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СОХРАНЕНИЕ ПОДРОСТА И ЕГО ОЦЕНКА НА СПЛОШНЫХ ВЫРУБКАХ 
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Проф. Г. В. Крылов, зав. отделом леса 
Биологического института СО АН СССР 

М. И. Куликов, научный сотрудник

В настоящее время в СССР ежегодно 
вырубается сплошнолесосечным способом 
более 2 млн. га леса. Обширность нашей 
страны, разнообразие ее природных усло
вий и характера лесов требуют дифферен
цированного подхода к проведению рубок, 
мерам по возобновлению леса и другим 
лесохозяйственным мероприятиям. Д ля  л е 
сов III и II групп, в зонах интенсивной ле
соэксплуатации, важной проблемой являет
ся осуществление эффективных мер содