем же трактором 
методом накатывания. Комли выравнивали 
щитом трактора и лебедкой, затрачивая в 
среднем 5—8 минут на сцеп (18—20 куб. м), 
а на погрузку одного сцепа — 25—35 минут.

В соседней делянке, где работа была 
организована по принятой в леспромхозе 
технологии с трелевкой деревьев комлем 
вперед, сохранность подроста не превышает 
14% (табл. 1), а выработка на тракторо
см ен у — 36,5 куб. м (табл. 2).

Н а состоявшихся в июне и августе 1962 г. 
производственно-технических совещаниях 
работников лесной промышленности Конош
ского района и комбината «Онеголес» реко
мендуемая нами технология лесосечных р а
бот с сохранением подроста получила еди
нодушное одобрение, и было принято реше
ние широко внедрять ее в производство.

Г. Л. Тышкевич, Н. И. Вялых, А. Я. Лазарев
(Институт леса и лесохимии)

Выработка в 
куб.  м на трак-  
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Выработка в 
куб .  м на чело
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За вершину в хлы
стах ..................... 31 41,2 133 6 , 2 8,2 132

За комель с кроной 31 36,5 118 6 , 2 7,4 119

* Хронометражные наблюдения проводили со-
трудники группы экономики Института леса и
лесохимии В. Я. Казаков и Л. В. Лобова
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ПОВЫШАТЬ ТОЧНОСТЬ 
ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

С. В. Бело* (ЛвнНИИЛХ)
Г. Н. Лаарояский (С ибгилролеспром )

Материалы учета лесного фонда при ле
соустройстве служат исходными данными 
для проектирования лесозаготовительных 
предприятий, лесовосстановительных и дру
гих лесохозяйственных мероприятий, а так 
же для ведения лесного хозяйства. От 
полноты, качества и точности материалов 
зависят надежность проектирования и рен
табельность последующей деятельности 
леспромхозов и лесхозов.

Ошибки в учете запасов леса хотя бы 
на 10% в целом по Союзу могут привести 
к погрешности в проектировании капитало
вложений на сумму в несколько сот мил
лионов рублей, а с учетом предприятий 
по переработке древесины даж е несколько 
миллиардов рублей. Б. А. Козловский и 
Б. И. Грошев в статье «За совершенствова
ние лесоустроительных работ» 1 отмечают, 
что лесоустройство обязано дать исчерпы
вающие исходные данные для последующе
го лесоэксплуатационного проектирования 
без дополнительных работ в лесу. Они 
считают, что для этого «во всех случаях 
таксацию леса необходимо производить 
комбинированным способом, т. е. на осно
вании глазомерной таксации в сочетании 
с перечиспительной таксацией, корректи
руемой данными, получаемыми в резуль
тате применения новых технических средств 
и приборов и использованием научно-обос
нованных методов математического анали
за и теории вероятности». Однако они не 
говорят, в каких случаях и в каких про
порциях глазомерная таксация будет соче
таться с перечислительной.

На эти вопросы имеется ответ в «Исход
ных положениях к инструкции по устрой
ству лесов», где на стр. 93 указано: «В ле- 

9 сах эксплуатационного значения ( I I— III

1 См «Лесное хозяйство», № 12, 1961.

группа лесов) перечислительная таксация 
производится прибором Биттерлиха путем 
закладки статметодом ряда площадок в 
спелых и перестойных древостоях с преоб
ладанием хвойных и твердолиственных по
род, которые намечаются в перспективном 
10-летии в главную рубку». Таким образом 
под перечислительной таксацией понимает
ся применение полнотомера Биттерлиха. 
Но он позволяет измерять только площадь 
сечений стволов на ограниченной площадке 
и далеко не во всех лесах. Его нельзя при
менять в насаждениях с густым II ярусом, 
подростом и подлеском, в заподсоченных 
сосняках, в молодняках. Вместе с тем, стат- 
площадки всегда оказываются хуже соз
нательно выбираемых типичных площадок. 
Следовательно, в проекте новой инструк
ции, как и в инструкции 1952 г., основным 
методом таксации сохраняется глазомер
ный.

М ежду тем многолетний опыт проектиро
вания лесопромышленных предприятий, 
анализ производственной деятельности лес
хозов и специальные исследования привели 
нас к убеждению, что чисто глазомерный 
метод не обеспечивает необходимой точ
ности учета. Поэтому он не может быть ос
новным способом таксации леса, когда дан
ные предназначаются для технического 
проектирования.

Задачи совершенствования организации 
лесного хозяйства, повышения качества 
проектных работ и детализации проектных 
заданий требуют улучшения технологии и 
серьезного повышения качества учета лес
ных ресурсов. Составителям новой инструк
ции по лесоустройству необходимо шире 
обобщить и проанализировать имеющийся 
опыт применения глазомерного метода, 
чтобы не повторять прежних недостатков 
и ошибок.

14
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Большие расхождения между фактиче
скими запасами и материалами лесо
устройства были установлены при натурных 
проверках. Так, при проверке нескольких 
лесосек в 1959— 1960 гг. Сибгипролеспром 
установил расхождение материалов лесо
устройства с фактическими запасами 
в Верхне-Обском лесхозе на 17%, а в 1961 г. 
в Горно-Алтайском лесхозе на 25,4% и 
более.

В Заводоуковском леспромхозе Тюмен
ской области Гипролестранс выявил рас
хождение в учете запасов леса в 25%- Со- 
мовская экспедиция Юго-Восточного пред
приятия, производившая повторную про
верку насаждений в Юргинском лесхозе 
Тюменской области, обнаружила общую 
ошибку в учете запасов при предыдущем 
лесоустройстве на 34%.

В Литве, по данным В. А нтанайтиса2, 
при проверке материалов глазомерной так 
сации перечислительно-измерительными ме
тодами были обнаружены расхождения 
на ± 2 0 — 30%.

В таблице 1 приведены ошибки различ
ных методов таксации, основанных на ис
пользовании глазомера, по исследованиям 
С. В. Белова (сб. работ Л енН И И Л Х , вып. 
V, 1962).

Дешифрирование панхроматических аэро
снимков масштаба 1 :2 5 0 0 0 — 1 :3 0 0 0 0  со
провождается ошибками определения з а 
паса выделов в таежных лесах о = ± 4 8 — 
50%, а по шведским данным сг =  + 5 7 % .  
Приведенные в таблице 1 величины оши
бок характеризуют лучшие 2/з (68%) на
блюдений; максимальные ошибки в три 
раза больше.

Ошибка по запасу является суммарной. 
Она определяется средними квадратически
ми ошибками установления полноты (<тп), 
средней высоты яруса (сгв), применяемых 
таблиц (0Т), а для смешанных насаждений 
добавляется ошибка по составу (стс).

Ошибки глазомерной таксации и дешиф
рирования полноты в среднем составляют 
ап = ± 1 5 % ;  состава а с= ± 5 % ,  а при де
шифрировании хвойно-лиственных н асаж де
ний стс = ± 2 5 % ;  ошибка таблиц от =  ± 5 % .

На определение запаса выделов в целом 
прямо влияют ошибки вычисления площ а
дей (сГпл)• Д л я  малых выделов, площадью 
3—4 га (тпл= ± Ю — 12%, для выделов 10— 
15 га оПл = ± 5 — 7%, 20—40 га стПл = ± 3 — 
5%.

При увеличении размеров учетных еди

г Журнал «Лесное хозяйстве» № 9, 1960 г.

ниц, т. е. перехода к кварталам, урочищам, 
массивам, происходит уменьшение случай
ных ошибок, так как более крупные еди
ницы представляют собою совокупности 
выделов. Как выяснено исследованиями
С. В. Белова, уменьшение случайных оши
бок (т)  совокупностей выделов, с нахож
дениями от средневозрастных до перестой
ных, подчиняется следующим закономерно
стям:

а с  а
от =  -j—- при п •< 20 и от =  2 5 — =  —б-! ПРИ п >  21,

/ я / я  "  '
где п — число выделов, составляющих бо
лее крупные учетные единицы.

Помимо случайных ошибок, глазомерные 
способы таксации сопровождаются значи
тельными систематическими ошибками 
определенного знака, которые зависят от 
объективных и еще больше субъективных 
факторов. При хорошей организации работ 
и регулярной тренировке глазомера систе
матические ошибки глазомерной таксации 
могут удерживаться в пределах до 10— 
12%. Наоборот, при неупорядоченной тех
нологии таксационных работ в лесу и не
ограниченной сдельщине систематические 
ошибки достигают для больших массивов 
25—30% и выше.

Более поздние исследования Л енН И И ЛХ  
(1960— 1962 гг.), проведенные совместно с 
Северо-Западным лесоустроительным пред
приятием (А. Г. М ошкалев и А. Ф. Елиза
ров) полностью подтвердили значения оши
бок глазомерной таксации, приведенных в 
табл. 1. Этими исследованиями были уста
новлены коэффициенты изменчивости з а 
паса различных частей выдела в зависи
мости от его неоднородности и размеров 
учетных площ адок (от 200 до 2500 кв. м), 
а такж е дифференцированы случайные 
ошибки по запасу выделов для различных 
разрядов лесоустройства. Так, для II раз
ряда сг =  + 1 8 — 25%, а систематическая 
ошибка 8— 10%. для III — а — + 2 5 —30% и 
систематическая 10— 15%, для IV разряда 
сг =  28—38%.

Приведенные величины случайных и си
стематических ошибок относились к опыт
но-производственным работам. В производ
ственных условиях при сдельно-премиаль
ной оплате труда они часто оказываются 
много выше. Поэтому в настоящее время, 
когда к материалам учета предъявляются 
более высокие требования, когда часть из 
них служит основой для проектирования но
вых крупных лесозаготовительных пред
приятий, а другая должна обеспечивать
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ведение интенсивного лесного хозяйства, 
глазомерные методы учета лесного фонда 
в их чистом виде стали неприемлемыми.

Н астало время для резкого повышения 
качества учета лесного фонда и всего л е
соустройства в целом. Д л я  обоснования 
важности повышения точности учета лес
ного фонда приведем несколько экономиче
ских показателей.

Стоимость всего комплекса лесоустрои
тельных работ по I I I— II разрядам  в на
стоящее время составляет 52— 77 коп. на 
1 га, в том числе на аэрофотосъемку мас
штабов 1 :1 7  000— 1 :2 5 0 0 0  приходится 3— 
7 коп. (6—9 % ) ,  на таксационные и съе
мочно-геодезические работы 40— 58 коп. 
(75—80% ) и на составление оргхозплана
7— 12 коп. (12— 15%). Стоимость таксаци- 
онно-съемочных работ, отнесенная к едини
це запаса насаждений, исчисляется в 0,4— 
0,6 коп. на 1 куб. м.

Освоение лесосырьевых баз связано с 
гораздо большими расходами: изыскание и 
проектирование, с отнесением расходов на 
трехгодичную заготовку древесины состав
ляют на 1 куб. м 15 коп. (18,7 рубля на 
1 га); капиталовложения в лесозаготови
тельные предприятия со сроком действия 
20—25 лет,— 0,6—0,9 рубля на 1 куб. м, а в 
среднем 0,7 рубля на 1 куб. м ликвидного 
запаса, принимая его равным 125 куб. м на 
1 га (75— 112 руб. на 1 га эксплуатацион
ной площ ади). В среднем можно принять, 
что эксплуатационная площадь составляет 
65% от общей. Отсюда затраты  на освое
ние сырьевых баз составят 60—85 руб. на 
1 га лесной площади. Себестоимость заго
товки древесины в среднем исчисляется в 
6,5—7,0 руб. за  1 куб. м (800—900 руб. на 
1 га).

По сравнению с затратам и на проектиро
вание и освоение лесосырьевых баз расхо
ды на инвентаризацию лесного фонда 
составляют только 0,6—0,7%. В свете приве
денных данных нужно признать справед
ливость требований лесных проектных ор
ганизаций о необходимости повышения точ
ности исходных данных о лесном фонде. 
Просчеты проектировщиков из-за неточно
сти исходных сведений о лесных ресурсах 
обходятся государству дороже всей инвен
таризации.

Совершенствование учета лесного фонда 
должно идти по нескольким направлениям: 
укрупнение масштаба аэроснимков, пред
назначенных для таксационных работ и 
широкое применение спектрозональной аэро
фотосъемки; введение дифференцированных
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норм точности таксации в зависимости 
от народнохозяйственного значения лесных 
массивов и дальнейшего использования ма
териалов инвентаризации; применение более 
точных методов таксации, упорядочение 
технологии таксационных работ; осна
щение лесоустроителей новыми измеритель
ными приборами и счетно-вычислительны
ми машинами; улучшение условий и орга
низации труда лесоустроителей.

Широко применяемый в настоящее время 
для таежных лесов масштаб аэроснимков 
1 :2 5  000 слишком мелок и не обеспечивает 
качественного дешифрирования межвизир- 
ных пространств даж е  в лесах Севера, не 
говоря уже об измерительном дешифри
ровании. В настоящее время подавляющее

Т а б л и ц а  1
Средние квадратические (случайные) ошибки (%) 

определения запаса древесины на гектаре 
в спелых и приспевающих насаждениях 

с полнотой 0,5—0,9
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•

Чистые ....................
Смешанные сосново

+  18— 24 ± 2 0 — 27 + 2 3 — 30

еловые ................ +  19— 25 + 2 1 — 28 + 2 6 — 31
Хвойно-лиственные + 2 0 — 26 + 3 3 — 37 + 3 6 — 40
Ошибки определе

ния запаса по по
родам в смешан
ных насаждениях 
увеличиваются в
число раз . . . . 1 ,3 — 1 ,5 1 ,6 — 1 ,8 1 ,5 — 1 ,7

1 При высоте полета 250— 300 м и ширине так
сируемой полосы 800— 1000 м.

количество аэроснимков (85—88%) полу
чается на панхроматической аэропленке, 
тогда как более высокими дешифровочны- 
ми качествами обладают аэроснимки на 
спектрозональной аэропленке.

В ближайш ее время необходимо перейти 
на более крупные масштабы аэрофотогра
фирования для таксационных целей —
1 : 15 000 в лесах III и II групп и 1 : 10 000 
в лесах I группы и шире внедрять спектро
зональную аэрофотосъемку. Простое укруп
нение масштабов фотографирования связа
но с увеличением затрат на аэрофотосъем
ку до 10— 12% стоимости лесоустроитель
ных работ. Поэтому экономически целесо
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образнее применять двойную одновремен
ную аэрофотосъемку с одного самолета 
двумя аэрофотоаппаратами в мелком и 
среднем масштабах. Двойное аэрофотогра
фирование дает мелкомасштабные аэро
снимки, удобные для составления планово
картографических материалов, а такж е 
спектрозональные аэроснимки средних мас
штабов, более эффективные для таксацион
ных работ.

Нормы точности лесоучетных работ.
В таксационных справочниках и инструк
циях по лесоустройству отсутствуют норма
тивы точности определения таксационных 
показателей для целых учетных единиц 
(выдел, квартал, хозяйственная часть, сырь
евая б аза ) .  В них приведены допустимые 
средние квадратические ошибки только для 
наземной глазомерной таксации пробных 
площадей, где по запасу она принимается 
равной а = ± 1 0 — 12%.

Однако определение таксационных пока
зателей для выделов в целом, имеющих 
площади от 2 до 50 га, существенно отли
чается от таксации пробных площадей м а
лых размеров (0,5— 1,0 га) .  Таксационные 
выделы более неоднородны и при сущест
вующей неопределенной системе осмотра 
насаждений фиксируются лишь частично, 
так как видимость в лесу ограничивается 
дальностью 20— 80 м. Поэтому ошибки гла
зомерной таксации выделов сильно воз
растают против ошибок таксации пробных 
площадей.

Предусмотренное инструкцией 1952 г. и 
проектом новой инструкции разделение уст
ройства лесов на разряды  I, II, III и IV не 
решает поставленного вопроса о степени 
точности. В высоких разрядах  лесоустрой
ства (I— И) устанавливается меньшая 
площадь кварталов, большая густота ви
зирной сети и обязательность захода в 
них при наземной таксации. Эти мероприя
тия несколько повышают точность инвен
таризации, но не обеспечивают строго опре
деленного уровня точности.

Высокие разряды лесоустройства приме
няют в лесах I и II групп, составляющих 
в целом по стране небольшую часть лес
ной площади. Основные ж е  лесные масси
вы—леса III группы таксируются как пра
вило по III и IV разрядам . В то же время 
значение отдельных массивов лесов III 
группы весьма различно, одни являются 
базами лесной и целлюлозно-бумажной 
промышленности, другие относятся к кате
гории резервных.

Недостатком проекта новой инструкции,

так же как и старой, является отсутствие 
классов точности, соответствующих опре
деленным разрядам лесоустройства. В по
рядке первого приближения можно реко
мендовать четыре класса точности (табл. 2). 
Нормы точности по запасу предполагают 
соответствующие нормы точности по дру
гим таксационным показателям (табл. 3).

Первый класс точности необходимо ус
тановить для отвода лесосек в лесах I и II 
групп, передаваемых заготовителям. Для 
лесосек, разрабатываемых самими лесхо
зами и леспромхозами в лесах всех групп, 
достаточно учета по II классу точности.

Второй класс точности должен явиться 
основным для лесных массивов, выделяе
мых в качестве сырьевых баз для лесоза
готовительных и целлюлозно-бумажных 
предприятий и лесов, где ведется интен
сивное лесное хозяйство, а также для так
сации лесосек под сплошные рубки. Пло
щадь лесов, требующая инвентаризации по
II классу точности, сравнительно невели
ка, около 10% всей лесопокрытой площади 
страны (70 млн. га) .  По III классу точно
сти должны учитываться леса Сибири и 
Севера европейской части СССР, не под
леж ащ ие освоению в ближайшие 10 лет. 
Они составляют 50% лесопокрытой пло
щади страны. Учетом по IV классу точно
сти можно обойтись в резервных лесах 
Сибири и европейской части СССР, где не 
будет хозяйственного освоения в ближай
шие 20 лет. П лощ адь таких лесов состав
ляет  около 40 %.

Методы лесоучетных работ. Методы лесо
учетных работ связаны с классами точно
сти. При всех классах необходимы мате
риалы аэрофотосъемки. Из практически 
целесообразных методов инвентаризации 
лесов можно рекомендовать для I класса 
точности сплошную перечислительную так
сацию, способ наиболее точный, но тру
доемкий и дорогой. Затраты  на перечет 
деревьев в спелых насаждениях III класса 
бонитета с полнотой 0,7 в равнинной мест
ности с подготовительными работами и по
следующей камеральной обработкой мате
риалов ориентировочно составляют 12,5 руб. 
на 1 га (без учета накладных расходов).

Д ля  II класса точности можно пользо
ваться двумя методами: I. Сочетание на
земной глазомерной таксации с выбороч
ной перечислительной в виде ленточных 
перечетов, закладываемых внутри ценных 
насаждений выделов. Выбор направления 
лент осуществляется по аэроснимкам и 
уточняется в натуре. П лощадь перечета
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Нормы точности учета лесного фонда при лесоустройстве 1
Таблица 2

Класс Характеристика насаждений и ошибок На вы-

Величина ошибок (в %) на целых массивах при плошади 
кварталов или массивов в гектарах

точности оп ределени я  их запаса делах
100 200 400 800 5000 10 000

I
(высший)

Лесосеки будущего года в  лесах 
I группы (часть лесосек).................

Отдельные участки лесов I группы 
Ошибки определения запаса при 

сплошном перечете деревьев: 
общего (о) и по породам (зПор) ПРИ 

участии 2—8 единиц состава . .

1— 10

5 2—3 1,5—2,0 1.0 0,5 0,1 Меньше
0,1

Меньше
при участии пород 0,5— 1 единиц 

состава .....................  ..................... 10 5 3 2 1 0,2

II
(высокий)

Спелые и приспевающие насажде
ния:
сырьевых баз, предназначенных к 

освоению в ближайшие 5— 10 лет 
сырьевых баз длительного пользо

вания целлюлозно-бумажных и 
других предприятий; лесосечный 
фонд под сплошные рубки;

в лесах 1—II групп южных и цен
тральных районов, начиная от 
приспевающих и старше: 

случайные ошибки (о и ш) опреде
ления общего за п а с а ..................... 10—12 5—6 3,5—4,5 2,5 1.5 1,0

0,2

0,5
систематические ошибки не более 3 3 3 3 3 2 2
суммарные ошибки не более . . . 13—15 8—9 6,5—7,5 5,5 4,5 3,0 2,5
ошибки определения запаса по по

родам смешанных насаждений 
(®пор и и п о р ) ................................. 15 -18 9 6 4 2 1 1

систематические ошибки не более 5 4 4 4 4 3 3
суммарные ошибки не более . . . 20—23 13 10 8 6 4 4

III
(средний)

Спелые, приспевающие и средневоз
растные насаждения лесов III груп
пы, освоение которых в ближай
шие 5— 10 лет не планируется, а 
также молодняки в лесах 1—II 
групп:
случайные ошибки (о и т )  опреде

ления общего з а п а с а ................. 18—22 10—13 7—9 5—7 3—4 2 1
систематические ошибки не более 8 7 7 7 7 6 6
суммарные ошибки не более . . . 26—30 17—20 14—16 12—14 10—11 8 7
ошибки определения запаса по по

родам (впор  И Fftnop) ..................... 30 18 13 10 6 3 2
систематические ошибки не более 12 11 10 10 10 10 9
суммарные ошибки не более . . . 42 29 23 20 16 13 11

IV
(низший)

Насаждения труднодоступных тер
риторий (высокогорные, лесотунд
ра, сильно заболоченные), редины, 
а также молодняка в лесах III 
группы:
случайные ошибки (а и т) опре

деления общего запаса . . . . 30—38 22—28 18—23 14—18 10—13 3—5 2—3
систематические ошибки не более 12 12 12 12 12 10 10
суммарные ошибки не более . . . 42—50 34—40 30—35 26—30 22—25 13—15 12—13

' Допустимые средние квадратические (+ )  и систематические (+или—-) ошибки определения запаса —
общего и по породам (в смешанных насаждениях) в лесоучетных единицах различных размеров в процентах.
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должна составлять 4% от площади выде
лов, при их величине 8—60 га и до 6—5% 
при 3—7 га. Перечет на такой площади 
гарантирует учет 15:0—-200—400 деревьев в 
выделах спелых насаждений с полнотой 
0,5 и выше и даст достаточно надежные 
данные о запасе и его сортиментации. 
В выделах площадью 3— 10 га достаточно 
закладывать по одной, а в выделах 11—50 
га по две ленты шириной 10—20 м каждая. 
Выделы до 4 га таксируют глазомерно по 
способу, приводимому ниже, или с перече
тами через 3—4 выдела. Границы ленты 
с одной стороны отбивают в натуре визи
ром, закрепляю т постановкой вех и нано
сят на аэроснимок.

После перечета определяют высоты де
ревьев трех средних ступеней толщины. На 
выделе площадью 5 га и более должно 
быть замерено не менее 10 деревьев основ
ного элемента леса и 3—5 деревьев из вто
ростепенных элементов, составляющих по 
составу 20% и более.

Обработку перечетов производят с вы
числением всех таксационных показателей; 
запас целесообразно определять по табли
цам разрядов высот. Общее (синтетичес
кое) таксационное описание всего выдела 
таксатор производит на основе полученных 
характеристик лент и учета таксационных 
особенностей частей выдела, не попавших 
в перечет (95% ), которые он видел и опи
сал в процессе организации и выполнения 
ленточных перечетов. Д л я  выявления сор
тиментной структуры древостоев и правиль
ного определения выхода деловой древеси
ны в выделах с ленточными перечетами 
срубают 3—5 модельных деревьев и р а з 
делывают на сортименты. О бщ ая стои-

Т а б л и ц а  3
Допустимые случайные ошибки ( + )  определения  

основных таксационных показателей  
насаж дений
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И 3 0 ,5 0 ,0 5 5 10 0 ,5 10— 12
2 з 1 .0 0 ,1 10 2 0 1 .0 20— 24

III <j 1 .0 0 , 1 10 10 0 ,7 18— 22
2я 2 ,0 0 , 2 2 0 2 0 1 .5 36— 44

IV а 2 ,0 0 .1 10— 12 10 1 .0 30— 38
2с 4 ,0 0 ,2 20— 24 20 2 ,0 60— 76

П р и м е ч а н и е .  Для I класса точности уста
новление ошибок по всем показателям смысла не
имеет, а допуски по запасу даны в

‘
таблице 2.

мость таксации по этому методу, отнесен
ная к единице лесного фонда, составит 1,1 —
1,3 рубля на 1 га для III— II разрядов и
1,9— 2,0 рубля для I разряда; общее удо
рожание против глазомерного метода вы
разится в 1,8—2,0 раза.

II. Н аземная глазомерная таксация каж 
дого выдела с аэроснимками масштаба 
1 : 15 0 0 0 — 1 : 10 000, дополняемая исполь
зованием прибора Биттерлиха или призмы 
проф. Н. П. Анучина там, где условия ви
димости позволяют их применить. Этот спо
соб рекомендуется для выделов малых раз
меров (2—4 га).

Таксируемое насаждение должно быть 
просмотрено на 80— 100%, для чего, ори
ентируясь по аэроснимкам, прокладывается 
челночный ход туда и обратно. При этом 
обязательно дается 4-кратная таксацион
ная характеристика частей выдела, а ли
нии хода наносят на аэроснимки. Площадь 
сечения стволов приспевающих и спелых 
насаждений измеряют полнотомером не ме
нее чем в четырех типичных точках насаж
дения. Подсчет учитываемых стволов ве
дут по породам, что облегчает правильное 
установление состава. Полноту вычисляют 
по среднеарифметическому значению сум
марной площади сечения стволов. Д ля оп
ределения средней высоты преобладающих 
элементов леса высотомером измеряются 
высоты 8— 10 деревьев средних ступеней 
толщины.

Общее таксационное описание выдела 
составляют на основе частных описаний и 
результатов измерений полноты и высот. 
Увеличение числа пунктов таксации до 4 и 
применение приборов позволяет снизить 
ошибки таксационных показателей в 2 р а 
за и свести ошибку по запасу к с г =  ±  10— 
12%. Удорожание работ этим методом, по 
сравнению с глазомерной таксацией по ви
зирам, составит примерно 1,2— 1,3 раза.

Этот метод проще и производительнее в а 
рианта с частичной перечислительной такса
цией, но не свободен от субъективности и 
труден для контроля. Кроме того, в масси
вах, где выделы малы (2—4 га) необходимо 
на '/з— 'А их площади произвести перечеты 
по первому методу. Это нужно для получе
ния надежных данных о сортиментной 
структуре насаждений и выходе деловой 
древесины. Д ля  III класса точности основ
ным методом учета может сохраняться на
земная глазомерная таксация с аэросним
ками средних масштабов (1 :1 5  000), до
полняемая измерениями площадей сечения 
полнотомерами и небольшой долей (0,1 —
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0,3%) перечислительной таксации в виде 
ленточных перечетов, закладываемых в к а ж 
дом десятом выделе ценных насаждений.

Измерения гюлнотомером Биттерлиха 
или призмой Н. П. Анучина необходимо 
производить в ценных насаждениях от при
спевающих до перестойных. Площади сече
ний стволов измеряют из 3—6 типичных 
точек, выбираемых таксатором в разных 
частях выдела, но вблизи визира. Исполь
зование типичных точек позволяет в 3 р а 
за сократить число пунктов измерений 
против отбора их механическим путем.

По исследованиям Л ен Н И И Л Х  в I960— 
1961 гг. (А. Г. М ош калев),  измерения пло
щади сечений полнотомером Биттерлиха 
на площадке, охватываемой радиусом 50 d 
(15—20 м) при с?Ср^>20  см, сопровождает
ся ошибкой < т = ± 6 — 7%, при глазомер
ном определении полноты пробной площ а
ди а — ±  10%. Если измерение площади се
чения распространить на весь выдел, то 
ошибки увеличиваются до от == ± 1 1  — 15%, 
т. е. они сближаются с глазомерным опре
делением полноты. Поэтому и требуются 
3— 6-кратные измерения полнотомером в 
выделе, чтобы ошибку среднего результа
та уменьшить до ±  10%.

В насаждениях с малой полнотой 0,3— 
0,4 и в неоднородных синтетических выде- 
лах полнотомеры дают большие ошибки 
(до ± 2 0 % )  даж е  при 4— 5 измерениях. 
Дополнение глазомерной таксации полно- 
томерами и небольшим количеством ленточ
ных перечетов увеличит стоимость лесо
учетных работ на 10%, но даст более на
дежные и достоверные данные о лесном 
фонде; ошибки для выделов по запасу бу
дут леж ать  в пределах о =  ±  18—20%, си
стематические не более 6— 8%.

В IV классе точности главная роль при
надлежит аэрометодам — деш ифрирова
нию аэроснимков и аэротаксации — с не
большим объемом наземных работ. Метод 
типичных участков и линий, когда неболь
шая часть (5— 10%) насаждений такси
руется в натуре, а остальные описывают 
путем дешифрирования аэроснимков.

Наземную таксацию можно выполнять по 
системе редких ходов, например, просечной 
сети 4 X 4  и 8 X 8  км, или в виде изоли
рованных маршрутов и участков. Выбор 
того или другого зависит от целесообраз
ности разделения лесной территории на 
кварталы столь крупных размеров. На так 
сационных ходах выполняют наземные р а 
боты с целью выявления признаков деш иф
рирования, особенностей роста и строения

насаждений, изучения лесорастительных 
условий. Поскольку подавляющая часть 
территории описывается на основе дешиф
рирования аэроснимков, то здесь очень 
важно иметь спектрозональные аэроснимки 
М 1 : 15 000. Они позволят вести не только 
стереоглазомерное, но и измерительное де
шифрирование (определение /гср. и d cр.), 
что обеспечит получение более точных ре
зультатов.

Аэротаксацию с аэроснимками мелких и 
средних масштабов 1 :2 5  000— 1:15  000 
можно применять для инвентаризации про
стых лесных массивов по IV классу точно
сти. При наличии только летних панхрома
тических аэроснимков масштабов 1 : 15000—
1 : 25 000, аэротаксация даст более точные 
данные по составу насаждений, чем дешиф
рирование, так как определение состава по 
таким аэроснимкам весьма затруднено. Ус
тановление запаса при аэротаксации сопро
вождается большими ошибками из-за грубо
го определения средних высот насаждений. 
Если аэротаксацию сочетать с измерением 
высот по аэроснимкам 1 : 15 000, то она ока
жется точнее дешифрирования. При нали
чии спектрозональных аэроснимков тех же 
масштабов применять аэротаксацию с са 
молета нецелесообразно, так как дешифри
рование даст не менее точные данные и с 
меньшими затратами.

В последние годы для аэротаксации все 
шире начинают применяться вертолеты, 
позволяющие снизить скорость полета до 
35—40 км в час и высоту до 50— 100 м, а 
такж е совершать посадки вблизи нужных 
участков. При аэротаксации с вертолетов 
описание лесных участков производят не 
по параллельным маршрутам, а каждого 
выдела отдельно, что существенно повы
шает точность результатов. Однако стои
мость работ такж е увеличивается в 8— 10 
раз по сравнению с аэротаксацией с само
летов.

Сущность наших предложений по совер
шенствованию инвентаризации лесов з а 
ключается: в более дифференцированном 
подходе к делу в зависимости от народно
хозяйственного значения лесных массивов 
и целей инвентаризации; в необходимости 
установления норм точности таксации; в 
принятии более строгой и четкой технологии 
учетных работ, особенно во II и III клас
сах точности, что позволит получать досто
верные данные о лесном фонде, сохраняя 
сдельную оплату труда лесоустроителей.

Д о  сих пор слабым местом является так 
сация молодняков, II яруса сложных на
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саждений и учет подроста. Таксация мо- 
лодняков в настоящее время ведется теми 
же методами и по тем же показателям, что 
и спелых насаждений — состав определяет
ся по запасу. Это лишает возможности 
полноценно использовать данные лесоуст
ройства для проведения уходов за составом 
формируемых насаждений.

Как показывают исследования Л ен 
НИИ ЛХ (Е. Н. М артынов), состав молод- 
няков до 20 лет лучше определять по чис
лу стволов, включая и подлесочные поро
ды (иву, ольху, рябину, крушину, лещину). 
Это дает более правильное представление
о наличии хвойных и других ценных пород, 
часто представленных большим числом эк
земпляров, но имеющих малый запас, по 
сравнению с осиной и березой. Общий запас 
древесины молодняков такж е может быть 
показан в ж урнале таксации, по нерацио
нально определять их состав по запасу вхо
дящих пород. М алая дальность видимости 
в м олодняках— 10—20 м — еще больше з а 
трудняет определение их состава.

Д ля полноценной таксации молоднякЪв в 
южных, центральных и северо-западных об
ластях страны, такж е необходимо сочетание 
глазомерной и перечислительной таксации 
в виде ленточных перечетов по типичным 
пересечениям выделов. Долю  площади пере
четов здесь следует уменьшить до 1%. Кри
терием должен служить охват перечетом 
500 деревьев всех пород. Ленты перечета 
нелесообразно закладывать, как правило, 
вдоль и поперек выдела или по двум по
перечным линиям.

В настоящее время большое внимание 
уделяется сохранению подроста и II яруса 
хвойных пород, из которых могут быть 
сформированы ценные насаждения в ср а
внительно короткие сроки. Это обязывает 
лесоустроителей давать  более полную и 
точную характеристику подроста и II яру
са. Д ля определения количества деревьев 
подроста, распределения его по высоте и 
состоянию .(выживаемости после рубки) 
также потребуется прибегать к закладке 
учетных площадок по 10— 25 квадратных 
метров в ряде выделов.

Повышение точности учета лесных ре
сурсов связано с увеличением затрат  тру
да и средств на лесоустройство примерно 
на 20%. что может компенсироваться сле
дующими мерами экономии.

Упрощением учета лесосечного фонда 
при сплошных рубках, составляющих 90% 
всех лесосек. Таксация насаждений но

II классу точности достаточна и для лесо
сек. Поэтому в течение 5 лет после лесо
устройства его данными можно пользовать
ся для отвода лесосек с небольшими кор
рективами.

Удлинением срока службы материалов 
лесоустройства на 5 лет, т. е. производст
вом повторного лесоустройства или ревизии 
не через 10 лет, а через 15 лет. П редлагае
мые методы повышения точности таксации 
лесов позволяют удлинить сроки службы 
таксационных материалов.

П редлагаемые меры по улучшению каче
ства лесоустроительных работ являются з а 
дачами первой очереди. Осуществляя их, 
надо продолжать поиски более лучших 
прогрессивных и экономичных методов ле
соустройства. С созданием Государственно
го комитета по лесной, целлюлозно-бумаж
ной, деревообрабатывающей промышленно
сти и лесному хозяйству при Госплане 
СССР получена возможность централи
зации и углубления научно-исследователь
ских и широких опытно-производственных 
работ по совершенствованию лесной такса
ции. Н азрела необходимость более глубо
кой специализации в этом направлении 
одного из научно-исследовательских ин
ститутов. (

Необходимо активизировать деятельность 
всех организаций НТО лесной промышлен
ности и лесного хозяйства, кафедр лесно
го хозяйства, полнее использовать участие 
в обсуждении основных принципиальных 
вопросов лесоустройства. Д ля  этого было 
бы желательно в ближайш ее время прове
сти при Госкомитете специальное совеща
ние по вопросам лесоустройства.

Работа лесоустроителей трудна, они ча
ще всего живут в глухой тайге, короткое 
время живут на одном месте, на длитель
ное время отрываются от своих семей, ли
шены тех бытовых удобств, которыми поль
зуются жители городов и поселков. Поэто
му необходимо уделить больше внимания 
и заботы улучшению условий работы и бы
та лесоустроителей и созданию материаль
ной заинтересованности работников экспе
диции в повышении качества работ.

Было бы разумным рассмотреть вопрос
об улучшении системы оплаты труда такса
торов. Необходимо в работах по учету лес
ного фонда, требующих высокой точности, 
отказаться от премиально-сдельной оплаты 
и распространить на работников лесо
устройства порядок оплаты труда работни
ков проектных организаций.
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ПОСТЕПЕННЫЕ РУБКИ 

В ЖИЗДРИНСКОМ ЛЕСПРОМХОЗЕ
З а  последний период в значительных р аз 

мерах нами вводятся постепенные рубки, 
реконструкция малоценных насаждений и 
интенсивные рубки ухода с применением 
механизации трудоемких процессов.

Жиздринский леспромхоз расположен в 
юго-западной части Калужской области на 
территории Ж издринского и Людиновского 
районов и Дятьковского района Брянской 
области. Общ ая площадь его — 45 102 га, 
при этом большая ее часть (88,5%) сосре
доточена в Ж издринском районе, лесистость 
которого составляет 43,9%. Леспромхоз 
разделен на шесть лесничеств: Ж издрин- 
ское, Зикеевское, Судимирское, Батагов- 
ское, Улемльское и Болвинское. Кроме того, 
имеется два лесозаготовительных участка 
(Зикеевский и Березовский), которые про
водят лесозаготовки во всех лесничествах. 
Леспромхоз занимается как лесохозяйст
венными, так и лесоэксплуатационными р а 
ботами.

Преобладающими почвами на территории 
леспромхоза являются дерново-подзолистые 
супесчаные на глинистых и песчаных гор
ных породах. В долинах рек и ручьев — 
аллювиальные, по заболоченным местам — 
торфяно-болотные почвы.

Лесопокрытая площадь Жиздринского 
леспромхоза на 1 января 1962 г . — 39,8 тыс. 
га. Преобладающими и наиболее распро
страненными породами являются мягколи
ственные (береза, осина и др .) ,  занимаю 
щие 28,1 тыс. га, или 70,6%. Н а долю хвой
ных пород приходится 8,7 тыс. га (21,8%), 
дуба и других твердолиственных — 3,0 тыс. 
га, или 7,6% от лесопокрытой площади.

По классам возраста леспромхоз распо
лагает значительными запасами приспеваю
щих и спелых насаждений (молодняков — 
27,2%. средневозрастны х— 14,3, приспе
ваю щ и х — 15,7, спелых и перестойных — 
42,8%).

Почти две трети всей лесопокрытой пло
щади — среднеполнотные . насаждения 
(0,5—0,7) с преобладанием I и II боните
тов.

Наиболее распространенные типы усло
вий местопроизрастания — свежий бор, све
ж ая  и влаж ная суборь, свежая и влаж ная 
сложная суборь. Коренные типы леса сос
новых, еловых и дубовых насаждений в 
большей части заменены временными из

мягколиственных пород. Например, из
23,7 тыс. га коренных типов леса с господ
ством ели в данное время занято этой по
родой только 3 тыс. га, или всего 12%. 
Остальная площадь — временные (произ
водные) типы леса, главным образом, бере
зовых (46%) и осиновых (38%) насажде
ний. Из 9,1 тыс. га сосновых типов леса сос
ной занято только 53%.

Одной из причин, ускорившей смену хвой
ных пород лиственными, явились кулисные 
и чересполосные рубки, применявшиеся в 
лесах Жиздринского леспромхоза до 1928 г. 
Кулисы разрушались ветром, создавая мас
су ветровала, что способствовало размноже
нию вторичных вредителей. Вырубки в пер
вые же годы покрывались травой или же 
густо разраставшимся подлеском из липы 
и лещины. Л иш ь через 10 лет, а часто и 
позже, под пологом подлеска и молодняков 
мягколиственных пород появлялась ель.

В Ж издринском леспромхозе насаждения 
из мягколиственных пород — вегетативного 
происхождения. Осина почти сплошь пора
жена сердцевинной гнилью, и выход дело
вой древесины из нее обычно не превышает 
25—30%. Значительная часть лесов была в 
сильной степени расстроена рубками воен
ного времени.

С 1948 г. лесоводы Жиздринского лес
промхоза стали практически решать вопро
сы замены малоценных и низкопроизводи
тельных пород хозяйственно ценными хвой
ными и твердолиственными породами. Д ля 
этого они стали применять: постепенные
рубки, т. е. формирование ценных елово-ли
ственных насаждений из 2-го елового яруса 
и подроста путем вырубки в 2—3 приема
1-го яруса, состоящего из осины и березы; 
интенсивные рубки ухода в смешанных на
саждениях с комплексной механизацией и 
реконструкцию малоценных насаждений пу
тем посадки и посева хозяйственно ценных 
хвойных и твердолиственных пород на пло
щадях, полностью или частично расчищен
ных от малоценных молодняков.

Начиная с 1959 г. на валке деревьев и 
раскряжевке хлыстов начали применять 
бензопилу «Дружба», а с 1961 г. на трелев
ке древесины — колесные и гусеничные 
тракторы. В зависимости от таксационных 
данных древостоя подбирались организаци
онно-технические элементы рубки. Н а неко
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гз

Постепенные рубки. В алка  деревьев на волок (кв. 31, Ж издринское лесничество).

торых участках еще в возрасте приспеваю
щих мягколиственных насаждений провели 
интенсивные проходные рубки, что способ
ствовало формированию елового яруса.

Постепенные рубки, типа осветительных 
рубок Кравчинского, применяли в первую 
очередь в двухъярусных лиственно-еловых 
насаждениях. В древостоях с полнотой 
0,7—0,8 рубку проводили в три приема, а с 
полнотой 0,5—0,6 — в два. При полноте 
верхнего яруса 0,3—0,4 применяли один 
прием с сохранением 2-го яруса и подроста.

При трехприемной рубке в первый прием 
вырубалось 50—80 куб. м древесины, что 
составляло примерно 35% от запаса 1-го 
яруса. Через 6—8 лет рубки повторялись. 
Таким образом, вся рубка осуществлялась 
за 12— 16 лет. В первую очередь вырубали 
худшие деревья, толстомерные с крупными 
кронами.

При двухприемной рубке в первый прием 
вырубалось 70— 100 куб. м, что составило 
40—50% от запаса 1-го яруса. В первую 
очередь целесообразно вырубать осину, так 
как она в молодом возрасте имеет мень
ший процент стволовой гнили; березу ж е л а 
тельно выращивать крупных размеров, тем 
самым повышая выход фанерного кряжа.

Из 2-го яруса вырубали сухостойные,

низкокачественные и сильно поврежденные 
экземпляры ели. Кроме одноприемных ру
бок в сильно разреженных участках, где 
они являются целесообразными, в опытном 
порядке на небольшой площади нами про
ведены такие рубки в среднеполнотном на
саждении, что дало отрицательный резуль
тат.

Технология постепенных рубок состоит в 
следующем. Участки, пригодные для посте
пенных рубок, осматриваются в натуре. 
После их отграничения и постановки стол
бов составляется технологическая карта и 
проводится разбивка всей площади на па
секи шириной 40—50 м. По визирам между 
пасеками отводят полосы шириной 3—4 м 
для волоков. На полосах производят сплош
ной перечет, а на остальной площади в пе
речет поступают только деревья, намечен
ные в рубку. Все деревья, подлежащие 
рубке в данный прием, толщиной выше
8 см клеймятся.

Перед тем как расчленить участок на па
секи, при решении вопроса о направлении 
волоков подбирают места для верхних скла
дов с учетом удобных подъездных путей. 
Д ля учета подроста и его сохранности за 
кладывают пробные площади (5— 10% от 
площади вырубаемого участка) в характер
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ных для данного насаждения местах. Учет 
проводят до рубки и после нее.

Лесозаготовительные работл  начинают с 
подготовки подъездных путей, расчистки 
мест для складов и трелевочных волоков. 
Все деревья на них срезают заподлицо. На 
волоках деревья сваливают комлями в н а 
правлении трелевки, а на пасеках — верши
нами на волок под углом 30—40° в направ
лении трелевки.

Всю работу выполняют малыми комп
лексными бригадами — 4— 6 человек. О бя
занности в бригаде распределяют так: на 
валке два человека — вальщик и его по
мощник, работающий с упорной вилкой; два 
на трелевке — тракторист и чокеровщик и 
два человека работают на складе по р а з 
делке хлыстов. Производительность рабочих 
различная. Например, при валке деревьев 
она составляет 30 куб. м в смену, а на тре
левке только 16 куб. м. Поэтому вальщик 
с помощником полсмены, или каждый вто
рой день, работают на верхнем складе. Если 
в бригаде 5 человек, то на трелевке рабо
тает один тракторист, выполняя обязанно
сти чокеровщика. Иногда ему помогает по
мощник вальщика. На валке, разделке и 
трелевке леса соблюдаются общепринятые 
правила по технике безопасности.

В основном мы используем тракторы 
ДТ-28 и ДТ-20. Они достаточно маневренны 
и разворот их на волоках не причиняет з а 
метного повреждения подросту. Если длина

Р азделка  древесины на верхнем  складе (кв. 99, 
Ж издринское лесничество).
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лесосеки превышает 300 м, склады устраи
вают у обоих концов волоков, и валку де
ревьев производят с одной половины воло
ка вершиной в одну сторону, а с другой — 
в другую. Это сокращает расстояние тре
левки и тем самым повышает производи
тельность тракториста.

На постепенных рубках, кроме м алогаба
ритных тракторов ДТ-20 и ДТ-28, леспром
хоз использует и обычный трелевочный 
трактор ТДТ-40. Например, в 1962 г. в 
квартале 5 Зикеевского лесничества посте
пенные рубки были проведены в хвойно
лиственном насаждении с куртинным ело
вым подростом 10— 15-летнего возраста в 
количестве 4,4 тыс. штук на 1 га. Работа 
проводилась комплексной бригадой в соста
ве 9 человек, трелевка — трактором ТДТ-40.

Подготовительные мероприятия заклю ча
лись в устройстве верхних складов и подъ
ездных путей, вырубке и снятии зависших 
деревьев. Волока прорубали на расстояние 
35 м, шириной 4—4,5 м. Валку деревьев 
проводили вершиной на волок под острым 
углом к нему. Сучья обрубали и уклады ва
ли на волоке или же оставляли на пасеке. 
Трелевали деревья с кронами и очищенны
ми хлыстами за вершину на верхний склад 
по 2—3 штуки, где их разделывали на сор
тименты. Члены бригады были распределе
ны так: два человека (вальщик и помощник 
вальщика) на валке, два (тракторист и чо
керовщик) на трелевке, два на обрубке 
сучьев и три человека на эстакаде. П роиз
водительность трактора ТДТ-40 за смену в 
среднем составляла 25—30 куб. м. В зави 
симости от загруженности количество р а 
бочих на различных операциях менялось. 
Д ля  очистки лесосеки от порубочных остат
ков их сжигали на волоках.

Практика показала, что трелевка деревь
ев с кронами приводит к значительному 
повреждению подроста, а при работе в 
двухъярусных елово-лиственных насаж де
ниях — 2-го елового яруса. Иногда при в а л 
ке деревья падают вершиной на волок в 
другую пасеку, из-за чего их трелевка без 
разделки очень затруднена. Поэтому брига
да сразу же после валки размечает хлысты 
на сортименты и отделяет от хлыстов вер
шины примерно длиной 4—5 м, т. е. дровя
ную часть. Один чокер в этом случае наде
вается на верхний конец хлыста, а другой— 
на конец вершины у ее отреза. •

Н а примере одного участка площадью
6,7 га в квартале 31 Ж издринского лесниче
ства рассмотрим постепенные рубки, пер
вый прием которых на этой площади прове
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ден. в 1953 г., а второй в 1961 г. Насаждение
до первого приема рубки двухъярусное, по 
составу в I ярусе 9Б 10с ,  V класс возраста, 
полнота 0,7, второй ярус из ели II класса 
возраста. Запас  верхнего яруса составлял 
на всей площади 1270 куб. м (190 куб. м на 
1 га), запас 2-го яруса 35 куб. м на 1 га. 
Тип леса — ельник черничник, почва супес
чаная, свежая.

При первом приеме рубки вырублено 
500 куб. м спелой древесины (75 куб. м с 
1 га), что составляет 39,4% к первоначаль
ному запасу древесины на корню (верхнего 
яруса). Состав насаждения остался преж 
ним, полнота снижена с 0,7 до 0,4.

Повреждение подроста вместе с выруб
ленными фаутными и сухостойными дере
вьями 2-го яруса составило около 20% от 
его запаса. Прорубку трелевочных волоков 
при первом приеме рубки не проводили. 
Заготовка была ручная, трелевка — конная. 
Второй прием рубки проведен с прорубкой 
волоков. Заготовка — пилой «Дружба», тре
левка— трактором ДТ-28.

Насаждение верхнего яруса имело пол
ноту 0,5, средний диаметр 24 см, среднюю 
высоту — 25 м, запас спелой древесины 
964 куб. м (144 куб. м на 1 га). Прирост на 
1 га за  7 лет составил 29 куб. м. Второй 
ярус из ели имел на 1 га 359 штук с з а п а 
сом древесины 59 куб. м, среднюю высоту —
14 м, средний д и а м е т р — 16 см. С участка 
вырублено спелой древесины 315 куб. м 
(47 куб. м с 1 га) ,  что составляет 32,7% от 
запаса верхнего яруса.

Выход деловой древесины — 64%'. Запас 
верхнего яруса на участке — 649 куб. м, или 
97 куб. м на 1 га (50% от первоначального 
запаса), из которых будет выбрано около 
70 куб. м при третьем (последнем) приеме 
рубки (через 5—7 лет) и оставлено около 
20 куб. м тонкомерной березы в еловом 
насаждении. Число поврежденных деревьев 
2-го яруса и вырубка их на волоках — 24%. 
Состав насаждения (верхнего яруса) изме
нился в сторону уменьшения осины (10Б 
Ед. Ос.), полнота снизилась с 0,5 до 0,3.

Средний диаметр и средняя высота не из
менились. Второй ярус из ели стал преобла
дающим в насаждении. Запас  его в резуль
тате разрубки волоков и выборки намечен
ных к рубке деревьев снизился незначитель
но. Поврежденные деревья составили 16% 
от количества и 19% от массы до рубки. 
Появился самосев ели.

Анализ модельных деревьев на этом уча
стке показал, что после первого приема 
рубки текущий прирост значительно увели-

Трелевка деревьев с кроной по волоку трак
тором Д  Т-28 (кв. 99, Ж чздринское лесниче

ство).

чивается. Так, за 7 лет он составил у ели 
2,6 куб. м на 1 га, тогда как до первого 
приема рубки только 0,9 куб. м. Средний 
прирост по объему в 1953 г. был 1,1, а в 
1961 г . — 1,45 куб. м на 1 га. Ежегодный 
прирост за последние 7 лет — по высоте
45 см, по диаметру 0,5 см.

В результате постепенного трехкратного 
осветления 2-го яруса ель привыкает к усло
виям полной освещенности и формируется 
в самостоятельное насаждение.

Из общего количества деревьев, повреж
денных при валке и трелевке, требуют уда
ления по своему состоянию (слом вершин, 
сильные ошмыги стволов и корневых лап) 
не более 10% деревьез 1-го яруса и 20% — 
2-го. Остальные деревья могут быть остав
лены на доращивание.

Таким образом, гибель и повреждение 
деревьев 2-го яруса и подроста при меха
низированной трелевке составляют в сред
нем от 20 до 30% (с учетом вырубки де
ревьев на волоках), а при конной трелевке 
сортиментами не более 10— 15% от общего
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. количества и запаса 2-го яруса и подроста, 
т. е. примерно в 2 раза  меньше.

Количество оставшегося подроста или
2-го яруса вполне достаточно для создания 
нового насаждения без искусственного 
возобновления. Кроме того, в процессе по
степенной рубки появляется дополнительно 
самосев хозяйственно ценных пород.

Фактические затраты по элементам р а 
бот на 1 куб. м на лесосеках постепенных 
и сплошных рубок, при одинаковом объеме 
хлыста, выражаются следующими данными 
(см .таблицу).

Стоимость вывозки 1 куб. м древесины с 
лесосеки (верхнего склада) как при сплош
ных, так и при постепенных рубках одина
кова.

З а  1961 г. основная зарплата по заготов
ке, трелевке и вывозке древесины, включая 
подготовительные работы, на 1 куб. м со
ставила при сплошных р у б к а х — 1 руб. 
76 коп., при постепенных — 2 руб. 20 коп. 
Полная стоимость 1 куб. м древесины, вы
везенной на нижний склад, слагается из 
основной и дополнительной зарплаты  рабо
чих, включая зарплату  вспомогательных р а 
бочих, начислений по соцстраху, цеховых и 
общезаводских расходов. Значительная их 
часть падает на услуги вспомогательно-об
служивающего производства, а такж е по 
строительству и содержанию лесовозных 
дорог. Сюда же входит попенная плата и 
прочие производственные затраты.

Следует отметить некоторое увеличение 
затрат на устройство и содержание дорог 
при постепенных рубках, с 1 га которых бе
рется древесины в 2 раза меньше, чем при 
сплошных, а поэтому требуется более час
тая перебазировка, устройство и содерж а
ние новых дорог.

Себестоимость 1 куб. м древесины на 
нижнем складе составила при сплошных 
рубках 6 руб. 51 коп., а постепенных — 
7 руб. 57 коп., т. е. в последнем случае на 
1 руб. 06 коп. дороже. При среднем запасе 
древесины 200 куб. м на 1 га себестоимость 
ее заготовки и вывозки вместе с попенной 
платой на сплошных рубках была 1302 руб. 
(6 руб. 51 коп. X 200), а постепенных за все 
приемы рубки и в ы во зки — 1514 руб. 
(7 руб. 57 коп. X 200). Получается разница 
212 руб. в пользу сплошных рубок, которые 
необходимо еще закультивировать. Стои
мость 1 га лесных культур при 8 тыс. поса
дочных мест, учитывая расходы по подго
товке почвы, стоимость посадочного мате
риала, посадку и. уход за культурами в те
чение трех лет, составляет по фактическим

Фактические затраты на постепенных 
и сплошных рубках при разных объемах хлыста

Показатели
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то

го

Объем хлыста 
0,25 куб. м

Постепенные рубки: 
затраты на 1 куб. 

человеко-дней . .
м

0,035 0,273 0,070 0,378
затраты на 1 куб.

руб.........................
м

0—12 0—99 0—37 1—48

Сплошные рубки: 
затраты на 1 куб. 

человеко-дней
м

0,025 0,223 0,030 0,278
затраты на 1 куб. 

РУ<5.................................
м

0—08 0—75 0—20 1—03
Объем хлыста 

0,43 куб. м

Постепенные рубки: 
затраты на 1 куб. 

человеко-дней
м

0,035 0,211 0,050 0,296
затраты на 1 куб.

руб.................................
м

0 -1 2 0—72 0—32 1—16

Сплошные рубки: 
затраты на 1 куб. 

человеко-дней
м

0,025 0,154 0,020 0,199
затраты на 1 куб. 

руб. . . . . .
м

0—08 0 -5 2 0—14 0—74

данным Жиздринского леспромхоза 100— 
120 руб.

Анализ модельных деревьев показывает, 
что при постепенных рубках общий запас 
древесины на 1 га увеличивается за счет те
кущего прироста примерно на 40—50 куб. м, 
а древесина растет более толстомерной, чем 
при сплошно-лесосечной рубке. Срок выра
щивания нового, более ценного хвойного 
древостоя до возраста спелости сокращает
ся на 30 лет.

Таксовая стоимость древесины, получен
ная от дополнительного прироста и повы
шения товарности насаждений (в среднем 
100 руб. с 1 га) и отсутствие затрат  на 
лесовосстановительные работы (100— 120 
руб. на 1 га) фактически покрывают р аз 
ницу по заготовкам между сплошными и 
постепенными рубками.

Таким образом, сокращение сроков руб
ки главного пользования, повышение товар
ности насаждений за счет преобладания 
хвойных пород, сохранение водоохранных 
и защитных свойств леса, наряду с высво
бождением средств, механизмов, рабочей 
силы и специалистов от проведения лесо
культурных работ,— все это говорит в поль
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зу постепенных рубок. Преимущества эти 
еще больше возрастают, если учесть, что 
многие вырубки мягколиственных н асаж д е
ний не культивируются, и на них произра
стают малоценные гнилые осинники.

По мере приобретения навыков и повы
шения квалификации рабочих, занятых на 
постепенных рубках, а такж е  выпуска соот
ветствующих трелевочных механизмов, р а з 
ница в себестоимости 1 куб. м по сравне
нию со сплошными рубками, будет все вре
мя сокращаться, а экономическая эф ф ек
тивность постепенных рубок возрастать.

П о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  п о с т е п е н 
н ы е  р у б к и  д о л ж н ы  п о л у ч и т ь
б о л ь ш о е  р а с п р о с т р а н е н и е  в с о с 
н о в ы х  и с о с н о в о - е л о в ы х  н а с а ж д е 
н и я х ,  а т а к ж е  в п р и с п е в а ю щ и х  
и с п е л ы х  д в у х ъ я р у с н ы х  л и с т в е н 
н о - е л о в ы х  и в м я г к о л и с т в е н н ы х  
с н а л и ч и е м  к у р т и н н о г о  и л и  р а в 
н о м е р н о г о  е л о в о г о  п о д р о с т а ,

Д ля улучшения проектов осушения лес
ных площадей проектно-изыскательское 
объединение «Агролесопроект» в 1961 г. 
изучило передовой опыт осушения лесных 
площадей в лесхозах европейской части 
СССР, а такж е  ознакомилось с зар у б еж 
ным опытом по литературным источникам. 
В расширении лесоосушительных работ 
большое значение имеют формы производ
ственных организаций, занимающихся осу
шением лесных земель.

В настоящее время лесоосушение прово
дят как хозяйственным, так и подрядным 
способом. Анализ показывает, что в круп
ных леспромхозах, имеющих большие пло
щади лесов и мелиоративного фонда, а т а к 
же хорошо механизированных, наиболее це
лесообразен хозяйственный способ произ
водства работ ввиду его дешевизны и мно
гостороннего использования машин. В зоне 
небольших лесхозов, более слабо механизи
рованных, без хорошей ремонтной базы, 
наиболее удачен подрядный способ специа
лизированными машино-мелиоративными 
станциями, находящимися в ведении лес
ного хозяйства. Опыт станций показал це
лесообразность такой организации работ, 
которая обеспечивает своевременное выпол-

г л а в н ы м  о б р а з о м ,  в у с л о в и я х  
с у б о р е в ы х  и с л о ж н о - с у б о р е в ы х  
т и п о в  м е с т о о б и т а н и я .

М ежобластной семинар работников лес
ного хозяйства, проведенный в Жиздрин- 
ском леспромхозе в июле 1962 г. по теме 
«Рациональные способы проведения посте
пенных рубок и рубок ухода за лесом на 
базе комплексной механизации», дал поло
жительную оценку мероприятиям по посте
пенным рубкам и рубкам ухода, применяе
мым в Ж издринском леспромхозе на базе 
комплексной механизации.

Эти работы, способствующие повышению 
продуктивности наших лесов, с каждым го
дом будут все шире внедряться в производ
ство в каждом лесничестве нашего леспром
хоза.

В. Г. Благоразумов, главный лесничий 
Жиздринского леспромхоза 

(Калужская область)

нение планов при высоком качестве работ. 
Очень интересен опыт организации специа
лизированных лесных станций на Украине, 
где эти станции (например, Мрынская) не 
только осушают, но и осваивают осушен
ные площади, проводя обработку почвы и 
посадку, а такж е выращивая насаждения 
быстрорастущих пород. В условиях неболь
ших лесхозов создание специализирован
ных лесных ММС, производящих лесоосу
шение, первичную обработку осушенных зе
мель специальными орудиями, механизиро
ванную эксплуатацию осушительных си
стем, является наиболее удачной формой 
механизированного производства работ по 
лесоосушению.

Лесоосушение — высокоэффективное, но 
и довольно дорогое мероприятие. Средняя 
стоимость осушения 1 га в настоящее время 
составляет около 85 рублей. Поэтому при 
механизации и рационализации производст
венных процессов необходимо снижать з а 
траты за счет удешевления производства 
работ. Наибольшие затраты  — 5 7 % — па
дают на земляные работы, 9% — на трассо
подготовительные, 22% — на дороги и соо
ружения и 12% — на прочие работы.

В СССР почти весь объем земляных р а 
бот при лесоосушении выполняют одноков
шовыми экскаваторами, которые малопро
изводительны и неэкономичны. Поэтому ряд 
зарубежных стран, где лесоосушение имеет 
большое значение (Финляндия, Швеция, 
Норвегия), перешли сначала на взрывной

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ 
ЛЕСООСУШЕНИЯ
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К анал, вырытый за 1 проход канавокопат елем  
КЛК-1000 в торфе глубиной более метра. 
Вырицкий л е с х о з  (Л енинградская область).

способ, а затем на самое широкое исполь
зование канавокопателей — гораздо более 
производительных машин, обеспечивающих 
значительное снижение стоимости произ
водства работ. При взрывном способе в р я 
де стран используют специальные марки 
динамита (так называемого мелиоративного 
динамита),  который взрывается от детона
ции. Например, в 1953 г. одна треть всех 
лесоосушительных каналов Финляндии бы 
ла вырыта взрывным способом.

П рактика применения этих марок дина
мита в зарубежных странах примерно оди
накова. По трассе канала через 20—60 см 
делают вертикальные отверстия (шпуры) 
глубиной несколько более половины проект
ной глубины канала, туда опускают шашки 
динамита весом от 50 до 100 г. После под
готовки участка длиной 30—50 м взрывают 
крайний заряд, а остальные взрываются от 
детонации. При глубине канала 0,6 м р ас
ход динамита, по финским данным, состав
ляет 0,27—0,40, а при глубине 1 м — 0,35— 
0,60 кг на 1 м. Наилучший результат полу
чается в ветреную погоду, когда обратный

зав ал  канала  выброшенным грунтом мень
ше. После взрыва проводят ручную доочи
стку канала. По данным зарубежных авто
ров, стоимость осушения 1 га леса взрыв
ным способом составляет в Финляндии 
около 48 рублей, а в Канаде (при устрой
стве только регулирующей сети) 35 рублей.

В нашей стране опытно-производствен
ные работы взрывным способом для устрой
ства лесоосушительных каналов проводят в 
Петрозаводском и Олонецком лесхозах К а
рельской АССР и в Тимирязевском лесхозе 
Томской области. В Петрозаводском лесхо
зе в минеральных и торфяных грунтах ис
пользуют аммонит и детонит 10А. Подгото
вительные операции выполняет лесхоз, а 
взрывные — Петрозаводский участок «Со- 
юзвзрывпрома». Д ля  проведения каналов 
в торфяном грунте бурили вертикальные 
шпуры диаметром 70 мм через 1 м. В каж 
дый шпур закладывали по 2 кг детонита, 
соединенного с магистральным детонирую
щим шнуром. После взрыва на участке дли
ной 230 м образовался канал глубиной 1,1 м 
и шириной по верху около 3 м.

Опыты показали, что закладка шпуровых 
зарядов позволяет делать каналы с вполне 
удовлетворительными откосами в минераль
ном грунте. В торфяном грунте лучшие ре
зультаты дает шнуровой заряд, заложенный 
на глубине 30—35 см от поверхности. Это 
же подтвердили данные Института леса и 
древесины Северного отделения АН СССР 
в Тимирязевском лесхозе Томской области.

Стоимость выемки 1 куб. м грунта взрыв
ным способом составила в Петрозаводском 
лесхозе 0,73 рубля. Этот прием позволяет 
вести взрывные работы малым количеством 
оборудования в труднодоступных районах 
страны, а в зимнее время может найти ши
рокое применение при устройстве проводя
щей сети и регулировании водоприемников 
в отдельных районах европейской части 
С СС Р и в Сибири. Регулирующую сеть луч
ше проводить с помощью канавокопателей, 
роль которых хорошо видна на примере 
Финляндии. Рассмотрим следующие д ан 
ные:

Протяж ен ность  лесных
Годы каналов,  выполненных

канавокопателями (км)

195 1 ...........  8
1952 ................  9
1953 ................  160
1954 ................  1500
1955 ................  3300
1956 ................. 7300

Резкое увеличение использования канаво
копателей с 1954 г. произошло вследствие
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Осушенное низинное болот о, подготовленное плугом  ПКБ-2-54 под посадку лесны х культ ур. Л есхоз
К илинги-Н ы м м е (Эстонская ССР)

разработки новых их типов с тросовой т я 
гой, успешно работающих на лесных трас
сах любой заболоченности. Сейчас в Фин
ляндии работает около 100 канавокопате
лей, которые осушают примерно 100 тыс. га 
ежегодно. В СССР  в последние годы осу
шается ежегодно 60—70 тыс. га лесов, для 
чего используется около 200 экскаваторов. 
Эти данные достаточно красноречиво сви
детельствуют о целесообразности самого 
широкого применения канавокопателей с 
тросовой тягой.

В настоящее время Л енН И И Л Х ом  соз
дан специальный лесной канавокопатель 
КЛК-ЮОО, а в Белоруссии — КМ-1200М, 
которые работают на тросовой тяге.

После окончательной отработки конст
рукций этих машин и широкого применения 
их в лесных условиях появится реальная 
возможность резкого увеличения объема и 
снижения стоимости лесоосушительных р а
бот на 20—25%. Лесоосушительные систе
мы требуют ухода и правильной техниче
ской эксплуатации. Так, за  весь период ле- 
соосушения в нашей стране было осушено 
около 1250 тыс. га лесов, а в настоящее 
время числятся осушенными только 900 тыс. 
га. Разница между указанными площадями 
представляет в основном вновь заболочен

ные леса вследствие выхода из строя лесо
осушительных систем. Сплошь и рядом их 
доводят до такого состояния, когда требует
ся не ремонт, а восстановление, т. е. устрой
ство осушительных систем заново. Происхо
дит это потому, что при начальной стадии 
заиления и зарастания каналов использо
вать экскаваторы невыгодно, а специальных 
машин для очистки каналов в лесу пока нет.

Созданные за последнее время специали
зированные машины для очистки каналов 
на сельскохозяйственных землях (КМ-55, 
КМ-100, НМП-55, НМП-100. Д-490 и др.) 
необходимо испытать в лесу, определить их 
пригодность и область применения при 
эксплуатации лесоосушительных систем. 
Следует шире использовать простейшие 
якорные канавоочистители, грабли, решет
чатые ковши и другие приспособления, с 
успехом применяемые в Калининградской 
области. Д ля  этой же цели пригоден не
большой экскаватор Э-157.

В зарубежной практике для очистки ка
налов применяют, как правило, машины 
фрезерного, шнекового и скребкового типа. 
На таком же принципе работают и указан
ные выше созданные у нас машины.

Лесоосушение очень выгодно сочетать с 
дорожным строительством, выполняя одно
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временно работу по сооружению каналов и 
по отсыпке дорожного полотна. С другой 
стороны, создание дорожных кюветов на 
заболоченных площадях равносильно уст
ройству осушительных каналов. Сброс воды 
из каналов и кюветов производится единой 
транспортирующей сетью.

Дорожное строительство при лесоосуше- 
нии позволяет быстро освоить ранее недо
ступные массивы спелых и перестойных дре
востоев, вести правильное лесное хозяйство 
в ранее недоступных и неосвоенных лесных 
массивах. Прекрасной иллюстрацией ска
занному является опыт строительства дорог 
в Сиверском опытно-механизированном лес
хозе. С 1950 по 1959 г. протяженность дорог 
в этом лесхозе увеличилась в 7,5 раза, а от
пуск леса по главному пользованию — в
9 раз. О бщ ая стоимость строительства до
рог в лесхозе составила около 85 тыс. руб
лей, а полученая попенная плата — 102 тыс. 
рублей.

Дороги строят как с покрытием, так и без 
покрытия, различной ширины и категории. 
Стоимость 1 км дороги варьирует от 500 
до 2000 рублей.

Большое внимание строительству лесохо
зяйственных дорог уделяют в Эстонской и 
Латвийской ССР. Например, в Латвийской 
ССР стремятся иметь общую протяжен
ность дорог в леспромхозах порядка 12—
14 м на 1 га, что несколько выше средней 
проектной протяженности дорог для лесхо
зов. Из-за интенсивного строительства до
рожной сети объем промежуточного поль
зования в лесах Латвийской ССР достиг 52, 
а в Эстонской ССР 49% общего объема за 
готовки леса. Прекрасные дороги на ранее 
заболоченных землях построены в лесхозе 
Килинги-Нымме Эстонской ССР, Лубан- 
ском леспромхозе Латвийской ССР и в дру
гих лесохозах и леспромхозах.

Стоимость 1 км дороги в заболоченных 
условиях при ширине полотна 7—8 м со
ставляет 4— 6 тыс. рублей, на суходолах 
она снижается до 3—4 тыс. рублей.

Мы часто говорим и не менее часто забы
ваем о том, что лесоосушение является од
ним из лесохозяйственных мероприятий, ко
торые дают наибольший эффект в комплек
се. Это в полной мере относится и к лесо- 
осушению. Если в сравнительно бедных

12-летние культуры сосны в багульниковом типе на м инерализованной торфянистой почве. Екаб-
аилсский леспром хоз (Л ат вийская ССР).
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сосновых заболоченных типах леса (напри
мер, сосняка сфагнового, сфагново-кустар
никового, долгомошного и др.) достаточно 
только осушения для значительного повы
шения продуктивности лесов, то в ряде слу
чаев в более богатых типах лесораститель
ных условий этого явно мало. Так, на бога
тых низинных безлесных или поросших 
ивой болотах после осушения развитие трав 
и кустарников мешает возобновлению' цен
ных пород.

При осушении потенциально богатых з а 
болоченных вырубок возобновление проис
ходит, как  правило, малоценными листвен
ными породами и т. д. В этом случае, вкла
дывая значительные средства, мы часто не 
получаем даж е  среднего эффекта, не гово
ря уже о максимально возможном. Проис
ходит это потому, что чистое лесоосушение 
(без сочетания с другими лесохозяйствен
ными мероприятиями) рассматривается как 
панацея от всех бед, вызванных заболачи
ванием. Ярким примером такого положения 
является осушение низинных болот М ещ ер
ской низменности, которые способствуют 
росту ивы, березы и т. д. Без вмеш атель
ства лесовода естественная смена пород 
(при отсутствии ели) там вряд ли произой
дет.

Таким образом, одним из ближайших 
мероприятий, которое необходимо зачастую 
применять после осушения, является созда
ние лесных культур на осушенных площ а
дях, т. е. активное формирование древо- 
стоев нужного состава и качества, исходя 
из имеющихся лесорастительных условий.

Для успешного создания лесных культур 
на осушенных площ адях необходимо прово
дить посев и посадку в микроповышения, 
которые обычно устраивают механизиро
ванным способом в виде перевернутого пла
ста или отдельных холмиков. Старые спо
собы посева и посадки с пескованием в пес
чаный конус или в минеральные холмики 
(несмотря на их высокую эффективность), 
сейчас почти не применяют из-за трудности 
механизации этих видов работ. Используют 
также посадку в перевернутый пласт или 
в дернину, с защемлением корневой систе
мы. При облесении низинных болот хоро
шие результаты дает сплошная обработка 
почвы.

Основным вопросом, над которым рабо
тают научно-исследовательские и производ
ственные организации, создавая культуры 
на осушенных площадях, является механи
зация подготовки почвы, особенно на вы
рубках. Так, Л енН И И Л Х ом  предложена

схема, заключаю щ аяся в полосной корчевке 
пней, нарезке борозд, укатке пластов и по
садке сеянцев в пласт. Такая технология 
позволяет механизировать работы при соз
дании культур, однако обходится дорого — 
около 60 рублей на 1 га.

В Ярва-М ааском лесхозе Эстонской ССР 
в культурах на осушенных низинных боло
тах применяют сплошную и полосную об
работку почвы, которая обходится соответ
ственно в 11 и 4 руб. на 1 га. Стоимость 
создания культур при частичной обработке 
почвы — около 33 рублей на 1 га.

В лесхозе Килинги-Нымме широко при
меняют подготовку почвы бороздами, для 
чего используют кустарниково-болотный 
плуг с вертикальным черенковым ножом 
для подрезки пласта.

В лесхозе Пярну Эстонской ССР тракто
рист X. Хасперг предложил приспособ
ление к трактору ДТ-55, переоборудовав 
для этого ковш грейфера. За  рабочий день 
этим навесным приспособлением создают 
холмики на площади 0,3—0,7 га на оторфо- 
ванном участке без раскорчевки лесосеки. 
Сейчас этим приспособлением оснащены 
все лесхозы Эстонской ССР, занимающиеся 
созданием лесных культур на заболоченных 
и нераскорчеванных лесосеках.

Иной метод подготовки почвы на заболо
ченных нераскорчеванных вырубках приме
няют в Полесском лесхозе Калининград
ской области, где В. Ф. Алексеев сконструи
ровал и построил самонаводящийся плуг. 
Подготовка почвы под культуры этим плу
гом дает значительный экономический эф 
фект: нарезка борозд стоит 3 руб. 38 коп.
1 га по сравнению с 34 руб. 30 коп. при под

готовке почвы путем предварительной кор
чевки.

Из других лесохозяйственных мероприя
тий, применяемых на осушенных площадях 
главным образом в Латвийской и Эстон
ской ССР, необходимо отметить рубки ухо
да, с помощью которых создается насажде
ние желаемого состава.

Большое внимание методам ведения лес
ного хозяйства на осушенных землях уде
ляется в ряде зарубежных стран, в кото
рых лесоосушение быстро развивается: в 
Финляндии, Швеции, Норвегии и др. Не 
останавливаясь подробно на методах и 
принципах ведения там лесного хозяйства 
на осушенных землях, отметим, что основ
ными вопросами являются лесовосстанови
тельные рубки в осушенных перестойных 
лесах, где не ожидается ощутимого ле
сохозяйственного эффекта, рубки ухода для
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создания насаждений желаемого состава; 
лесные культуры на безлесных осушенных 
болотах или на лесосеках, где требуется 
искусственная смена пород. При подборе 
древесных пород на осушенных землях учи
тываются не только чисто лесохозяйствен
ные требования, но такж е и биологиче
ские — влияние опада различных пород на 
рост мхов и торфа и т. д.

В Скандинавских странах большую пло
щадь занимают бедные верховые болота. 
Поэтому там значительное внимание уде
ляют удобрению болот для улучшения лесо
растительных условий и повышения произ
водительности осушенных насаждений. 
В Швеции и Финляндии в качестве удобре
ния используют золу, внося ее в количе
ствах 5, 7 и 10 т на 1 га. Она значительно 
меняет кислотность и плодородие торфа. 
Финские опыты показали, что после внесе
ния Ю т золы на верховое болото запас 
древостоев с 1947 по 1958 г. увеличился с 
41 до 100 куб. м, а текущий прирост с 4,8 
до 7,2 куб. м на 1 га.

В результате работ, проведенных в Нор
вегии на верховых болотах, рекомендуется 
вносить на 1 га 67 кг азота, 96 кг калия и 
70 кг фосфора, а затем, через 15—20 лет, 
300 кг калия, 180 кг фосфора и 750 кг каль
ция. Указанные дозы обеспечивают прирост 
древостоев по II бонитету.

Удобрение бедных болот для выращива
ния леса пока что дорого и может представ
лять ' интерес, главным образом, для выра
щивания высокопродуктивных древостоев 
на осушенных болотах зеленых зон городов, 
в лесах курортных зон и бальнеологическо
го значения.

В нашей стране накоплен опыт по специ
альным вопросам лесоосушения: двусторон
нему регулированию водного режима почв 
в южных районах страны, осушению с меха
ническим водоподъемником, осушению в 
эстетических целях и другим, на которых 
мы не имеем возможности остановиться 
более подробно.

Е. Д. Сабо (проектно-изы скательское 
объединение «Агролесопроект»)

О ТАКСАЦИИ ПОДРОСТА 
ЕЛОВО-ПИХТОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Общепризнано, что подрост основных лесообразу
ющих пород, оставляемый на вырубках в процессе 
лесозаготовок, играет важную роль в возобновлении 
леса этими породами и позволяет значительно со
кратить сроки выращивания древесины желаемых 
пород. 'В настоящее время подрост периодически 
учитывается лесоустроителями при глазомерной так
сации насаждений. Характеристика его, полученная 
при лесоустройстве, настолько кратка, что не дает 
возможности широко пользоваться ею при проекти
ровании и проведении лесовосстановительных меро
приятий. В связи с этим предложение 3. И. Синель- 
шиковой (журн. «Лесное хозяйство» № 12, 1961) — 
улучшить таксацию подроста представляет большой 
интерес. Однако с какой бы точностью ни учитывал
ся подрост, как бы детально он ни характеризовался 
таксационным описанием, этого все-таки недостаточ
но для лесохозяйственного производства и лесо
эксплуатации.

В практике леспромхозов и лесхозов еще не при
нято обязательно учитывать подрост главных пород 
при отводе лесосечного фонда. Отсутствие более 
или менее точных сведений о наличии подроста под 
пологом поступающих в рубку насаждений затруд
няет контроль за его сохранением, а порой делает 
необъективной оценку деятельности лесозаготови
тельных бригад, участков и предприятий. Примером 
этого может служить один из методов проверки 
сохраняемости подроста в лесах таежной зоны Го
сударственными инспекциями лесного хозяйства и 
охраны леса Главлесхоза РСФСР (в частности, 
Инспекцией по Свердловской области). Так, инже
неры-инспекторы судят о подросте под пологом на

саждений, бывших на месте вырубок, по таксацион
ным описаниям и по характеристике подроста в 
окружающих древостоях. При таком определении 
заключение о наличии или отсутствии подроста, а 
тем более о количественной его стороне, будет дале
ко от действительности по некоторым причинам.

1. Так как период лесоустройства принят равным 
десяти годам, а этого срока бывает вполне доста
точно для возникновения подроста в насаждениях 
(например, ели и пихты в елово-пихтовых лесах 
Предуралья), встречаются насаждения со значитель
ным количеством подроста, не отмеченного при так
сации их лесоустроителями.

2. Размеры концентрированных вырубок при со
временном уровне механизации лесозаготовок на
столько велики (0 ,5 X 1  км; 0 ,5 X 2  км), что трудно 
оценить сохраняемость подроста при лесозаготовках. 
Чтобы полнее использовать его в целях лесовосста
новления, лесхозы и леспромхозы должны проводить 
учет подроста одновременно с таксацией лесосечного 
фонда. Для выполнения этого нужна теоретически 
обоснованная методика таксации подроста для кон
кретных лесорастительных районов.

Важнейшим принципом ее должно быть то, что 
при учете подроста имеют дело с живыми организ
мами, развивающимися в сложных условиях, со 
значительными колебаниями по возрасту и другим 
таксационным элементам. Известно, что даже дерезья 
одного календарного возраста физиологически раз
нокачественны, т. е. имеют различную жизнеспособ
ность. Еще труднее определить жизнеспособность 
разновозрастного подроста, в особенности более вы
сокого (например, елового высотой 2—10 м).
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Рассмотрим некоторые положения методики так
сации подроста для елово-пихтовых насаждений 
Предуралья (таежная зона).

Во всех группах лесов возможен и достаточен вы
борочный учет подроста по ленточным пробным пло
щадям. Ширина пробных лент в 2 м удобна для 
производства перечета одному человеку при дви
жении по прямой. Общая плошадь всех лент долж
на составлять не менее 3°/о всей отводимой в рубку 
площади. Пробные ленты целесообразно размещать 
параллельно короткой стороне лесосеки, равномер
но приурочивая их к таксационным выделам, уста
новленным последним лесоустройством.

Перечету подлежат все экземпляры подроста (не
зависимо от возраста и высоты) до диаметра, 
соответствующего толщине первой ступени, учиты
ваемой при сплошном перечете основного полога. 
В елово-пихтовых насаждениях учет необходимо 
производить до 10 см (до ступени толщины «две
надцать»), Экземпляры подроста высотой до 2,5 м 
лучше учитывать по ступеням высот с градацией 
через 0,5 м (0,5. 1,0, 1,5, 2,0, 2,5), а свыше 2,5 м — 
по ступеням толщины с градацией через 2 см. 
Перечет ведут по породам.

Весь подрост следует подразделять на две кате
гории: жизнеспособный и нежизнеспособный. К не
жизнеспособному надо относить экземпляры лишь с 
явными признаками усыхания, с сильным многократ
ным искривлением и наклоном ствола.

Для выявления густоты подроста и равномерности 
его распределения по площади лесосеки учет про
изводят в пределах лент на площадках размером 
2X10 м, нумеруемых по порядку по ходу движения 
таксатора.

Количество подроста на каждой площадке отме
чают в журнале таксации. Из ряда площадок, при
мыкающих одна к другой, получаются ходовые ли
нии в виде лент, проходящих через выделы с раз
личным или одинаковым количеством подроста

одинакового или разного по высоте. Расстояние 
между лентами 50—100 м, в зависимости от харак
тера возобновления насаждений. Это позволит 
объединить отдельные таксационные выделы, сход
ные по количеству и высотно-возрастной структуре 
подроста в более крупные, или, наоборот, разделить 
крупные выделы, значительно различающиеся по 
характеристике подроста в пределах выдела на 
части. Участки без подроста должны быть выделены 
отдельно.

План лесосеки с условно нанесенными на нем вы- 
делами (с похожей характеристикой подроста) дол
жен служить основой для технологической схемы 
освоения лесосеки. Нанесенная на план лесосеки 
схема ее оовоения будет неотъемлемой частью тех
нологической карты.

В лесосеке, разделенной на участки с указанным 
количеством и характеристикой подроста, можно 
наиболее рационально применить различные методы 
валки и трелевки леса, распределяя эти участки 
между лесозаготовительными бригадами и устанав
ливая для их работы конкретные технологические 
приемы.

Повторный перечет подроста после освоения лесо
секи даст результаты его сохраняемости, которые 
послужат исходными данными для выбора методов 
лесовосстановления и решения вопроса о размере 
материального поощрения рабочих и мастеров лесо
заготовок за сбережение подроста.

Таким образом таксация подроста позволит объек
тивно оценить деятельность лесозаготовителей по 
его сохранению. Затраты на производство работ по 
учету подроста вполне оправдаются за счет повы
шения качества освоения лесосек, увеличения пло
щадей с сохранившимся подростом и сокращения, 
в связи с этим, расходов на лесовосстановительные 
мероприятия.

М . В. Придня, инженер 
лесного хозяйства

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ЛЕСОВОДЫ РСФСР

Николай Николаевич Оболен
ский, директор Куровского лес

хоза (Московская область).

Леонид Никифорович Никифо
ров, начальник Ч увашского
управления лесного хозяйства 

и охраны лиса.

2 Л it и о» xosiftcTio н 1 33Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ЗАЩИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ

ОПЫТ СЕЛЕКЦИИ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД 
В ЛАТВИИ

Повышение потребности и ценности д р е
весины с одновременным уменьшением лес
ных ресурсов во всем мире заставляет все 
страны интенсивного лесного хозяйства 
искать пути повышения продуктивности л е 
сов, что в основном зависит от двух ф акто
ров: улучшения лесорастительных условий 
и применения высококачественного по н а
следственным свойствам семенного мате
риала. П ервая возможность в лесном хо
зяйстве Латвии реализуется успешно: 
с каждым годом увеличивается площадь 
осушенных лесов и улучшается производи
тельность малоплодородных лесных почв. 
Вторая возможность повышения прироста 
древесины (не менее важ ная , чем первая) 
практически еще почти не используется.

Простейший способ получения ценных по 
наследственным свойствам семян — сбор их 
в семенных участках, семенных и плюсовых 
насаждениях. Хорошо известные лесоводам 
семенные участки (по Гиргидову) в свое 
время были заложены такж е и в лесах на
шей республики (около 300 га) ,  но практи
чески для сбора шишек они не использова
лись из-за отсутствия технически оборудо
ванных и в то же время экономически обос
нованных механизмов, которые дали бы 
возможность работать в кронях высоко р а 
стущих деревьев.

В семенных насаждениях, каких у нас 
насчитывается около 10% сосновых древо- 
стоев, имеющих наибольший запас древе
сины и ценных по качеству стволов, сбор 
шишек предусматривается со срубленных 
деревьев. Но рубка таких насаждений бу
дет разрешаться только в семенные годы и 
после созревания шишек.

Плюсовых с высшими качественными по
казателями и наибольшей продуктивностью 
насаждений у нас сравнительно мало, их

следует исключить из плана главных рубок 
и использовать только для сбора семян, а 
такж е для индивидуального отбора лучших 
деревьев, используемых в дальнейшей се
лекционной работе. Так как пока нет соот
ветствующих механизмов для массового 
сбора шишек с высокорастущих деревьев, в 
некоторых плюсовых насаждениях после их 
изреживания заложены опыты для выясне
ния возможности регулярного получения в 
них сеянцев естественного происхождения 
(рис. I) .  Это мероприятие связано с предва
рительной подготовкой почвы в изреженном 
насаждении.

Инвентаризация семенных и плюсовых 
насаждений при лесоустройстве в нашей 
республике начата в 1962 году. Однако 
применение семян или сеянцев, полученных 
в упомянутых насаждениях, имеет следую
щие недостатки: ограниченная возможность 
и трудность сбора посевного или посадоч
ного материала; в создаваемых культурах 
не улучшаются, а только сохраняются те 
породные качества, по которым были ото
браны материнские насаждения. Указанные 
недостатки в значительной мере устраняют
ся в семенных плантациях, состоящих из 
деревцев, выращенных при помощи привив
ки черенков, взятых от лучших или так на
зываемых плюсовых деревьев.

Возможность получения семян лесных 
деревьев от привитых деревцев лесоводам 
была известна уже в далеком прошлом 
(напр., Бургсдорф, 1787), но применять 
этот метод в своей селекционной работе на
чал в тридцатых годах нашего столетия 
датский селекционер С. Ларсен и почти 
одновременно, но в более широком масшта
бе — в Швеции X. Енсен и Б. Линдквист. 
В настоящее время закладкой семенных 
плантаций занимаются лесоводы почти во 
всех странах мира.
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Плюсовые деревья для закладки семен
ных плантаций выбирают в хороших н асаж 
дениях как лучшие представители своей 
породы с наиболее высокими, полнодревес
ными, гладкими, хорошо очищенными от 
сучьев стволами, сравнительно узкими кро
нами и короткими ветвями. Среди других, 
растущих на том же микроучастке, одновоз
растных деревьев плюсовые должны выде
ляться как по качеству стволов, так по вы
соте и диаметру деревьев. Практика отбора 
показала, что имеются две основные груп
пы плюсовых деревьев: в ы д а ю щ и е с я  п о  
к а ч е с т в у ,  которые отличаются узкими 
кронами, стройными бессучковатыми пол
нодревесными стволами и в ы д а ю щ и е с я  
н о м а с с е ,  — характеризуются наиболь
шим приростом по диаметру, причем допу
скаются и менее высокие качества стволов 
(рис. 2а и 26).

Черенки плюсовых деревьев прививают 
на 2—3-летних хорошо растущих сеянцах 
или саженцах и после срастания пересажи
вают на такие места, где не имеется прак
тической возможности вмешательства чу
жих опылителей, и на такие расстояния, ко
торые содействуют развитию кроны и ин
тенсивному плодоношению (напр. 5 X 5  м). 
Но н а и б о л е е  в ы г о д н ы м  н а д о  п р и 
з н а т ь  т а к о й  п р и е м ,  к о г д а  с е я н 
ц ы - п о д в о и  в ы с а ж и в а ю т с я  с р а з у  
же  в с е м е н н ы е  п л а н т а ц и и ,  а п р и 
в и в к у  н а  н и х  п р о и з в о д я т  у ж е  
т а м  — н а  м е с т е .  Чтобы устранить опы
ление между деревцами, которые выращ е
ны из одного и того же материнского дере
ва, в семенной плантации размещают 
20—30 клонов и все деревца высаживают 
по строго определенной схеме так, чтобы 
представители одного и того же клона не 
находились рядом.

Плодоношение в семенных плантациях 
начинается значительно раньше, чем в 
обычных культурах, и с 10— 15-летнего воз
раста сосновые семенные плантации, по 
данным зарубежных стран, дают около 
15 кг семян с одного гектара. Д л я  облегче
ния сбора шишек деревца в них выращ и
ваются низкоштамбовыми, для чего пред
усматривается регулярная обрезка кроны.

Интенсивность плодоношения деревьев на 
такой семенной плантации можно увели
чить, применяя соответствующие удобрения. 
Семенные плантации следует создавать на 
площадях определенной величины, необхо
димых для обеспечения лесного хозяйства 
семенным материалом. Ценные породные

Рис. 1. Изреж енное плюсовое насаждение сос
ны в Смилт енском леспром хозе д ля  получе
ния сеянцев естественного происхож дения  

(самосева).

качества плюсовых деревьев полностью со
храняются в привитых деревцах, так как 
черенок-привой взят от старого дерева, 
а подвой — совсем молодой. Условия место
произрастания, в которых находятся семен
ные плантации, не могут повлиять на на
следственность. В связи с тем что в семен
ных плантациях практически скрещиваются 
только представители лучших деревьев из 
разных, иногда отдаленных популяций, 
можно с уверенностью ожидать улучшения 
ценных качеств, по которым эти деревья 
были отобраны. Д о какой степени это будет 
осуществляться, пока точно сказать  нель
зя  — это покажет последующая ранняя 
диагностика сеянцев, а такж е длительная 
проверка наследственности клонов, после 
того как практически начнется плодоноше
ние в семенных плантациях,
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а. б.

Рис. 2. Плюсовые деревья хвойны х, выдающие
ся по массе.

Некоторые лесоводы поднимают такие 
вопросы: имеются ли у нас вполне досто
верные методы для такой проверки и не 
правильнее ли проводить отбор плюсовых 
деревьев не по внешним, а по внутренним 
признакам, например, интенсивность асси
миляции, смолопродуктивности, осмотиче
ского давления и т. д.? Ориентировочные 
данные по росту и особенностям разветвле
ния сеянцев можно получить уже через 
несколько лет, но как будущее поколение 
отдельных клонов будет развиваться в сом
кнутых насаждениях, покажет длительная 
проверка в заложенных пробных площадях. 
Отбор же плюсовых деревьев по внутрен
ним признакам только осложняет работу, 
так как это связано с необходимостью про
верки большого числа деревьев с примене

нием лабораторных анализов. Кроме того, 
внешние признаки деревьев в значительной 
степени отраж аю т их внутренние биологи
ческие особенности, более активную или за 
медленную ассимиляцию, устойчивость в 
неблагоприятных условиях произрастания 
и т. д. Таким образом в н е ш н и е  и в н у т 
р е н н и е  о с о б е н н о с т и  р а с т и т е л ь 
н о г о  о р г а н и з м а  т е с н о  с в я з а н ы  
м е ж д у  с о б о ю  и н е т  с м ы с л а  о т к а 
з ы в а т ь с я  о т  м е т о д а  о ц е н к и  д е 
р е в ь е в  п о  в н е ш н и м  п р и з н а к а м  
к а к  б о л е е  д о с т у п н о г о  д л я  м а с 
с о в о г о  п р и м е н е н и я .

При проверке наследственности в семен
ных плантациях придется считаться и с 
фактами, когда отдельные клоны при вза
имном опылении не дадут ожидаемых ре
зультатов и в дальнейшем потребуется уда
ление их из плантаций. В связи с этим мо
жет возникнуть такж е вопрос: не целесооб
разнее ли в семенные плантации высажи
вать только заранее проверенные клоны? 
Однако опыт других стран показал, что та 
кие невыгодные клоны обычно составляют 
небольшую долю (не больше 10% ), если 
отбор плюсовых деревьев был проведен 
квалифицированно и тщательно. Ведь глав
ная причина, которая заставляет нас созда
вать семенные плантации безотлагатель
но, — это с р о ч н а я  н е о б х о д и м о с т ь  
у л у ч ш е н и я  н а ш е г о  л е с н о г о  Се
м е н о в  о 'д е т в а ,  н е  т е р я я  п р и  э т о м  
в о з м о ж н о с т и  и с п о л ь з о в а т ь  в с е  
е щ е  и м е ю щ и е с я  л у ч ш и е  н а с а ж 
д е н и я ,  п о к а  о н и  не  в ы р у б л е н ы .  
Семенные плантации нам необходимы глав
ным образом для получения хороших семян 
известного происхождения и являются пер
вым шагом, первым подготовительным эта
пом для дальнейших мероприятий — про
верки качеств плюсовых деревьев и отбора 
как клонов в самых семенных плантациях, 
так и сеянцев последующих поколений.

Организация семенных плантаций в Л ат 
вийской С СР практически начата в 1958— 
1959 гг., причем за это время выявлен© око
ло 600 плюсовых сосен, которые использу
ются для сбора прививочного материала. 
Эт0 работа, которая ведется в тесном со
дружестве научных работников института 
и местных специалистов лесного хозяйства, 
стала возможной только после теоретиче
ской их подготовки на семинарах, производ
ственных совещаниях, конференциях, с ис
пользованием специальных брошюр и ста
тей в периодических изданиях. Положитель
ную роль в развитии лесосеменного дела
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сыграли также сконструированные в 1959 г. 
при нашем институте древолазные чокеры, 
которые позволяют подняться на расту
щие деревья любой высоты без повреж
дения стволов. От швейцарского образца 
«Баумвело» они отличаются тем, что 
стальные ободы заменены более простым 
материалом — тросами, из которых образо
ваны петли, или чокеры, в связи с чем 
переконструированы такж е и другие дета
ли отдельных частей этого приспособления. 
Древолазные чокеры внедрены в производ
ство во всех леспромхозах Латвийской 
ССР.

Следующей задачей, от успешного реше
ния которой зависит внедрение предложе
ний о создании семенных плантаций, яв 
ляется выяснение возможностей прививки 
хвойных древесных пород на открытом 
грунте, так как в декоративном садоводстве 
и по первым опытам в лесном хозяйстве з а 
рубежных стран было известно, что хвой
ные породы с успехом прививаются только 
в условиях теплицы. Д л я  массовой привив
ки в лесном хозяйстве с экономической точ
ки зрения это бы не оправдывалось. Поэто
му в институте с 1957 г. были начаты так 
же исследования по выяснению лучших 
(для наших местных условий) методов при
вивки сосны. На сегодня эта задача в гл ав 
ных чертах решена положительно. Все это 
дало возможность Министерству лесного 
хозяйства и лесной промышленности Л а т 
вийской С СР работы по внедрению семен
ных плантаций включать с 1960 г. в свои 
производственные планы. Ежегодно почти 
во всех леспромхозах республики проводит
ся около 60 ООО прививок при средней при
живаемости не менее 30%.

Ряд работников, тщательно выполнявших 
все правила прививок, разработанные или 
проверенные в нашем институте, добились 
приживаемости до 90%. Наиболее выгод
ными оказались три метода прививки: врас- 
щеп через верхушечную почку и побег, 
в боковом зарезе и вприклад сердцевиной 
на камбий (по П роказину). В практике 
наиболее распространен последний метод, 
так как он легче осваивается и дает вполне 
положительные результаты. Залож ены  т ак 
же первые семенные плантации сосны как 
в лесной опытной станции «Калснава», так 
и в ряде леспромхозов Латвии. В дальней
шем объем этой работы постепенно увели
чится и в конечном результате достигнет 
общей площади по республик? около 400 га.

В скором будущем начнется создание 
семенных плантаций такж е и других хозяй

ственно ценных пород. В наших условиях 
одной из них является ель, которая на пер
вое место не выдвинута, потому что ценней
шие еловые популяции возобновляются 
такж е и естественным путем, поэтому не 
подвергаются такой деградации ценных по
родных качеств, как  это имеет место с сос
ной. Но и в еловых насаждениях много раз
ных биотипов, которые отличаются как по 
морфологическим признакам, так и по л е
сохозяйственным показателям. Поэтому 
практически важно сперва выяснить, какие 
морфологические формы ели имеют наи
большее хозяйственное значение. Это зна
чительно облегчает выбор маточных де
ревьев для создания семенных плантаций. 
Одновременно с исследовательской работой 
в этом направлении проводится также от
бор плюсовых деревьев ели, главным обра
зом, в семи леспромхозах Латвии с обшир
ными еловыми лесами. Начаты также пер
вые прививки ели.

Имеется полное основание обратить вни
мание такж е на твердолиственные поро
ды — дуб и ясень, которые долго еще со
хранят свое значение как источник ценной 
деловой древесины. Работы по выявлению 
семенных насаждений, а также по изуче
нию наиболее ценных форм дуба для отбо
ра плюсовых деревьев и дальнейшей за 
кладки семенных плантаций уже начаты. 
Ценную деловую древесину в наших усло
виях дает такж е береза, поэтому в будущем 
необходимо начать селекционную работу и 
с этой породой с тем, чтобы найти наиболее 
быстрорастущие деревья, которые одновре
менно отличались бы и ценными качества
ми древесины. Внимание заслуживает ка
рельская береза — одна из ценнейших, но 
в наших лесах редко растущих пород. Пу
тем выявления ее плюсовых деревьев сле
дует положить основу для организации се
менных плантаций этой технически ценной 
породы. Селекционную работу необходимо 
вести такж е с наиболее быстрорастущими 
лиственными породами: тополи, осина, ива, 
ольха, так как в связи с сильным расшире
нием химической промышленности эти по
роды приобретают все большее значение в 
смысле продуцирования древесной массы.

Осина — одна из наиболее быстрорасту
щих местных пород, однако она сильно по
вреждается гнилью, в то же время в от
дельных местах имеются клоны осины, весь
ма устойчивой против этой болезни. Причи
ной таких явлений могут быть особенности 
лесорастительных условий, или в ряде слу
чаев это просто случайности Но устойчи
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вость против грибных заболеваний, как и 
многие особенности живого организма, мо
жет передаваться такж е по наследству. П о
этому в институте ведутся исследования по 
выяснению этих явлений, а такж е по уста
новлению зависимости между резистентно
стью осины и ее морфологическими призна
ками. Одновременно с инвентариазацией и 
изучением клонов устойчивой против гнили 
осины выясняются такж е методы размно
жения этой породы корневыми отпрысками, 
отрезками корней и семенами. Д л я  получе
ния ценных по породным качествам семян 
осины наиболее подходящим методом нам 
кажется не заклад ка  из них семенных план
таций, а заготовка их на больших срезан
ных ветвях для лабораторных условий, где 
можно проводить искусственное опыление 
цветов ветвей здоровых осин пыльцой д р у 
гих плюсовых деревьев. Устойчивые против 
гнили осины у нас в республике обнаруж е
ны в 11 леспромхозах. Следует такж е от
метить, что наиболее быстрорастущая три- 
плоидная, так назы ваемая исполинская оси
на в лесах нашей республики пока еще не 
обнаружена.

Ивы наравне с тополями обоснованно 
считаются самыми быстрорастущими поро
дами, пригодными для получения древес
ной массы в больших, специально органи
зованных хозяйствах плантационного' х а 
рактера. Поэтому в будущем придется и в 
нашей республике интенсивнее заниматься 
этими породами, выяснить наиболее ценные 
маточники для размножения их вегетатив
ным путем и скрещиванием, так как гибри
дизация ивовых сравнительно проста и 
перспективна. М ало еще изучена также 
ольха серая, и наши лесоводы до настояще
го времени незаслуженно считают эту по
роду «сорняком». В ряде случаев экономи
чески вполне целесообразно выделить серо
ольховое хозяйство, особенно при использо
вании отборного посадочного материала 
плюсовых, в этом случае главным образом 
наиболее быстрорастущих деревьев. По 
данным института еще выгоднее разводить 
ольху гибридную, которая получается пу
тем скрещивания ольхи серой и черной. 
Гибридная ольха растет быстрее серой, а

по техническим качествам древесины близ
ка к черной. Д л я  организации специального 
хозяйства гибридной ольхи можно исполь
зовать около 200 уже обнаруженных в на
ших лесах плодоносящих деревьев.

Особенно большая работа предстоит на
шим лесозодам-селекционерам в области 
разведения тополей, которые, несомненно, 
считаются наиболее быстрорастущими по
родами умеренной полосы земного шара. 
Но в наших условиях тополи так же, как 
и осина, повреждаются гнилью. Д о сих пор 
выяснено, что н а и б о л е е  б ы с т р о р а 
с т у щ и м и  в н а ш и х  у с л о в и я х  я в 
л я ю т с я  т о п о л и  в о л о с и с т о п л о д 
н ы й ,  к а н а д с к и й ,  б а л ь з а м и ч е 
с к и й  и некоторые другие, но этого еще 
недостаточно. В будущем необходимо вы
явить устойчивые против гнили маточники 
и обратить внимание на те виды, которые 
являются перспективными не только в по
садках плантационного характера, но так
же и в условиях леса.

Заслуж иваю т внимания также и другие 
интродуцированные породы — лиственница, 
псевдотсуга, кедр, дуб красный и другие, 
которые имеются в наших парках, аллеях, 
а такж е в лесных насаждениях. Они р аз
личны по своим фенотипическим призна
кам и лесохозяйственным свойствам. П ред
стоящая работа по расширенному внедре
нию наиболее ценных из этих интродуциро- 
ванных пород такая же, как при выращива
нии местных пород: сперва необходимо ре
шить вопросы семеноводства, выбрать до
статочное количество плюсовых деревьев и 
заложить семенные плантации, где наибо
лее ценные представители будут взаимно 
опыляться. С лиственницей эта работа уже 
начата — выявлено 17 плюсовых деревьев 
и проведены первые опыты прививки. При 
выявлении плюсовых деревьев лиственниц 
мы применяем те же принципы отбора, что 
и с местными породами. Лучшие методы 
прививки сосны дали тоже хорошие резуль
таты и при работе с лиственницей.

Я. Гайлис (Институт лесохозяйственных 
проблем и химии древесины 

АН Латвийской ССР)
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ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ ДУБРАВ
Леса нашего О пы тного лесхо

за, типичного для дубравной зо
ны, общ ей площ адью  29 105 
гектаров располож ены  на правом 
берегу Волги. Все леса лесхоза 
отнесены к  первой группе. Из 
общей площ ади лесов к зеле
ным зонам отнесено 23, к сана
торно-курортны м  3 и к полеза
щитным —  74 процента. П окры 
тая лесом площадь составляет 
26 040 га; в том числе насаждения 
естественного происхождения 70 
и искусстве нно го — 30 процентов. 
Дубравы, преимущ ественно II бо
нитета, занимаю т 82 и насажде
ния из прочих пород  (липа, бере 
за, о си н а )— 18%.

Для лесоводов представляют 
большой интерес преж де  всего 
культуры дуба, созданные в 
1898— 1912 гг. на площ ади 1208 га 
известным лесоводом  Б. И. Гузов- 
ским на территории И льинского 
лесничества.

В связи с особой ценностью  
нагорных дубрав и неудовлетво
рительным ведением хозяйства в 
них Лесной департамент образо 
вал в 1896 г. специальную  ком ис
сию по устройству, эксплуатации 
и возобновлению  дубовых лесоз 
б. Казанской губернии. Эта к о 
миссия изучила состояние старых 
вы рубок в дубравных лесничест
вах, впервые обратив серьезное 
внимание на необходимость ухо 
да за дубовы м  самосевом путем 
своевременного его осветления, 
и приняла конкретны е  решения 
по дальнейш ему ведению  хозяй
ства в них. Вместе с тем ком ис
сия пришла к  вы воду о необхо
димости восстановления дуба на 
вырубках путем культур. П еред 
Ильинским лесничеством была по
ставлена задача —  закультивиро
вать дубом  все старые необле- 
сившиеся лесосеки.

П режде чем приступить к этой 
работе, Б. И. Гузовский произвел 
детальное обследование старых 
вырубок по специально разрабо
танной им методике. В зависимо
сти от наличия и количества бла
гонадежного самосева дуба все 
вырубки были распределены на 
три группы :

к первой группе отнесены вы
рубки, где на десятине (1,02 га) 
имелось не менее 3000 благона
дежных дубков в возрасте не 
моложе трех лет (9% площади);

во вторую  группу вклю чены 
вырубки, где на десятине насчи
тывалось свыше 1200 благонадеж 
ных дубков (25% площ ади);

к третьей группе отнесены вы
рубки с наличием менее 1200

В ЧУВАШИИ

дубков на десятине (66% пло
щади).

На вырубках, отнесенных к пер
вой группе, культуры  не преду
сматривались. Имелось в виду, 
что при уходе за самосевом на 
таких площадях вполне в о зм о ж 
но сф ормировать дубовы е насаж
дения и без культур. На вы руб
ках второй и третьей групп про
ектировались культуры . Для по
садки дуба (под  кол или сажаль
ную  лопату) применялись одно
летние сеянцы. Почву в площ ад
ках разм ером  22 X  22 см рыхли
ли на глубину 22 см. Расстояние 
м еж д у площ адками в рядах было 
принято 2,1 м и м еж д у рядами —  
4,1 м  при наличии 1200 посадоч
ных мест на десятине. Часто при 
посадке применялось такж е рас
стояние м еж д у  площ адками в ря
ду 1,1 м  с наличием на десятине 
2400 посадочных мест. При посе
ве по 4— 5 желудей в лунку пло
щ адки размещ али 0,7 X  4,1 м, или 
около  3600 посевных мест на де
сятине. При этом учитывалось 
наличие самосева дуба естествен
ного происхождения, которы й вме
сте с порослью  клена, липы и 
других сопутствую щ их парод  дол
ж ен был ускорить общ ее см ы ка
ние культур.

Перед производством  культур 
ка к посевом, так и посадкой на 
старых, заросш их густой порос
лью  лещины и второстепенны х 
пород  вырубках, прорубали к о 
ридоры  ш ириной около  2 м. П о
садку сеянцев применяли лишь 
в неурожайны е годы. Посадочный 
материал выращивали на неболь
ших временных питомниках, за
кладывая их непосредственно на 
лесосеках, где намечались куль
туры. Это имело важное значе
ние для эконом ии средств и в 
отнош ении соблю дения техниче
ских требований при производ
стве культур путем посадок. Из 
созданных 1208 га культур  дуба 
посажено осенью  92, весной —  93, 
посеяно осенью  —  413 и весной —  
610 га.

Б. И. Гузовский хорош о пони
мал, что посеять ж елуди или по
садить сеянцы дуба на вы руб
ках —  это ещ е не все, что дуб ну
ждается в ум елом  уходе, особен
но в первые годы своей жизни, 
когда  под воздействием целого 
ряда неблагоприятных ф акторов 
(главным образом , от заглуш е
ния порослью  лещ ины и других

пород), он подвергается угнете
нию и погибает. Поэтому особое 
внимание было уделено уходу за 
культурами дуба, а также за мо- 
лодняками естественного возоб
новления. Осветления и прочист
ки проводились тщательно и си
стематически. Это обеспечило 
отличную  сохранность, успешный 
рост культур и формирование 
прекрасны х дубовых древостоев 
на больших площадях.

Уход за дубом  в коридорах за
ключался в удалении ранним ле
том  травы вокруг дубков с остав
лением ее на месте для прикры
тия почвы и удобрения. Вместе с 
тем, обламывалась и срубалась 
нависшая поросль лещины и дру
гих пород, меш ающ ая росту ду
ба. О дновременно проводилось 
осветление дубков естественно
го происхождения в м еж кори - 
дорны х кулисах путем выбороч
ной вы рубки лещины и других 
пород. Такой уход проводился 
еж егодно  в течение трех-четы- 
рех лет. Затем начинали расши
рять корид оры  и, примерно, 
к  10-летнему возрасту проводи
ли интенсивную вы рубку разрос
шейся лещины и других пород, 
чтобы дать дубу полное и равно
м ерное освещение. Таким лесо- 
водственным прием ом  дуб к  10— 
15-летнему возрасту выводили 
в верхний ярус.

Б. И. Гузовский проработал в 
И льинском  лесничестве около 
25 лет и ум ер в 1914 г. Его куль
туры впервые были детально об
следованы в 1927 г. под руковод 
ством проф. Д. И. М орохина по 
специально разработанной про
грамме и методике. В результа
те хорош их и вполне удовлетвори
тельных культур с количеством на 
1 га от 2500 до 4500 дубков было 
учтено 1015 га, или 84%, а не
удовлетворительных с количест
вом на гектаре от 500 до 1000 
дубков —  16%. Заложенны е в 
1911 и 1912 гг., в то время самые 
молодые, культуры дуба в 15— 16- 
летнем возрасте имели средню ю  
высоту 9 м и диаметр 8 см. 
Средняя высота 25— 29-летних 
древостоев была 12 м при сред
нем диаметре 10 см. Культуры, 
независимо от возраста их, в 1927 
году по составу характеризова
лись чистыми, имея полноту 
0,7— 1,0; примесь второстепенных 
пород  была незначительна, и дуб 
к  этому времени полностью вы
шел в верхний ярус.

По данным лесоустройства 
1946 г., культуры  Б. И. Гузовско- 
го, в зависимости от возраста, ха
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рактеризовались средней высо
той 14— 18 м  и средним  диамет
ром  12— 18 см, с запасом древе
сины на 1 г а —  150— 200 куб . м. 
В 1949 г. эти культуры , как осо 
бо ценные леса, были взяты на 
учет Всесою зным научно-исследо
вательским институтом лесного 
хозяйства. В том  ж е  году Татар
ской лесной опытной станцией 
(канд. с.-х. наук Д . И. Д ерябин) 
здесь были заложены  постоянные 
пробные площ адки для всесто
роннего  изучения влияния рубок 
ухода за лесом. С овременная 
структура  насаждений по резуль
татам учета на типичных пробных 
площадях характеризуется сле
дую щ им и данными (см. таблицу).

На секции С после вы рубки за
старевш его подлеска и отставших 
в росте деревьев сопутствую щ их 
пород  ф орм ируется второй ярус.

После снижения полноты в 
1949 г. на секции В с 1,01 до 0,89 и 
на секции С с 0,97 до 0,73 запа
сы древесины на этих секциях 
восстанавливаются и накапливаю т
ся за счет основной и качествен
но лучшей части древостоя.

Решающ им ф актором  успеш но
сти роста культур  дуба, произве
денных Б. И. Гузовским  на вы
рубках, заросш их густой порослью  
лещины и других древесных по
род, является преж де  всего сам 
способ, а затем правильный уход 
за м олоднякам и, заключавш ийся 
в систематической вы борке  ле
щины и других пород, меш аю щ их 
росту и развитию  дуба. При п р о 

реживаниях и проходны х рубках 
в этих насаждениях проводили 
уж е  довольно ум еренны е или 
слабые рубки , ограничиваясь вы
б о ркой  сухостойных деревьев.

Лесхоз заботливо относится 
к культурам  Б. И. Гузовского. 
Пастьба скота запрещ ена. Все 
они о го р о ж е ны  (протяженность 
изгородей в лесхозе составляет 
о коло  350 км ) и находятся в пре
красном  состоянии.

В 1938— 1940 гг. в лесхозе было 
заложено 1700 га культур дуба 
по типам бывш. Главлесоохраны. 
В этот период  закультивированы 
почти все необлесившиеся лесо
секи прош лы х лет, а такж е силь
но истощ енные земли, вышед
шие из-под  сельскохозяйственно
го пользования. На открыты х 
площ адях подготовку почвы под 
культуры  проводили путем сплош 
ной тракторной вспашки (на глу
бину 20 см ) весной перед нача
лом лесокультурны х работ, 
сплош ной конной зяблевой пахо
ты и частичной конной обработ
ки почвы трехрядны ми плужны ми 
полосами.

Посев ж елудей производили в 
плужны е борозды , а посадку 
однолетних сеянцев дуба —  в пло
щ адки. П лужные борозды  разм е
щали через 4 м, а в рядках по
садочны е места —  через 1 м (2500 
ш тук на 1 га). Посевные места 
по б ороздам  размещ ены  через 
20— 30 см. В площ адки на вы руб
ках высевали по 4— 5 желудей. 
С опутствую щ ие породы  вводили

на открыты х площадях з м еж д у
рядья однолетними сеянцами из 
расчета 5000, а кустарники —  2500 
растений на 1 га. Таким образом, 
общ ее количество посадочных 
мест на гектаре составляло 10 000 
ш тук. Дуб, а также подгоночные 
породы  и кустарники, вводили, 
ка к правило, чистыми рядами и 
лишь на некоторых участках до 
пускалось смешение подгона и 
кустарников в рядах. В 9— 10-лет- 
нем возрасте сохранность дуба 
составила 93%, липы —  82, вяза 
и клена татарского —  78%. Судя 
по показателям средней высоты, 
лучш е росли (178 см) дубки  по 
сплош ной тракторной вспашке 
почвы, хуже (92 с м )— по частич
ной конной обработке. После 
дуба наиболее устойчивой оказа
лась липа, вяз и клен татарский. 
В 20-летнем возрасте, по данным 
лесоустройства 1959 г., культуры 
имели средню ю  высоту 7— 8 м, 
средний диаметр 6 см, полноту 
0,9 и запас древесины на гектаре 
45— 70 кубометров.

Наш опыт по восстановлению 
дуба позволяет сделать следую 
щие выводы:

На лесосеках после рубки ду
бовых насаждений всегда остает
ся достаточное количество само
сева дуба предварительного во
зобновления, из которого  при 
правильном ведении хозяйтва 
м ож но  и нуж но  формировать 
дубовы е насаждения естествен
ного происхождения, не прибегая 
к культурам.

На вы рубках в дубравах необ
ходимо своевременно и система
тически проводить осветления и 
прочистки, вырубая лещину и 
другие  породы до тех пор, пока 
дуб не перегонит по высоте по
росль сопутствующ их пород, пос
ле чего рубку лещины м ож но  
производить только в порядке 
омолаживания.

Н еобходимо ш ироко использо
вать в практике лесхозов Средне
го Поволжья опыт выращивания 
дуба на открытых площадях по 
способу Б. И. Гузовского, с раз
мещ ением биогрупп дуба с со
путствующ ими породами (липой 
и кленом  татарским) чистыми ря* 
дами.

П. Т. Тимофеев,
заслуженный лесовод РСФСР, 

директор О пы тного лесхоза 
Чуваш ской АССР,

Характеристика 47-летнего насаждения в культурах 
Гузовского (кв. 16 Ильинского лесничества)

Участки

А
контрольный

В — умеренно 
изреженны й

С — сильно 
изреженный

Состав . . .  ............................. ЗД5Лп2К 8Д2К 9Д1Лп
Бонитет—п о л н о т а ..................... 11—1,18 II—0,99 II—0,94
Деревьев: дуба—всего . . . . 1165—2425 925—1460 945—1480
Высота (м):

дуба—общ ая......................... 21,3— 18,3 2 1 , 8 — 2 0 , 0 2 1 ,5 -1 9 ,3
Диаметр (см):

дуба—о б щ и й ..................... 18,0—13,0 19,2—15,5 18,5—14,5
Запас (куб. м):

дуба—общий ..................... 312,8—328,7 280,8—285,1 265,5—267,0
Прирост дуба за 1950— 1959 гг.:

куб. м к А ......................... 16,80—100 14,71—87,5 14,31—85,3
в % к А ............................. 7,32—100 6,54—89,3 7,23—98,9

Продуктивность (куб. м) . . . 353,3 351,0 341,8 !

rat>>_
BHOI
а я и-'
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЛИЯНИЯ ГЛУБОКОЙ ВСПАШКИ
« л !с 1со^о«йственнКы хДнаук УкрНИИЛХА НА РОСТ СОСНОВЫХ КУЛЬТУР

В последние годы на песках Украины ши
роко применяется способ посадки сосно
вых культур по глубоко обработанной поч
ве, разработанный У крН И ИЛХ А и его 
Нижнеднепровской научно-исследователь
ской станцией по облесению песков и ви
ноградарства на песках, в содружестве с 
работниками производства. К настоящему 
времени этим способом уж е посажено на 
нижнеднепровских песках около 20 тыс. га 
сосновых культур, на песках Луганской об
ласти — около 4 тыс., Днепропетровской — 
свыше одной тысячи гектаров. Этот спо
соб такж е нашел применение на песках 
Полтавской области, в сухих и свежих 
борах и суборях Полесья и широко испы
тывается на придонских песках.

Успех внедрения этого способа объяс
няется большим положительным влиянием 
глубокой обработки почвы на приживае
мость, устойчивость и рост сосновых куль
тур, особенно на песках засушливых райо
нов с тяжелыми условиями местопроизра
стания. В этом наглядно убедились многие 
лесоводы Украины и других братских рес
публик при экскурсионном ознакомлении с 
культурами сосны в возрасте от 1 до 7 лет 
на нижнеднепровских песках, причем уча
стники всех экскурсий неизменно задавали 
один и тот же вопрос: долго ли влияет 
глубокая обработка почвы на рост сос
новых культур? Ответа на этот вопрос 
никто не мог дать по той причине, что в 
прошлом культуры на песках по глубокой 
пахоте не создавались. Известно лишь, 
что на положительную роль глубокой 
вспашки на песках обращ ал внимание 
Г. Ф.,Морозов. К сожалению, высказанное 
им мнение по этому вопросу не было под
тверждено цифровыми данными. Кроме 
того, поскольку в то время вспашка поч
вы под культуры проводилась, как прави
ло, на глубину 18—20 см, то глубокой мог
ла считаться и вспашка на 30— 35 см, эф 
фективность которой, как увидим далее, 
небольшая.

Положительное влияние глубокой обра
ботки почвы на приживаемость и рост куль
тур впервые было убедительно доказано 
на нижнеднепроьских песках в опытах 
А. В. Топчевского (1932), по данным кото

рого отличными показателями приживае
мости и роста характеризовались куль
туры лиственных пород по перевалу, а 
худшими — по вспашке на 25 см и плохи
м и — в мелких бороздах.

В настоящее время на песках степи и ле
состепи УССР имеются уже большие пло
щади культур сосны по глубоко обрабо
танной почве. Однако возраст этих куль
тур еще недостаточен для окончательных 
выводов о продолжительности влияния 
глубокой обработки почвы на устойчивость 
и рост сосны. В этом отношении, однако, 
большой интерес представляют различия в 
росте сосновых культур уже в 6-летнем их 
возрасте, созданных в 1953 г. посадкой од
нолетних сеянцев сосны крымской пло
щадками, при различной глубине обработ
ки почвы ямками на бугристых песках 
(урочище «Царино») Нижнеднепровской 
станции (И. Н. Головчанский, Т. Т. Гово
рова).  Содержание вариантов этих куль
тур, линейные и весовые их показатели по 
обмерам и раскопкам 1958 г. (Д. П. Торо- 
погрицкий) приведены в таблице 1.

В первых пяти вариантах удобрение 
сосны не применялось. Из таблицы видно, 
что показатели роста культур сосны крым
ской по высоте, диаметру, весу средних со
сенок и глубине укоренения находятся в 
прямой зависимости от глубины обработки 
почвы. Удобрение сосны торфом, внесен
ным в ямки в виде прослойки толщиной
10 см на глубину 30—40 см (по способу 
П. С. Погребняка), оказалось менее эф 
фективным в нарастании массы, чем обра
ботка почвы на глубину 50 см, показатели 
роста культур в варианте с торфом зани
мают среднее положение между культу
рами с обработкой почвы на глубину 50 и 
30 см. Повидимому, на рост сосны оказа
ла наибольшее влияние глубина обработ
ки. Самые высокие показатели роста по
лучены в вариантах с обработкой на 150 и 
100 см. К сожалению, подготовка почвы 
механизированным путем существующими 
орудиями возможна пока только на глу
бину не более 70—80 см. Но, как видно из 
таблицы, и эта глубина дает заметно луч
шие линейные и весовые показатели роста 
сосны, чем обработка почвы на 40 см с при
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менением торфа (в соответствии с требо
ванием торфяно-гнездового способа).

Первые, хорошо прижившиеся и сохра
нившиеся рядовые культуры сосны обыкно
венной по глубоко обработанной почве бы
ли заложены У крН И И Л Х А  (М. М. Дрю- 
ченко) в 1951 г. на песках колхоза «Заветы 
Ильича» Чугуевского района Харьковской 
области. Они посажены с помощью быв
шей Чугуевской Л З С  (И. С. Туптий) на 
слабоволнистых песках второй террасы Се
верного Донца (условия произрастания 
Ai — 2). Опыт заложен в четырех вариан
тах: по вспашке на 70, 50, 25 см и в бо
роздах (глубиной 15—20 см). Д л я  предо
хранения почвы и культур от ветровой эро
зии вспашка по указанным вариантам про
ведена полосами шириной 10 м, а между 
вспаханными полосами были оставлены 
полосы (той же ширины) заросших песков 
с проведением на них мелких борозд 
(контроль).

В первый год посадки приживаемость 
культур1 во всех вариантах опыта была вы
сокая (94—96% ). Во второй год (1952) со
хранность их составляла: по глубоко вспа
ханной почве (50 и 70 с м ) — 87—89%, по 
вспашке на 25 см — 70% и в бороздах — 
56%, а в 1963 г. соответственно: 80—82,
46 и 42%. Культуры отдельных вариантов 
различались в эти годы и таксационными 
показателями. Например, вес средних рас
тений сосны по глубоко вспаханной почве 
в первый год посадки был в 1,5—2,5 раза, 
а во втором — в 3—5 раз выше, чем по 
вспашке на 25 см и в бороздах.

Указанные культуры сосны были обме- 
ряны в 11-летнем возрасте (в 1961 г.). 
К этому времени культуры по бороздам и 
мелкой вспашке (на 25 см) были еще 
более, чем в первые годы посадки, изре-

Рис. 1. Состояние 11-лет них культ ур сосны 
на песках п р ц п разной глубине об работки  
почвы: справа— по м елкой , слева — по гл у б о 

кой пахоте.

жены с неравномерным распределением 
деревьев по площади, тогда как варианты 
культур по вспашке на 50 и 70 см харак
теризовались полнотой 1,0 (в пределах 
всей полосы), что видно на рис. 1.

Т а б л и ц а  1
Показатели роста 6-летних культур сосны 
крымской при разной глубине обработки 
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50 53 2,0 94 520 325 127 68
30 45 1,7 78 303 199 71 33
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прослой
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51 2,1 82 436 277 102 57

Чтобы уменьшить влияние различий в 
полноте культур и отразить, по возмож
ности, только влияние разных способов и 
глубины обработки почвы, обмеры культур 
во всех их вариантах были проведены в 
мелкой ложбине, где культуры в бороздах 
и по вспашке на 25 см имели лучшую пол
ноту, чем на повышенных участках.

Показатели средних высот, диаметров на 
высоте 1,3 м и объемы средних деревьев 
(из обмеров 100 растений) этих культур 
в 11-летнем возрасте в разных вариантах 
по обработке почвы приведены на рис. 2. 
Из рисунка видно, что средние высоты 
и диаметры сосны по вспашке на 25 см и 
в бороздах в 1,5 раза меньшие, чем по 
глубокой вспашке. Особенно наглядны 
различия в объеме средних деревьев. По 
вспашке на 70 см он больше в 3,5 раза , а 
на 50 см — почти в 2,5 раза, чем по вспаш
ке на 25 см и по бороздам. Различия в 
глубине обработки почвы сказались соот
ветственно и на бонитете культур. По 
вспашке на 70 см культуры сосны харак
теризовались первым бонитетом (на гра
ни II),  на 50 см — II (на грани I), по ос
тальным вариантам (вспашка на 25 см и 
в бороздах) — III. Следовательно, приме
н яя  разную агротехнику, можно з одних и 
тех же условиях произрастания создать
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Рис. 2 П оказат ели  роста сосновых культ ур  
11-летнего возраста при разной глубине обра

ботки почвы:
1 — вспашка на 70 см; 2 — вспашка на 50 см; 3 — вспашка 

на 25 см; 4 — вспашка на 15 см.

культуры, резко различные по продуктив- 
ности (I— III бонитета).

Не менее характерны показатели сред
него годового прироста сосны по высоте в 
разных вариантах, о чем дает представле
ние рис. 3, где обращаю т на себя внима
ние не только меньшие размеры прироста 
в вариантах мелкой вспашки (25 см) и по 
бороздам, но и сильные колебания его 
в отдельные годы. В культурах по бороз
дам эти колебания начались с третьего го
да их жизни, а по вспашке на 70 см — 
только на седьмом году. В э т о м  ж е  
в а р и а н т е  к р и в а я  п р и р о с т о в  с о с 
ны п о  в ы с о т е  и м е л а  н а и б о л е е  
п л а в н ы й  х а р а к т е р ,  ч т о  с в и д е 
т е л ь с т в у е т  о з н а ч и т е л ь н о  б о л ь 
ше й  у с т о й ч и в о с т и  с о с н о в ы х  к у л ь 
т у р  к к о л е б а н и я м  п о г о д н ы х  у с 
л о в и й  о т д е л ь н ы х  г о д о в .  Исключе
ние составляет только 1960 год, в котором 
в результате длительной засухи 1959 года 
прирост сосны по высоте несколько сни
зился д аж е по вспашке на 70 см.

Различия в росте и устойчивости против 
засухи сосновых культур разных вариан
тов находятся в полном соответствии с 
развитием их корневых систем. В в а р и 
а н т а х  к у л ь т у р  п о  в с п а ш к е  н а  5 0  
и 70 с м с о с н а  х а р а к т е р и з у е т с я  
м о щ н о  р а з в и т о й  и г л у б о к о  и д у 
ще й  к о р н е в о й  с и с т е м о й ,  к о т о р а я  
у же  н а х о д и т с я  в г л у б о к и х  с л о я х

п о ч в о г р у н т а  с б о л е е  у с т о й ч и в о й
в л а ж н о с т ь ю ,  тогда как в вариантах 
по вспашке на 25 см и по бороздам почти 
вся корневая система сосредоточена в 
верхнем, сильно иссушаемом горизонте.

Данные рисунков 2 и 3 свидетельствуют 
о малых различиях в росте сосны по бо
роздам и мелкой вспашке (на 25 см). В 
обоих случаях сосна неустойчива, ее сла
бый, с резкими изменениями, прирост по 
высоте наглядно отражает колебания по
годных условий отдельных годов. Поэтому 
сосновые культуры на этих двух вариан
тах плохо сохранились, сильно изрежены, 
а почва задернела, что неблагоприятно от
раж ается на ее водном режиме. Сосна в 
них сильно зар аж ен а  подкорным клопом, 
что еще больше ухудшает ее неудовле
творительное состояние. По всем этим при
знакам сосна здесь ничем не отличается от 
создаваемых таким способом в сухих и 
свежих борах и суборях молодняках сос
ны на песках не только степи, но и лесо
степи и д аж е  Полесья. Везде они пред
ставляют собой малополнотные, низко
продуктивные насаждения, в той или иной 
мере зараженные подкорным клопом.

В противоположность им культуры сос
ны по глубоко вспаханной почве хорошо

Рис. 3. Кривые среднего прироста по высоте 
сосны 11-летнего возраста при разной  глубине  

обработки почвы:
1 — борозды глубиной 15 см; 2  — вспашка на 25 см; 

3 — вспашка на 50 см; 4 — вспашка на 70 см.

прижились и сохранились, оказались впол
не устойчивы против засухи, все время ус- 
пешно растут и к 11-летнему возрасту 
сформировались в полноценные насажде
ния. Таким образом, глубокая обработка 
почвы является одним из мощных средств 
повышения продуктивности и устойчивости 
сосновых культур в засушливые годы.
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о х  PA Н А  И З А Щ И Т А  Л Е С А

ИЗ ОПЫТА БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ
С СИБИРСКИМ ШЕЛКОПРЯДОМ В ТУВЕ

С 1958 г. Тувинским управлением лес
ного хозяйства и охраны леса совместно 
с Сибирским отделением Академии наук 
СССР проводятся испытания бактериоло
гического метода борьбы с сибирским 
шелкопрядом. В качестве возбудителя бо
лезни применяется бактериальный препа
рат Причулымской культуры, рекомендуе
мый А. Б. Гукасяном, сотрудником Сибир
ского отделения АН СССР. Опыты, про
веденные раньше, методом ручного опрыс
кивания, а затем с самолета АН-2 в летном 
году показали высокую эффективность пре
парата. Смертность гусениц старших воз
растов достигла 97% (при концентрации 
1 млрд. спор в 1 мл рабочей жидкости и 
норме расхода 30 л на 1 га).

В 1961 г. перед нами была поставлена 
задача выяснить, как действует препарат в 
различных концентрациях и при разных 
нормах расхода на гусениц средних воз
растов, возмож на ли распространение сре
ди насекомых эпизоотии и привитие им 
болезни, а такж е проследить вторичное ин
фицирование гусениц и решить вопрос о 
целесообразности применения препарата 
в межлетном году. Одновременно решили 
выяснить эффективность применения на 
этих работах вертолета МИ-1 в горных 
условиях Тувы.

Опытно-производственные испытания 
бактериологического препарата были про
ведены в новых очагах вредителя в Туран- 
ском лесхозе на площади 350 га по следую
щей схеме: Ангольский очаг на площади 
70 га — сплошное опрыскивание очага р а
бочим раствором препарата с титром 
1 млрд. спор в 1 мл при норме расхода
15 л на 1 га (в переводе на сухой препа
р а т — 280 г на 1 га); урочище Кислые озе
ра (160 га) — сплошное опрыскивание, нор
ма расхода жидкости 20 л на 1 га (в пере
воде на сухой препарат — 300 г на 1 га);

там же (120 г а ) — сплошное опрыскивание 
раствором с титром 500 млн. спор в 1 мл 
и нормой расхода 20 л на 1 га (в переводе 
на сухой препарат — 250 г); обработка оча
га с интервалом через 100 м (титр 1 млрд. 
спор в 1 мл, норма расхода 20 л на 1 га 
(в переводе на сухой препарат 300 г на 
1 га); контроль на площади 230 га. Б ак 
териальный препарат изготовлен Первым 
Московским заводом бактериальных пре
паратов под руководством члена-коррес- 
пондента АН СССР Н. А. Красильникова.

Лесопатологическим обследованием оча
гов, назначенных под обработку, было 
установлено, что гусеницы находятся в
3—4-м возрастах (очень редко в 5—6-м воз
растах),  на дерево приходилось от 200 до 
940 вредителей в Ангольском очаге и от 
500 до 1800 гусениц в Кислых озерах. 
Объедания хвои не было замечено. П а р а 
зитов и болезней гусениц не обнаружено, 
что подтверждалось лабораторными ан а
лизами. Учет гусениц вели на модельных 
деревьях: на пологе и на срезанных кро
нах. Из-за небольших размеров участков 
границы очагов и направления гонов вер
толета были обозначены флагами. П оса
дочная площадка вертолета находилась в
7 км от очагов. Рабочие участки распола
гались на склонах хребта крутизной до 
30°, 200—400 м над уровнем посадочнй 
площадки. Очаги обрабатывались с вер
толета методом скатывания на высоте 
25 м над кронами, с шириной захвата 
25— 30 м, скорость полета 60 км/час. З а 
правка вертолета рабочей жидкостью про
изводилась с помощью мотопомпы М-600 
за 45—60 сек. без остановки двигателя вер
толета. Загрузка баков вер то л ета— 150 л.

Качество обработки очагов определяли 
ростом бактерий (возбудителя) на МПА в 
чашках Петри, расставленных в различных 
ярусах кроны и в проекции ее на лесной
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подстилке. Учет эффективности проводили 
на заранее расчищенных площадках по 
всей проекции кроны и с помощью конт
рольных ящичков И. В. Тропина. Учет про
должали в течение четырех месяцев с мо
мента обработки до ухода гусениц в под
стилку. Всего было взято 557 моделей в 
опытных участках и 250 в контрольных. 
Выяснилось, что препарат в концентрации
1 млрд. спор в 1 мл при норме расхода
15 л на 1 га менее эффективен, чем препа
рат в той же концентрации с нормой рас
хода 20 л на 1 га. Так, в Ангольском оча
ге в первые месяцы погибло 43,6% гусе
ниц, а в Кислых озерах — до 70%- В д ал ь 
нейшем было установлено общее снижение 
процента гибели гусениц. Это, по нашим 
предположениям, объясняется тем, что со 
временем гусеницы становятся устойчивы
ми к препарату. Вирулентность его на хвое 
находилась в прямой зависимости от кон
центрации его и нормы расхода на 1 га 
(см. таблицу).

П роцент  гибели г у с е 
ниц по м есяцам

Урочище
Титр и норма 

расхода на 1 га

и
ю

н
ь

И
Ю

ЛЬ

ав
гу

ст

се
н

тя
б

р
ь

Ангол 1 млрд В 1 
15 л на 1

мл
га

43,6 42,1 32,0 0

Кислые
озера

1 млрд в 1 
20 л на 1

мл
га

63,4 66,7 70,8 25,0

Кислые
озера

500 млн в 1 
20 л на 1

мл
га

60,3 60,0 8,0 0

Таким образом наибольшая эффектив
ность в наших опытах была при примене
нии Причулымской культуры в концентра
ции 1 млрд. спор в 1 мл при норме расхо
да 20 л на 1 га. П репарат в концентрации 
500 млн. спор в 1 мл на второй месяц поч
ти полностью исчезает с хвои, и гибель гу
сениц прекращается.

Для межлетного года характерна посте
пенная гибель гусениц, а не массовая, как

это было в летном году. Течение болезни 
в межлетном голу имело свои особенности. 
После обработки хвои интенсивность пита
ния гусениц сокращается в два-три раза, 
гусеницы становятся малоподвижными и 
отстают в росте (линька задерживается). 
Н а пятый-шестой день на гиподерме иног
да появляется желтизна. Болезнь проте
кает медленно — от пяти до восьми дней. 
Погибшие гусеницы почти не разлагаются, 
высыхают и сдуваются ветром. Это созда
ет неблагоприятные условия для вторич
ного инфицирования. При вскрытии погиб
ших гусениц бросается в глаза буроватая 
гемолимфа и слизистая оболочка кишеч
ника. Обычно из погибших от препарата 
гусениц выделяется исходная культура.

Многочисленными лабораторными анали
зами установлено, что среди здоровых гу
сениц Hei бациллоносителей. Эпизоотии и 
миграции на опытных участках, где было 
достаточно хвои, не отмечено. Миграция 
гусениц наблю далась лишь на сильно по
врежденных вредителями участках леса 
(контрольные участки). Гусеницы пере
двигались в другие места в поисках пищи. 
На участке, обработанном с интервалами, 
наблюдались те же явления, что и в сплошь 
обработанном очаге. На необработанных 
площадях ни погибших, ни больных гусениц 
не обнаружено, что связано с тем, что не 
было миграции больных гусениц.

Подытоживая наши выводы, следует от
метить, что при применении бактериально
го препарата Причулымской культуры в 
межлетном году при концентрации 1 млрд. 
в 1 мл и норме расхода 20 л на 1 га может 
погибнуть 70% гусениц среднего возраста, 
причем вирулентность препарата на хвое 
не снижается в течение трех месяцев. При
менение вертолета в горных условиях Ту
вы позволяет высококачественно обрабаты
вать очаги вредителя на склонах крутиз
ной до 30°.

А. Б. Гукасян (С ибирское отделение 
Академ ии наук СССР), 

В. Д . Федоровский (Тувинское управление 
лесного хозяйства)

. SJ -
■нднж
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ЛЕСОЗАЩИТА В СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
За последние годы стало зна

чительно развиваться научно-тех
ническое сотрудничество социа
листических стран —  членов Со
вета Э коном ической В заимопом о
щи (СЭВ) в области лесозащ иты. 
Наладился обмен литературой и 
оф ициальными материалами по 
борьбе с вредителями и болез
нями леса, укрепляется взаимо
помощ ь и координация работ по 
проведению  лесозащ итных м е
роприятий, регулярно проводят
ся м еж дународны е научно-техни
ческие совещания по лесозащите. 
Такие совещ ания состоялись в 
октябре 1956 г. в Праге, в июне 
1959 г. в Варшаве и в сентябре 
1962 г. в Бухаресте.

Совещание в Бухаресте отмети
ло, что хорош ее санитарное со
стояние насаждений, системати
ческое проведение м ер по преду
преж дению  и борьбе с вредите
лями, болезнями леса —  одно из 
основных условий повыш ения 
производительности лесов. О дна
ко  хотя страны —  члены СЭВ уж е 
сделали в этом отнош ении нема
ло, все ж е  м ногие  виды вредите
лей и болезней еще имею т мас
совое распространение в лесах 
и при ослаблении борьбы  с ними 
м огут нанести значительный 
ущ ерб лесному хозяйству.

В лиственных лесах больш инст
ва этих стран в 1959— 1962 гг. 
наблюдалось массовое р а зм н ож е
ние листоверток и пядениц. В то 
ж е  время очаги непарного  шел
копряда, златогузки и кольчатого 
ш елкопряда в большинстве за
тухли или затухают. В хвойных 
лесах Польши, ГДР и Чехослова
кии на значительных площадях 
зарегистрированы  очаги сосновой 
совки и сосновых пилильщ иков 
(ры ж е го  и обы кновенного).

В лесах ГДР и Польши выявле
ны небольш ие очаги сосновой пя
деницы. В лесах Польской Н арод
ной Республики по -преж нем у 
имеются очаги звездчатого тка
ча на больш ой площади. После 
массового разм ножения ш елко- 
пряда-монаш енки в лесах Румы
нии и ГДР численность ее начала 
снижаться.

Хвойным культурам  наиболь
шие повреждения причиняли 
больш ой сосновый долгоносик 
и зим ую щ ий побеговью н. В то
полевых насаждениях, особенно 
в неблагоприятных лесорасти
тельных условиях, повсеместно 
наблюдалось разм ножение боль
ш ого и малого осиновых усачей, 
тем нокры лой стеклянницы и оль
хового скры тохоботника.

СТРАНАХ
Тополевым насаждениям Венг

рии, ГДР, Румынии, Польши и Че
хословакии больш ой ущ ерб при
чиняют заболевания, вызывающ ие 
н екрозы  (возбудители —  грибы 
D oth ich isa  populnea u C yto- 
spora chrysosperm a) и слизете
чение. Эти заболевания ещ е не
достаточно изучены и эф ф ектив
ных м ер  борьбы  с ними не раз
работано. Ш и р о ко  распростране
на голландская болезнь ильмо
вых, а в хвойных насаждениях, 
как и у нас, наиболее распростра
нены гнили, вызываемые ко р не 
вой губкой, опенком , сосновой 
губкой. В последние годы в ГДР, 
Румынии и Чехословакии отме
чается усыхание сосны, вызывае
мое абиотическими факторами.

Во всех странах, участвовавших 
в работе совещания, организова
ны сигнализация, надзор и про 
гнозирование появления вредите
лей леса. Вот как, например, 
организованы  надзор и прогно 
зирование в ГДР и Чехословакии.

Сигнализация о появлении вре
дителей и болезней леса в ГДР — 
обязанность лесных предприятий, 
а обобщ ение материалов и техни
ческое руководство  сигнализаци
ей, надзором  и прогнозирова
нием возлож ены  на станции по 
защите леса при институтах в 
Эберсвальде и Тарандте, которы е 
обслуживаю т север и ю г респуб
лики. Ежемесячно, а с ноября по 
февраль раз в два месяца, глав
ный лесничий, обобщ ив данные, 
полученные из участковых лесни
честв, представляет на станцию 
по защите леса бланк сигнализа
ции, где указывается площадь 
зараж енного  насаждения и сте
пень зараженности (слабая, сред 
няя, сильная). В институтах полу
ченные данные анализирую тся и 
обобщ аю тся в сводку о распро
странении вредителей и болезней 
по обслуживаем ой зоне. Такие 
сводки рассылаются лесным пред
приятиям и научным учреж д е 
ниям.

Кром е  того, еж егодно  во всех 
сосновых насаждениях по зим ую 
щ им стадиям проводится учет 
численности и состояния наибо
лее опасных хвоегры зущ их вре
д и тел ей—  сосновой пяденицы, 
сосновой совки, соснового ш елко
пряда и сосновых пилильщиков. 
Для этого закладываются проб
ные площ адки, где еж егодно 
просматривается лесная подстил

ка. Собранных куко л о к направ
ляют в институты для анализа и 
определения показателей раз
м ножения. Получаемые данные 
сигнализации и надзора исполь
зуются для прогноза. В ГДР де
лаются такж е краткосрочны е про
гнозы и устанавливаются сроки 
проф илактических химических 
обработок сеянцев в питомни
ках и культур на основе данных 
о количеств’» улавливаемых спор 
грибов, вызывающих пожелтение 
и опадение хвои (шютте сосны 
обы кновенной и дугласовой пих
ты). Пункт, занимающийся учетом 
разлета спор, обычно учреждает
ся в центре крупного  района при 
м етеорологической станции.

В Чехословакии учет очагов вре
дителей и болезней леса прово
дится два раза в год —  весной 
и осенью. В установленные сро
ки лесничества высылают научно- 
исследовательскому институту лес
ного хозяйства и охотоведения 
специальные бланки с данными 
об обнаруженных вредителях и 
болезнях. Полученные материалы 
обрабатываются в институте 
и каж дом у лесхозу высылается 
обзор  зараженности лесов этого 
и соседних лесхозов. Таким обра
зом, работники на местах, зная 
положение в соседних лесхозах, 
м огут бороться с проникновением 
вредителей из смежны х районов. 
О дновременно лесхозы получают 
рекомендации о необходимых 
защитных мероприятиях.

О бзор  зараженности лесов по
сылается и областному управле
нию  лесов тоже с данными по 
соседним областям. И, наконец, 
в масштабе республики состав
ляется общий обзор  для М ини
стерства сельского, лесного и вод
ного хозяйства, которое исполь
зует его в качестве основы при 
разработке общ егосударственных 
мероприятий по защите лесов, 
для определения потребности 
в ядохимикатах, для планирова
ния денежных ассигнований и т. д.

Наряду с этим проводится по 
единой методике надзор за рас
пространением наиболее опасных 
вредителей и болезней —  ш елко- 
пряд-монаш енка, еловый ткач 
общественный, еловый пилильщик, 
пихтовая листовертка, сосновая 
совка, сосновая пяденица, сосно
вый пилильщик, непарный ш елко
пряд, дубовая листовертка, боль
шой еловый лубоед, полосатый 
древесинник, больш ой соснозый 
долгоносик, майский хрущ, шютте 
сосны, мерия лиственничная, до- 
тихиза тополевая.
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Ежегодно лесничество, прово
дя надзор, заполняет специаль
ный бланк в трех экземплярах: 
один передается вышестоящей 
организации, второй вместе с об 
разцом посылается научно-иссле
довательскому институту лесного 
хозяйства и охотоведения в Стрна- 
дах (Чехия) или научно-исследо
вательскому институту лесного 
хозяйствав Банскую  Ш тавницу 
(Словакия). При необходимости 
институт проверяет на месте за
раженность насаждений и прове
дение запроектированны х защит
ных мероприятий.

Используя поступающ ие с 
мест материалы, научно-исследо
вательский институт лесного хо
зяйства и охотоведения состав
ляет общ ий о б зо р  появления и 
распространения вредителей
и болезней в лесах республики 
за минувш ий период, а такж е 
разрабатывает общ ий прогноз их 
появления в будущ ем . Эти об 
зоры и прогнозы  еж егодно  пуб
ликуются в лесном журнале.

При рассмотрении вопроса о 
химических методах борьбы 
с вредителями леса отмечалось, 
что химическая борьба с хвое- 
и листогры зущ ими вредителями 
дает больш ой эффект. В боль
шинстве стран —  членов СЭВ пере
ходят от опыливания к  м ел кока 
пельному опры скиванию  и аэро
зольным обработкам . При м ел ко 
капельном опры скивании на 1 га 
расходуется 15— 30 л раствора 
или минеральномасляных эмуль
сий ДДТ или Д ДТ в смеси с ГХЦГ, 
а при аэрозольны х обработках 
4—6 л. В последние годы в ГДР 
и СССР при авиационном м ел ко 
капельном опры скивании успеш но 
использовались эмульсии и рас
творы высоких концентраций 
с нормами расхода 6— 8 л на 1 га.

Химическая обработка  прово 
дится обычно сразу ж е  после 
отрождения всех гусениц или ли
чинок. В последнее время в ГДР, 
Польше и СССР с успехом  прово
дились химические обработки  рас
творами инсектицидов лишь при 
частичном выходе гусениц, что 
позволяет удлинить период  про

ведения борьбы , а такж е ум ень
шает гибель полезных паразити
ческих насекомых. Такие обра
ботки в ГДР дали хорош ие ре 
зультаты против дубовой листо
вертки, зимней пяденицы, о б ы к
новенного соснового  пилильщ ика 
и сосновой пяденицы.

Д убовы е насаждения обрабаты
вались в период ф ормирования 
почек, а сосновые —  против сос
нового пилильщ ика —  примерно 
за 14 суток до выхода его личи
нок. Использовались масляные 
растворы Д Д Т  в смеси с гексахло
раном. Как отмечалось в докладе 
делегации ГДР, при таких обра
ботках удалось предотвратить 
повреждение насаждений и поч
ти полностью  сохранить полезных 
насекомых, преж де  всего яйце
едов.

Совещ ание признало целесо
образны м  ш ире испытать в 1963 г. 
ранние авиаопрыскивания против 
хвое- и листогры зущ их насеко
мых. В борьбе с некоторы м и 
стволовыми вредителями были 
достигнуты хорош ие результаты 
при применении системных ин
сектицидов. Так, например, в Ру
мынии против осинового усача эф
ф ективны м оказалось м ел кока 
пельное опры скивание препара
том  ДЕТОКС. В ГДР, Польше, 
Чехословакии и СССР получены 
хорош ие результаты в борьбе 
с короедам и и некоторы м и д ру 
гими стволовы ми вредителями 
при использовании эмульсий и 
растворов гексахлорана.

На совещании отмечалось, что 
применяемая для борьбы  с гриб
ными заболеваниями бордосская 
ж идкость в настоящее время за
меняется новыми препаратами, 
создаваемыми, главным образом, 
на основе серы и ртути. В ряде 
стран испытываются м икроб иол о 
гические препараты для борьбы 
с возбудителями болезней, а 
такж е ведутся исследования по 
изготовлению  некоторы х ф унги
цидов, которы е могли бы при
меняться в ф орм е аэрозолей.

Отмечалось, что при химиче
ской борьбе с вредителями леса 
наблюдается вредное действие

ядохимикатов на полезную энто- 
моф ауну, но этот вред бывает 
значительно меньше при ранних 
весенних обработках. На тепло
кровны х животных препараты 
Д Д Т  и ГХЦГ в дозах, применяе
мых для борьбы с вредными на
секом ы м и, заметного действия не 
оказывают.

На совещании отмечалось так
же, что в последние годы уде
лялось больш ое внимание био
логическим  методам борьбы с 
вредителями леса. Кром е  охраны 
и разведения насекомоядных 
птиц и муравьев, ведутся испы
тания бактериальных препаратов 
против вредителей и болезней 
леса. Так, например, проводи
лись опыты по применению  пре
парата из B a c illu s  tu ringens is  в 
ГДР, Чехословакии, Румынии, эн- 
тобактерина в СССР и ГДР и 
дендробациллина в СССР.

Признано необходимы м вклю 
чить в планы научно-исследова
тельских институтов разработку 
следую щ их проблем: применение 
м икробиологических препаратов 
и других биологических методов 
борьбы  с вредителями леса; при
менение аэрозолей для борьбы с 
возбудителями болезней леса; 
изучение влияния дымовых и га
зовых выделений промыш ленных 
предприятий на лесные насажде
ния и установление наиболее ус
тойчивых пород ; изучение влия
ния химических обработок на 
полезную  лесную  фауну; изуче
ние влияния условий м естопроиз
растания и лесохозяйственных 
мероприятий (мелиораций и др.) 
на массовое размножение вреди
телей и болезней леса; изучение 
влияния повреждений листогры
зущ ими и хвоегры зущ им и вреди
телями на прирост и ф изиоло
гическое состояние насаждений 
для установления экономической 
эффективности лесозащ итных ме
роприятий.

Научно-техническое сотрудниче
ство братских социалистических 
стран в области лесозащиты, бу
дет расширяться и углубляться.

Н. Н. Храмцов
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>/р^Э КОКО/И И КД и О Р Г А Н И З А Ц И Я  ПРОИЗВОДСТВА

Хозяйственный расчет в лесных предприятиях Латвии
Я. Я. Кронит, главный лесничий 
Министерства лесного хозяйства 

и лесной промышленности Латвийской ССР

Как известно, объединение лесного хо
зяйства и лесной промышленности в Л а т 
вийской С СР произошло в 1957 г. Д о ре
организации ведомственная разобщенность 
приводила к большим ненормальностям и 
неувязкам в использовании рабочей силы 
и материальных ресурсов, мешала наведе
нию порядка в лесу.

Часто бывали, например, случаи встреч
ных перевозок рабочих в одном и том же 
лесу, когда леспромхозы возили своих лю 
дей к месту работ в одном направлении, 
а лесхозы своих — в обратном направле
нии. Иногда в леспромхозах пустовали ж и 
лые постройки, а лесхозы не имели поме
щений для своих работников. Еще хуже 
было со строительством дорог: леспромхо
зы строили лесовозные дороги с учетом 
размещения лесосек главного пользования, 
много средств и леса расходовалось на 
устройство и ремонт дорог, рассчитанных 
на кратковременное пользование. Лесхозы 
в гот период заготовляли в порядке про
межуточного пользования примерно столь
ко же древесины, сколько леспромхозы по 
главному пользованию, но средств на 
строительство дорог не имели. Реализация 
древесины, заготовленной лесхозами, обыч
но производилась франко-лес. Вывозили 
эту древесину сами потребители, в боль
шинство случаев не имеющие транспорт
ных средств и поэтому вынужденные п ла
тить за вывозку намного дороже, чем пред
усмотрено нормами и расценками.

После реорганизации на объединенные 
лесные предприятия — леспромхозы были 
возложены все функции по лесному хозяй
ству и лесоэксплуатации начиная с лесных 
культур и кончая рубками главного поль
зования. Во главе почти всех объединен
ных предприятий были поставлены опытные 
лесоводы.

Д о  объединения все лесохозяйственные 
работы в бывших лесхозах проводились за

М. С. Ривош, зам. начальника 
планово-экономического отдела

счет бюджетных ассигнований. Общая сум
ма операционных расходов в 1957 г. соста
вляла 7,45 млн. рублей (в расчете по новому 
масштабу цен). Рубки ухода за лесом в 
1957 г. дали 1510 тыс. куб. м ликвидной 
продукции на 3,76 млн. рублей, покрывших 
часть операционных расходов. Остальные 
средства были выделены из республикан
ского бюджета.

В связи с организацией объединенных 
предприятий нового типа возникла необхо
димость изменить существовавший ранее 
порядок планирования, финансирования 
и отчетности — перевести все лесохозяйст
венные работы на хозрасчет и включить их 
в единый хозрасчетный баланс.

Вопрос о переводе лесохозяйственных 
работ на хозрасчет встал еще в 1956— 
1957 гг., когда в журнале «Лесное хозяй
ство» был опубликован ряд статей, авторы 
которых предлагали практически прове
рить целесообразность и эффективность 
внедрения полного хозрасчета или его от
дельных элементов. Обсуждался этот во
прос и на совещаниях работников лесного 
хозяйства. Однако основной недостаток 
всех высказываний и предложений состоял 
в том, что вопросы развития лесного хозяй
ства рассматривались в отрыве от развития 
лесоэксплуатации. Только объединение всех 
лесохозяйственных работ и работ по лесо
эксплуатации в Латвии позволило практи
чески решить вопрос о хозрасчете.

В новых условиях лесоводы Латвии по
лучили возможность навести должный по
рядок в лесу, повысить ответственность ру
ководителей леспромхозов за правильную 
и полную разработку лесосечных фондов, 
за комплексное использование лесных 
богатств, за восстановление вырубаемых 
лесных площадей, ввести хозрасчет, кото
рый призван содействовать выполнению 
и перевыполнению производственных пла
нов с наименьшими затратами.
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С 1 января 1958 г. рубкн ухода за лесом 
у нас переведены на хозрасчет, стали п ла
нироваться и учитываться так же, как 
рубки главного пользования. В промфин
планах леспромхозов общий объем лесоза
готовок отраж ается в разделе «Лесохозяй
ственные работы и характеристика всего 
лесосечного фонда». Все затраты  на лесохо
зяйственные работы планируются и учиты
ваются так же, как затраты  на лесоэксплуа
тацию, и входят в раздел основного произ
водства.

С 1 января 1959 г. на хозрасчет были 
переведены все работы по выращиванию 
и охране леса, лесокультурные работы, уход 
за гидромелиоративной сетью, а такж е со
держание лесной охраны. Бюджетное фи
нансирование сохранено только по подряд
ным работам, выполняемым другими орга
низациями, т. е. по лесоустройству и осу
шению лесных площадей. В плане 1962 г. 
стоимость этих работ (которые, по сущест
ву, являются капиталовложениями) состав
ляет 2,7 млн. рублей.

Все затраты  по выращиванию и содер
жанию леса планируются в едином пром
финплане отдельным приложением, а затем 
итог этих затрат  комплексной статьей вклю
чается в себестоимость заготовляемых лес
ных материалов. В смете затрат  на про
изводство и в калькуляциях себестоимости 
товарной продукции отдельными строками 
выделяются такие новые элементы, как 
«выращивание и содержание леса», «со
держание мастеров-лесотехников», лесной 
охраны.

Некоторые работники считают, что это 
не чистый хозрасчет, что это по сути дела 
самоокупаемость. Но такая форма хозра
счета в настоящее время единственно воз
можна и, по сравнению с бюджетным фи
нансированием, имеет то преимущество, что 
дает возможность разумно маневрировать 
средствами и использовать их наиболее це
лесообразно.

Многие опасались, что перевод лесохо
зяйственных работ на хозрасчет приведет 
к снижению их качества. Но наш опыт пока
зывает, что этого не произошло. Выполне
ние плана лесохозяйственных работ в лес
промхозах Латвии является первым пока
зателем. При малейшем недовыполнении 
лесохозяйственных мероприятий руководя
щие работники леспромхоза лишаются 
премий, причитаюшихся им за выполнение 
и перевыполнение плана лесозаготовок. За  
нарушения лесохозяйственных правил ди
ректора предприятий несут строгую ответ

ственность вплоть до снятия с работы.
Единое финансирование способствует ра

зумному сочетанию интересов лесохозяйст
венного и лесоэксплуатационного производ
ства. Так, например, при проектировании 
и проведении лесоосушительных работ учи
тывается необходимость устройства посто
янных лесовозных дорог. Более рациональ
но используются механизмы. В период осо
бо напряженных работ по лесозаготовкам — 
в I и IV кварталах  — тракторы используют
ся на трелевке леса, а в период лесовосста
новительных работ — для подготовки почвы, 
устройства минерализованных полос и дру
гих мероприятий.

Значительно улучшилось финансовое по
ложение леспромхозов. До реорганизации 
под древесину, заготовляемую при рубках 
ухода, кредиты госбанком не выделялись. 
Это приводило к тому, что по некоторым 
районам, где были затруднения с реализа
цией леса, лесхозы постоянно испытывали 
финансовые затруднения. В настоящее вре
мя кредиты выделяются госбанком под всю 
древесину.

Важно такж е и то, что продукция реали
зуется непосредственно потребителям. Те
перь наши леспромхозы в основном отгру
жаю т лесопродукцию, минуя сбытовые ор
ганизации, по прейскуранту — франко стан
ция назначения. Раньше, реализуя продук
цию через сбытовые организации, предприя
тия должны были делать скидку с каждого 
кубометра отгруженной деловой древесины 
в размере 4 руб. 70 коп. (железнодор.ожный 
тариф). Фактически же эти расходы по та 
рифу в республике составляют всего от
1 руб. 30 коп. до 1 руб. 70 коп. на кубо
метр. Разница по тарифу в размере 3 руб. 
за кубометр деловой древесины, отправлен
ной по железной дороге, давала  прибыль 
сбытовым организациям. Сейчас эта при
быль остается в наших предприятиях. 
В 1962 г. леспромхозы Латвии отгрузят 
потребителям более 1 млн. кубометров де
ловой древесины, что даст прибыли по ж е
лезнодорожному тарифу более 3 млн. руб.

В млн. рублей по годам

П оказатели
1958 1959 1960 1961 1962

(план)

Прибыль в целом по
4,6Министерству . . . 3,86 4,3 4,73 5,28

Операционные расходы 
Превышение доходов

3,06 3,0 2,1 2,34 2,72

над расходами . . . 0,8
LU---

2,2 2,39 2,56
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О том, что применяемый в Латвии поря
док планирования и финансирования дает 
хорошие экономические результаты, свиде
тельствуют следующие данные (см. табл.).

С организацией комплексных лесных 
предприятий и е  переводом всех видов р а 
бот на хозрасчет создались предпосылки для 
успешного решения целого ряда лесохозяй
ственных и лесоэксплуатационных вопросов 
в сочетании с повышением продуктивности 
лесов. Поскольку все работы в лесу выпол
няются одним предприятием и все виды 
работ переведены на хозрасчет, предприя
тия имеют возможность маневрировать 
всеми производственными Мощностями, ис
пользовать рабочую силу, оборудование, 
жилищный фонд и денежные средства 
с максимальным эффектом для хозяйства. 
Например, в случае необходимости средства, 
сэкономленные по отдельным статьям лесо
эксплуатационных работ, можно направить 
на расширение лесокультурных и лесохо
зяйственных работ, а сверхплановые при
были — на сверхплановое строительство 
лесных дорог и жилья для рабочих. За  
счет излишних штатных единиц {мастеров, 
десятников и др.) имеется возможность 
разукрупнить слишком большие лесниче
ства — лесопункты и дополнительно органи
зовать новые и т. д.

Опыт показал, что одним из решающих 
условий повышения уровня и культуры 
лесного хозяйства, кроме лесоосушения, 
является строительство долговременных 
прочных грунтовых лесных дорог и жилищ 
для постоянных рабочих, причем с учетом 
не только лесосечного фонда главного поль
зования, но и освоения целых лесных м ас
сивов. Это дает возможность резко повы
сить продуктивность лесов, расширить руб
ки промежуточного пользования, увеличить 
доходность лесных земель.

С использованием принципов хозрасче
та расширились ежегодные посадки лес
ных культур с 7 до 11 тыс. га, рубки ухо
д а — с 800 тыс. до 1200 тыс. куб. м. Уве
личился такж е объем строительства дорог 
и жилищ, что в свою очередь способство
вало закреплению постоянных рабочих 
кадров и повышению производительности 
труда. В связи с этим увеличились и з а р а 
ботки рабочих. Месячный заработок одного 
рабочего промышленно-производственной 
группы в 1958 г. был 80,6 рубля, а в 
1961 г.— 85,8 рубля.

Следует отметить, что для успешного ис
пользования принципов хозрасчета в дея
тельности леснйх  предприятий, говоря

словами академика И. Бородина, написав
шего введение к замечательной книге 
Г. Ф. Морозова «Учение о лесе», необходи
мо исключить ошибку, довольно широко 
распространенную во всех сферах деятель
ности человека, когда за деревьями не ви
дят леса. Д л я  того чтобы введение хоз
расчета не было в ущерб лесному хозяйст
ву, надо, чтобы руководители лесных 
предприятий были глубоко проникнуты со
знанием важности лесохозяйственных и ле
сокультурных мероприятий. Надо в корне 
пресекать попытки увеличить объем вало
вой и товарной продукции за счет необос
нованного занижения, недовыполнения или 
недоброкачественного выполнения плана 
лесокультурных и лесохозяйственных работ, 
не дающих валовой продукции, но имеющих 
исключительно важное значение для укреп
ления основ хозяйства (посев и посадка 
леса, уход за культурами, рубки ухода в 
молодняках).

Поэтому во главе лесных предприятий 
должны стоять люди ленинского типа, ж и
вущие не только сегодняшним днем, а рабо
тающие с перспективой, заглядывающие в 
далекое завтра. Этим принципом и руко
водствовалось при подборе и расстановке 
кадров Министерство лесного хозяйства и 
лесной промышленности Латвийской ССР 
с первого дня своей деятельности.

Пока нерешенной остается у нас механи
зация лесокультурных и лесохозяйственных 
работ. Так, на лесозаготовках процессы 
валки леса механизированы на 77%, тре
л е в к а — на 52% и вы в о зка— на 95,5%, 
подготовка ж е почвы механизирована толь
ко примерно на 50%, посев и посадка про
изводятся только вручную, на рубках ухо
да в молодняках такж е преобладает руч
ной труд, а трелевка древесины от рубок 
ухода проводится в основном гужевым 
транспортом. Механизация этих работ — не
отложная задача.

В связи с намеченным изменением 
с 1963 г. такс на древесину, отпускаемую 
потребителям на корню, и оптовых цен на 
лесопродукцию франко-станция назначения, 
в леспромхозах Латвийской С С Р встает 
вопрос о попенной плате. Попенная плата, 
как известно, вносится в бюджет для по
крытия расходов по лесному хозяйству и ее 
платят все основные лесозаготовители. С пе
реводом всех лесовосстановительных работ 
на хозрасчет условия применения лесных 
такс меняются, а это требует специального 
изучения новых форм использования по
пенной платы.
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/ М Е Х А Н И З А Ц И Я  И РА  Ц И  О Н А А  И З А  Ц  И Я

МЕХАНИЗАЦИЯ СБОРА СЕМЯН ХВОЙНЫХ ПОРОД
Механизация работ по заготовке лесных 

семян представляет собой ещ.£ не р азре
шенную и самую актуальную проблему для 
нашего лесного хозяйства в связи с исклю
чительной их трудоемкостью, особенно по 
хвойным породам, имеющим значительный 
удельный вес в общем объеме этих работ. 
Такое положение прежде всего объясняется 
тем, что до последнего времени лесохозяй- 
ственники главное внимание уделяли сбору 
шишек с растущих деревьев в насаждениях. 
Остальные возможные способы заготовки 
шишек по ряду причин не получали д о л ж 
ного развития.

Многолетний опыт работы в этом направ
лении, накопленный как  у нас в СССР, так 
и за рубежом, показывает, что такая  задача 
весьма трудно поддается разрешению. 
И дело не в том, что технически невозмож
но создать семеносборочные машины, кото
рые могли бы выполнять указанную работу, 
а в том, что д аж е  при общем высоком со
временном уровне развития техники до сих 
пор никому не удалось придумать экономи
чески эффективные и удовлетворяющие 
всем современным требованиям средства 
механизации по сбору семян с растущих 
деревьев.

В статье «Механизация и рационализа
ция сбора семян», опубликованной в ж у р 
нале «Лесное хозяйство» №  6 за 1959 г., 
нами был обобщен отечественный и зар у 
бежный опыт работы в направлении меха
низации сбора шишек с деревьев, расту
щих в насаждениях. Н ужно сказать, что 
из обширного арсенала всевозможных 
способов, приспособлений и устройств, 
предложенных для сбора шишек с расту
щих деревьев, пока нет ничего особенного, 
что могло бы решить вопросы механиза
ции сбора шишек в широких производст
венных масштабах нашего лесного хо
зяйства.

В связи с этим невольно напрашивается 
вывод о том, что если перспективной техно
логией любого производственного процес
са следует считать такую технологию, ко
торая, кроме всего прочего, обеспечивает 
и возможность широкого внедрения эффек
тивных средств механизации трудоемких 
операций, то сбор шишек с деревьев, рас
тущих в насаждениях, до сих пор не был 
таковой технологией и на сегодня не яв
ляется перспективным направлением в р аз
витии лесосеменного дела нашей страны, 
так как пока не поддается средствам эф 
фективной механизации, тем более что 
этот способ не был и не является един
ственно возможным по заготовке семян 
хвойных пород.

Дело в том, что при правильной органи
зации и технологии лесосечных работ на 
рубках главного пользования, когда в них 
будут наиболее полно учтены интересы 
лесного хозяйства в целом, одним из глав
ных способов заготовки шишек в ряде 
районов нашей страны должен стать сбор 
шишек со срубленных деревьев. А пока 
лесосеки главного пользования крайне не
достаточно используются для сбора ши
шек. По данным отчета Центральной кон
трольной станции лесных семян за 
1961 год, при среднем урожае семян хвой
ных пород заготовка их на лесосеках в 
среднем составляет менее одного килограм
ма с 1 га. В то же время в Латвийской и 
Литовской С СР сбор шишек производится 
в основном на лесосеках. В Тюменской 
и Свердловской областях до 80% семян 
хвойных пород собирается на лесосеках. 
По Вологодской, Костромской и Ярослав
ской областям в 1961 г. за счет лесосек со
брано не менее 50% семян, что в целом 
составляет более 105 т, в 3,5 раза превы
шая объем заготовок 1960 г.

Эти примеры показывают, что проведен
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ная реорганизация лесного хозяйства, 
объединившая функций лесозаготовителей 
и лесохозяйственников, сыграла свою по
ложительную роль в развитии лесосемен
ного дела, причем в работу по сбору се
мян включены кадровые рабочие леспром
хозов. Сбор семян уже вошел в общую 
лесозаготовительную технологию. Это цен
ное начинание, имеющее исключительную 
важность для лесного хозяйства, необходи
мо всемерно поддержать и закрепить пу
тем незамедлительного разрешения ряда 
вопросов организации, технологии и меха
низации сбора шишек на лесосеках. Н е
сомненно, в общей технологии механизиро
ванных лесозаготовок решить эти вопросы 
будет значительно проще, чем проблему 
сбора шишек с растущих деревьев.

Одновременно с этим, конечно, может и 
должен получить большое развитие сбор 
шишек с растущих деревьев, но лишь в 
специальных семенных хозяйствах, создан
ных с расчетом на эффективное исполь
зование современных средств механизации 
в широких междурядьях. Такими хозяй
ствами могут быть или лесосеменные уча
стки, создаваемые на базе существующих 
лесных культур (насаждений), или спе
циальные лесосеменные плантации, зал о 
женные для этих целей по проектам, пред
усматривающим эффективное использова
ние семеносборочных машин и агрегатов. 
С экономической точки зрения лесосемен- 
ные участки, создаваемые на базе сущест
вующих лесных культур (насаждений), 
целесообразно рассчитывать на более дли
тельный период их эксплуатации с тем, 
чтобы дополнительные затраты  на их ор
ганизацию раскладывались в виде н аклад
ных расходов к стоимости собираемых се
мян не за один и не за два года, а по 
крайней мере за период в 40—50 лет. П о
этому для закладки лесосеменных участ
ков нужно подбирать насаждения в сравни
тельно молодом возрасте. Так вот, если 
вести речь о специальных семенных хозяй
ствах, то, нам кажется, решение проблемы 
механизации сбора семян с растущих де
ревьев и в том, и в другом случаях не вы
зовет особых затруднений. Более того, уже 
сейчас имеется возможность дать некото
рые конструктивные предложения по во
просам механизации сбора шишек с де
ревьев, растущих в условиях специальных 
лесосеменных участков и плантаций.

Если под лесосеменными участками по
нимать плодоносящие хвойные н асаж де
ния или культуры с высотой деревьев в

пределах до 10—20-м, выбранные на пло
щ адях с относительно ровным рельефом, 
которые путем специального изреживания 
и выполнения других дополнительных ра
бот будут заблаговременно приспособлены 
для эффективной эксплуатации семено
сборочных агрегатов, то для механизации 
работ по сбору шишек с растущих деревьев 
в этих условиях уже сейчас вполне могут 
быть рекомендованы наши отечественные 
гидроподъемники АПГ-12, МШТС-1М и 
ТГП-24, предназначенные для производст
ва различных ремонтных и строительно- 
монтажных работ на большой высоте. По 
своей технологической схеме устройства и 
технико-эксплуатационным характеристи
кам они представляют несомненный инте
рес для лесного хозяйства, так как в 
определенных условиях работы могут быть 
с большой эффективностью использованы 
для сбора семян с растущих деревьев.

Отличительной особенностью устройства 
этих гидроподъемников от самоходных 
семеносборочных агрегатов прежних кон
струкций (с выдвижными телескопически
ми мачтами) является то, что они имеют 
складывающиеся мачты из двух шарнирно 
соединенных колен, из которых нижнее 
колено такж е шарнирно присоединено 
к поворотной колонке, укрепленной на 
раме трактора или автомашины. Такие 
мачты имеют двухместные люльки для 
рабочих и могут подавать их в любую 
точку находящегося под подъемником 
пространства в виде полушария с ра
диусом, равным длине мачты. Это до
стигается путем независимого поворота 
каждого колена относительно своего ш ар
нира и поворота колонки в горизонталь
ной плоскости на 360 градусов. Подъемы 
и повороты мачты осуществляются с по
мощью гидроцилиндров и канатно-блоч
ных устройств. Д ля  управления гидроси
стемой у подъемника имеются два пульта 
управления, из которых один помещается 
в люльке, другой — на нижнем колене мач
ты. Гидроцилиндры, производящие подъем 
мачты, имеют запорные клапаны, не допу
скающие ее падения в случае неисправно
сти гидросистемы. Устойчивость гидро
подъемника во время работы дополнитель
но обеспечивается двумя гидроопорами. 
Краткая техническая характеристика гид
роподъемников описываемого устройства 
приведена в таблице.

Имея реальную возможность использо
вать такие машины для сбора семян с рас
тущих деревьев, лесному хозяйству в дан
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ном случае просто необходимо пойти по 
пути приспособления семенных участков 
к этой новой перспективной технике. Дело 
в том, что как бы хороши эти машины ни 
были, они не могут быть рекомендованы 
для сбора шишек с растущих деревьев в 
обычных лесных насаждениях. В этих 
условиях они не будут отличаться высокой 
эффективностью из-за больших непроизво
дительных затрат  времени на маневриро
вание и подготовку к работе, а в ряде 
случаев, имея значительные габаритные 
размеры, просто не смогут работать под 
пологом леса. Д ля  повышения эффектив
ности их использования на заготовке ши
шек нужно создавать необходимые усло
вия для их эксплуатации. Первым таким 
условием является хорошая беспрепятст
венная проходимость этих агрегатов под 
пологом семенного участка и свободное 
маневрирование при разворотах. Этого 
можно достичь соответствующей предва
рительной подготовкой к эксплуатации вы
деляемых лесосеменных участков путем 
рационального изреживания древостоя 
(о чем уж е писал проф. В. В. Огиевский в 
журнале «Лесное хозяйство» №  12 за
1961 г.).

Рациональное изреживание древостоев, 
выделенных для этих целей, должно пре
следовать одновременно создание благо
приятных условий для работы машин и 
повышения плодоношения остающихся де
ревьев. Поэтому такое изреживание сле
дует проводить такими методами, которые 
наиболее полно удовлетворяли бы биоло
гическим и техническим требованиям к 
семенным участкам. С точки зрения орга
низации эффективной эксплуатации реко
мендуемых гидроподъемников изреж ива
ние целесообразно проводить так, чтобы 
заранее был подготовлен маршрут буду
щего движения агрегата, при котором 
минимальное расстояние от его осевой ли
нии до ближайш их деревьев было не ме
нее 2,5 м и не более, примерно, половины 
общей длины мачты. В противном случае 
будет затруднен сбор шишек из одной 
стоянки агрегата с деревьев, расположен
ных по обе стороны маршрута его движ е
ния. Односторонний же сбор шишек менее 
целесообразен из-за увеличения непроизво
дительных затрат  времени на установку 
агрегата в рабочее положение. Подготовка 
будущего маршрута должна включать в 
себе при необходимости и раскорчевку 
пней, мешающих движению агрегата, или 
их срезку заподлицо с землей, а также

С хем а семеносборочного агрегата мачто
вого типа д ля  сбора шишек (в условиях спе
циальных лесосем енны х плант аций при аллей 
ном размещ ении деревьев с широкими меж ду

рядьям и).

выполнение некоторых земляных работ по 
профилированию пути, так как от состоя
ния опорной поверхности зависит устойчи
вость агрегата в рабочем положении.

Собственно говоря, уже сейчас можно 
подобрать немало плодоносящих насажде
ний и культур с высотою от 10 до 20 мет
ров с благоприятным рельефом для орга
низации опытных механизированных лесо- 
семениых хозяйств с использованием гид
роподъемников указанных мадок с тем, 
чтобы на их базе соответствующие про
ектные и научно-исследовательские инсти
туты в содружестве с производством могли 
организовать работу по дальнейшему со
вершенствованию технологии и механиза
ции заготовки шишек с растущих деревьев. 
В частности, для повышения производи
тельности и экономической эффективности 
подобных агрегатов представляется целе
сообразным переконструировать кабину, 
так как два человека, находящиеся в ней 
рядом, будут мешать друг другу во время 
работы. Очевидно, ярусное расположение 
рабочих по вертикали повысит производи
тельность работы такого агрегата. Д ля 
гидроподъемников МШТС-1М и ТГП-24 
следует подумать и об увеличении количе
ства рабочих мест в пределах допускаемой

53Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



грузоподъемности мачт. В данном случае 
бесспорной является следующая зависи
мость: чем больше производительных р а 
бочих рук, тем меньше накладных расхо
дов, а следовательно, ниже себестоимость 
продукции и выше эффективность исполь
зования техники. Весьма важно механизи
ровать самый процесс сбора шишек с кро
ны дерева. Пока эту работу можно выпол
нять вручную с использованием сущест
вующих приспособлений, однако бесспор
но, что механизация подъема рабочих в 
кроны деревьев откроет большие возмож 
ности для широких исследований в этой 
области. Д о  сих пор подобные работы в 
основном велись в расчете на сбор шишек 
с земли при условии, что рабочий должен 
сам таскать семеносборочное приспособле
ние по лесу. Это, естественно, наклады ва
ло свой отпечаток и на принципы дейст
вия, и на конструктивное оформление пред
лагаемых приспособлений. С внедрением 
гидроподъемников появятся новые мысли 
в отношении механизации процесса труда 
сборщиков. Организация лесосеменных 
участков с механизацией работ по заго 
товке шишек на базе монтажных гидро
подъемников положит реальное начало 
разрешению вопросов механизации сбора 
шишек с растущих деревьев, но в других 
условиях, в частности, на лесосеменных 
плантациях, так как вся техника, разрабо
танная для лесосеменных участков, будет 
тем более пригодной на плантациях, кото
рые заранее организованы в расчете на 
ее использование. Если и возникнет необ
ходимость в изменении системы семено
сборочных машин для этих условий, то 
она может выразиться только в упроще
нии конструкции подъемников. Если план
тации будут создаваться на площ адях с 
преимущественно ровным рельефом, при 
строгой прямолинейности рядов и с д о 
статочной шириной междурядий, а высота 
деревьев в период их эксплуатации не бу
дет превышать 10— 12 м, т. е. полная 
возможность гидроподъемники сложного 
устройства заменить постоянными мачта
ми, подобными мачте, изображенной на 
рис., смонтированной на гусеничном тр ак
торе типа С-100 или ТДТ-60. Такой 
подъемник, кроме простоты устройства, 
будет иметь те преимущества, что количе
ство обслуживающих его сборщиков мо
жет быть увеличено до б—8 человек и они 
смогут производить сбор шишек одновре
менно с двух сэдукных рядов деревьев, зн а 
чительно повышая общую производитель

ность агрегата в целом и удельную произ
водительность, приходящуюся на каждого 
члена обслуживающей бригады. Работо
способность такого агрегата уже провере
на за рубежом. Подобные мачты широко 
применяются в Италии (для сбора плодов 
маслин, слив и миндаля) и в Англии — 
для опрыскивания плодовых деревьев. 
М аксимальная высота таких мачт — до 
15 м, причем они оказались устойчивыми 
даж е  при одностороннем боковом распо
ложении платформ с рабочими. Таким об
разом, если вести речь о семенных хозяй
ствах, создаваемых в расчете на использо
вание современной техники для подъема 
сборщиков к кронам деревьев, то можно 
считать, что проблема механизации сбора 
семян с растущих деревьев в поисковой 
части в основном решена и главное вни
мание сейчас должно быть уделено вопро
сам организационного характера. Надо не 
медля создавать такие хозяйства и внед
рять в них то, что уже есть, а опыт экс
плуатации машин в производственных 
условиях подскажет дальнейшие пути 
совершенствования семенозаготовительной 
техники. Что же касается сбора семян 
(шишек) с деревьев в обычных насажде
ниях, где применение самоходных подъем
ников или невозможно, или малоэффектив
но, то для подъема сборщиков к кронам 
деревьев можно рекомендовать лазы кон
струкции В Н И И Л М  (описанные в журна
ле «Лесное хозяйство» № 11 за 1961 г.), 
которые уже второй год демонстрируются 
на ВДНХ. К преимуществам этих лазов 
следует отнести то, что они безопасны в 
работе, не повреждают кору ствола, не 
требуют от рабочего большого физическо
го напряжения при подъеме и при спуске, 
позволяют производить подъем на деревья 
различного диаметра в пределах от 20 до 
50 см, позволяют переходить через отдель
ные сучья и ветки и заходить в крону де
рева. В настоящее время В НИ И Л М  пере
дал Главлесхозу РСФ СР все материалы, 
необходимые для проектирования и изго
товления их опытной партией, считая, что 
конструкция лазов по сравнению с экспе
риментальным образцом может быть еще 
улучшена и облегчена применением в к а 
честве ремней капроновых лент (типа п а
рашютных лямок), отличающихся легко
стью и высокой прочностью, а такж е из
готовлением подножек и крюков для кре
пежных ремней отливкой их из легких 
сплавов. Главлесхозу следовало бы ф ор
сировать эту работу, учитывая потреб-
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Техническая характеристика гидроподъемников

Основные данные АПГ-12 МШТС-1М ТГП-24

Смонтирован на . . .  . 
Габариты в транспорт

ном положении:

ЗИЛ-164 ТДТ-60 С-100

длина (м) ..................... 8,3 9,7 12,6
ширина (м ) ................. 2,5 2 , 8 2 , 8
вес собственный (т) 1,4 4,1 8 , 2
вес общий (т) . . . 6 ,3 14,0 2 0 , 2

Общая грузоподъем
ность двух люлек (кг) 2 0 0 260 2 0 0

Возможный вылет люлек
в сторону ( м) . . . . 9 15 22

Максимальная высота
подъема (м) . . . . 12 17,5 24

нссть лазов не только для сбора шишек 
в производственных целях, но главным 
образом, для заготовки элитных семян и 
черенков с плюсовых деревьев, без чего 
невозможно успешно развивать прогрес
сивное направление лесного семеноводства 
путем создания лесосеменных плантаций. 
Внедрение лазов в производство откроет 
доступ к кронам деревьев, растущих в 
условиях естественных насаждений и по
зволит широкому кругу сборщиков (на 
основании личного опыта) внести свои ра
ционализаторские предложения по д ал ь 
нейшему совершенствованию технологии 
сбора семян с растущих деревьев в этих 
условиях.

Е. Н. Шахов, кандидат
сельскохозяйственных наук (ВНИИЛМ)

ШИШКОСУШИЛКИ НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ
Один из существенных недостатков при

нятых способов обработки шишек то, что 
сушка их проводится при довольно высокой 
температуре (50— 55°), без достаточной вен
тиляции. В результате этого, несмотря на 
ворошение шишек, в барабане довольно ча
сто происходит запаривание семян, что при
водит к снижению их качества. Велика 
также и продолжительность циклов сушки. 
Значительно улучшен технологический про

цесс в проекте передвижной шишкосушилки 
инженера Б. И. Григораша («Лесное хо
зяйство», №  11, 1961 г.), где шишки долж 
ны просушиваться в принудительном пото
ке нагретой газо-воздушной смеси. Однако 
насколько удачна эта конструкция, пока
жут государственные испытания.

В предлагаемых нами вариантах стацио
нарной и передвижной шишкосушилок из
менены существующие до сих пор принци-

4
Г

Рис. I. С хем а-план шишкосушилки стационарного типа:
1 — кирпичная кладка, 2  — кирпичные перегородки, 3 — сушильные ящики, 4 — трубопровод, 5  -  заслонки, 6 — ременная 
передача,  7 — вентилятор,  S — электромотор, 9 — печь, 10— засек для отработанных шишек, И  — подвесная железная дорога,

12 — грохот, 13 — брандмаузрная стена, 14 — ворота.
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Рис. 2. Продольный разрез шшикосушилки стационарного типа:
1 — сушильные секции, 2 — кирпичные перегородки,  3 — бетонированное дн о , 4  — сушильные ящики; 5  — грохот; 6 — ящик 
для  отработанных шишек; 7 — подъемное устройство;  8 — в ы тяж н о е 'у стр о й ств о ,  9 — брандмауэрная стена; 1 0 — подвес

ная дорога .

пиальные схемы шишкосушилок — сушка 
производится в принудительном потоке н а
гретой газо-воздушной смеси, а извлечение 
семян — после просушивания шишек на 
специальном приспособлении, то есть про
цессы сушки и извлечения семян разделены 
на две самостоятельные операции. В своей 
основе предлагаемые шишкосушилки имеют 
конструкции сельскохозяйственных зерно
сушилок. Оба варианта отличаются высо
кой производительностью за человеко-сме- 
ну, а угроза запаривания семян устранена 
полностью. Технико-экономические п оказа
тели шишкосушилен, определенные из р а 
счета двух циклов сушки за сутки, приве
дены в таблице.

На рисунках 1 и 2 представлена общая 
схема стационарной шишкосушилки. Она 
монтируется в каркасно-обшивном сарае 
Основными ее элементами являются: во
семь сушильных секций 3, 1, устраиваемых 
в котловане, облицованном кирпичом или 
бетоном; шестнадцать сушильных ящ и
ков 3, размером 2 X 1 X 1  м, помещаемых 
по два в каждую  секцию и изготовляемых 
из листовой стали с сетчатым дном и такой 
же съемной крышкой; источник тепла — 
печь 9, откуда газо-воздушная смесь с по
мощью вентилятора 7, приводимого в дви
жение электромотором 8, подается по тру
бопроводу 4 в сушильные секции. Регулиро
вание температуры, а такж е подача газо
воздушной смеси в каждую  секцию произ
водится с помощью заслонок 5. Вдоль все
го помещения под крышей проложена под
весная дорога 11, оборудованная электро
подъемником.

Технология сушки и извлечения семян 
заключается в следующем. Сушильные

ящики, заполненные шишками (слоем 
40 см), из складского помещения по под
весной дороге доставляются в сушильное 
помещение и устанавливаются в сушильных 
секциях. Прогревание и сушка шишек про
исходит в непрерывном потоке газо-воздуш
ной смеси, температура которой регули
руется системой заслонок в печи, вентиля
торе и секциях. В начале процесса сушки 
(в продолжении двух часов) в секциях под
держивается температура 25—30°, что со-
Технико-экономические показатели шишкосушилен 

из расчета двух циклов сушки в сутки

Основные п оказате ли

С ущ ествую 
щие типы 

шишкосуши
лок

Предлагаемы е 
варианты шишко

сушилок
К

ап
пе

ра

С
ур

ов
ц

е
ва С

та
ци

о
на

рн
ая

П
ер

е
дв

иж
на

я

Производительность 
в сутки:
сосновые шишки 

( к г ) ..................... 450 120 7000 2400
семена сосны (кг) 4,5 1,2 70 24

Потребность чело- 
веко-смен за сутки 4,5 3,0 9,0 6,0

Выработка за чело- 
веко-смену в сутки 
сосновые шишки 

(кг) ..................... 100 4,5 780 400
семена сосны (кг) 1,0 0,4 7,8 4,0

Себестоимость 1 кг 
семян (руб. коп.) 2—18 4—76 0—58

ОО1о

1 При использовании более лорогой электро
энергии от передвижных электростанции стой-
мость получения семян возрастает до 1 ,о рубля.
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ответствует режиму предварительной суш
ки. После этого температуру доводят до 
40—50° и поддерживают ее на этом уровне 
до окончания сушки. Д л я  более равномер
ного просушивания шишек сушильные ящ и
ки в течение всего рабочего цикла с по
мощью подъемного механизма переворачи
вают через каждые 1,5— 2 часа. Весь цикл 
сушки длится около 10— 12 часов. По окон
чании сушки шишки подаются на специаль
ный грохот, приводимый в движение элек
тромотором. Н а грохоте семена вытряхи
ваются и самотеком попадают в подстав
ленный для этой цели ящик. Вытряхивание 
семян из шишек на грохоте продолжается 
примерно 1—2 минуты; соответственно 
полный ящик будет перерабатываться за 
4—5 приемов. Отработанные на грохоте 
шишки по подвесной дороге перевозятся 
в засеки к печи для дальнейшего их исполь
зования в качестве топлива.

Передвижная шишкосушилка состоит из 
топочной и сушильной повозок, смонтиро
ванных на автомобильных прицепах или на 
санях. Топочная повозка представляет со
бой деревянный, обработанный огнестойки
ми веществами или утепленный металличе
ский вагончик, внутри которого установле
на печь с циклоном (тип печи передвижной

НОВЫЕ КНИГИ
Б е с с ч е т н о е  П. П. Внедрение в культуру хо

зяйственно ценных древесных пород. Алма-Ата. Каз- 
госиздат, 1862, 88 стр. с илл., тираж 2000 экз., цена 
11 к.

В книге даны основные сведения о главных дре
весных породах, разводимых в Казахстане.

В а с и л ь е в  Н. Г. и К о л е с н и к о в  Б. П. Чер- 
нопихтово-широколиственные леса Южного При
морья. М.—Л., Изд. Академии наук СССР, 1962, 
147 стр. с илл., тираж 1000 экз., цена 90 к.

Общая научная характеристика пихты и черно
пихтовых лесов Южного Приморья и основные вехи 
организации лесного хозяйства в них.

В е р е щ а г и н  Б. В. и П л у г а р ь  С. Г. Дубовый 
походный шелкопряд и меры борьбы с ним. Ки
шинев. Изд-во «Штиинца», 1962, 22 стр. с илл., 
тираж 800 экз., цена 5 к.

Развитие и образ жизни дубового походного шел
копряда. Меры борьбы с шелкопрядом.

В е р х о в ц е в  Е. П. Сажайте защитные леса. 
Красноярск, Книжное изд-во. 1962. 108 стр. с илл., 
тираж 2000 экз., цена 13 к.

В книге даны рекомендации по организации за
щитных лесонасаждений в условиях Красноярского 
края.

В о р о п а н о в  П. В. Лекции по лесной таксации.
Раздел I. Таксация дерева. Брянск, Брянский техно
логический институт, 1961, 277 стр. с илл., тираж 
1000 экз., цена 1 р. 40 к.

Поперечник или диаметр дерева. Площадь попе
речного сечения дерева. Длина и высота дерева.

зерносушилки). Печь и циклон имеют си
стему заслонок, позволяющую быстро ме
нять температуру газо-воздушной смеси. 
Сушильная повозка представлена таким же 
вагончиком с тремя загрузочными и тремя 
разгрузочными люками. Повозка разделена 
сетчатыми перегородками на три части. На 
высоте 40 см от дна шарнирно закреплено 
второе сетчатое дно. При изготовлении су
шильной повозки обязательным условием 
является ее герметичность. Технология пе
реработки шишек проста, как и в стацио
нарной сушилке. Обе повозки соединияются 
утепленными трубами; сушильная повозка 
загруж ается сырыми шишками (слоем 
0,4—0,5 м), затем в течение 1,5—2 часов 
подают газо-воздушную смесь температу
рой 25—30°. После предварительного про
грева температуру доводят до 45—50° и че
рез каждые 1,5—2 часа с помощью заслонок 
меняют направление движения газо-воз
душной смеси, что необходимо делать для 
равномерного нагрева шишек и лучшей 
вентиляции. Извлечение семян проводится 
на грохоте, который подставляют к повозке 
и заполняют высушенными шишками (са
мотеком) через разгрузочные люки.

Н. К. О рлов (Лаборатория лесного 
хозяйства Тю м енского  института «НИИПЛЕСДРЕВ»)

Сбег ствола дерева. Объем древесного ствола. Ви
довое число дерева. Лесоматериалы. Возраст дере
ва. Прирост дерева.

Г а л а к т и о н о в  В. Ф. Опыт механизации горно
облесительных работ. Душанбе, Сельхозиздат Тад
жикской ССР 1962. 12 стр. с илл., тираж 500 экз., 
цена 3 к. (на таджикском языке).

К у р б а т с к и й  Н. П. Техника и тактика тушения 
лесных пожаров. М., Гослесбумиздат, 1962, 154 стр. 
с илл. и 1 табл., тираж 4630 экз., цена 59 к.

Книга состоит из двух основных частей. В первой 
части изложены основы лесной пирологии. Вторая 
часть содержит подробные указания по тушению 
лесных пожаров.

Ленинградский научно-исследовательский институт 
лесного хозяйства. Сборник работ по лесному хо
зяйству, вып. 5. М.. Гослесбумиздат, 1962, 346 стр. 
с илл., тираж 1500 экз., цена 1 р. 61 к.

В книге помешены 21 статья по вопросам лесо
устройства и экономики лесного хозяйства, лесной 
мелиорации, лесоводства, лесного семеноводства, за
щите и охране леса и др.

Леса и лесное хозяйство Бурятской АССР. (Тру
ды Института леса Сибирского отделения АН СССР. 
Том 54), М., изд. АН СССР, 1962, 278 стр. с илл. 
и 2 л. граф., тираж 1000 экз., цена 1 р. 66 к.

В книге помещено 9 статей.
Лиственница. Сборник статей. Красноярск (Труды 

Сибирского технологического института. Сбор
ник 29). 1962, 313 стр. с илл., тираж 1200 экз., цена
1 р 35 к

Характеристика лиственных лесов СССР. Вреди
тели лиственницы. Качество и свойства древесины 
лиственницы сибирской. Освоение лесов и и исполь
зование древесины лиственницы, /о
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U *  C iT w t f u e ,  

С О О Б Щ Е Н И Я

ОСОБЕННОСТИ 
ТРЕЛЕВКИ ЛЕСА В ГОРАХ ГРУЗИИ
Грузинская ССР считается одной из малолесных 

республик Советского Союза. Потребность ее в де
ловой древесине в 4—5 раз больше заготовляемого 
количества. Горные леса Грузии, имеющие водоох
ранное и почвозащитное значение, при правильной 
эксплуатации и рациональном размещении лесосек 
могли бы обеспечить эту потребность. Однако су
ществующие способы эксплуатации этих лесов на 
базе тракторной трелевки, применяемые в республи
ке с 1938 года, отрицательно влияют на лес и его 
возобновление. Так, проведенное нами исследование 
влияния тракторной трелевки на сохранность подро
ста показало недопустимость использования трак
торов на трелевке в горных условиях Грузии. На
блюдения за подростом велись в буковых древо- 
стоях Ильтойского лесничества Ахметского лесоком
бината и в пихтово-буковых насаждениях Гагрского 
леспромхоза до начала и после окончания лесозаго
товок (табл.).

В 29 квартале Ильтойского лесничества (Ахмет- 
ский лесокомбинат,) располагающемся на высоте 
1600 м над уровнем моря, рубки были назна
чены на юго западном склоне с крутизной 25—30 
градусов в насаждении состава 9Б1 Гр (класс 
возраста VIII, бонитет II, полнота 0,8). В 42 
квартале Черкесско-Полянского лесничества (Гагр- 
ский леспромхоз) рубки проводились на склоне се
веро-восточной экспозиции с крутизной 25—28 гра
дусов. Высота над уровнем моря 1400 м; со
став насаждения 7ПЗБ, класс возраста VIII, бони

тет II, полнота 0,7. Наблюдения в Гагрском лес
промхозе совпали с периодом дождливой погоды. Они 
показали влияние осадков на количество и состоя
ние подроста. В Ахметском лесокомбинате иссле
дования проведены в сухое время года. Подрост и 
всходы в возрасте от 1 до 5 лет учитывали обыч
ным методом — на пробных площадках, величина 
которых составила 100 квадратных метров (для 
подроста) и 4 квадратных метра (для всходов).

При трелевке деревьев с кронами уничтожено 
подроста на 5,7, а всходов на 2,7 процента больше 
по сравнению с трелевкой хлыстами. Во время 
тракторной трелевки леса сортиментами уничтожено 
подроста на 3,7 и всходов на 1,2 процента больше, 
чем при трелевке хлыстами ввиду того, что в пер
вом случае число рейсов больше, чем во втором. 
В дождливую погоду повреждение (уничтожение) 
подроста больше на 67 процентов, чем во время 
сухой погоды. Это объясняется гем, что в дожд
ливую погоду тракторы буксуют, целостность поч
вы и покрова нарушается, число заездов на лесосе
ку увеличивается. Больше всего подроста повреж
дается при трелевке деревьев с кроной, затем при 
трелевке сортиментами и меньше всего — при тре
левке хлыстами.

При трелевке с кронами большая часть сучьев и 
ветвей остается на лесосеках, для очистки которых 
требуются дополнительные затраты труда и средств.

Анализ результатов наших исследований приводит 
к выводу, что при тракторной трелевке леса в гор-

Сохранность подроста в горных лесах при тракторной трелевке (в переводе на 1 гектар)

Запас насаждения 
(куб. м)

Количество подроста 
(тыс. штук) Уничто

жено и
Всего по
в р е ж д е 

но и уни
чтожено 
подроста 

(%)

Количе

Вид трелевки

' до рубки после
рубки

до нача
ла лесо
з агото 

вок

до нача
ла тре
левки

п овреж
дено под

роста 
трелев
кой (%)

ство всхо
дов до 

трелевки 
(тыс. штук)

жено 
т р е л е в 
кой (%)

Ильтойское лесничество

С кроной . .
Хлыстами
Сортиментами

400 280 7,4 5,9 29,9 44,3 9,5 32,6
400 280 7,4 5,9 24,2 40,0 9,5 29,9
400 280 7,4 5,9 27,9 42,7 9,5 31,1

Черкесско-Полянское лесничество

С кроной. .
Хлыстами
Сортиментами

610 430 9,0 7,1 38,6 51,2 12,0
610 430 9,0 7,1 32,3 46,3 12,0
610 430 9,0 7,1 34,0 47,7 12,0

36.3
28.3 
32,0

58

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



пых условиях гибель подроста составляет 40—50 
процентов, причем больше всего гибнет пихтовый и 
еловый подрост группового размещения и особенно 
сильно уничтожаются всходы от 1 до 5 лет. Для 
сохранения леса в горах при лесозаготовках необ
ходимо заменить тракторы воздушно-трелевочными 
установками, которые трелюют древесину в полу-

подвешенном состоянии. Массовое внедрение воз
душно-трелевочных установок позволит сохранить 
подрост на горных склонах и предотвратить неиз
бежную эрозию облесенных участков в буковых и 
пихтовых древостоях Грузии.

А. Д. Лагндзе

МИКОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ БОРЬБЫ
И. Чернышев, инженер-лесовод ПРОТИВ ШЕЛКОПРЯДА-МОНАШЕНКИ

К бактериальным болезням, вызывающим гибель 
вредных лесных насекомых, относится флошерия. 
Этому заболеванию подвержен один из наиболее 
опаснейших вредителей леса — шелкопряд-монашен
ка в стадии гусеницы.

Для выяснения эффективности микологического 
способа борьбы с указанным вредителем, который, 
по данным В. Л. Кушева (1950 г.), распространен 
и на Среднем Урале, автором проведен следующий 
опыт.

При обследовании 10 июня 1961 года естествен
ного возобновления на концентрированных выруб
ках в Прокоп-Салдинском лесничестве (кв. 18, 19 
и 34) Верхотурского леспромхоза был обнаружен 
очаг шелкопряда-монашенки на площади 60 гекта
ров. Очаг охватывал оставленные на лесосеках № 19 
и 25 (кв. 18 и 19) семенные куртины. Состав 
куртин 6С2Б20с. Возраст 110 лет. Тип леса — сос
няк брусничник. Стадия вредителя — гусеница. Сте
пень заражения — сильная.

Для учета и сбора гусениц шелкопряда-монашен
ки были заложены секторные пробные плошади по 
методу Анфннникова. К моменту обнаружения и 
первого обследования очага вредителя процент за
раженных (в том числе погибших) гусениц соста
вил 44,5 и 44,7 на каждой из пробных плошадей.

Зараженные гусеницы, собранные на пробных пло
щадях, были растерты. Растертую массу растворили

в 20 литрах воды. Приготовленной таким образом 
жидкостью опрыскивали все возможные источники 
питания гусениц на секторных пробах.

Повторный учет вредителя на пробных площадях, 
которые были превращены з постоянные для даль
нейших наблюдений за развитием очага, произвели 
в середине июня 1962 года Процент искусственного 
заражения гусениц флошерией на обеих пробных 
площадях составлял соответственно 58,8 и 65,1. 
Это в сравнении с результатами естественного 
заражения дает увеличение почти в 2 раза. Коли
чество погибших гусениц на пробной площади № 1 
увеличилось на 50, а № 2 — на 26 процентов.

Однако смерть гусениц наступает не сразу. При 
результатах, полученных после второго учета, пол
ное прекращение очага возможно через 2—3 года. 
Этот же срок был отмечен и Н. А. Холодковским 
(1912) во время лабораторных экспериментов с фло
шерией

Искусственное заражение можно создавать, выпу
ская зараженных гусениц в очаг шелкопряда-мона
шенки или собирая в большом количестве гусениц 
в ловчих ямах и опрыскивая их вместе с кормом 
раствором, приготовленным вышеописанным спосо
бом.

Микологический способ борьбы против шелкопря
да-монашенки в лесхозах Среднего Урала является 
эффективным средством уничтожения этого вреди
теля и поэтому заслуживает внимания.

ЮБИЛЕЙ ФЕНОЛОГА-ОБЩЕСТВЕННИКА
Во многих местах нашей стра

ны систематически ведут наблюде
ния за сезонным развитием живой 
природы добровольцы-фенологи, 
общественные корреспонденты 
Всесоюзного Географического об
щества при Академии наук СССР. 
Поступающие от них данные фе
нологических наблюдений обобща
ются и используются в разных 
отраслях народного хозяйства, в 
юм числе и в лесном хозяйстве, 
где могут иметь теоретическое и 
практическое значение результаты 
наблюдений над древесной и тра
вянистой растительностью.

Одним из активных доброволь- 
цев-фенологов является общест
венный корреспондент нашего 
журнала колхозник Иван Семено
вич Юречко, проживающий в се
ле Селичевке Барышевского рай
она Киевской области. Это, мож

но сказать, «потомственный фено
лог»: ему с детства привили лю
бовь к природе и интерес к на
блюдениям за ней его родители — 
отец Семен Юречко и мать Пра
сковья Луценко-Юречко, сами 
проводившие еще в конце прош
лого века в трудных условиях 
тогдашней деревенской жизни фе
нологические наблюдения.

Как один из старейших феноло- 
гов-корреспондентов, более по
лувека собиравший ценные фено
логические материалы о природе 
Киевской области, Иван Семено
вич Юречко в 1959 г. избран дей
ствительным членом Всесоюзного 
Географического общества, был 
награжден Почетной грамотой. 
Постановлением Киевского обл
исполкома тов. И. С. Юречко 
назначена персональная пенсия.

В январе 1963 г. Ивану Семено

вичу исполняется 70 лет. Пожела
ем доброго здоровья и долгих 
лет жизни этому скромному тру
женику-общественнику, другу род
ной природы!-
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В конце прош лого года состоялась сердечная 
встреча лесоводов с лет чиком-космонавтом  
А. Г . Н иколаевым. Андриян Григорьевич расска
за л  о групповом полет е в космосе, вспомнил  
годы, проведенные в Мариинско-Посад~ском лесо
т ехническом  т ехникум е, овою преж нюю работу 

лесу. Космонавт посетил павильон .Лесное 
хозяйст во, лесная и деревообрабатывающая про

мы ш ленност ь“ на В Д Н Х .
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В ГОСТЯХ У ЛЕСОВОДОВ

Встреча с лесовода- 
ми М осковской об
ласти и Чувашской 
АССР (на среднем  
снимке). Слева на
право: А. В. Фаде
ев. А. .И. Бородин.
А. Г. Н иколаев и 
брат космонавта  

И . Г. Н иколаев.

В книге почетных посетителей павильо
на ..Лесное хозяйст во, лесная и дерево- 
обрабатываюшая промышленность" на 
В Д Н Х  Андриян Григорьевич оставил сле
дующую запись: .С большим удовольст
вием посетил павильон лесного хо зя й 
ства. Очень хорош о показаны достиже
ния лесного хозяйст ва и лесной промыш
ленности. К оллект иву павильона ж елаю  
больш их успехов в работе, крепкого здо
ровья и счастья в ж изни' (снимок  
в овале).

Ф ото В. Агапова 
Н Зонова 

Л. И ванова
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_________^ / Б Л 1 Е Н  о п ы т о /и

С темэтической выставки 
«Механизация лесовосстановительных работ» на ВДНХ

МАШИНЫ И ОРУДИЯ 
НА ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ

На ВДНХ, в павильоне «Лесное хозяй
ство, лесная и деревообрабатывающая про
мышленность» и на трех открытых площад
ках, с сентября по ноябрь проходила те
матическая выставка, посвященная механи
зации лесовосстановительных работ. Она 
обобщила передовой опыт научно-исследова
тельских и учебных институтов, лесхозов и 
леспромхозов по лесоразведению. На вы
ставке было показано около 100 образцов 
машин, орудий и приборов, свыше 120 худо
жественно оформленных планшетов. В Сол
нечногорском опытно-показательном лесхо
зе и Ивантеевском лесном селекционном 
опытном питомнике В Н И И Л М  (Москов
ская область) экскурсанты могли непосред
ственно наблюдать машины и механиз
мы в работе. В этой и последующих статьях, 
которые имеется в виду опубликовать в бли
жайших номерах, о тематической выставке
1962 года будет рассказано более подробно.

На выставке были представлены машины 
и орудия, позволяющие наиболее полно ме
ханизировать сбор и обработку семян, а так
же выращивание посадочного материала в 
питомниках. Ниже дается описание этих ме
ханизмов и приспособлений.

СБОР И ОБРАБОТКА ЛЕСНЫХ СЕМЯН

Лазы конструкции ВНИИЛМ используют
ся для подъема по стволу растущего дерева 
при сборе лесных семян и заготовке черен
ков. Они состоят из двух металлических 
подножек, прикрепляемых к ремням, и 
предохранительного пояса. Прорезиненные 
крепежные ремни имеют на концах крюки 
с рукоятками, с помощью которых их з а 
крепляют на стволе дерева. Перемещая 
ремни, поочередно поднимают подножки на 
40—50 см вверх. Закрепив ремень, рабочий

опирается на одну подножку и перемещает 
вверх второй ремень с подножкой. Поднож
ки имеют для устойчивости резиновые упо
ры. Рабочий во время подъема пристеги
вается для безопасности к стволу предохра
нительным ремнем. С помощью лазов можно 
подниматься на деревья диаметром 20— 
50 см. Скорость подъема и спуска — 3—4 м 
в минуту. Д ля сбора семян и обрезки черен
ков рабочего снабжают приспособлениями 
на длинных шестах.

Древолазные чокеры конструкции Инсти
тута лесохозяйственных проблем академии 
наук Латвийской ССР так же, как и лазы, 
предназначены для сбора и заготовки че
ренков. Основные части древолазных чоке- 
ров — это металлические подножки, сталь
ные тросы и пояс. Подножки из листовой 
стали крепятся к тросам, на концах кото
рых имеются замки для образования петли 
вокруг ствола. Поднимаются на деревья 
так же, как и при помощи лазов.

Подъемная машина МШТС-1М предназ
начена для производства монтажных работ, 
но она может быть использована и при сбо
ре семян с растущих деревьев. Основание 
машины неподвижно соединяется с платфор
мой трактора ТДТ-60. К основанию прикреп
лены поворотная колонна и складывающая
ся полноповоротная стрела. Стрела состоит 
из двух звеньев, шарнирно соединенных 
между собой. На верхнем конце стрелы 
имеются люльки для рабочих. Стрела пово
рачивается вокруг своей оси, что позволяет 
собирать семена на высоте 17,5 м и в радиу
се от поворотной колонны до 15 м. Машина 
приводится в действие гидравлической систе
мой. Управление осуществляется из люльки 
и снизу. Размеры в транспортном положе
нии: длина 9700, ширина — 2800, высота —
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3100 мм; вес с трактором 14 000 кг, грузо
подъемность люльки — 260 кг; максимальная 
высота подъема 17,5 м; наибольший вылет 
стрелы 16 м, угол ее поворота 360°, скорость 
подъема 20 м/мин.

На выставке были показаны две пере
движные шишкосушилки, установка для 
ускоренной вакуумной сушки шишек и обес- 
крыливатель.

Шишкосушилка конструкции Гатчинского 
лесхоза представляет собой деревянный кор
пус, в котором размещены два барабана, 
приводимые во вращение вручную, редук
тор, приемники семян, оборудование для ре
гулирования температуры и вентиляции. Д ля  
создания необходимой температуры имеется 
калориферная печь с дымоходными трубами. 
Корпус шишкосушилки установлен на санях 
(для транспортировки в зимнее время). 
Стенки корпуса двойные' с теплоизоляцией. 
Шишки в барабаны загружаются вручную 
через люки в стенах корпуса. При периоди
ческом вращении барабана шишки переме
шиваются. Печь отапливают отработанными 
шишками или дровами. Размеры шишкосу
шилки: длина — 3400, ш ирина— 1680, высо
т а — 3250 мм; в е с — 1900 кг, емкость бара
б ан о в— 0,6 куб. м, привод — ручной, про
должительность сушки шишек е л и — 14— 16, 
сосны — 20—22 часа, выход семян из 100 кг 
шишек — 0,6— 1,3 кг. Изготовляется Клин- 
цовским заводом.

Шишкосушилка конструкции Б. И. Григо- 
раша электрифицирована, вращение б ар а 
банов и вентиляторов в ней механизировано, 
температурный режим сушки регулируется 
автоматически. Шишкосушилка разборная, 
что очень удобно для транспортировки. Она 
состоит из двух камер — подсушки и суш
ки, расположенных в два этажа. Благодаря 
этому процесс сушки ускоряется. Сверху к а 
меры подсушки находится бункер для за 
грузки шишек в барабан камеры. Семена за 
гружаются с помощью поворотного крана с 
ручной лебедкой. В камере подсушки нахо
дится один барабан для шишек, а в камере 
сушки — два. В стенах камер сделаны двер
цы для перегрузки шишек из камеры под
сушки в камеру сушки и выгрузки уже отра
ботанных шишек. Семена из открывающих
ся шишек поступают в семеноприемники, 
расположенные снизу камеры сушки. Необ
ходимая температура в камерах создается 
вынесенной из корпуса печью с циклоном, 
которую топят отработанными шишками. 
Газовоздушная смесь по газопроводам по
дается вентиляторами в камеры. Температу

ра смеси,регулируется заслонками смести- 
тельной камеры. Барабаны вращаются с по
мощью электродвигателя через редуктор и 
цепную передачу.

Транспортировать шишкосушилку можно 
зимой на санях неразобранной или же на 
автомашине ЗИЛ-150 с прицепом в разо
бранном виде. Объем шишкосушилки — 
10,2 куб. м, вес — 2,6 т, в ней — 3 барабана, 
емкость каждого — 0,95 куб. м, число оборо
тов барабана — 19,5 в минуту, электроэнер
гии расходуется 6 квт, за сутки обрабаты
вается шишек сосны — 9,7, е л и — 17,1 кг, 
цикл сушки продолжается 6—7 час.

Технология ускоренной вакуумной сушки 
шишек с применением высоких температур 
предложена Ленинградской лесотехнической 
академией имени С. М. Кирова. По этой 
технологии сушка шишек происходит в ва
кууме с давлением 80— 100 мм ртутного 
столба в два приема: в первый при темпера
туре 100— 130° в течение 20—50 минут че
шуйки шишек раскрываются и частично 
извлекаются семена, во второй они сушатся 
при температуре 50—80° в течение 50— 
100 минут для полного извлечения семян. 
Как показали проведенные исследования, 
сушка в вакууме при высоких температурах 
не влияет отрицательно на качество семян.

Обескрыливатель лесных семян О Л С-2 ис
пользуют для отделения семян хвойных по
род (сосны, ели и. лиственницы) от крыла
ток. Это деревянный корпус, внутри которо
го размещены два барабана — с сеткой и со 
щетками и ящик для сбора семян. Щеточ
ный барабан находится внутри сетчатого и 
приводится во вращение с помощью рукоят
ки и зубчатой передачи. Семена загружают 
в сетчатый барабан через загрузочный ковш. 
При вращении барабана со щетками семена 
с крылатками, находящиеся в сетчатом ба
рабане, отделяются от крылаток и просы
паются в ящики. Крылатки высыпаются пе
риодически через прорезь барабана при его 
повороте на 180°. Размеры обескрыливателя: 
длина — 535, ширина—279, высота—395 мм. 
Вес с футляром — 8,5 кг, число оборотов ба
рабана — 200—250 в минуту. Производи
тельность-— 4—5 кг в час. Изготовляет Ли- 
венский ремонтный завод.
ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕ

РИАЛА В ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКАХ
Орудия и машины для механизации основ

ных операций при выращивании посадочно
го материала были представлены на выстав
ке и демонстрировались в Ивантеевском 
опытном питомнике ВНИИЛМ ; к опыту ко
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торого специалисты лесного хозяйства про
явили большой интерес.

Большинство представленных на выставке 
орудий выпускаются промышленностью се
рийно, а некоторые разработаны работника
ми питомников и других организаций и из
готовлены на местах. С помощью этих м а
шин и орудий механизируются следующие 
операции: внесение удобрений тракторным 
прицепом-разбрасывателем РПТМ-2,0, под
готовка почвы плугами ПН-3-35Р, ПН-4-35 
и конструкции Ивантеевского питомника, 
поделка посевных гряд грядоделателем 
ГН-2, посев сеялкой СЛШ-4, посадка сеян-

Рис. I. П луг конструкции Ивантеевского пи
томника.

цев и черенков в школах посадочной м а
шиной СШН-З, уход за почвой в между
рядьях культиватором КРСШ-2,8, выкопка 
сеянцев скобой НВС-1,2 и саженцев выко- 
почным плугом ВПН-2.

Прицеп - разбрасыватель удобрений 
РПТМ-2,0 предназначен для перевозки орга
нических и минеральных удобрений (торфа, 
навоза, компостов, извести и др.) и р азб р а 
сывания их по полю. Без разбрасывающего 
устройства его можно применять как само- 
разгружающийся прицеп для перевозки се
янцев и различных грузов. При установке 
позади разбрасывающего устройства специ
ального направляющего щита (изготовлен в 
Ивантеевском питомнике) им можно при 
широкострочном посеве заделывать семена 
компостом.

Прицеп представляет собой бортовой ку
зов на пневматическом колесном ходу. Пол 
кузова устроен в виде планочного транспор
тера. В задней части кузова установлено 
разбрасывающее устройство, состоящее из 
двух лопастных шнеков. Шнеки приводятся 
во вращение от вала отбора мощности

трактора с помощью карданного вала и ре
дуктора. Одновременно с этим осуществляет
ся и подача транспортера. Подаваемые 
транспортером удобрения разбрасываются 
равномерным слоем по полю. Норма внесе
ния удобрений регулируется изменением 
скорости подачи транспортера. Длина при
цепа — 4650, ширина — 2000, высота — 
2280 мм, в е с — 1100 кг, ширина разбрасыва
ния удобрений — 2,5 м, норма внесения 
удобрений — 2—50 т. Агрегатируется с 
тракторами ДТ-24, Т-28, «Беларусь», ДТ-54. 
Выпускает завод «Моссельмаш».

Универсальный погрузчик ПШ-0,4 предна
значен для погрузки органических и мине
ральных удобрений и других сыпучих мате
риалов на прицеп-разбрасыватель и дру
гие транспортные средства, имеет шарнир
ную поворотную стрелу с грейфером, уста
навливаемую на самоходном шасси Т-16 
или ДВСШ -16. Управление погрузчиком 
осуществляется гидравлическими цилиндра
ми. Габаритные размеры . погрузчика: дли
н а — 4400, ширина — 2000, высота—3800 мм, 
вес — 800 кг, грузоподъемность 0,4 т, высота 
погрузки 3,6 м, наибольший вылет стрелы —
4 м, производительность — 25 т в час. Изго
товляет завод «Ригасельмаш».

Плуг трехкорпусный ПН-3-35Р предназна
чен для вспашки почвы на глубину до 27 см. 
Плуг состоит из трех корпусов, смонтирован
ных на раме с устройством для навешива
ния на трактор. Спереди корпусов находят
ся предплужники, перед задним корпусом 
дополнительно устанавливают дисковый 
нож. Глубина вспашки регулируется пере
становкой опорного колеса по высоте. Длина 
плуга 2350, ш ирина— 1530, высота — 
1440 мм, вес — 470 кг, ширина захвата 
105 см. Агрегатируется с тракторами «Бела
русь» и Т-38. Изготовляет завод им. Ок
тябрьской революции.

Рис. 2. Грядоделат елъ навесной ГН-2.
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Плуг четырехкорпусный «Пахарь» ПН-4-35
имеет четыре корпуса, четыре предплужни
ка и дисковый нож, устанавливаемые на р а 
ме с опорным колесом. Д лина плуга — 3050, 
ш ирина— 1800, в ы со та— 1400 мм, вес — 
585 кг, ширина захвата — 140 см, глубина 
пахоты до 27 см. Агрегатируется с тракто
ром ДТ-54А. Изготовляется заводом им. О к
тябрьской революции Одесского совнар
хоза.

Плуг конструкции Ивантеевского питомни
ка применяют для глубокого рыхления поч
вы с небольшой толщиной плодородного 
слоя и одновременного лущения ее поверх
ности. Плуг состоит из П-образной скобы, 
установленной на раме с опорными колеса
ми. Спереди скобы расположены предплуж
ники. Скоба производит безотвальную 
вспашку почвы на глубину до 35 см без вы
носа бедного подзолистого слоя на поверх
ность, а предплужники — лущение на глуби
ну 8— 12 см. Ширина захвата плуга 1,2 м. 
Плуг навешивается на трактор Т-38.

Грядоделатель навесной ГН-2 для изго
товления посевных гряд в питомниках с из
быточно увлажненными почвами представ
ляет собой раму с опорными колесами, на 
которой крепятся бороздообразующие рабо
чие органы в виде двухсторонних корпусов 
с отвалами винтового типа и долотообразны
ми лемехами. Д л я  внесения в гряды мине
ральных удобрений грядоделатель снабжен 
специальным приспособлением. Стенки гряд 
уплотняются. Поверхности гряд разравни
вают грейдеры и бороны со шлейфами. За 
один проход грядоделатель делает две гря
ды. Д ля правильного образования стыковой 
гряды имеются маркеры. Ширина гряд регу-

Рис. 3. Культиватор-растение питат ель  
КРСШ -2,8.

лируется расстановкой корпусов на раме 
грядоделателя, а глубина — перестановкой 
опорных колес по высоте. Ширина захвата 
грядоделателя 2,8, ширина междурядья — 
1,4 и полотна гряды — 0,9— 1 м, высота гря
ды — 22—27 см, вес — 353 кг, производи
тельность— 1,2 га в час. Навешивается на 
тракторы «Беларусь» и Т-38.

Сеялку лесную СЛШ-4 конструкции 
В Н И И Л М  применяют для посева различных 
семян древесных и кустарниковых пород 
(мелких, средних и крупных, сыпучих и не
сыпучих) в лесных питомниках. Сеялка по
зволяет производить посев по следующим 
схемам: двухрядный широкострочный (ши-

Рис. 4. Навесная выкопочная скоба НВС-1,2.

рина строчек 20- см) с расстоянием между 
центрами строчек 55 см; четырехрядный, с 
расстоянием между центрами строчек 15— 
45— 15 см при ширине строчек 7 см; четы
рехрядный с шириной строчек 3 см и рас
стоянием между центрами строчек 15—45—
15 см. Ширина стыковых междурядий при 
посеве по первой с^еме — 90 см, а в осталь
ных случаях — 70 см. Сеялка состоит из се
менного ящика, смонтированного на раме 
самоходного шасси Т-16 или ДВСШ-16, вы
севающих аппаратов, семяпроводов, сошни
ков, заделывающих рабочих органов, приво
да высевающих аппаратов и маркеров. Се
менной ящик имеет два отделения: для мел
ких сыпучих семян и для крупных и несы
пучих семян. Мелкие сыпучие семена высе
ваются катушечными аппаратами, а крупные 
и несыпучие — катушечно-лопастными с кап
роновыми лопастями.

Сеялка имеет комплект трех типов сошни
ков различной ширины — 3, 7 и 20 см. 
Управление сеялкой осуществляется с по
мощью гидроцилиндров. Ширина захвата 
сеялки — 1,45 м, глубина хода сошников до 
12 см, объем ящика для крупных семян — 
110 куб. дм, ящика для мелких семян —

3 Лесное хозяйство № 1 65Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



45 куб. дм, вес — 350 кг, производитель
ность — 0,65 га в 1 час. Изготовляет завод 
«Красная Звезда».

Сажалка школ навесная СШН-3 для по
садки сеянцев в первую школу питомников 
и черенков на плантациях может работать в 
трехрядном и двухрядном вариантах. Узлы 
сажалки: поперечный навесной брус с опор
ными колесами, три сошника, за которыми 
располагаются рамки с уплотняющими кат
ками, посадочными аппаратами, сиденьями 
для сажальщиков и ящики для посадочного 
материала. Сошники делают посадочные щ е
ли, в которые посадочные аппараты вращ а
тельного типа подают сеянцы или черенки. 
Уплотняющие катки заделывают их почвой. 
Расстояние между рядами регулируется пе
рестановкой сошников на брусе. Ш аг посад
ки определяется количеством зажимов поса
дочного аппарата. Привод посадочных аппа
ратов осуществляется от опорных колес.

С ажалка работает в агрегате с трактором 
ДТ-54А, оборудованным ходоуменыпителем. 
Длина сажалки — 2100, ширина — 3800, вы
со т а — 1440 мм, вес — 958 кг, ширина меж
дурядий — 80— 100 см, шаг посадки — 25, 50, 
75 и 100 см, глубина хода сошника — 20— 
30 см, производительность 0,15 га в час. 
Изготовляет завод «Красный Аксай».

Культиватор-растениепитатель КРСШ-2,8 
для ухода за почвой в междурядьях, под
кормки растений сухими- минеральными 
удобрениями, а также для окучивания са 
женцев и нарезки поливных борозд, имеет 
набор различных рабочих органов: стрельча
тые лапы захватом 260 мм, правые и левые 
односторонние лапы захватом 165, 150 и 
85 мм, стрельчатые лапы захватом 145 мм, 
подкормочные ножи и окучники. Д ля внесе-

Рис. 5. Выкопочный плуг ВП Н -2

ния в почву сухих минеральных удобрений 
имеется специальное высевающее устрой
ство. Культиватор устанавливают на раме 
самоходного шасси Т-16 или ДВСШ-16^ 
управляется он с помощью выносных гидро
цилиндров. Длина культиватора 3690, шири
н а — 3060, высота — 1520 мм, в е с — 550 кг, 
ширина захвата 2,8 м, глубина обработки 
полольными лапами — 4—8, подкормочны
ми н о ж ам и — 10— 12, долотам и— 10— 14 см. 
Производительность 0,8— 1 га в час. Изго
товляет завод «Красный Аксай».

Навесная выкопочная скоба НВС-1,2 кон
струкции ВНИИЛМ для выкопки сеянцев 
древесных и кустарниковых пород, а также 
саженцев ягодников и декоративных кустар
ников состоит из двух боковых вертикаль
ных ножей и горизонтального лемеха, плос
кость которого поставлена под углом ко дну 
борозды. Угол наклона лемеха изменяется 
от 10 до 30° в зависимости от условий рабо
ты. Скоба крепится на раме арочного типа с 
опорными колесами. При перестановке колес 
по высоте изменяется глубина хода лемеха. 
Скоба подрезает почвенный пласт снизу и с 
боковых сторон, разрыхляет почву и подре
зает корни сеянцев. За  один проход скобой 
выкапывается лента шириной 75—85 см или 
два ряда саженцев с междурядьем 75—80 см. 
Длина ск о б ы — 1275, ширина — 1650, высо
т а — 1600 мм, вес — 300 кг, ширина захва
т а — 1,2 м, глубина подрезания корней — до 
30 см, производительность — 0,2—0,3 га в 
1 час. Навешивается на тракторы «Бела
русь», Т-38 и ДТ-54А. Изготовляет Киров- 

. ский механический завод.
Выкопочный плуг ВПН-2 (для выкопки 

саженцев и сеянцев в лесных и плодовых 
питомниках) имеет на раме скобу для вы
копки саженцев и сеянцев. Р ам а плуга 
трубчатого сечения с фланцами на концах. 
При выкопке саженцев на один конец ее 
устанавливают скобу с шириной захвата 
55 см, а на другой — нож для уравновеши
вания сил сопротивления при работе асси- 
метрично расположенной скобы. При выкоп
ке сеянцев прикрепляют симметрично к раме 
скобу с шириной захвата  97 см. Длина плу
г а — 1375, ширина — 2920, высота— 1750 мм, 
вес — 588 кг. Глубина выкопки сеянцев до 
30 см, саженцев — до 40 см, производитель
ность— 3—4 км в час. Агрегатируется 
с трактором ДТ-54А. Изготовляет завод 
«Алтайсельмаш».

В. М. Сурмач (ВДНХ),
В. В. Чернышев (ВНИИЛМ),

В. С. Бочаров (Ивантеевский питомник)
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ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ ПОСТЕПЕННЫХ РУБОК 
В ТУЛЬСКИХ ЗАСЕКАХ

В Тульских засеках, где дуб является 
главной породой, формирование твердоли
ственных насаждений под пологом леса 
осуществить весьма сложно. Культуры с 
преобладанием дуба здесь удаются с тру
дом, а в молодняках, особенно ка вырубках, 
дуб заглуш ает обильно разрастаю щ аяся 
поросль мягколиственных пород. Так, по 
данным В. В. Попова, при устройстве Туль
ских засек  в 1925— 1927 гг. было выявлено 
около 13 тыс. га лесных культур, а за  по
следние 85 лет их создано 26 тыс. га, поло
вина из них погибла. Только с 1936 по 
1948 г. площадь, ранее занимаемая культу
рами, уменьшилась на одну треть. В Ясно
полянском лесничестве Тульского лесхоза, 
расположенном на юге Тульских засек, по 
лесоустройству 1927 г. числилось 2 тыс. га 
лесных культур, в 1945 г. их стало 2,1 тыс. 
га, а в 1956 году 1,4 тыс. га. Основная 
причина гибели лесных культур в Тульских 
засеках — обильное разрастание поросли 
осины, березы и липы, которая, особенно на 
сплошных вырубках заглуш ает дуб. Рубки 
ухода здесь, как правило, экономически не
целесообразны. В 1960 г. Яснополянское 
лесничество затратило на уход за молодня- 
ками 12 человеко-дней на 1 га. Одна лишь 
заработная плата составила 50—55 руб. Ес
тественно, нам пришлось задуматься над 
тем, как все ж е  создать такие условия для 
роста и развития дуба, которые обеспечат 
его господство.

Мы пришли к заключению, что лучшим 
способом для восстановления дуба в Туль
ских засеках является введение постепен
ных рубок в мягколиственном хозяйстве.

В Тульском лесхозе отведенные в 1960 г. 
в рубку мягколиственные насаждения обра
зовались после рубки дубово-липового н а
саждения. В них по запасу 10% дуба и 
10% липы, а по числу стволов липы 20— 
40%. Естественно, что после сплошной руб
ки дубово-липового насаждения лесосеки 
возобновятся мягколиственными породами, 
а под их пологом начнет формироваться 
дубово-липовое насаждение в условиях силь
ной межвидовой конкуренции. Если здесь 
вовремя вырубить осину и березу, то можно 
сформировать дубово-липовые насаждения 
без лесных культур, а возможно и без ру
бок ухода за молодняками.

Такой опыт лесовосстановительных рубок 
мы провели в мягколиственных насажде
ниях, имеющих в составе 10% дуба и 10% 
липы в возрасте 40 лет. В 1959 г. в Ясно
полянском лесничестве в кв. 30 и в 1960 г. 
в кв. 54 и 9 на площади 13,7 га мы выруби
ли осину и березу, а такж е переросшие ду
бы и все фаутные деревья (65—70% зап а 
са),  оставляя дуб, липу, клен и ясень, кото
рые образовали второй ярус. Под этот р аз
реженный полог ввели дуб площадками по 
200 штук на 1 га и трехстрочным посевом 
желудей в 80-сантиметровые полосы через 
10 м. Такие рубки создали оптимальные ус
ловия не только для роста культур дуба, 
но и его самосева. Вместе с тем, рубки спо
собствовали снижению порослевой активно
сти осины и березы, так как значительно 
уменьшилась освещенность. Полнота на
саждения после проведения лесовосстанови
тельных рубок составила 0,3, деревья более 
или менее равномерно распределились на 
площади. Их насчитывалось 538 штук на
1 га, в том числе дуба 67 стволов (средний 
диаметр 18 см и высота 17 м, возраст 
50 лет); липы 230 стволов (диаметр 16 см,

Сравнение роста культур 1959 г. под пологом леса 
и на вырубке

Под п ологом На вырубке
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г.
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19
61

 
г.
Средняя высота (см) 22,4 69,0 15,7 50,0
Средний диаметр у 

шейки корня (мм) . . 2 , 1 7,0 2,4 6 , 0
Текущий прирост по 

высоте за год (см) . 7,7 2 0 , 6 5,2 2 2 , 0
Средний прирост по 

высоте (см) . . . . 1 1 , 2 23,0 7,8 16,6

высота 15 м, возраст 45 лет); клена, ясеня 
и ильма 76 стволов. Состав насаждения 
после рубки по числу стволов оказался 
6Л2Д2К, Яс, Ил. Рубка проводилась зимой 
с конной трелевкой, а культуры были вве
дены весной этого ж е года.

В настоящее время состояние культур 
под пологом леса хорошее, особенно соз
данных площадками на освещенных местах 
между деревьями (см. табл.).
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Интенсивность роста густых культур под 
пологом леса в первые три вегетационных 
периода почти в полтора раза  выше, чем 
на вырубке.

Дубки под пологом леса имеют темно-зе- 
леную листву, прямые хорошо развитые 
стволики, причем здесь уже к трем годам 
произошло равномерное изреживание в 
сравнении с открытыми площадками, чем и 
объясняется лучшее развитие стволиков по 
диаметру у шейки корня. П равда, на тре
тий год текущий прирост по высоте у дуб
ков стал меньше на 1,4 см, но ведь средняя 
высота у них больше на 19 см, и это позво
ляет предположить, что дубки на вырубке 
в течение 10 лет не обгоняют по высоте дуб
ки, находящиеся в лесу. В густых культу
рах под пологом не было сорной раститель
ности и не проводилось уходов за почвой, 
за исключением рыхления 20-сантиметровой 
полосы по границам площадки на расстоя
нии 10 см от сеянца. В культурах на откры
той вырубке уже проведена рубка поросли 
вокруг площадок. При обследовании через 
год после проведения лесовосстановитель
ных рубок, мы установили, что в кв. 30 на
1 га 10,4 тыс. штук дубков, 25 тыс. штук 
его спутников. Возобновление осины соста
вило 14 тыс. штук на 1 га, в то время как 
на вырубках 75 тыс. штук. В квартале 54, 
где культуры созданы трехстрочным посе
вом, дуба оказалось 21,3 тыс. штук, а его 
спутников 17,6 тыс. штук на 1 га; осины
2 тыс. шт., б е р е з ы — 1,8 тыс. шт., причем 
располагаются они, как  правило, по опуш
ке.

Как видно из опыта, примененный нами 
способ постепенных лесовосстановительных 
рубок в мягколиственных насаждениях с 
созданием под пологом лесных культур 
биологически вполне оправдан и позволя
ет формировать насаждение с преоблада
нием дуба д аж е в том случае, если в тече
ние первых трех лет не проводятся освет
ления.

Технология этих рубок несложна. Прово
дить их лучше зимой комплексными брига
дами из трех человек с конной трелевкой 
древесины. Стоимость лесозаготовок в сред

нем по лесничеству не повысилась, так как
средний объем хлыста при постепенных ле
совосстановительных рубках более чем в 
два раза  больше, чем при сплошных рубках, 
а нормы выработки зависят от среднего 
объема хлыста. Норму выработки в соот
ветствии с существующим положением мы 
понижали на 25%. Следовательно, стои
мость заготовки 1 куб. м остается такой 
же, как  и при сплошной лесовосстанови
тельной рубке. Кроме того, за счет текуще
го прироста можно получить дополнитель
но 26—28 куб. м древесины с 1 га. По сра
внению со сплошными, постепенные лесовос
становительные рубки позволили сэконо
мить на 1 га 34,5 человеко-дня. Сохраняет
ся порослевая липа, как спутник дуба, ко
торую после проведения сплошной рубки 
нам приходилось сажать  на пень не менее 
5 раз, чтобы она не заглуш ала дуб, а была 
во втором ярусе.

В настоящее время мы проводим работу 
по комплексной механизации всего лесо
восстановительного процесса в мягколист
венных насаждениях Тульских засек. Для 
этого через каждые 10— 12 м вырубаются 
сплошные 3-метровые коридоры, между ко
торыми вырубаются осина и береза. Кори
доры служат для подхода механизмов для 
трелевки, подготовки почвы после посадки 
лесных культур, ухода за лесными культу
рами и рубки поросли, если это потребует
ся. Но механизированный уход культивато
рами Д Л К Н -6 /8  или Р Л Д  исключает появ
ление поросли в коридорах или не позволя
ет ей заглушать дуб.

Таковы экономические и биологические 
преимущества постепенных лесовосстанови
тельных рубок, проведенных нами в Ясно
полянском лесничестве. Они вполне реш а
ют задачу формирования твердолиственно
го насаждения под пологом леса с мини
мальными затратами труда и средств. Их 
можно рекомендовать для лесов 1 группы 
и зеленой зоны, а для Тульских засек неза
висимо от группы лесов.

А. Маркин, лесничий Яснополянского
лесничества
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ОЗЕЛЕНЯЕМ ДОРОГИ
К работам по озеленению доро

ги Фатеж—Золотухине) в пределах 
Курской области протяжением 
45 км Золотухинский механизиро
ванный лесхоз приступил весной 
1961 г. Лесхоз посадил деревья на 
площади 30 га (озеленив 15 км 
дороги) и получил весьма обна
деживающие результаты.

Хорошей приживаемости куль
тур (по данным осенней инвента
ризации 1961 г. она составляла 
99,7%) мы добились благодаря 
правильному применению агротех
ники лесовыращивания, преду
сматривающей главным образом 
тщательную подготовку почвы. 
Для вспашки многолетней залежи 
на глубину 27—30 см был исполь
зован пятикорпусный плуг П-5-35 
с предплужниками. Вспаханную 
землю в августе 1960 г. рыхлили 
дисковой бороной БДН-2. Затем, 
приступая к весенним лесокуль
турным работам, всю площадь 
еще раз обрабатывали культива
тором КУТС-4,2 с последующим 
боронованием.

На посадке у нас работали две 
бригады в составе 16 человек. В 
распоряжении бригад находились 
трактор ДТ-54 с пятикорпусным 
плугом П-5-35, автомашина и 
конная повозка. Посадочный ма
териал (тополи для черенков и 
сеянцы) был доставлен на придо
рожную полосу из питомника лес
ничества. Придавая большое зна
чение качеству посадочного мате
риала, мы отбирали растения с 
компактной, хорошо разветвлен
ной корневой системой, без по
вреждений на стволиках. Черенки 
тополя нарезали длиной 30—
35 см, у которых имелось не ме
нее 6—7 почек. Корни сеянцев 
предварительно смачивали. Для

предохранения от ветра и солнца 
черенки и сеянцы накрывали 
влажной соломой.

Весь участок дороги был разбит 
на участки длиной по 1500 м. 
Каждый рабочий должен был об
садить обе стороны дороги про
тяженностью по 150 м. Рабочие 
раскладывали сеянцы по борозде 
с таким расчетом, чтобы при сле
дующем ходе трактора их корни 
засыпались землей на 3—4 см вы
ше шейки. Предварительно, во из
бежание высыхания, сеянцы чуть 
присыпали землей. Черенки топо
ля сажали в гребень борозды с 
наклоном в 45°, чтобы была вид
на верхушечная почка.

Закончив посадку на одной
стороне дороги, рабочий вслед за 
трактором переходил на другую 
сторону и выполнял там ту же 
операцию. При вторичном заходе 
трактор плугом засыпал посажен
ные сеянцы и одновременно де
лал новую борозду. Тем самым 
достигалась беспрерывность ле
сопосадочных работ.

Перед тем как начать работы 
на новой гонке, рабочие оправля
ли отдельные плохо посаженные 
растения. За семичасовой рабо
чий день мы таким способом озе
леняли 6 км дороги, или 12 га.

Для того чтобы сквозь полосу 
мог свободно продуваться снег, 
была принята следующая после
довательность пятирядовой посад
ки: крайние ряды — клен ясене
листный, средние ряды — тополь 
(расстояние между рядами со
ставляло 2,5 м).

Первый механизированный уход 
производился бороной БДН-2 
примерно через месяц, когда то
поли дали побеги.

Т ополевая полоса вдоль дороги 
Фатеж  — Золот ухине .

Всего за весенне-летний период 
1961 г. мы' выполнили четыре ме
ханизированных и два ручных 
ухода, вместо запланированных 
пяти ручных. В 1962 г. три меха
низированных и один ручной ухо
ды. Сейчас посадка уже почти 
сомкнулась кронами. Тополь до
стигает в высоту 3 м.

Мы озеленили также дорогу 
Фатеж—Линец на расстоянии 
15 км, а в плане 1963 г. намечено 
посадить придорожных деревьев, 
включая плодовые, на площади 
30 га.

А. П. Миронов, лесничий 
Ф атеж ско го  лесничества

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ

Минувшей осенью в Кишиневе 
состоялось 5-е Всесоюзное сове
щание по охране природы, орга
низованное Комиссией по охране 
природы Молдавской ССР и Ко
миссией по охране природы при 
Госплане СССР. На совещание 
прибыли представители научных 
учреждений, министерств, ве
домств и общественных организа

ций из всех союзных республик — 
всего 250 человек. В работе сове
щания приняли активное участие 
академик В. 3. Гулисашвили (Ин
ститут леса АН Грузинской ССР),

профессора Б. П. Колесников 
(Уральский филиал АН СССР), 
Г. П. Мотовилов (СО АН СССР) 
и другие видные представители 
лесной науки.

69Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Совещание обсудило доклады: 
«Охрана природы в СССР и ее 
задачи в свете решений XXII 
съезда КПСС» (Л. К. Шапошни
ков), «Создание благоприятных 
для человека ландшафтов около 
крупных населенных пунктов» 
(В. С. Покровский), «Охрана при
роды в Молдавской ССР» (А. Л. 
Одуд) и «Преподавание вопросов 
охраны природы в вузах» 
(Л. К. Шапошников), а также 
научные сообщения по отдельным 
вопросам.

В своей резолюции совещание 
отметило, что за период после 
XXII съезда КПСС дело охраны 
природы в нашей стране получи
ло дальнейшее развитие, значи
тельно активизировалась деятель
ность общественности, усилилась 
пропаганда среди широких кругов 
населения за бережное отношение

к природе. Во всех союзных рес
публиках (кроме Туркмении) 
приняты законы' об охране приро
ды. Вместе с тем в деле охраны 
природы еще имеются серьезные 
недостатки. Не обеспечено рацио
нальное использование лесных ре
сурсов. Часто неразумно уничто
жаются зеленые насаждения. Вы
зывает тревогу чрезмерная рубка 
горных лесов (Карпаты, Кавказ, 
Урал, Средняя Азия, Прибайкалье 
и другие районы).

Большое внимание было уделе
но состоянию колхозных лесов. 
Совещание сочло необходимым 
просить советы министров союз
ных республик принять меры к 
усилению контроля за использо
ванием лесов, закрепленных за 
колхозами.

Отметив, что учебные заведения 
стали уделять больше внимания

преподаванию основ охраны 
природы, совещание высказалось
о необходимости провести совеща
ние по вопросам преподавания 
этой дисциплины и объявить все
союзный конкурс на создание 
учебников по курсу «Охрана при
роды» для вузов и техникумов.

В отдельной резолюции об ох
ране природы Молдавии совеща
ние рекомендовало принять меры 
к облесению в республике овра
гов, гребневидных водоразделов 
и других неудобных земель для 
предотвращения эрозии почв, а 
также считает необходимым соз
дать в республике лесной запо
ведник «Кодры».

Л. А. Алферов, научный сотрудник 
Комиссии по охране 

природы  при Госплане СССР

ПОЛЕЗНОЕ ПОСОБИЕ
Литература, посвященная мето

дам предохранения свежесруб- 
ленной древесины биологически 
малостойких пород от гниения, 
относится в основном к довоен
ному периоду. Исследований по 
этому вопросу в последнее время 
было мало. Поэтому работа кан
дидата биологических наук 
И. И. Гордиенко «Предохраненче 
свежесрубленной древесины био
логически малостойких пород от 
гниения» (издательство УАСХН, 
1962) следует считать отрадным 
явлением. Она показывает, что с 
развитием химии, физиологии ра
стений, технологии заготовок и 
улучшением использования дре
весины пересматриваются и со
вершенствуются методы ее хра
нения. На примере биологически 
наименее стойкой древесины бука 
автор подробно излагает в пер
вом разделе сведения о гниении, 
а во втором — о способах предо
хранения его древесины от пора
жения грибами. Широко исполь
зует также литературу и по дру
гим породам — осине, березе, 
ольхе. Исчерпывающее, хотя и 
лаконичное, обобщение и глубо
кий критический анализ обширной 
литературы по затронутому воп
росу ставит работу И. И. Горди- 
ьнко в ряд теоретических; под
робное же изложение всех извест
ных практике способов хранения

и консервирования древесины бу
ка делает книгу прикладной.

Нельзя не отметить установлен
ного автором интересного явле
ния — способности живой (необес- 
коренной сырой и влажной) дре
весины гладкокорых пород кон
денсировать и поглощать водя
ные пары окружающего воздуха. 
До определенного градиента 
влажности кора гладкокорых по
род выполняет, как выяснилось, 
роль, сходную с ролью полупро
ницаемой пленки в осмотической 
системе. В случае покрытия коры 
пленкой латексов способность жи
вой древесины поглощать пары 
воздуха исключается. Отсюда 
практический вывод: покрытие бо
ковой поверхности бревен (шта
белей) влагозащитными средства
ми при влажном способе хране
ния древесины биологически мало
стойких от гниения гладкокорых 
пород (бука, граба, осины) не 
только бесполезно, но даже вредно.

Весьма важными являются и 
методические исследования. Так, 
разработав методику определения 
действительной концентрации 
сульфосалициловой кислоты в 
пропитанной древесине, И. И. Гор
диенко (совместно с сотрудника
ми) открыл новую главу в ис
следовании распределения пропи
тывающего вещества в стволе де
рева; определив же вступающие

во взаимодеиствие с пропиты
вающим реагентом вещества дре
весины, автор сделал удачную 
попытку проникнуть в механизм 
окрашивания физиологически ак
тивной древесины, в процессе ее 
пропитки.

В двух приложениях описаны 
способы приготовления замазок, 
эмульсий и паст и способы на
несения на древесину пленки ла
тексов, что, естественно, облегча- 
ьт внедрение рекомендаций авто
ра в производство.

Книга иллюстрирована фото
графиями, рисунками и графика
ми, легко читается, хотя язык ее 
недостаточно популярен. В спис
ке литературы одна из работ
А. А. Яценко-Хмелевского оши
бочно датируется 1838 г., вместо 
1938. Но эти замечания не сни
жают общего хорошего впечатле
ния от книги, полезной в равной 
степени как для работников 
науки, так и для практиков лесно
го хозяйства, лесной и деревооб
рабатывающей промышленности, 
особенно тех географических рай
онов (Карпаты, Крым, Кавказ), 
где растет бук, а также для сту
дентов лесохозяйственных и лесо
технических факультетов. Прихо
дится только сожалеть, что книга 
издана малым тиражом — всего 
лишь 3000 экземпляров.

Г. А. Гончаренко
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Склоны гор Южной Киргизии 
покрывают массивы богатейших 
орехо-плодовых лесов. Разнооб
разна их роль в народном хозяй
стве республики. Ежегодно они 
дают сотни тонн ореха грецкого, 
яблок, алычи, фисташки, миндаля. 
Большое значение леса имеют для 
защиты горных склонов от эро
зии. Используются они и как ис
точник древесины для нужд на
родного хозяйства.

Много сил, энергии и старания 
вложил Сергей Васильевич Му
равьев в создание лесов Кирги
зии. Окончив в 1924 г. Туркестан
ский высший лесной техникум, 
Сергей Васильевич работает по
мощником лесничего, затем лес
ничим Афлатунского лесничества. 
В нынешних границах это Афла- 
туцский, Аркитский, Джанги- 
Джольский, Токтогульский лесхо
зы и Сары-Челекский заповедник. 
В течение 10 лет с 1931 по 1941 г. 
Сергей Васильевич работает в 
Узбекистане директором в не
скольких лесхозах, где под его 
руководством ежегодно высажи
валось по 200—300 га лесокуль

тур из клена, ясеня, акации к 
орехо-плодовых пород.

После Великой Отечественной 
войны, вернувшись с фронта, Сер
гей Васильевич с еще большей 
энергией взялся за любимое де
ло. Созданные им леса растут и 
в Афлатунском лесхозе, и в Ур- 
такском, и в Кировском, и Ала- 
Букинском. Под его руководством 
выращено более 2 тыс. га плодо
вых насаждений. Одним из пер
вых он начал облесение Джалал- 
Абадских гор, где в настоящее 
время организовано целое лесни
чество. Сергей Васильевич вос
питал много молодых специали- 
стов-лесоводов. Его имя знакомо 
каждому, кто живет в населен
ных пунктах, расположенных близ 
лесхоза. Он ведет большую разъ
яснительную работу среди жите
лей, не только прививая любовь 
к лесу, но и убеждая сохранять 
и разводить леса. В общей слож
ности в лесном хозяйстве он ра
ботает уже 35 лет. Сейчас Сергей 
Васильевич работает главным лес
ничим Ала-Букинского лесхоза.

К .  С, Марченко

СТАРЕЙШИЙ ЛЕСОВОД

Старейипп лесовод Узбекистана  
С. В. Муравьев

JLq  D v m j ш у м я т  м ю л о ц ы г  л е х л
(Из путевых заметок)

В 11 номере журнала «Лесное хозяйство» за 1961 г. были опубликованы 
путевые заметки нашего корреспондента Ф. И. Травеня, где он рассказал о 
славном труде воронежских лесоводов по преобразованию песков и других 
неудобных для сельского хозяйства земель, по выращиванию защитных лесо
насаждений вдоль берегов Дона. Публикуемые ниже его заметки являются 
результатом поездки автора летом 1962 г.

С самолета открывается красивая панорама Л ево
бережья тихого Д она, воспетого М . А. Ш олоховы м, 
чей веселый д ом и к так живописно выделяется сре
ди новых зданий станицы Вешенской. Здесь —  в 
центре Д онщ ины  —  три с лиш ним десятка лет на
зад начинал я свою  трудовую  деятельность. Как 
же, однако, все неузнаваемо здесь преобразилось!

П реж де всего изменился самый облик придон
ских песков. Глядишь, бывало, с вы сокого  правого 
берега и как на ладони видишь унылый безлесный 
ландшафт бугристо-холмисты х песков и слабо
всхолмленных серопесчаных почв Левобережья. 
Лишь местами встречались ольхово-березовы е ко л 
ки вдоль притоков Д она и ш ирокие  балки, ухо
дящие далее в степь с редким и древостоями ду
ба. Когда дули сильные ветры, все Л евобережье 
окутывалось мглой. Ничего не было видно даже 
в нескольких шагах.

Теперь кр у го м  видны м олоды е леса, особенно 
много создано сосновых культур  вблизи населен

ных пунктов (около  станицы Вешенской и хуторов: 
Антиповский, Д убровский , Гороховский, Солонцов- 
ский и др.).

Сплош ной 60-метровой лентой молоды х насаж
дений, преимущ ественно сосны, протянулась госпо- 
лоса В оронеж  —  Ростов вдоль Дона через серопес
чаные почвы, а нередко и зыбь сыпучих песков. 
Теперь на песках доминирует не светло-желтый 
фон, как 30 лет назад, а темно-зелены й. Лишь из
редка еще пестрят плешины сыпучих песков, не 
считая отдельных арен, как, наприм ер, Песковат- 
ский и другие  особо трудноосваиваемые массивы 
настоящих барханов, на которы х нам редко  удава
лись посадки сосны даже с предварительной их 
защитой.

В настоящее время в Ростовской области обле
сением песков верхнего Придонья заняты сорев
ную щ иеся м еж ду собой два механизированных 
лесхоза: Вешенский и Верхне-Донской.
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С хем ат ическая карт а т еррит ориального располож ения госполося Воронеж  — Ростов по б ер е
га м  Д она  в п р ед ела х  Ростовской и Волгоградской област ей.

*  *
*

Вешенский лесхоз (ди ректор  —  С. П. Кобы лецкий 
и главный лесничий В. Ф . П ереверткин) —  один из 
передовы х лесхозов области, неплохо оснащ ен
ный техникой для лесокультурны х работ. Лесхоз 
имеет 19 разных тракторов, 32 плуга, 23 культива
тора и 29 лесопосадочных маш ин. А  ведь 30 лет 
назад в нашем распоряжении из «механизмов» на 
весь район имелись только  мечи Колесова для 
ручной посадки сосны на рыхлых, предварительно 
зашелюгованных песках. За последнее десятиле
тие лесхозом выращ ено 5733 га защ итных лесона
саждений, в том  числе сосновы х культур 5100 га, 
тогда как за предш ествую щ ие 43 года с начала 
облесения песков бы ло посажено лишь 1350 га 
(в том числе за четыре года моей работы около  
400 га). В те годы  работами по облесению  при
донских песков в этих районах руководил о кр у ж 
ной лесомелиоратор Д о н е ц ко го  о кр уга  (г. М илле- 
рово) —  Е. Д . Чумаков, ныне пенсионер.

Но главное достижение Веш енского лесхоза — 
его  квалиф ицированные кадры  рационализаторов,

которы е стремятся максимально механизировать 
лесокультурное производство, начиная с выращ и
вания посадочного материала в лесопитомниках. 
В этом вешенцы добились хороших успехов, что 
видно на прим ере С олонцовского питомника, ко 
торый мы осматривали совместно с В. Ф . Пере- 
верткины м  и научными работниками Д онской  ЛОС.

—  М ы почти полностью механизировали выра
щивание сеянцев сосны,—  сказал Василий Ф е д о р о 
вич,—  даже такие трудоем кие работы, ка к про
полка ее всходов. Большую помощ ь оказали наши 
рационализаторы во главе с заведую щ им мастерской 
тов. Д орош ен ко . Они переоборудовали культива
тор  КЛТ-4,55, и теперь при уходе мы обходимся 
без ручного  труда. Вот посмотрите сами!

Действительно, лю бо было смотреть, ка к трак
торист А. Я. Аникеев со своим ю ны м  прицепщ и
ко м  отлично рыхлил таким полольником  почву 
м еж ду посевными строчками, не повреждая сос
новых всходов. Я рассказал своим  спутникам, что 
раньше здесь, в С олонцовском  питомнике, все ра
боты делали вручную : семсна сосны аысеяаги а
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Сомкнувшиеся культ уры  сосны (10 л е т ) на Е л а н 
ском участке госполосы Вешенского ле схо за  

( средняя высота 6 м).

грядки сеяльной доской или из буты лочки, поли
вали из ведра.

Верхне-Донской лесхоз (ди ректор  В. В. Ж дан- 
кин, главный лесничий Н. И. Сапогов) по объемам 
лесокультур и оснащ енности техникой мало чем 
уступает Веш енскому, а по созданию  плодовых 
насаждений даже опередил его. К настоящ ему 
времени в В ерхне-Д онском  районе создано и со
хранилось 5234 га лесных культур, в том  числе 
4690 га сосны. В Е рем инском  лесничестве (лесни
чий В. И. Ш алимов), м еж д у  прочим, на гл уб око - 
гумусированных супесях —  при переходе второй 
террасы в третью — наряду с сосной хорош о растут 
и плодоносят яблони и вишни, посаженны е ещ е в 
середине 30-х годов под руководством  старейш е
го в районе агролесомелиоратора Д. А. Лобова, 
ныне работаю щ его, несмотря на свои 80 лет, ко л 
хозным садоводом . Вместе с ним и т. Ж данкины м  
мы осмотрели сосновые культуры  разных лет, в 
том числе полувековы е и последнего десятилетия.

О собенно перспективны по своей структуре  по
лосного типа участки хорош о сомкнувш ихся 6-лет
них посадок сосны на площ ади 124 га и 5-летние 
посадки с отличной приж иваем остью  и сохранно
стью на легких серопесчаных почвах в обходе от
личного качества лесника А. И. Бурьяновой, где 
насчитывается свыше 350 га культур  сосны. Она вы
саживалась здесь стандартными сеянцами ранней 
весной по хорош о обработанны м пескам, чаще в 
форме 6-рядны х полос с опуш ечными рядами из 
скумпии, полезной для сосны не только  в почво
защитном и противопож арн ом  отнош ении, но и как 
защита от б родячего  скота, которы й с кум пи ю  (как 
и бузину красную ) соверш енно не трогает.

О смотрели и П ухляковский питомник, которы м  
несколько лет (с 1925 года) заведовал Д . А. Л о
бов. Как память о совместной с ним работе здесь 
хорош о растут посаженны е на богатых супесях ли
ственница сибирская и бархатное дерево, а на сла- 
богумусированных серопесках —  раскидисты е кусты 
семенной плантации скум пии , розоватые султаны 
которой во время цветения привлекаю т всеобщ ее 
внимание. К сожалению , при выращ ивании сосно
вых сеянцев здесь применяется та ж е  дедовская 
технология с ручны м посевом  семян. В этом от
ношении верхнедонцы далеко отстали от своих 
передовых соседей —  вешенцев.

* *
*

Самые старые культуры  сосны на придонских 
песках (посадки 1906 года) располож ены  в Ве-

Крут ой поворот Д она  (На втором п л а н е — вы
сокий берег, справа  — песчаная коса, постепенно 

зарастающ ая ивой).

ш енском  районе возле хутора А нтиповского (на 
правом берегу речки Решетовки). Участок до по
садки представлял собой ш и ро кую  западину вблизи 
ольхово-березового  колка  с хорош ими лесорасти
тельными условиями: под рыхлым песчаным нано
сом (слоем 36 см) погребена гумусированная су
песь (м ощ ностью  45 см) при глубине залегания 
грунтовых вод около  1,6 м. Сосна высаживалась 
двухлетними сеянцами с расстоянием м еж ду ря
дами около  2 м и в рядах —  0,7 м. В настоящее 
время сосна здесь 1а бонитета, прекрасно растет. 
Так, по данны м  пробной площади, заложенной 
нами ещ е в 1927 г., на 1 га сосновых культур тогда 
(в 23-летнем возрасте) насчитывалось 1840 стволов, 
хорош о очищ енных от сучьев, имевших средню ю  
высоту 13 м и средний диаметр 14,8 см, с запасом 
деловой древесины 179,4 куб. м. Текущ ий прирост 
в высоту, наибольший в 9— 12 лет, составлял 100 см. 
В окнах и на опуш ках, особенно с северной сто
роны (чаще —  по м икропониж ениям ) попадались 
куртины  самосева сосны, местами здоровы й под
рост ее достигал до 2 м  высоты (с наличием 7—  
8 м утовок). Теперь, 35 лет спустя, это насаждение 
в 58-летнем возрасте (при осмотре его совместно 
с С. П. Кобы лецким ) имело средн ю ю  высоту 26 м 
и средний диаметр 27 см, запас деловой древеси
ны на 1 га более 350 куб . м. При хорош ем  под
росте, об разую щ ем  местами ясно выраженный вто
рой ярус, направление рядов посадки почти неза
метно, поэтом у создается впечатление, что это на
саждение сосны естественного происхождения, тем 
более что под его пологом  уж е  встречается ку р 
тинами береза, единично дуб.

С переходом  от лучших лесорастительных усло
вий к  худш им  —  на склоны и вершины песчаных 
всхолмлений с глубоким  залеганием грунтовых 
вод —  все показатели роста сосны изменяю тся в 
худш ую  сторону. Так, текущ ий прирост ее по высоте 
на песчаных всхолмлениях в два с лиш ним раза, 
а запас древесины в три раза меньше, чем по 
ш и роки м  западинам (с близкими грунтовыми вода
ми). Сосна по всхолмлениям и буграм  растет бо
лее медленно. При слабо вы раженной диффе
ренциации и плохом очищ ении стволов от сучьев 
бонитет ее здесь не выше III— IV . Хуже всего 
растет сосна по котловинам выдувания.

Следует отметить отличную  сохранность и хо
рош ий рост средневозрастных сосновых древосто
ев на рыхлых (незаросш их) песках при спокойном  
(слабо волнистом) рельефе. В этих условиях куль
туры сосны обычно создавались без какой-либо 
подготовки п о ч в ы — достаточно густой посадкой
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33■—35-лет ние культ уры  сосны по котловине  
выдувания на Песковатском массиве барханны х  

песков (В ,-Донской район).

(на 1 га 8— 10 тыс. двухлетних сеянцев) под защ и
той м олодой поросли ш елю ги. Так, в Веш енском 
районе все сосновые насаждения 30— 35-летнего 
возраста, например, в Д уб р о вско м  лесничестве 
(во кр уг хутора Д уб р о в ско го  и восточнее Антипов-

6-лет ние дубки рядового ( с троч но луночного) по
сева в обходе от личного качества лесника  Б. А. 
Романова (Веш енский л е с х о з )  (сред няя  высота 

2,2 м).

ского), нами созданы только  под защитой ш елю- 
говых посадок. Сейчас после р уб о к ухода они ха
рактеризую тся равном ерной полнотой (0,7— 0,8), 
имею т средню ю  высоту 14— 16 м  и диаметр 17—  
18 см, и хорош о очищ ены от сучьев. И нтересно 
отметить, что шелюга, не переносящ ая под сом 
кнуты м  пологом  сосны длительного затенения, уже 
давно отмерла, изредка  сохранивш ись только на 
небольших прогалинах. Такая ж е  картина в Горо
ховском  лесничестве на 5 -гектарном  участке сос
нового древостоя (32 лет).

Все наши попытки в те годы создать сосновые 
кульутры на открыты х подвиж ны х песках без пред
варительного ш елюгования оказывались безуспеш 
ными, особенно при сильных ветрах в весенне
летний период. Как видим, сама ж изнь опроверг
ла утверждения В. А . Д уб янско го  (1949) о ненуж 

ности ш елюгования здесь сыпучих песков и оценку 
шелюги как вредного антагониста сосны. Конеч
но, теперь, когда  бывшие подвижны е пески под 
старыми ш елю говы ми зарослями сильно уплотни
лись (с ухудш ением водного режима), посадка сос
ны здесь м ож ет быть успеш ной только с предва
рительной полосной раскорчезкой  шелюги. Вооб
ще ш елю говую  защиту на голых (подвижны х) пес
ках лучше создавать не сплошными рядами, а в 
виде 2— 3-рядных кулис, с интервалами примерно 
до 10 м.

Как ж е  растут сосновые культуры на серопес
чаных почвах (с предварительной их подготовкой), 
особенно в возрасте ж ердняка  (10— 20 лет)? Этот 
вопрос для придонских лесхозов, продолжаю щ их 
осваивать такие почвы, весьма злободневный. 
В этом отношении заслуживаю т внимания 15-летниэ 
культуры  сосны (посадки 1948 г.) в Гороховском 
лесничестве на площади 21 га, где под руководст
вом Д онЛ О С  (В. Р. Карлин) проводятся опыты по 
интенсивности р уб о к ухода. Участок занимает сра
внительно ровную  территорию  —  ш и рокую  падину с 
легкими серопесчаными почвами при переходе 
второй террасы в третью, где уж е встречаются 
дубовы е колки. Сосну здесь высаживали ранней 
весной по хорош о обработанной почве (по система 
раннего пара) с последую щ им  нормальным уходом.

Биологическую  устойчивость этих культур в зна
чительной м ере обеспечил групповой способ раз
мещ ения посадки —  лентами из двух чистых рядез

33—35-летние культ уры  сосны обыкновенной возле 
хут . Дубровского Вешенского района. На снимке: 

директ ор ле с х о за  т. К обы лецкий.
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с о с н ы 1 е расстоянием м еж ду ними 1— 1,5, а м е ж 
ду лентами 3 м. Это позволило работникам  лесхо
за проводить в ш ироких м еж дурядьях механизи
рованный уход (глубокое  рыхление) уж е  после то
го, как сосна в биогруппах (лентах) хорош о сом 
кнулась кронам и не только в рядах, но и м еж ду 
рядами. Кром е  того, по свидетельству В. Р. Кар
лина, это значительно облегчает весьма трудоем кие  
рубки  ухода, особенно в первой их стадии (про 
чистки). Сосна здесь хорош о сохранилась и растет 
вполне удовлетворительно, имея средн ю ю  высоту 
6,5 м и средний диаметр 8 см, с запасом дре
весины на 1 га 55 куб . м. При средней полноте 
0,8— 0,9 древостой отличается плотной сом кнуто 
стью крон  в лентах, где уж е  сф ормировался м ерт
вый покров, которы й ещ е недостаточен в м е ж д у 
рядьях. Зато здесь нет и травянистого покрова, 
хотя уход давно прекращ ен.

На госполосе, в местах с несколько  более гум у- 
сированными, но и более уплотненны ми серопес
чаными почвами, успешный рост сосны наблюдает
ся лишь при точном  соблю дении всего ко м пле к
са вы сокой агротехники (парование почвы с до- 
углублением , правильная посадка, отличный уход 
до смыкания крон). Н апример, вполне удовлетво
рительно растут посадки сосны 1952 г. на Еланском 
участке (57 га), а такж е м еж д у Веш енской и хут. 
Ериком  (22 га), где сосна 10-летнего возраста до 
стигает в среднем  6 м высоты при диаметре 7 см. 
Под ее пологом  (при полноте 0,9) сф ормировался 
мертвый покров —  верный показатель биологиче
ской устойчивости сосновых культур на серопес
чаных почвах.

Наряду с этим в одинаковы х лесорастительных 
условиях на прилегаю щ их к госполосе участках се
ропесчаных почв одновозрастны е культуры  сосны, 
которы е создавались бывш. ЛЗС на ни зком  агро
техническом  уровне, в настоящее время представ
ляют собой расстроенные м олодняки с почти 
сплош ным задернением  почвы, особенно по пади
нам м еж ду всхолмлениями. М ассовое усыхание 
сосны здесь (по свидетельству В. Ф . П ерезертки-

М еханизированны й уход  за однолет ним и посе
вами сосны наС олонцовском  пит омнике (справа— 

сосна-двухлет ка).

1 В зависимости от условий произрастания такие 
ленты (биогруппы) можно создавать также из 3—
4 рядов, но с более широкими междурядьями (для 
механизированного ухода), а при необходимости по
лосной подготовки почвы применять «разрывную» 
конструкцию сосновых культур с обязательными 
опушками, как это делают в Ереминском лесниче
стве Верхне-Донского лесхоза.

5 лет ние культ уры  сосны (полосного типа) с опу
шками из скум пии в обходе отличного качества 
лесника  А. И. Бурьяновой (Ереминское лесниче
ство В.-Донского лесхо за ). На снимке — лесник
А. И . Бурьянова осматривает сосновые культуры.

С ем енная плант ация скумпии (32-летнего воз
раста) на серопесчаной почве в П ухляковском  
пит омнике В.-Донского лесхоза . (С лева  — дирек
тор ле схо за  т. Ж данкин. справа — Д . А. Лобов, 

производивший посадку скумпии).

на) заметно усиливается в сильно засушливые и 
следую щ ие за ними годы. Практика показывает, 
что важнейш им агротехническим  прием ом  влаго- 
накопления в этих условиях надо считать глубо
кую  безотвальную  пахоту (с рыхлением на глу
бину 50— 60 см), положительное влияние которой 
на развитие сосновых культур, по наблюдениям 
М. М. Д р ю че н ко , сказывается на протяжении все
го  первого  десятилетия после посадки, когда сос
на усиленно развивает корневую  систему. В этом 
отнош ении Вешенский мехлесхоз, учтя ошибки 
прош лы х лет, в последние годы применяет для 
посадки сосны глубокую  обработку серопесчаных 
почв, как это предусм отрено в рекомендациях, раз
работанных в 1962 г. коллективом  специалистов 
Р остовского управления лесного хозяйства и охра
ны леса в содружестве с научными работниками 
НИМИ (под редакцией С. Ф . Бессарабова).

Заключая характеристику состояния сосновых 
насаждений на придонских песках Ростовской об
ласти, нельзя не отметить слабый рост сосны кры м 
ской, которая нами высаживалась здесь отдельны
ми участками и как примесь к  сосне обыкновен-
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Овражные размывы на правобереж ной стороне 
Д она. Г  олубинское лесничество Калаяевского  

лесхо за  (Волгоградская область).

ной. Сейчас она в 30— 35-летнем возрасте по при
росту в высоту почти в два раза отстает от о б ы к
новенной, мало уступая, однако, по диаметру. 
С м олопродуктивность ее в этих условиях пока не 
изучена.

Хотелось бы пожелать ростовским  лесоводам в 
дальнейш ем не допускать шаблона в части сплош 
ного облесения средне- и глубокогум усированны х 
серопесчаных почв и супесей, которы е под защ и
той лесных полос из сосны обы кновенной на по
вышениях более целесообразно использовать под 
сельскохозяйственные культуры  и плодово-ягодны е 
насаждения, на что неоднократно обращ али вни
мание производственников наши песковеды 
(А. Г. Гаель, В. А . Д убянский , А. Е. Иванов и др.).

* *
*

Госполоса по вы соком у правому берегу Дона 
пролегает в 5— 10 км  от поймы в условиях сильно 
расчлененного рельефа с наличием крупны х ба
лок и действую щ их оврагов. Безлесные водосбор
ные площ ади и прибалочные склоны  с неурегули
рованны м поверхностны м стоком  подвергаю тся 
сильной эрозии, что приводит к выносу в 
Д он  продуктов смыва и разруш ения почвогрунта, 
а в конечном  счете увеличивается заиление Ц им 
лянского  водохранилищ а. И здесь лесонасаждения 
госполосы, несмотря на свой м олодой возраст, 
уж е  играю т больш ую  протиаоэрозионную  роль, 
ослабляя смыв почвы на прилегаю щ их колхозны х 
и совхозны х полях и не допуская  дальнейш его ро 
ста овражны х размывов.

По наблю дениям А. С. Колесникова, главного 
лесничего В олгоградского  управления лесного хо
зяйства и охрань- леса, это было особенно замет
но летом 1958 г. на полях колхозов имени Куйбы 
шева и имени Калинина в С ераф им овичском  райо
не. Здесь во время ливня смытые с полей плодо
родные частицы почвы почти полностью  задерж и
вались на участках полей, прим ы каю щ их к госпо- 
лосе (снизу по склону), а поверхностны й сток, раз
битый м олоды м  лесом  на м елкие слабые струи, 
уж е более спокойно поступал в верш ину оврага, 
не вызывая дополнительных размы вов. Конечно, 
одна госполоса не в состоянии полностью ликвиди
ровать водную эрозию почвы на всем протяжении 
Дона. Это возм ож но  лишь при выполнении всего 
ком плекса  лротивоэрозионны х м ер о п р и я ти й  в том

числе обвалования и облесения действующ их ов* 
рагов, как это успеш но осуществляется на Клетском 
опытно-овражном пункте ВНИАЛМИ, а на правобе
режье Волги — в Дубовском мехлесхозе (Волгоград
ской области).

С учетом преобладания на правобережье Дона 
суглинистых черноземны х почв (в разной степени 
смытых) при создании госполосы как главную по
роду вводили дуб  черешчатый, преимущ ественно 
посевом  ж елудей как гнездовы м , так и рядовым 
способами. Надо сказать, что здесь я лишний раз 
убедился в несостоятельности корид орного  (одно
строчного) посева желудей, как не обеспечиваю
щ его  биологически устойчивых насаждений с гос
подством  дуба. Тем более, что создавались они на 
ни зком  агротехническом  уровне (как большинство 
посевов дуба в 1950— 1951 гг.), да еще с неудач
ными спутниками, в основном  с ясенем зеленым и 
желтой акацией. В этих случаях молодые дубки 
уж е  с 5— 6 лет начинают испытывать заметное 
угнетение от этих «спутников», которы е своевре
менно не омолаживаю тся из-за трудоем кости руч
ных работ по осветлению дуба, а в лесхозах нет 
кусторезов, хотя в последнее время уже предло
ж ено  м ного  удачных конструкций этих несложных 
механизмов. К ром е  того, из-за преждеврем енно
го прекращ ения тракторной культивации в узких 
(полуторам етровы х) м еж дурядьях уж е  теперь вме
сто м ертвого  покрова, обычно наблю даемого под 
пологом  дубков в биогруппах (гнездах и лентах 
из 2— 3 сближенны х рядов) происходит уплотне
ние и сильное задернение степной почвы. А это 
ещ е больш е ухудш ает рост молодых дубков одно
строчного посева и м ож ет привести к полному их 
расстройству.

Только на отдельных участках госполосы, где 
был сравнительно лучший уход за почвой и свое
временно проведены рубки  ухода с посадкой на 
пень ясеня и кустарников или они вводились че
рез два-три года после посева желудей, молодые 
дубки  однорядного  посева находятся в лучш ем со
стоянии. Таковы некоторы е участки госполосы Ка
лачевского мехлесхоза (Голубинское лесничество), 
а такж е  Веш енского, например, на Калининском 
участке (25 га) и в обходе №  9 отличного качест
ва у лесника Б. А. Романова, работаю щ его в лес
ном  хозяйстве около  20 лет.

Напомним, что на степных почвах (недостаточ
ной лесопригодности) низкий уровень агротехники 
выращивания дуба, характерный для 1950— 1951 гг., 
отрицательно сказывается и на развитии дубков 
гнездового  посева, как, например, на участке гос
полосы против хут. Гром ки (Веш енского района). 
Здесь они едва достигаю т 2,5— 3 м высоты в

П равобереж ная госполоса Воронеж  — Ростов на 
границе Воронеж ской и Ростовской областей  

(пересекает  бай ранный дубовый колок).
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12-летнем возрасте. Значительно лучш е растут 
групповы е (гнездовы е) дубки  в Ростовском мех- 
лесхозе, выращ енные с соблю дением  всего ко м 
плекса повыш енной агротехники. Так, на Батайском 
участке госполосы , где преобладаю т приазовские 
чернозем ы , дубки 10-летнего возраста достигаю т 
средней высоты 5,5 м (наравне с ясенем) при м ак
симальном диаметре 7 см, в два раза превышая 
дубки  на ю ж но м  чернозем е Веш енского района, 
хотя по возрасту м олож е  их на два года. А под 
их пологом  по всей ленте гнезд  уж е образовалась 
мощ ная лесная подстилка. Благодаря отличному за
тенению  почвы свидиной и скум пией нет травяни-

1 стого покрова даже в ш ироких м еж дурядьях —  
под пологом  ясеня, где куртинно появился его 
самосев, а реже —  самосев скум пии. В то ж е  вре
мя на соседнем участке госполосы с одностроч
ным посевом  дуба (весны 1952 г.) при одинаковой 
агротехнике ухода, но с введенной в ш ироких м е ж 
дурядьях акацией желтой, плохо отеняю щ ей поч
ву, уж е  встречаются сорняки (пастуш ья сумка, са
довый осот, м елколепестник и др.).

Как больш ое достижение коллектива Ростовско
го лесхоза (директор  М . В. Ткаченко, главный лес
ничий А. М. М айборода) надо отметить успеш ное 
создание вокруг Ростова зеленой зоны площ адью  
около  3000 га, в том  числе 480 га плантаций гре ц 
ко го  ореха, которы й уж е плодоносит с 8 лет, и 
плодово-ягодны х культур, еж егодно  даю щ их 
обильные урожаи. На зеленом  кольце хорош о ра
стут такж е белая акация (с подлеском  из свидины) 
и сосна обы кновенная (с подлеском  из скумпии), 
а в пойме Дона —  тополи разных видов. Жаль, 
что нет еще лиственницы, а то был бы полный 
«ансамбль» ценнейш их древесных пород ! Лесхоз 
проводит больш ую  работу по осветлению дуба,

однако  все это с пом ощ ью  топора —  вручную. Ку
сторезы как воздух нужны Ростовскому и другим 
лесхозам области.

*  *

*
В создании госполосы В оронеж  —  Ростов по Ро

стовской области участвовало 10 лесхозов. Всего 
здесь досрочно  вы ращ ено 3300 га лесокультур. 
Кром е  того, ростовчане за последнее десятилетие 
создали свыше 34 тыс. га защитных лесонасажде
ний на песках и 8,8 тыс. га на оврагах и балках.

В Волгоградской области на этой госполосе вы
ращ ено 3880 га молоды х лесов. В работе участво
вало 9 лесхозов. Наибольшая часть работ пришлась 
на Калачевский мехлесхоз (директор  И. И. Д оман- 
ский, заслуженный лесовод РСФСР). Коллектив это
го лесхоза за 1954— 1962 годы создал около 
3000 га защитных лесонасаждений, из них на гос
полосе более 11D0 га и вдоль Ц им лянского водо
хранил ищ а—  574 га. Кром е  того, лесхоз начал соз
давать зеленую  зону в о кр уг гор. Калача (по ле
вобереж ью  Дона), в основном из сосны обы кно
венной. В соревновании волгоградских лесоводов 
калачевцы успеш но борю тся за почетное название 
лесхоза ком м унистического  труда. Следует также 
отметить богатый опыт А рчеди нского  лесхоза по 
облесению  бугристых песков |И. М. Васильченко).

Лесоводы Дона настойчиво борются за претво
рение в ж изнь предначертаний П рограм м ы  КПСС. 
Сейчас они выращ ивают защитные лесонасаждения 
для охраны плодородия почвы от ветровой и вод
ной эрозии. Честь и хвала им за это!

Ф. И. Травень
(Все фото автора).

О рех грецкий 8-лет нега возраста в насажде
н и я х  Ростовского зеленого  кольца.

О ф орм ление главного подъезда к  Ростовскому 
м ехлесхо зу .
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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЮ
В КОМИ АССР

Сохранить ж изнеспособны й подрост при механи
зированной заготовке и трелевке древесины м о ж 
но только при хорош ей подготовке  лесосеки и пра
вильной организации технологического  процесса 
лесозаготовок. О бразцами такой организции тех
нологического  процесса являются м етод работы 
бригады  Г. Денисова (Костром ская область) и 
опыт разработки лесосек по схемам  карельских 
лесозаготовителей. В Коми АССР передовой опыт 
ведения лесосечных работ ш и роко  распространен 
среди малых ком плексны х бригад Ясногского, С м о- 
лянского , С ы кты вдинского , Н ош ульского , Объячев- 
ского, Б оровского , М ещ ур ско го  и ряда других лес
промхозов.

В июле 1?61 г. Коми областное правление НТО 
лесной промы ш ленности и Управление лесной пр о 
мыш ленности Коми совнархоза объявило ко нкур с  
на лучший мастерский участок и лесопункт, прим е
няю щ ие эф ф ективные способы лесовосстановления 
при м еханизированной заготовке  леса с максим аль
ным сохранением  подроста на лесосеке. Сейчас 
ж ю р и  конкурса подводит итоги. Премии присуж де 
ны бригадам И. А . Картавцева (Боровской лесо
пункт Боровского леспром хоза) и И. А . Ильчукова 
(Гарьинский лесопункт С ы кты вдинского  леспром хо
за). Н * лесосеках они сохранили 60— 65fl/o подроста. 
В Палаузсюом, Сы сольском , Куж б инском , П ом оз- 
динском, Л окчи м ском , П езм огском , М и кунь ско м  и 
других леспром хозах распространению  прогрессив
ных методов лесосечных работ, обеспечивающ их 
сохранение подроста на вы рубаемых площадях, 
должного внимания не уделяется. Н ередко  значи

тельная часть подроста, даже сохранившаяся пос
ле м еханизированной заготовки и трелевки древе
сины, повреждается при сборе и складывании в 
кучи порубочны х остатков или уничтожается при 
сжигании порубочны х остатков.

Н аряду с использованием естественного возоб
новления серьезное внимание лесных работников 
Коми АССР д олж но  быть направлено на разверты
вание работ по искусственному восстановленнию ле
сов. А ктивное содействие естественному возобнов
лению , а такж е посев и посадку леса в Коми АССР 
начали осуществлять с 1948 г. Д о  1961 г. м еропри
ятия по содействию  естественному возобновлению 
были проведены на площади 245,6 тыс. га, в том 
числе 32,6 тыс. га в 1961 г., посеяно и посажено 
леса по 1961 г. на площ ади 25,7 тыс. га, в том  чис
ле 6,1 тыс. га в 1961 г. Конечно, по сравнению с 
размерами вы рубаемой еж егодно площади лесов 
проводимы е меры содействия и создания лесных 
культур пока недостаточны. Но для расширения в 
будущ ем  масштабов и совершенствования лесо
культурного  дела опыт лесокультурны х работ име
ет больш ое значение. Положительная практика ме
ханизации подготовки  почвы под лесные культуры 
имеется в Н ош ульском  леспромхозе. Здесь почва 
под лесные культуры  готовится якорны м  покро - 
восдирателем в сцепе с трактором  ТДТ-40 спира
леобразны м  и челночны м способом. Это позволя
ет посев леса проводить в сжатые сроки на боль
шой площади.

В. М одяноз

ЛЕСОКУЛЬТУРЫ НА ТОРФЯНИКАХ
В Володарском лесничестве 

(Горьковская область) в течение 
двух лет производится посадка 
сосны обыкновенной на площа
дях, вышедших из-под торфодо
бычи (поля разлива и сушки тор
фяной массы).

Весной 1961 г. (конец апреля и 
начало мая) посажено 111 га 
культур сосны (из них 105 — од
нолетками и 6 га двухлетками). 
Также был произведен опытный 
посев сосны тракторным плугом 
ПКЛ-70 с высевающим аппара
том на площади 10 га (при нор
ме высева 0,6 кг семян на 1 га).

Весной 1962 г. (конец апреля) 
посажено 127 га сосновых куль
тур однолетними сеянцами, кото
рые выращивались во временном 
питомнике с торфянистой почвой. 
Размещение сеянцев 1,7X0,6 м с

количеством высаженных сеянцев 
9—10 тыс. штук на 1 га. Обра
ботка почвы в обоих случаях про
изводилась в июле-августе 1960 г. 
тракторным плугом ПКЛ-70 на 
глубину 15—20 см. Посадка вы
полнялась в дно борозды под меч 
Колесова.

Закультивированные участки 
представляют ровную площадь с 
глубиной залежи торфа от 0,2 до
1,5 м, и только в одном месте 
(до 0,5 га) выступает песчаная 
почва. Подстилающая порода — 
серый песок. В будущем таких 
площадей предстоит закультиви
ровать еще 500 га. По всей тер
ритории проходит осушительная 
система (водосборы и магистраль
ные каналы'). Культуры находят
ся в хорошем состоянии. При
живаемость посадок 1961 г. со

ставила: однолетних сеянцев 97, 
двухлетних 99%. Двухлетки раз
виваются более успешно, чем од
нолетние. Состояние лесокультур 
весны 1962 г. также отличное.

Необходимо отметить, что куль
туры на торфяниках лучше произ
водить в более сжатые сроки по 
сравнению с посадкой на песча
ных и супесчаных почвах. Влаж
ный торф прилипает к сажально
му мечу, тянется за ним, и щель 
для сеянца не получается, а су
хой, наоборот, моментально засы
пает ее. Поэтому благоприятный 
момент для образования щели 
при посадке сосновых сеянцев в 
весенний период составляет не бо
лее 5—7 дней.

Лесничий П. еЭ, И гакцоэ
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А Р У Б Е Ж  О М

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕСНОЕ
ХОЗЯЙСТВО ГДР

Летом 1962 г. НТО лесной промышленности и лесного хозяй
ства М осковской области была организована поездка в Герман
скую Демократическую Республику специализированной турист
ской группы из 30 специалистов и рабочих лесного хозяйства, 
лесоэксплуатации и лесоустройства. Б лагодаря гостеприимству 
профсоюзных организаций и Министерства сельского хозяйства, 
заготовок и лесного хозяйства Г Д Р  туристская группа смогла за
16 дней достаточно ознакомиться с лесным хозяйством, лесоэкс
плуатацией и лесоустройством братской страны.

З а  время своего пребывания в Г Д Р  группа посетила 4 гослес- 
предприятия (лесхозы ), одно учебно-опытное лесничество, научно- 
исследовательский институт лесного хозяйства в Э берсвальде и 
выставку сельского и лесного хозяйства в г. Лейпциге.

По данным последнего учета лесного 
фонда, леса Германской Демократической 
Республики занимаю т около 3 млн. га, из 
них две трети — государственные и треть — 
кооперативные и частные леса. В северной 
и средней части Г Д Р  преобладают равнин
ные леса, в основном сосновые насаж д е
ния, а в южной части — горные, главным 
образом из ели и пихты.

О бращ ает на себя внимание то, что здесь 
в лесах вы не увидите не покрытых лесом 
площадей, за  исключением самых свежих 
вырубок. Нелесной площади в лесном фон
де тоже очень немного — примерно 7%. Нет 
в лесах Г Д Р  такж е болот, песков и других 
неудобных площадей, так как они давно 
мелиорированы и приведены в порядок. 
Следовательно, все площади лесного фонда
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Культ ура бука под разреж енны м пологом  сос
нового древостоя. К олпинское лесное предприя

тие (Г Д Р ) .
Фото Б.  И. Грошева

[за исключением обслуживающих — дорог, 
просек и пр.) продуцирующие.

Л еса по стране расположены относи
тельно равномерно, причем лесистость до
вольно высока, в среднем 27,3%. Таким 
образом, более четвертой части территории 
покрыто лесом. При этом в лесах везде чи
стота и порядок, все прибрано и использу
ется, никакого сухостоя и валеж а, никаких 
отходов. Всюду заметна забота народной 
власти о своих лесах и лесном хозяйстве.

Текущий прирост лесов ГД Р  в среднем 
3,6 куб. м на 1 га. Из пород здесь преобла
дает сосна (до 58% ). Затем  идут ель и пих
та (22% ), бук и прочие твердолиственные 
породы, кроме дуба (10% ), дуб (5% ) и 
мягколиственные, преимущественно береза 
(5% ).

Следует отметить относительно равно
мерное распределение лесов Г Д Р  по воз
растному составу: 1 класса возраста (1 — 
20 л е т ) — 25%, 'I I  (21—40 л е т ) — 21, III 
(41—60 лет) — 19, IV (61— 80 лет) — 16, 
V и выше (81 и выше лет) — 19%. Сравни
тельно равномерное распределение лесов по 
классам возраста обеспечивает бесперебой
ное пользование древесиной, без резких ко
лебаний по отдельным периодам и годам.

Лесное хозяйство и лесоэксплуатация в 
Г Д Р  сосредоточены в одних руках — в Ми
нистерстве сельского хозяйства, заготовок 
и лесного хозяйства. Отдел лесного хозяй
ства этого министерства, возглавляемый 
одним из заместителей министра, руководит 
лесами через подотделы лесного хозяйства, 
входящие в состав отделов сельского хо

зяйства окружных управлений. Им непо
средственно подчинены государственные 
лесные предприятия (соответствующие н а
шим лесхозам и леспромхозам) со средней 
площадью 30 тыс. га, а они подразде
ляются на надлесничества (в среднем 7— 
8 тыс. га) и лесничества (700— 1000 га). 
Частные и кооперативные леса технически 
обслуживаются государственными лесными 
предприятиями через надлесничества и лес
ничества. Д л я  этого в частных и коопера
тивных лесах образованы лесничества с 
оплатой лесничих государственными лесны
ми предприятиями. Лесничества бывают и 
смешанного типа, объединяющие государ
ственные, частные и кооперативные леса. 
Надлесничества могут быть только в госу
дарственных лесах или смешанного типа.

Обращ ает на себя внимание оригиналь
ное построение управления лесным хозяйст
вом и лесоэксплуатацией в низовых и сред
них звеньях. В лесничествах и надлесниче- 
ствах нет штатов специалистов и служ а
щих. Лесничему подчиняются только рабо
чие бригады. Он является ответственным 
исполнителем всех порученных ему меро
приятий в лесу (включая лесоэксплуата
цию), отвечает за выполнение плана, за 
технику и другие ценности лесничества. 
В надлесничествах есть только один над- 
лесничий с функцией контроля и техниче
ского руководства подчиненными ему лес
ничествами. Иногда он распоряжается 
транспортом лесничеств, за который несет 
ответственность. Лесничие и надлесничие 
ведут очень небольшую месячную отчет
ность о выполнении плана.

Только в государственных лесных пред
приятиях имеются штаты специалистов и 
служащ их (от 30 до 40 человек, в зависи
мости от размера предприятий и объемов 
работ). Здесь сосредоточено все планирова
ние, все расчеты и вся отчетность, они обе
спечены счетными машинами, но все же 
отчетность очень небольшая. Лесные пред
приятия раз в месяц представляют в под
отделы лесного хозяйства окружных управ
лений три отчета — производственный, сбы
товой и финансовый, раз в квартал отчет 
о движении и использовании рабочей силы, 
а такж е полугодовой и годовой отчеты с 
небольшой объяснительной запиской.

Благодаря такому построению низового и 
среднего звеньев управления лесным хо
зяйством и лесоэксплуатацией лесничие и 
надлесничие имеют возможность большую 
часть времени уделять ведению комплекс
ного хозяйства и организации работ непо
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средственно в лесу. Д а  и хозяйство в ко
оперативных и частных лесах ведется на 
должном уровне.

Следует отметить, что государственные 
лесные предприятия оказывают большую 
помощь сельскому хозяйству страны, вы ра
щивая в своих подсобных хозяйствах пти- 
цу (кур, уток и индеек), развивают пчело
водство, молочное животноводство и пр. 
Д л я  сельского хозяйства изготовляется 
большое количество кольев, штакетника и 
других изделий из мелкой древесины.

Все государственные лесные предприятия 
работают на хозрасчете. В целом лесное 
хозяйство безубыточно. Главным доходом 
являются поступления от продажи древе
сины. Доходы поступают такж е от пчело
водства, молочного животноводства, зверо
водства, охоты, птицеводства, рыбоводства, 
выращивания грибов и от других побочных 
пользований. В случаях, когда отдельные 
лесные предприятия своими доходами не 
покрывают расходов на выполнение планов, 
Министерство дает им дотацию за счет 
больших доходов других предприятий.

Д л я  лесничего обязательно окончание 
лесного техникума, а для надлесничего, ди 
ректора и всех инженеров лесных пред
приятий — окончание лесного факультета 
университета. Д л я  рабочих лесничеств тре
буется специальная подготовка в лесных 
школах со сроком обучения в 2—3 года. 
В лесной техникум и на лесной факультет 
принимаются окончившие лесную школу.

Большим достижением лесоводов ГДР 
является изучение условий местопроизра
стания, проведенное лесоустройством зо 
всех государственных лесах с составлением 
почвенных карт по каждому лесничеству. 
На этих картах в пределах каждого кв ар 
тала нанесены выделы по почвенным р а з 
ностям с учетом рельефа, уровня грунтовых 
вод и климатических условий. Это помогает 
лесоводам успешно выращивать наиболее 
продуктивные и нужные для народного хо
зяйства насаждения, берущие от земли все, 
что она может дать.

Лесоустройство в Г Д Р  проводится по 
участковому методу. Д ля  этого на основе 
изученных условий местопроизрастания 
определяются постоянные хозяйственные 
участки с учетом рельефа, условий транс
портировки древесины и экономической це
лесообразности. Величина хозяйственных 
участков от 1 до 15 га, оптимальная 5— 
8 га. Границы принятых хозяйственных 
участков устанавливаются в натуре инстру
ментально с установкой опознавательных

С ам оходное шасси д л я  различны х навесных ору
дий. П ит ом ник К  о Ачинского лесного предприя

т ия (Г Д Р ).
Фото Б. И. Грошева

знаков и с последующей прорубкой их 
предприятиями до 2 м. Хозяйственные уча
стки делятся лесоустройством на таксаци
онные выделы (делянки).

Д л я  лесных выделов с учетом условий 
местопроизрастания намечаются хозяйст
венные цели и соответствующие хозяйст
венные мероприятия. Цели указываются 
трех видов: по производству — о желатель
ном выращивании на данном выделе тех 
или иных сортиментов (стройлеса, баланса 
и т. д . ) ; по составу — о желательном со
ставе насаждений ко времени главной руб
ки (для всех насаждений, кроме спелых); 
по возобновлению — о желательном соста
ве пород при возобновлении (для спелых 
насаждений, для не покрытых лесом пло
щадей и для лесокультур, требующих до
полнения). Из рекомендуемых хозяйствен
ных мероприятий интересно отметить ука
зания о способе пользования и его размере 
(в процентах для всех насаждений диамет
ром от 7 см и выше).

Данные таксации переносятся из полево
го лесного журнала в так называемую хо
зяйственную книгу, составляющую главную 
часть лесоустроительной документации и 
служащ ую  лесничествам и лесным предпри
ятиям основой для планирования предстоя
щих мероприятий и руководством при их 
проведении. Кроме того, это необходимый 
документ для последующих лесоустрои
тельных работ, а такж е ценный материал 
для исследований по истории насаждений.

Всю работу по таксации лесоустроители 
проводят глазомерным путем с применени
ем ряда измерительных инструментов — 
высотомеров, мерных вилок, приростных и 
возрастных буравов и др. Реласкопом Бит- 
терлиха не пользуются, так  как в ряде ус
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ловий им пользоваться трудно и, кроме 
того, исследованиями установлено, что он 
дает значительные ошибки, в отдельных 
случаях 20—30%.

Одновременно с глазомерной таксацией, 
но специальной группой проводится очень 
сложная перечислительная таксация, по 
математически-статистическому методу, 
разработанному проф. Рихертом на особых 
концентрических кругах, закладываемых 
для каждого гектара и охватывающих 4% 
площади всех древостоев. В результате 
этой перечислительной таксации опреде
ляются запасы в целом по лесничествам (а 
не по отдельным выделам). Определенные 
по лесничествам запасы берутся за осно
ву, а разница между ними и суммой за п а 
сов выделов, определенных при глазомер
ной таксации, распределяется между выде- 
лами пропорционально. Если разница по
лучается более ± 1 0 % .  то глазомерное опре
деление запасов проверяется в натуре, но 
такие случаи, как нам сообщили, бывают 
очень редко.

Общий размер пользования по лесничест
вам и лесным предприятиям в Г Д Р  сл а
гается из проходных рубок, проводящихся 
во всех насаждениях до возраста техниче
ской спелости, и из рубок главного поль
зования в насаждениях, достигших возра
ста технической спелости и выше.

М от оры хлит е ль. К плпинское лесное предприя
тие (Г  Д Р ).

Фото П. А. Агафонова
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В результате лесоустроительных работ 
составляются и передаются лесным пред
приятиям (по каждому лесничеству) сле
дующие документы и материалы: хозяйст
венная книга с указанием целей и меро
приятий по каждому таксационному выде
лу (делянке); книга учета исполнения 
(исполнение намеченных мероприятий кон
тролируется ежегодно лесоустройством, 
через 5 лет проводится подробная ревизия, 
а через 10 лет — повторное лесоустройст
во) ; различные таблицы (итоговые данные 
таблиц классов возраста, сортиментации, 
ступеней толщины, целей производства, ти
пов состава насаждений); различные при
ложения (обзоры планирования мероприя
тий по возобновлению, по уходу за лесом, 
по обрезке сучьев, по подсочке, обзоры всех 
насаждений, пригодных для получения се
мян, всех поврежденных насаждений, всех 
насаждений, не соответствующих условиям 
местопроизрастания); лесоводственные ука
зания о ведении хозяйства; определение 
размера рубок; объяснительные записки по 
почвам; картографический материал, про
токолы подготовительного и окончательно
го совещаний.

Организация лесоустроительных работ в 
Г Д Р  довольно своеобразна. Лесоустройство 
в одном предприятии проводится четыре го
да: первый год работают геодезические 
бригады, второй и третий — почвоведческие 
бригады и четвертый-— лесоустроительные 
бригады. Лесоустроители, геодезисты и 
почвоведы находятся на повременной опла
те с сезонным заданием. Все лесоустрои
тельные работы и исследование условий 
местопроизрастаний в лесном фонде ГДР 
проводятся централизованным порядком 
Институтом лесоустройства.

Лесоустройство в государственных лесах 
заканчивается в 1962 г. В опытном порядке 
начались работы по устройству коопера
тивных и частных лесов. С 1963 г. эти р а 
боты будут проводиться за счет госбюдже
та одновременно с повторным устройством 
государственных лесов.

Интересно отметить, что составлением 
инструкций, различных указаний, дополне
ний и изменений по лесоустройству зани
мается постоянная комплексная группа 
специалистов под руководством Института 
лесоустройства. Группа состоит из четырех 
представителей лесоустройства и четырех 
представителей от Тарандтского и Эберс- 
вальдского лесных факультетов. Группа 
работает в разных местах, а раз в месяц со
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бирается и обсуждает проделанную члена
ми группы работу.

Особое внимание уделяется лесовосста
новлению. Культуры закладываю тся как с 
предварительной корчевкой пней, так  и без 
корчевки, причем исключительно посадкой 
двухлетними саженцами и старше. Только 
на выборочных лесосеках допускается по
садка однолетних сеянцев сосны. П реиму
щество отдается чистым культурам или 
куртинным.

Широко практикуются культуры под по
логом леса, а такж е посадка леса с одно
временным высевом люпина как удобрения. 
Большим достижением немецких лесоводов 
является успешное разведение бука. 
Собранные буковые орешки переслаивают
ся речным песком и до весны хранятся на 
воздухе, затем высеваются в питомнике, 
перешколиваются и 3—4-летними саж енца
ми высаживаются на лесокультурные пло
щади, обычно под изреженным пологом. 
Интересно отметить, что в Г Д Р  только 
10% лесов естественного происхождения, 
а 90% — искусственного. Д ля  выращивания 
посадочного материала в лесных предприя
тиях организованы питомники (всего на 
площади 2430 га).

Мы посетили питомник Колпинского го
сударственного лесного предприятия пло
щадью 20,2 га. Все работы в питомнике 
механизированы. Здесь имеются самоход
ное шасси с различными навесными ору
диями, тракторы, сеялки, разбрасыватели 
минеральных удобрений и извести, разные 
плуги, культиваторы, почвенные трактор
ные буры, лесопосадочные машины и др.

Питомник заготовляет и использует мно
го компостного удобрения. Д ля  этого лес
ную подстилку перемешивают с навозом, 
получаемым со своей молочной фермы, и 
складывают штабелями. Через шесть меся
цев компост готов, его измельчают особы
ми измельчителями и пускают на удобре
ние. Сеянцы пересаживают в школы пяти
рядными лесопосадочными машинами, а 
такж е под трехрядные дисковые бороны, 
нарезающие борозды.

Питомник содержится в образцовом по
рядке. Ежегодно здесь получают посадоч
ный материал для облесения 1 тыс. га, что 
дает большую прибыль. Веего на работах 
в этом питомнике занято только 12 рабочих.

Д л я  сбора семян в лесных предприятиях 
выделены лучшие участки леса. Семенных 
хозяйств нет. Д ля получения семян сосны 
создаются специальные плантации, для че
го на 5-летних деревцах сосны делают при-

М отоФреза. Колпинское лесное предприят ие  
(Г Д Р ) .

Фото П. А. Агафонова

вивки черенками, взятыми от лучших де- 
ревьев. Примерно через 5 лет привитые де
ревца начинают обильно плодоносить, имея 
небольшую высоту и развесистую крону.

Специальных штатов лесной охраны в 
Г Д Р  нет. Лесные пожары здесь довольно 
редкое явление. В лесах имеется достаточ
ная сеть пожарных вышек, обслуживаемых 
рабочими. Д л я  борьбы с лесными вредите
лями уделяется большое внимание охране 
и разведению полезных птиц. Гнездовья 
для птиц устраиваются из расчета 15 штук 
на 1 га. Кроме гнездовий, мы видели в ле
су много кормушек для подкормки птиц 
зимой. Леса Г Д Р  богаты такж е и охот
ничьей фауной. Организации охотничьего 
хозяйства уделяется здесь большое вни
мание.

Главной своей задачей лесоводы ГДР 
считают повышение производительности ле
сов с одновременным улучшением их каче
ства. Д ля  этого большие усилия направле
ны на выращивание быстрорастущих цен
ных пород — тополя, дугласовой пихты, 
лиственницы и других. Мы много видели 
хороших тополевых посадок, выращенных 
с обильным удобрением при подготовке 
почвы. Широко проводятся мероприятия по 
сухой мелиорации бедных почв — внесением 
минеральных удобрений и извести.

Важной задачей лесоводов ГД Р  являет
ся такж е облесение непригодных для сель
ского хозяйства земель, например образо
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вавшихся при разработке различных иско
паемых. Мы посетили большой разработан
ный базальтовый карьер, рядом с которым 
образовался из отходов холм площадью 
10— 12 га, совершенно непригодный для 
сельского хозяйства. После глубокой об
работки почвы плантажными плугами и 
внесения удобрений на этом холме успешно 
выращивается лес.

Куда бы вы ни поехали, вам часто встре
чаются штабели леса и поленницы дров, 
сложенные у дороги. Здесь во всех н асаж 
дениях, где имеются деревья с диаметром 
от 7 см и более, проводятся интенсивные 
проходные рубки, повторяемые через 3— 
5 лет. Поэтому в лесу никакого отпада 
здесь не бывает, а все идет в дело.

Рубки главного пользования преимуще
ственно проводятся сплошными лесосеками, 
но небольшими по площади обычно не ме
нее 1 га и не выше 3 га. Главное пользова
ние составляет 60% всех заготовок, а про
межуточное— 40%. Ведущие сортименты — 
балансы, рудничная стойка, пиловочник, 
фанерный кряж  и строительный кругляк.

Рубить хвойные породы разрешается 
круглый год, но для облегчения заготовки 
дубильной коры рубку ели обычно приуро
чивают к весенне-летнему периоду с наибо
лее интенсивным сокодвижением. Заготов
лять лиственные породы разрешается толь
ко в осенне-зимний период.

Уровень механизации лесозаготовок вы
сокий— 95% древесины заготовляется бен
зопилами. В алят лес очень осторожно, не 
повреждая оставляемых деревьев при вы
борочных рубках. Последнее время в по
рядке опыта начала применяться валка с 
корнем при помощи трактора, троса и при
вязываемой к дереву специальной тележки, 
на которую ложится сваленное дерево. 
В этом случае корень сразу же отрезается 
бензопилой от дерева и увозится тракто
ром с лесосеки. Мы наблюдали в Колпин- 
ском предприятии такую валку сосновых 
стволов толщиной до 40 см.

Всю заготовленную стволовую древесину 
(за исключением дровяной) сразу же пос
ле рубки (вернее, одновременно с рубкой) 
окоряют. Очищенные от веток и окоренные 
хлысты осторожно трелюют с лесосеки л е
бедками, не повреждая подроста. Затем 
древесину в хлыстах вывозят автомаш ина
ми с самопогрузчиками и тракторами с 
прицепами на разделочные склады у ж е 
лезных и шоссейных дорог или в разделан
ном виде франко-двор потребителя. Д ля  
погрузки разделанной древесины на ж елез

нодорожные платформы применяют мото
ры, установленные на передвижных пло
щадках.

Вся реализация леса планируется Гос
планом, а затем специальными конторами 
в каждом районе. Мы видели буквально в 
каждом населенном пункте небольшие лес
ные склады.

В Г Д Р  принимаются меры к полному ис
пользованию заготовляемой древесины и 
древесных отходов. Выход деловой древе
сины достигает 95%. В лесных предприя
тиях широко развита первичная переработ
ка древесины, особенно низкокачественной, 
тонкомерной и отходов. В посещенных нами 
государственных предприятиях на разде
лочных складах имеется достаточно меха
низмов, обеспечивающих полное использо
вание древесины и отходов. Разделывают 
древесину электропилами. Тонкомер ис
пользуется на различные мелкие изделия, 
плиты, колья и пр. Пни идут на дрова. 
Крупные сучья на лесосеке распиливают на 
дрова, а из мелких веток изготовляют па
кеты для продажи на топливо. В местах, 
удаленных от населенных пунктов, а так 
же на обедненных почвах мелкие ветки 
разбрасываю тся по лесосеке для удобре
ния. Кора, не используемая для получения 
дубильных экстрактов, прессуется в пачки 
и продается населению для разжигания 
угля. Дешевые брикеты для той же цели 
прессуются из опилок, смешанных с отхо
дами от переработки мазута. Раньше эти

П ят илет ние посадки т ополя вдоль ручья. 
Высота — 7 м, диаметр  — 9 см, запас — 
22 куб. м . Лесное предприят ие Б а у ц ен (Г Д Р ).

Фото Б. И. Грошева
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отходы мазутного производства выбрасы
вались и засоряли почву, так как сами по 
себе они не горят и им не было примене
ния. В смеси же с опилками (5 5 :4 5  по ве
су) они дают яркое пламя.

На всей сосновой лесосеке в течение 4—
5 лет до рубки ведется краткосрочная под
сочка с выходом живицы по 750 г с карры 
за сезон, для чего ведутся вздымки через 
каждые четыре дня. Ежегодно в Г Д Р  заго 
товляется 10— 12 тыс. т живицы.

Коллективы комплексных лесных пред
приятий Г Д Р  ведут большую работу по 
механизации трудоемких процессов в лесу. 
Хотя уровень механизации лесного хозяй
ства здесь пока еще невысокий, но уже 
есть много механизмов, прошедших госу
дарственные испытания и внедряемых в 
производство.

На сельскохозяйственной выставке в 
Лейпциге нашей группе были продемонст
рированы образцы новейшей лесной техни
ки. Наибольший интерес представляет са 
моходное шасси РС-9 с набором прицепных 
орудий, управляемых с помощью гидравли
ческой системы (плуг для подготовки поч
вы, дисковая борона, культиватор, сеялка, 
ротационный распылитель удобрения и др.). 
С помощью этого шасси представляется 
возможным комплексно механизировать все 
работы в питомниках, как мы об этом го
ворили выше. Д л я  поливки и р азбрасы ва
ния удобрений используют трактор с цис
терной емкостью 600 л. Применение лесо
посадочной машины значительно повысило 
производительность труда и снизило себе
стоимость работ в четыре раза . Д л я  пере
возки грузов применяется телега-само
свал.

Затем нам была показана в работе ма- 
шина-корчеватель и оригинальная конст
рукция машины для раскалывания пней, 
работаю щ ая по принципу бурава. Н а ниж
них складах применяется полуавтоматиче
ская линия для разделки древесины.

Мы посетили такж е  Центральный инсти
тут механизации сельского хозяйства, где 
есть специальный отдел машин для лесно
го хозяйства. Этот отдел решает вопросы, 
связанные с механизацией лесовосстанови
тельных работ, трелевки и транспорта дре
весины. Д ля  испытания новых лесохозяй

ственных машин институт имеет шесть ис* 
пытательных пунктов при лесных предприя
тиях в разных лесорастительных условиях. 
В институте нам показали тракторы-тягачи, 
почвообрабатывающие орудия, лесопоса
дочные машины, мотобуры и другие меха
низмы.

Мы убедились, что лесное хозяйство в 
Г Д Р  ведется на высоком уровне. Комплекс
ное ведение хозяйства обеспечивает пра
вильное и более полное в течение всего 
года использование кадров, лесных машин, 
транспортных средств, производственных и 
жилых помещений. Создаются благоприят
ные условия . для лучшего использования 
лесосырьевых ресурсов, для развития по
бочных пользований в лесу. Главный пока
затель эффективности комплексного лес
ного хозяйства Г Д Р  — его безубыточность.

З а  время нашего пребывания в ГДР бы
ло много сердечных встреч с работниками 
государственных лесных предприятий и уч
реждений. Особенно запомнились друж е
ские встречи с рабочими лесных предприя
тий Зейбницкого, Колпинского и «Ниски». 
В Зейбницком предприятии мы в лесу дол
го беседовали с бригадой рабочих имени 
Советско-Германской дружбы. Немецкие 
рабочие рассказывали нам о своей работе, 
заработках и просили ознакомить их, как 
ведутся лесозаготовки и какая  применяется 
техника в Советском Союзе. Участники на
шей группы охотно поделились с ними 
своим опытом.

Мы ознакомились с успехами наших не
мецких друзей. Мы видели, что народ ГДР 
занят мирным трудом, восстановлением и 
развитием своего народного хозяйства. Мы 
восхищались своеобразной красотой немец
ких пейзажей, осматривали исторические и 
архитектурные памятники, познакомились 
с современной культурой и бытом трудя
щихся. Мы видели первое в истории Гер
манское государство рабочих и крестьян, 
где народ успешно строит социализм. Мы 
убедились, что фашизм больше сюда не 
придет.

С. П. Н икиф оров, председатель НТО 
лесной промы ш ленности и лесного 

хозяйства М осковской  области, 
Б. И. Грошев, член лесоустроительной 

секции НТО
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МАШИНЫ И ОРУДИЯ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
(Реферативный обзор)

И нж. А . И. Н овиков

В Польской Народной Республике вышла книга 
«Орудия и машины для лесоводства» (автор —
С. Матуш). Ряд машин, а также их рабочих орга
нов, описанных в этой прекрасно иллюстрированной 
книге, представляют известный интерес для работ
ников лесхозов и леспромхозов.

Приспособления и механизмы для сбора семян. 
При ручном сборе семян с невысоких деревьев при
меняют брезентовые сумки, ведра, коробки, ковши, 
брезентовые рукава и другие приспособления. На 
рис. 1 изображена лестница с клещами конструкции 
Мюллера: над верхней перекладиной установлен
захват, верхние концы которого изогнуты для охва
та ствола, а к нижним привязана веревка, которая 
наматывается на катушку, имеющую предохранитель
ную защелку. К нижним концам клещей присоеди
нены две пружины, позволяющие открывать клещи 
автоматически.

В Чехословацкой Социали
стической Республике для сбо
ра семян бука, дуба, граба и 
липы применяют пневматиче
ский собиратель, установлен,
ный на моторной тележке типа 
«Моторобот ПФ-6» (рис. 2) 
Этот собиратель состоит из
пневматического цилиндриче
ского приемника 2 и двух
всасывающих труб 4. Отрыв 
семян производится при помо
щи всасывания воздуха. Ци
линдрический приемник соеди
нен с одного конца с приемни
ком, а с другого — съемным 
дном, на котором установлены 
два резиновых шланга в сталь
ной оплетке, один из которых 
имеет сплющенной формы соп
ло. Перед лопастями вентиля
тора, который всасывает воз
дух, установлены проволочные 
сетки, предохраняющие его от 
засорения. Установка приво
дится в движение двигателем 
внутреннего сгорания мощно
стью 6,5 л. с., вентилятор де
лает до 6000 об/мин. Двое ра

бочих собирают семена с деревьев или с земли, тре
тий передвигает тележку. После наполнения прием
ника семена высыпают на брезент; листья и веточки 
отделяются вручную или веялкой.

Почвообрабатывающие механизмы. П луг ПГЛ-56
(рис. 3 ) — сварной конструкции. Он имеет сварной
грядиль и стойку с головкой. Удлинение или укоро
чение грядиля имеет важное значение для заглуб
ления лемеха в почву, что позволяет работать на 
тяжелых почвах. Возможность снятия стойки с гря
диля позволяет заменять лемех другими рабочими 
органами или лемехами другого типа. Лесной плуг 
фирмы «Вальдмейстер» (рис. 4), применяемый в 
ГДР, отличается наличием отражателя, имеет подъ
емный иож. Плуг сварной конструкции, прочен и не 
повреждается при работе среди пней и корней. 
Разновидности этого плуга имеют по два катка, ко-

Рис.1. Л ест ница  
конст рукции  

М ю ллера .

семян

Рис. 3. Лесной плуг 11ГЛ-56 для  т яж елы х  
почв.

Рис. 4. Лесной плуг фирмы „Вальдм ейст ер“> 
прим еняем ы й в Г Д Р .
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Рис. 5. Лесной плуг И Г Л - / (Польш а).

Рис. 6. Просеивающий плуг И Б Л  (Польша).

торые устанавливаются непосредственно за отвалом 
для прикатывания выпаханных пластов. Плуг ПГЛ-1 
(рис. 5) производства Польской Народной Респуб
лики, предназначен для работы на лесных участках 
с большим количеством пней, корней и кустов; ра
ботает на тракторной тяге. Состоит из собственно

Рис. 7. Комбинированная рот ационная борона.

плуга и двух катков, установленных на одной оси. 
Технические данные' длина — 3,25, ширина — 1,0 и 
высота— 1,2 м. Вес — 635 кг. Глубина пахоты — 18 
и ширина борозды — 70 см.

Просеивающий плуг ИБЛ  (рис. б) приспособлен 
для вспашки лесных участков полосами. Он имеет 
просеивающий корпус, поднимающийся нож боль
шого диаметра (60 см), колеса на шарнирах и спе
циальные катки. В нижней части отвала находятся 
просеивающие прутья. Нож больших размеров лег
ко переезжает через препятствия и без труда режет 
зеленый покров с дерном. Катки служат для укаты
вания отложенного пласта или могут заменять ко
леса. Характерная черта описанного орудия— откла
дывание пласта только после вытряхивания его че
рез прутья. Поэтому перегной, находящийся под 
зеленым покровом, частично соскабливается, про
сеивается и возвращается на выпаханную полосу, 
что важно для сохранения плодородия подготовлен
ной почвы. Толщинз просеиваемого слоя колеблется 
от 5 до 10 см. Т а к о й  с л о й  н е о б х о д и м  д л я  
л у ч ш е г о  р а з в и т и я  р а с т е н и й  п р и  
п о д с е в е  с е м я н  в ц е л я х  с о д е й с т в и я  
е с т е с т в е н н о м у  в о з о б н о в л е н и ю .

Из ротационных борон заслуживает внимания ус
тройство лесной ротационной бороны (рис. 7), со
стоящей из рамы и четырех вращающихся рабочих 
органов. На передней оси находятся дисковые ле
меха, 'а на остальных — вращающиеся ножи. На 
рис. 8. изображены рабочие органы ротационных 
борон: ножи, диски и червяк. Глубина обработки 
почвы ротационными боронами сравнительно неве
лика: в лесу она составляет 6—8, редко— 12 сан
тиметров. Вследствие вращательного движения зубь
ев облегчается перекатывание бороны через различ
ные препятствия (пни, корни, камни), поэтому она 
пригодна для работы на лесосеках и под пологом 
леса. Чаще всего такие бороны применяются для 
подготовки почвы к появлению самосева.

Лесные «ежи» (рис. 9). К ротационным орудиям 
относятся также ротационные катки, назыЕаемые

Рис. 8. Рабочие органы 
ротационной бороны.
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Рис. 9. Лесной „еж".

Рис. 10. 4-рядная сеялка  (конст рукции Гав- 
лички).

«ежами». Обычно это дубовые катки диаметром 
20 см с 12—18 железными клиньями. Впереди катка 
находится крюк, позволяющий ему свободно вра
щаться. По другую сторону находятся ручки для 
управления. Расположение зубьев на катке по спи
рали способствует его вращению. Почвоуглубитель, 
применяемый в Швеции, навешивается на трактор

и может спускаться и подниматься при помоши 
гидравлического механизма. Его рабочими органами 
являются 4 рабочих диска (зубья). Один из них во 
время работы входит в почву и работает до тех 
пор, пока не наткнется на препятствие в виде корня, 
камня и т. п., при этом он оттягивается назад, а в 
работу автоматически включается следующий зуб.

Ручные сеялки. 4-рядная сеялка конструкции Гав- 
лички (рис. 10) — пригодна для посева семян в лег
кие почвы. Колеса служат только для ее транс
портировки, а во время работы их снимают, и сеялка 
опирается на каток, образующий посевные бороздки. 
Длина вал а— 1 м (по ширине грядки). На катке 
имеются 4 кольца, выдавливающие бороздки глуби
ной 1,5 см и шириной 7 см. С помощью цепной 
передачи вал приводит в действие высевающий 
аппарат, состоящий из 4 рифленых цилиндров. Сеял
ка образует междурядья шириной 18 см, заделку 
семян она не производит. Высевающий аппарат мо
жет регулировать густоту высева посредством пе
редвижения рифленых цилиндров. 5-рядная сеялка 
конструкции Катафиаша (рис. 11) — применяется в 
больших питомниках для посева мелких семян, пре
имущественно хвойных, состоит из катка, образую
щего бороздки, ящика для семян, на дне которого 
имеется щеточное высевающее приспособление, до
полнительного ящика для семян, цепного привода 
и ручки. На деревянном катке находятся кольца, об
разующие бороздки (шириной 4,5 и глубиной
1,5 см). Высевающий аппарат состоит из оси (тол
щиной 20 мм), на которой находится 5 колец со 
щеточками. Семяпроводы находятся позади ящика, 
на котором установлен регулятор густоты посева.

Сеялка конструкции Карпинского (рис. 12) 3-ряд
ная, для ручного посева в небольших питомниках, 
служит для посева очень мелких семян (осины, то
поля, ольхи, шелковицы). Работа сеялки осущест
вляется путем ритмичного встряхивания резервуа
ра с семенами. Эта сеялка состоит из рамы, катков 
для образования борозд и высевающих аппаратов. 
На раме через каждые 5 см сделаны отверстия для 
различной расстановки высевающих аппаратов. Ре
зервуары для семян небольшой емкости, с семя
проводами снизу. Эта сеялка нашла широкое при
менение в Польской Народной Республике.

Конные сеялки для посева семян в подготовлен
ную почву. Барабанная сеялка (рис. 13)— пригодна 
для участков с мелкими пнями и корнями, состоит 
из катка, отражателя, сошника, высевающего ба
рабана и катка. Барабан (емкостью около 8 л и 

диаметром 40 см) имеет на ободе 4 высевающих

Рис. 11. 5-рядная се я лк а  (конст рукции Кат а
фиаша).
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Рис. 12. С еялка  конст рукции К арпинского.
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отверстия, величина которых регулируется с по
мощью заслонок. Во время его вращения происходит 
высев семян. Посев можно производить рядовым или 
гнездовым способом: если открыты все четыре от
верстия, получается рядовой посев, если только одно- 
два, то гнездовой. Эта сеялка может использо
ваться самостоятельно или за плугом, бороной или 
почвоуглубителем. Технические данные сеялки: дли
на 60, ширина 50 и высота 40 см; ширина бороз
ды 7 см; вес 20 кг, обслуживается одним рабо
чим, тяга — один конь.

Плуг-сеялка (ряс. 14) имеет просеивающий отвал, 
через который просыпаются частицы разрыхленной 
почвы. На стойке установлен аппарат для посева 
крупных семян (дуб, бук и др.). Аппарат состоит из 
вращающегося барабана и ящика для семян. -На 
ободе барабана находятся впадины, через которые 
производится высев семян. Величина углублений 
регулируется. На полозьях плуга установлены два 
сошника, заделывающие семена в землю.

Тракторная сажалка конструкции Рид ля  (рис. 15), 
чехословацкого производства, приспособлена для 
работы на разрыхленных почвах, состоит из рамы, 
на которой установлены 4 колеса на резиновом 
ходу. В передней части находятся 2 транспортных 
колеса, а сзади — два малых, служащих для задел
ки саженцев. По левую сторону рамы расположено 
сидение, а по правую — ящик для саженцев. Посреди
не, примерно, на половине длины машины, находит
ся сошник, который снизу имеет отогнутые лемеха, 
что облегчает его проникновение в почву. Сошник 
расположен на подвижном грядиле, обеспечивающем 
поднятие его во время переездов и поворотов.

Полольник (рыхлитель) разработан научно-иссле
довательским институтом лесоводства (Польша). Это 
3—5-рядное орудие, подвешенное к трактору 
«Урсус-325» или «Зетор-25», состоит из рамы, под
вешенной к трактору, и лап, которые могут пово
рачиваться и двигаться в вертикальной и горизон
тальной плоскостях. В течение двухгодичных испы
таний это приспособление показало хорошие резуль
таты. Лапы могут заменяться: в зависимости от
почвы они могут быть жесткими или пружинными, 
с двумя или тремя зубцами. На рис. 16 показаны 
сменные рабочие лапы. Этот полольник применяют 
на первый и второй год после посадки (2 или 3 раза 
в год), но он не пригоден для сильно засоренных 
культур (на задернелых почвах).

Рис. 14. П луг-сеялка  д л я  посева крупны х се
м ян  (дуба, бука и др.).

Рис. 15. Тракт орная саж алка конструкции  
Рид л я  (Ч ехословакия).

Рис. 13. Барабанная лесн а я  сеялк а . Рис. 16. Рабочие органы р ы х ли т е ля  (Польша).
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. Р И Т И К 4  И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

НОВЫЕ КНИГИ В НОВОМ ГОДУ
В 1963 г. наши библиотеки пополняются 

книгами, учебными пособиями, справочни
ками и научно-производственной литерату
рой, которую выпустит в свет Гослесбум- 
нздат. В книжных магазинах, краевых 
и республиканских книготоргах и потреб
кооперации вы сможете приобрести и пред
варительно заказать следующие книжные 
новинки.

УЧЕБНИКИ
В о р о н и н  И. В., Л е б е д е в  А. А. и др. Эконо

мика, организация и планирование лесохозяйствен
ного производства. Изд. 2-е, испр. и доп., 20 п. л.,
Ю тыс. экз.

Вопросы организации и планирования лесохозяй
ственного производства освещены с учетом реорга
низации лесного хозяйства и лесной промышленно
сти. Показано значение леса, лесного хозяйства и 
лесной промышленности, дано определение лесного 
фонда СССР, основные и оборотные фонды лесхо
зов и леспромхозов, управление лесным хозяйством 
и лесной промышленностью, организация производ
ства, организация труда и кадры в лесхозах и лес
промхозах, хозяйственный расчет и рентабельность, 
организация лесохозяйственных, лесокультурных и 
лесозаготовительных работ. Изложены задачи и 
принципы планирования лесного хозяйства и лесо
заготовок, финансирование лесхозов и леспромхозов, 
дан анализ хозяйственной деятельности лесхозов и 
леспромхозов.

Д ж и к о в и ч  В. Л., Г о р б а ч е в  Г. Ф. и П о 
л я н с к и й  Е. В. Организация и планирование ле
сохозяйственной деятельности в лесхозах и лес
промхозах. 18 п. л., 10 тыс. экз.

В учебнике освещены вопросы организации и пла
нирования производства в лесхозах и леспромхозах 
с учетом проведенного объединения лесопромышлен
ного и лесохозяйственного производства в единые 
предприятия, где комплексно развиваются лесохо
зяйственные и лесозаготовительные отрасли произ
водства.

Рассмотрены состав и организация управления 
лесохозяйственной деятельности в лесхозах и лес
промхозах, использование средств производства, ор
ганизация и оплата труда в лесном хозяйстве, ос
новы технического нормирования, планирование ле
сохозяйственной деятельности, лесопользование и 
другие вопросы организации и планирования лесо
хозяйственного производства.

З и м а  И. М. и М а л ю г и н  Т. Т. Механизация 
лесохозяйственных работ. Изд. 2-е. испр. и доп., 
25 п. л., 15 тыс. экз.

Изложены теоретические основы конструкции и 
технологии различных лесохозяйственных машин и

орудий (общие сведения, конструктивные схемы и 
технические характеристики, технология рабочего 
процесса, теоретические исследования). Освещены 
основные вопросы эксплуатации машинно-тракторно
го парка в лесном хозяйстве.

Л и с и н  С. С. и З а б о р о в с к и й  Е. П. Лесные 
культуры и лесомелиорация. 25 п. л., 10 тыс. экз.

Освещаются вопросы организациии техники про
ведения лесокультурных и мелиоративных работ, 
лесное семенное дело, выращивание посадочного ма
териала, производство лесных культур (искусствен
ное лесовозобновление и лесоразведение), защитное 
лесоразведение; вопросы мелиорации; эрозия почвы 
и борьба с ней, пески, их укрепление, облесение и 
хозяйственное освоение; описаны специальные ме
лиоративные мероприятия.

М о т о в и л о в  Г. П. Лесоустройство. Изд. 3-е, 
испр. и доп., 16 п. л., 8 тыс. экз.

Учебник освещает теоретические и практические 
вопросы советского лесоустройства. В первом раз
деле дается определение предмета лесоустройства, 
его экономические принципы, формы планирования 
лесного хозяйства, спелость леса и оборот рубки; 
во втором излагается организация лесоустроитель
ных работ; в третьем описываются полевые лесо
устроительные работы; в четвертом даны основы 
составления проекта перспективного плана органи
зации лесного хозяйства и освещены особенности 
устройства колхозных лесов.

П и с а р ь к о в  X. А и Т и м о ф е е в  А. Ф. Гидро
технические мелиорации лесных земель. Изд. 2-е, 
испр. и доп., 15 п. л., 10 тыс. экз.

Кратко изложены основные сведения по гидравли
ке, гидрологии, гидрометрии, необходимые для ус
воения студентами специальных разделов курса. 
Освещаются вопросы осушения лесных земель и ре
гулирования водоприемников; обводнение — устрой
ство прудов, колодцев, каптаж грунтовых вод и 
понятие о водопроводе; орошение — поверхностное, 
подпочвенное и дождеванием; гидротехнические 
мероприятия по борьбе с эрозией почв.

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

А н д р о н о в  Н. М. и Б о г д а н о в  П. Л. Опре
делитель древесных растений. Изд. 2-е, испр. и доп., 
30 п. л., 10 тыс. экз.

Справочник состоит из пяти основных разделов: 
определение древесных растений по листьям 
(600 видов), определение древесных растений по 
побегам в безлиственном состоянии (234 вида), оп
ределение хвойных древесных растений по шишкам 
(49 видов), определение древесных растений по се
менам и плодам (47 видов хвойных и 145 видов се
мян и плодов лиственных), определение древесных 
растений по всходам (58 видов).
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А н у ч и н  Н. П. Сортиментные и товарные табли
цы. Изд. 5-е, испр. и доп., 37 п. л., 14 тыс, экз.

В книге даны сортиментные и товарные таблицы 
для сосны, ели, лиственницы, кедра, пихты, бере
зы, осины, дуба, карпатского бука.

По сравнению с прежними изданиями, в этих таб
лицах выход деловой древесины установлен по но
вым фактическим данным, собранным на лесосеках 
и при опытных разработках. Сортиментными таб
лицами пользуются при отводе и таксации лесосек. 
При товаризации леса в процессе лесоустройства 
пользуются товарными таблицами. Товарные таб
лицы составлены для главных древесных пород.

В настоящее время ежегодно поступает в рубку 
около 2,5 млн. га леса. Произвести перечень всех 
деревьев на этой площади невозможно, поэтому при
ходится прибегать к выборочной таксации. Кроме 
обычных ленточных перечетов, в новом издании 
предложено применение круговых пробных площа
дей, широко используемых за границей. В текстовой 
части книги дано описание техники таксации по 
круговым пробам.

К а ч а л о в  А. А. Деревья и кустарники. 30 п. л.,
5 тыс. экз.

Описаны основные виды деревьев и кустарников 
СССР.

Практическое пособие таежному лесоводу. Сост. 
коллективом авторов, 20 п. л., 10 тыс. экз.

Излагаются практические рекомендации по веде
нию лесного хозяйства в условиях комплексных 
предприятий многолесных районов страны. В про
стой, доступной форме освещаются вопросы плани
рования и организации работ в лесничествах и лес
промхозах, учета и охраны лесного фонда, ухода за 
лесом, рационального использования лесных ресур
сов, естественного и искусственного лесовосстановле
ния, борьбы с лесонарушениями и ряд других вопро
сов практической деятельности таежных лесоводов.

В работе приводятся основные формы лесохозяй
ственных документов, а также наиболее важный 
справочный материал.

Ч и р к и н  К. И. Таблицы для вычисления запа
сов насаждений. 27 п. л., 8 тыс. экз.

Таблицы дают прямые ответы об имеющихся за
пасах древесины и распределения их по составляю
щим (чистым) древесным породам при любом со
ставе насаждений на площадях со значениями 1, 2, 
3... 100 га, при среднем запасе древесины на 1 га от 
10 до 1000 куб. м, по градациям через 10 куб. м. 
Числовые значения таблиц обладают сочетательным 
свойством и на них распространяется правило пе
реноса запятой. Однако к последнему свойству таб
лиц прибегать придется очень редко, так как таб
лицы дают прямые ответы на все разнообразие слу
чаев, встречающихся в практике.

НАУЧНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ЛИТЕРАТУРА

А б р а м о в и ч  К. К. Определение размера глав
ного пользования лесом. 5 п. л., 5 тыс. экз.

Рассматриваются вопросы расширенного воспро
изводства в лесном хозяйстве, задачи лесного хо
зяйства по повышению продуктивности лесов, опи
сываются существующие способы определения раз
меров главного пользования лесом, а также предла
гаемый автором графический способ Динамический 
график построен на основе таблиц классов возра
ста и позволяет учитывать при определении размера 
ежегодного отпуска спелого леса перспективы изме
нения эксплуатационного фо.чда.

Б а с о в  Г. Ф. и Г р и щ е н к о  М Н. Гидрологи
ческая роль лесных полос. 12 п. л., 5 тыс. экз.

В е р е с и н  М. М. Лесное семеноводство. 9 п. л., 
8 тыс. экз.

Показано народнохозяйственное значение семено
водства лесных пород, изложена рациональная си
стема мероприятий по лесному семеноводству, да
ны практические рекомендации по лесосеменному, 
географическому, высотно-поясному и лесотиполо
гическому районированию; выбору маточно-семен
ных насаждений и деревьев, отводу и формирова
нию постоянных лесосеменных участков; закладке и 
выращиванию маточно-семенных насаждений и план
таций из отборного материала. Освещены вопросы 
организации опытно-производственных лесных семе
новодческих хозяйств.

В о л к о в  О. В. Усыхание елово-пихтовых древо
стоев на Дальнем Востоке. 5 п. л., 300 экз.

Излагаются материалы лесопатологической экспе
диции Центрального аэрофотолесоустроительного 
треста, исследовавшей причины усыхания елово
пихтовых древостоев на Дальнем Востоке. На осно
вании изучения истории этого вопроса, подробного 
анализа климатических условий за длительный пе
риод, исследований прироста годичных слоев и ма
териалов изучения хода естественного возобновле
ния, автор объясняет причины усыхания елово-пих
товых древостоев и дает свои предложения по 
улучшению ведения лесного хозяйства на Дальнем 
Востоке.

Д е н и с о в  А. К. Защитно-водоохранная роль 
прирусловых лесов и принципы хозяйства в них.
8 п. л., 5 тыс. экз.

Ж о х о в  П. И. Пособие по лесозащите для ле- 
соустроителей. Изд. 2-е, 10 п. л., 10 тыс. экз.

Освещаются вопросы лесозащиты, возникающие 
при лесоустроительных, агролесомелиоративных и 
других изысканиях. Рассматривается производствен
ная деятельность по лесному хозяйству и охране 
леса. Изложены значение и содержание лесозащи
ты, как неотъемлемой отрасли лесного хозяйства, 
методы и техника специального лесопатологического 
учета объектов, а также факторы, влияющие на 
массовое развитие вредителей и болезней.

К р а м е р  П. Д.  и К о з л о в с к и й  Т. Т. Физио
логия древесных растений (перевод с английского). 
35 п. л., 8 тыс. экз.

Двумя известными американскими исследователя
ми обобщен обширный материал по основным во
просам физиологии древесных растений.

Книга состоит из 16 глав. В первой главе изло
жено понятие о физиологии растений, ее роли в ле
соводстве. Во второй главе рассматриваются про
цессы роста отдельных органов и всего растения 
в целом. Следующие четыре главы посвящены фо
тосинтезу и тесно связанным с ним процессам: об
мену углеводов, азотсодержащих соединений, жиров 
и соединений типа смол. В отдельную главу выде
лен вопрос об ассимиляции и о процессе дыхания. 
В следующих главах изложены вопросы о передви
жении и накоплении питательных веществ, о мине
ральном питании, водном режиме, транспирации и 
внутреннем балансе растений. Специальные главы 
посвящены размножению древесных растений, фи
зиологии и прорастанию семян. Две последние гла
вы описывают ростовые процессы.

Книга является фундаментальной сводкой совре
менных знаний по физиологии древесных растений. 
В конце книги дана обширная библиография из 
1700 наименований.

М о и с е е в  Н. А. Расчет и организация пользо
вания лесом. 8 п. л., 5 тыс. экз.

Цель данной книги — помочь рационально органи
зовать лесное хозяйство и лесозаготовки в новых
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условиях управления с тем, чтобы обеспечить устой
чивое развитие на расширенной основе всех отрас
лей лесной промышленности, а также улучшить со
стояние леса, повысить его производительность. 
В книге приведены конкретные примеры расчета 
и организации пользования лесом с экономическим 
обоснованием.

Н е в з о р о в  Н. В. Организация лесосырьевых 
баз. 5 п. л., 10 тыс. экз.

Вскрываются недостатки и ошибки, которых нуж
но избегать при проектировании сырьевых баз. Рас
сказано о том, как с учетом современных требова
ний выбрать массив для сырьевой базы, определить 
и обосновать ее границы, способы и очередность 
освоения, систему и размещение рубок в связи с 
восстановлением лесов, установить годовой объем 
лесозаготовок и пути рационального использования 
продукции.

С в а л о в  Н. Н. Основы организации лесного хо
зяйства и пользования лесом в многолесных райо
нах. 8 п. л., 5 тыс. экз.

Излагаются результаты специальных исследований 
по изысканию новых организационных форм лес
ного хозяйства, соответствующих постоянному ха
рактеру лесопотребления в сырьевых базах круп
ных лесопромышленных предприятий. Решены во
просы организации сырьевых баз для хозяйств не
прерывного действия, установления способов рубки 
и оборотов рубки; изложены новые принципы лесо
пользования и методы определения размера лесо
пользования; освещены вопросы размещения лесо
пользования и составления планов рубок леса.

Т у р к е в и ч И. В. Разработка экономических 
показателей комплексных предприятий лесного хо
зяйства. 8 п. л., 5 тыс. экз.

Изложен опыт разработки основных экономических 
показателей производственной деятельности пред
приятий лесного хозяйства, связанной с лесовыра- 
щиванием. Приведена методика исчисления объема 
валовой и товарной продукции лесовыращивания, 
себестоимости лесных культур, спелой древесины 
на корню, продукции лесозаготовок и др. Дана схе
ма • единого производственно-финансового плана 
комплексного предприятия лесного хозяйства.

Х а р и т о н о в  Г. А. Водорегулирующая и проти- 
воэрозионная роль леса в условиях лесостепи. 
15 п. л., 5 тыс. экз.

Ч е в е д а е в  А. А. Дуб, его свойства и значение. 
15 п. л., 5 тыс. экз.

Экспериментальное исследование зависимости 
свойств древесины от условий произрастания. Дано 
теоретическое обоснование возможности выращива
ния на каждой единице лесной территории наиболь
шей массы древесины высшего качества. Рассматри
ваются теоретические основы применения древесины 
в разных отраслях потребления в соответствии с ее 
техническими свойствами.

Приведены конкретные примеры использования 
показателей технических свойств древесины для 
решения лесохозяйственных вопросов.

Ш у м а к о в  В. С. Типы лесных культур и пло
дородие почвы. 10 п. л., 5 тыс. экз.

Приведены изменения в почве под влиянием ро
ста лесных культур дуба и его спутников: сосны, 
лиственницы, тополя, березы. Освещается вопрос 
использования биологических факторов почвообразо
вания с целью повышения общей продуктивности на
саждений. Рассматривается взаимодействие лесных 
древесных пород с почвой. Уделяется внимание пра
вильному размещению и сочетанию древесных пород 
в культурах.

Щ е р б и н - П а р ф е н е н к о  А. Л. Бактериальные 
заболевания лесных пород. 9 п. л., 5 тыс. экз.

Содержится новый оригинальный материал о бак
териальных заболеваниях лесных пород, приводится 
диагностика и описание бактериальных болезней 
древесных пород. Указываются возбудители болез
ни, их биология, внешние признаки и развитие; пути 
заражения и распространения болезни; меры борьбы 
и возможности эксплуатации и использования зара
женной древесины. Отмечается также зараженность 
древостоев разного возраста, семян, сеянцев, само
сева и почвы.

Я б л о к о в  А. С. Воспитание и разведение здоро
вой осины. Изд. 2-е, испр. и доп. 24 п. л., 10 тыс. 
экз.

Изложены новые методы селекции, воспитания и 
разведения здоровой осины, устойчивой к заболе
ванию сердцевинной гнилью и дающей высокие при
росты деловой древесины. Показано современное 
состояние осиновых лесов и хозяйства на осину в 
СССР; описано выведение новых ценных форм (сор
тов) осины при помощи отбора, гибридизации и на
правленного воспитания. Приведена техника воспи
тания и разведения здоровой осины в естественных 
лесах СССР; способы вегетативного и семенного 
промышленного разведения здоровой сортовой оси
ны; борьба с вредителями и болезнями осины.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ И МАССОВАЯ 
ЛИТЕРАТУРА

Библиотечка лесника и мастера леса. Сост. кол
лективом авторов. 61 п. л., 15 тыс. экз.

В серии брошюр «Библиотечка лесника и масте
ра леса» освещаются основные вопросы лесного 
хозяйства, древесные и кустарниковые породы, руб
ки и ухода, таксация и подготовка лесосечного 
фонда, охрана леса от пожаров, условия труда и 
заработная плата в лесном хозяйстве, лесные куль
туры и содействие естественному возобновлению, 
описаны звери и птицы, служба в государственной 
лесной охране, защита лесов от вредных насекомых 
и болезней, защитное лесоразведение, охота, охот
ничье хозяйство и заповедники, побочные пользо
вания в лесах, переработка древесины в цехах шир
потреба, организация лесного хозяйства, колхозные 
леса и особенности хозяйства в них, заготовка семян 
и выращивание посадочного материала.

В е р е с и н М. М., Я к у б ю к А. Н. и др. Столет
ний опыт лесоразведения и лесного хозяйства в Са- 
вальском лесничестве. 9 п. л., 3 тыс. экз.

Освещены значение и роль лесного массива Са- 
вальского лесничества. Показано его место среди 
других ценных лесных массивов. Дана история ле
соразведения в Савальском лесничестве, описаны 
естественно-исторические условия лесничества, описа
ние ряда культур. Показана организация и техника 
разведения леса в степи, санитарное состояние на
саждений и защитные мероприятия. Дан экономиче
ский анализ хозяйственной деятельности Савальско- 
го лесничества по лесовыращиванию.

В л а с о в  А. А. и К р а н г а у з  Р. А. Негнилевые 
заболевания стволов и ветвей лиственных пород.
2,5 п. л., 3 тыс. экз.

Излагаются материалы по распознаванию и ме
рам борьбы с некоторыми распространенными негни- 
левыми болезнями стволов и ветвей дуба черешчато- 
го, ясеня обыкновенного и зеленого, клена остро
листного, тополя канадского и осокоря. Приводятся 
данные по диагностике восемнадцати болезней, вы
зывающих при определенных условиях ослабление 
и массовую гибель деревьев. Распознавание болез
ней по макро- и микропризнакам иллюстрируется 
оригинальными рисунками. Описан характер пора
жения деревьев, развития, распространения и вре
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доносности болезней; рассмотрены условия, способ
ствующие возникновению и распространению очагов 
болезней; даются рекомендации по предупредитель
ным и лесохозяйственным мерам борьбы с болез
нями.

Д а н и л о в  Д. Н. Охотничье хозяйство СССР.
20 п. л., 5 тыс. экз.

Г р о з д о в  Б. В. Лесные травы, их индикаторное, 
кормовое и лекарственное значение. Изд. 2-е, испр. 
и доп., 5 п. л., 5 тыс. экз.

К о л е с н и к о в  А. И. Сосна пицундская и близ
кие к ней виды. 10 п. л., 5 тыс. экз.

Рассматриваются сохранившиеся до нашего вре
мени представители древней третичной флоры — 
сосна пицундская, эльдарская, алепская и брутская. 
Подробно освещены распространение, условия про
израстания. биологические особенности, хозяйствен
ное значение и способы использования описываемых 
сосен в лесохозяйственных и озеленительных целях. 
Излагаются история происхождения реликтовых со
сен и их систематическое положение, которое до 
настоящего времени не было правильно установлено. 
Обосновывается приоритет наших ученых в уста
новлении видового названия сосны пицундской. 
Впервые дается подробное описание всех мест и ти
пов древостоев сосны пицундской и сосны эльдар- 
ской в СССР.

К р а в ч е н к о  В. И. Фисташка и ее разведение. 
7 п. л., 5 тыс. экз.

Обстоятельно освещаются условия произрастания 
фисташки в естественных древостоях и способы про
изводства культуры фисташки. Показано народно
хозяйственное значение фисташки, указаны районы 
ее распространения в СССР, описаны природные 
условия роста и развития фисташки, способы разве
дения. показана экономическая эффективность куль
тур фисташки.

М а л и н о в с к и й  А. В. Охотничье хозяйство в 
Чехословакии. 7 п. л., 10 тыс. экз.

О р ф а н и т с к и й  Ю. А. Рациональное использо
вание лесных почв. 8 п. л., 5 тыс. экз.

Дается анализ влияния отдельных звеньев систе
мы лесохозяйственных мероприятий на плодородие 
лесных почв, рекомендуются наиболее эффективные 
приемы лесохозяйственных мероприятий. Показана 
целесообразность более полного, чем в настоящее 
время, учета почвенных условий при проектирова
нии и проведении различных лесохозяйственных ме
роприятий.

П а й б е р д и н  М. В. Шиповник. 10 п. л., 5 тыс. 
экз.

Изложены материалы многолетних исследований 
автора о шиповнике. Выделены наиболее перспектив
ные виды и формы шиповника для промышленного 
разведения. Указаны таксационные признаки и мето
дика обследования зарослей шиповника.

Приведены результаты опытов и производственных 
работ по искусственному разведению шиповника се
менным и вегетативным путем, даны агротехниче
ские указания по закладке промышленных планта
ций шиповника.

П р о к о ф ь е в  М. Н. Подрост ели и его исполь
зование для восстановления леса на концентриро
ванных вырубках. 4 п. л., 5 тыс. экз.

Приведены особенности еловых насаждений таеж
ной зоны, развитие подроста ели под пологом ело
вых насаждений и вопросы, связанные с использо
ванием елового подроста. Показана зависимость 
появления, развития и состояния подроста от такса
ционных особенностей вырубаемого древостоя, типов 
леса, микрорельефа почвы, состояния подстилки под 
пологом леса.

УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, ОБЩЕСТВЕННИК
(К ю билею  В. П. Тимофеева)

Недавно Тимирязевская акаде
мия и лесоводственная общ ест
венность тепло отметили 70-летие 
со дня рождения и 45-летие дея
тельности одного из виднейших 
лесоводов нашей страны д окто 
ра сельскохозяйственных наук 
проф ессора Владимира П етрови
ча Тимофеева.

Большой вклад внес в разви
тие советской лесной науки слав
ный юбиляр. Фундаментальны е 
илучные исследования, выполнен

ные В. П. Тимоф еевым, охваты
вают обш ирный кр у г  вопросов 
лесоведения и лесоводства. Ему 
принадлежит более 120 печатных 
работ. Его научные обобщ ения 
и выводы получили ш ирокое  при
знание и применение в практике 
лесного хозяйства.

В. П. Тимофеев —  опытный пе
дагог, увлекательный лектор. 
М ногие лесоводы с благодар
ностью вспоминают своего учи
теля: с 1929 года ведет Влади
мир Петрович педагогическую  ра
боту в Тимирязевской сельскохо
зяйственной академии —  стар
шим ассистентом, доцентом  и с 
1949 г. проф ессором  каф едры 
лесоводства. С 1940 г. и по на
стоящее время бессменно заве
дует опытной станцией лесовод
ства TCXA. М ного  сделано им и 
в деле подготовки научных кад
ров —  кандидатов и докторов 
наук.

Научная деятельность В. П. Ти
моф еева тесно связана с разви
тием нашего лесного опытного 
дела. С 1929 г. работу в акаде

мии он совмещ ает с работой з 
Центральной лесной опытной 
станции Н арком зем а РСФСР, Ин
ституте древесины ВСНХ, 
ВНИИЛХе, а с 1947 г. руководит 
работой отдела лесоводства Ин
ститута лесоводства Академии 
наук СССР. Только в М осковской 
области с 1948 по 1961 г. при 
непосредственном  участии В. П. 
Тимофеева создано более 14 тыс. 
га насаждений - лиственницы.

Знаю т лесоводы Владимира 
Петровича и как неутомимого, 
активного общ ественника. С 1935 г. 
он бессменно руководит сек
цией лесного хозяйстве КТО лес
ной промы ш ленности и лесного 
хозяйства М осковской  области.

Советское Правительство высо
ко  оценило заслуги профессора
В. П. Тимофеева: он был награж
ден орденом  Ленина, отмечен 
Государственной премией, удо
стоен звания Заслуженного дея
теля науки РСФСР.

Лесоводы нашей страны сер
дечно отметили юбилей славного 
ученого.
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Наш календарь
Январь

125 лет. 12 января 1838 года родился видный рус
ский ученый — лесовод Александр Филицианович 
Рудзкий (умер в 1901 г.). Ученый особенно известен 
своими трудами в области лесоустройства и такса
ции леса. А. Ф. Рудзкий много сделал в деле раз
вития лесной и сельскохозяйственной печати. Он 
редактировал «Лесной журнал», «Земледельческую 
газету», журнал «Плодоводство». Ученый четверть 
века возглавлял кафедру лесоустройства в Петер
бургском лесном институте.

100 лет. 21 января 1863 года родился А. А. Ячев- 
ский, один из создателей лесной фитопатологии 
(умер в 1932 г.). Труды ученого сыграли видную 
роль в развитии этой важной отрасли науки.

35 лет. В январе 1928 года вышел первый номер 
журнала «Лесное хозяйство», орган Наркомзема 
РСФСР. Журнал был посвящен вопросам лесной 
политики, экономики, научного лесоводства и тех
ники. В нем сотрудничали такие видные советские 
ученые-лесоводы, как Г. Эйтинген, В. Тимофеев,
С. Богословский, Н. Степанов, Э. Керн и др. Журнал 
издавался до 1930 г., всего вышло 24 номера.

Февраль
125 лет. 27 февраля 1838 года родился Петр Ни

колаевич Вереха, крупный русский лесовод. За тру
ды по таксации и плодотворную педагогическую де
ятельность был избран заслуженным профессором 
Петербургского лесного института. Огромную цен
ность представляют библиографические работы уче
ного: «Литература русского лесоводства» (I том — 
1878, II том — 1891 г.) и др.

35 лет. 2 февраля 1928 года в постановлении Со
вета Народных Комиссаров СССР было признано 
необходимым организовать ведение лесного хозяй
ства страны на основе единого плана, разработан
ного в соответствии с задачами реконструкции и 
индустриализации всего народного хозяйства СССР. 
После этого постановления все леса, разъединенные 
до этого в разных ведомствах, были подчинены од
ному органу.

Март
90 лет. 27 марта 1873 года родился Владимир 

Петрович Корш, видный деятель в области таксации 
и лесоустройства. Ученый долгое время был про
фессором Сибирского института сельского хозяйст
ва и лесоводства. Перу В. П. Корша принадлежит 
20 трудов, в том числе курс «Лесоустройство». Уче
ный скончался в 1928 г.

Апрель
45 лет. В апреле 1918 года выпущен первый со

ветский лесохозяйственный журнал «Леса респуб
лики». Журнал издавался Центральным лесным уп
равлением Наркомзема РСФСР. Он выходил до 
1919 г. и сыграл большую организационную роль в 
становлении и укреплении советского лесного хозяй
ства.

45 лет. 5 апреля 1918 года вышел один из первых 
правительственных актов о лесном хозяйстве. В нем 
было записано: «Все леса не составляют собствен
ности ни сел, ни уездов, ни губерний, ни областей, 
представляют собой общенародный фонд и ни в ко
ем случае не могут подлежать какому-либо разде

лу и распределению ни между гражданами, ни меж
ду хозяйствами». Этот декрет был подписан
В. И. Лениным.

Несколько позже, 27 мая 1918 года ВЦИК принял 
Основной закон о лесах, по которому они объяв
лялись общенародным достоянием, устанавливались 
главнейшие правила лесопользования и основы уп
равления лесным хозяйством.

20 лет. 23 апреля 1943 года постановлением Со
вета Народных Комиссаров СССР все леса нашей 
страны были разделены на три группы с учетом их 
географических особенностей и народнохозяйствен
ного значения. Для каждой группы лесов были уста
новлены способы ведения хозяйства. Принципы раз
деления лесов на эти группы действуют и в на
стоящее время.

Май
160 лет. В мае 1803 года под Петербургом был 

открыт Царскосельский лесной институт, положив
ший начало специальному лесному образованию в 
нашей стране. После Октябрьской революции инсти
тут был преобразован в Лесотехническую академию, 
носящую в настоящее время имя С. М. Кирова. За 
советское время здесь выпущено около пятнадцати 
тысяч инженеров самого разнообразного профиля.

Лесотехническая академия — колыбель лесной на
уки и образования. В ней работали виднейшие наши 
ученые: А. Рудзкий, М. Турский, Д. Кравчинский, 
Г. Морозов, М. Ткаченко и др.

130 лет. В мае 1833 года Общество поощрения 
лесного хозяйства предприняло издание первого 
«Лесного журнала». Этот журнал, выходивший с 
перерывами до 1918 г., положил начало развитию 
русской лесохозяйственной периодики. Всего за до
революционный период выходило около 40 перио
дических изданий, посвященных лесоводству.

80 лет. 22 мая 1883 года родился видный совет
ский ученый лесовод Николай Петрович Кобранов 
(скончался в 1942 г.). Ученый много сделал в деле 
развития высшего лесного образования, работая в 
Воронежском и Московском лесном институтах и 
Ленинградской лесотехнической академии.

Проф. Н. П. Кобранову принадлежит свыше 90 
работ по разнообразным вопросам лесного хозяй
ства и зеленого строительства. Ему принадлежит 
углубленное изучение вопросов плодоношения дре
весных пород, строения семян, исследования наслед
ственности и происхождения ряда пород. Н. П. Коб
ранов — один из пионеров селекции древесных пород 
(«Селекция дуба», 1925 г.).

15 лет. 17 мая 1948 года принято Постановление 
Совета Министров СССР «Об упорядочении поль
зования колхозными лесами и улучшении ведения 
хозяйства в них». Этим же постановлением утверж
дено Положение о колхозных лесах.

Июнь
70 лет. В июне 1893 года в Киеве состоялся вось

мой Всероссийский съезд лесоводов. Он был одним 
из самых представительных; в заседаниях съезда 
приняли участие свыше 200 человек. Тематика до
кладов и сообщений была очень разнообразна: З а
щитное лесоразведение, облесение песков и оврагов, 
вопросы лесоэксплуатации. На съезде выступали
В. Докучаев, Г. Высоцкий, Э. Керн и др.
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200 лет. 31 июля 1763 года родился один из пер
вых русских ученых-лесоводов Евдоким Филиппо
вич Зябловский (умер в 1846 г.). Его курс «Началь
ные основания лесоводства», изданный в 1804 г., 
является одним из наиболее давних и ценных учеб
ников лесоводства в мире. Этот труд интересен сво
ей научной оригинальностью и глубоким теоретиче
ским анализом, содерж ит много полезных практи
ческих рекомендаций.

Ученый — автор ряда важных научных трудов по 
географии и статистике. Е, Ф. Зябловский был за 
служенным профессором Петербургского универси
тета.

85 лет. В июле 1888 года открылись первые д е 
сять лесных школ в Центральных областях России. 
Они готовили лесных кондукторов. Так в нашей 
стране возникли учебные заведения, дававш ие спе
циалистам среднее лесное образование. П озднее на 
базе лесных школ были созданы техникумы.

Август
95 лет. 20 августа 1868 года скончался Александр 

Федорович Будищев, видный ученый-лесовод. Им 
проведены крупные экспедиционные исследования 
лесов Дальнего Востока. А. Ф. Будищ ев — автор 
ценного труда «Описание лесов Приморской области» 
(2 издания).

40 лет. 1 августа 1923 года введен «Лесной ко
декс РСФСР». В статьях кодекса было уделено боль
шое внимание сохранению лесов, организации в них 
рационального лесного хозяйства. Этот документ 
сыграл большую роль в постановке лесного дела 
в нашей стране, его организационном укреплении.

Октябрь
120 лет. В октябре 1843 года лесничий В. Е. Графф 

посеял первые семена ясеня, дуба и клена в питом
нике первого степного Велико-Анадольского лесни
чества. За 23 года в сухой степи им было со зд а 
но 157 га полноценного леса и таким путем дока
зана возможность массивного лесоразведения в сте
пи. В Велико-Анадоле работали виднейшие деятели 
степного лесоводства Н. Я. Д ахнов, Г. Н. Высоц
кий. Здесь разрабатывались основные способы раз
ведения леса в степи.

80 лет. В октябре 1883 года открылось М осков
ское лесное общ ество. Оно объединяло прогрессив
ных ученых и лесничих, содействовало усилению  
роли науки в развитии лесного дела и пропаганды  
лесохозяйственных знаний. Общество издавало свои 
труды, его первым председателем был видный рус
ский ученый профессор М. К. Турский.

Ноябрь
85 лет. 2 ноября 1878 года родился выдающийся 

советский ученый-лесовод Михаил Елевферьевич 
Ткаченко (умер в 1950 г.). Вся жизнь ученого была 
связана с Лесотехнической академией, где он учил
ся и работал. Ему принадлежит ряд важных работ 
в области изучения взаимосвязи м еж ду лесом и 
климатом, концентрированных рубок, водоохранно

защитной роли лесов. М. Е. Ткаченко — автор капи
тального курса «Общее лесоводство», вышедшего 
двумя изданиями.

60 лет. 21 ноября 1903 года родился Андрей Л у
кич Кощеев, доктор биологических наук, крупный 
специалист в области лесных культур и болотове
дения (умер в 1955 г.). В 1951 г. (вместе с груп
пой ученых) получил Государственную премию за 
разработку агротехники выращивания бересклета.

25 лет. 15 ноября 1938 года скончался Павел З а 
харович Виноградов-Никитин, видный русский ден д
ролог, большой знаток лесов Кавказа (родился в 
1869 г.). Ученый долгие годы был профессором Тби
лисского лесотехнического института; им написано 
свыше 100 научных работ, в основном посвященных 
кавказской флоре.

Декабрь
130 лет. 30 декабря 1833 года родился Федор Пет

рович Кеппен, натуралист, ботаник (умер в 1908 г.). 
Он известен своими работами по изучению геогра
фического распространения древесных пород. Ф. П. 
Кеппен был видным библиографом.

125 лет. 31 декабря 1838 года родился Василий 
Тарасович Собичевский — один из известнейших рус
ских ученых-лесоводов конца XIX века (скончался в 
1913 г.). Будучи долгие годы профессором в лес
ных учебных заведениях Москвы и Петербурга, он 
много сделал в деле развития и совершенствования 
лесного образования в стране. Труды В. Т. Собичев- 
скогр посвящены в основном лесной таксации и 
лесоустройству. Ученый был блестящим популяри
затором леса.

25Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



195 лет. К 1768 г. относится начало экспедиций 
Российской академии наук на север России. В них 
приняли участие И. И. Лепехин, П. С. Паллас и 
другие видные ученые страны. В результате экспе
диционных исследований были изучены природные 
богатства, в том числе получены данные о видовом  
составе древесных пород, наличии наиболее ценных 
лесов и др

165 лет. В 1798 г. издана «Краткая Российская 
дендрология, или общ ие правила о российских ле
сах, в пользу любителей лесоводства изданные». В 
этой книге достаточно подробно охарактеризованы  
леса, рекомендованы кустарники и иноземные поро
ды, пригодные для разведения в России.

160 лет. В 1803 г. видным сибирским ученым 
П. К. Фроловым была составлена первая карта ре
ликтовых ленточных боров Алтая. Начиная с этого 
времени там была проделана большая работа по 
изучению этих насаждений и упорядочению лесного 
хозяйства.

130 лет. В 1833 г. на Урале была составлена одна 
из первых инструкций для устройства горных ле
сов. Предлагаемый в ней метод устройства лесов  
стоял для того времени на высоком техническом 
уровне.

125 лет. В 1838 г. в Петербурге вышла книга В. Н. 
Каразина «О лесоводстве и лесоразведении». Автор 
ее известный общественный деятель поднял вопрос 
о сохранении лесов, указывал на необходимость ле
сонасаждения в степях, облесения песков, посадки 
деревьев вдоль- дорог.

120 лет. В 1843 г. изданы первые на русском язы
ке учебные пособия по лесной таксаций и лесоохра- 
нению. Они были написаны видным ученым-лесово- 
дом того времени В. С. Семеновым.

105 лет. В 1858 г. редактором «Газеты лесовод
ства и охоты» был видный общественный деятель  
60-х годов прошлого столетия Н В. Ш елгунов. П е
риод редактирования этой газеты Шелгуновым —  
наиболее яркая страница в ее истории.

65 лет. В 1898 г. завершено издание «Трудов экс
педиции проф. В. В. Докучаева». В них были под
ведены итоги тех огромных комплексных исследо
ваний, которые были выполнены в степных и лесо

степных районах нашей страны. Всего вышло 18 то
мов.

55 лет. В 1908 г. было организовано Шиповское 
опытное лесничество, на базе которого в 1948 г. 
создана лесная опытная станция. Здесь велись и 
ведутся крупные исследования плодоношения дуба. 
Большое место в научных работах занимает изуче
ние лесных культур.

40 лет. К 1923 г. относится начало развертывания 
лесоустроительных работ в нашей стране. За период 
с 1923 по 1946 г. еж '—одно устраивалось до 7,5 
млн. га и обследовалось по 23 млн. га. Наибольший 
размах лесоустройство получило в послевоенное 
время. У ж е в 1956 г. было закончено приведение 
в известность всех лесов Советского Союза; к это
му времени весь лесной фонд страны был обследо
ван и устроен.

40 лет. В 1923 г. положено начало изданию о д 
ного из первых советских специализированных ж ур 
налов «Л есное хозяйство, лесопромышленность и 
топливо». Впоследствии журнал менял название и 
в последние годы издания назывался «Лесное хо
зяйство и лесоэксплуатация» (1931— 1936). За дол
гие годы его издания в нем помещено немало ин
тересных лесоводственных статей.

35 лет. В 1928 г. в Германии издано «Учение о 
лесе» Георгия Федоровича Морозова, классика оте
чественного лесоводства. Книга вышла под редак
цией видного немецкого ученого-лесовода проф. 
К. Рубнера. За границей этот основной труд 
Г. Ф. М орозова издавался также и в Польской Н а
родной Республике (в 1953 г.).

15 лет. 1948 год отмечен широким размахом лесо
культурных работ. Начиная с .этого года еж егодно  
закладывались сотни тысяч гектаров новых насаж 
дений. 3  1951 — 1955 гг. площадь лесокультур до
стигла 2817 тыс. га, что в три раза превосходило 
площадь лесных культур, созданных за семьдесят 
лет при царском строе. В этот период наукой в 
содруж естве с производством разработаны более 
совершенные приемы агротехники создания устой
чивых насаждений. Наряду с работами по искусст
венному возобновлению вырубок широкое распрост
ранение получили меры содействия естественному 
лесовозобновлению.
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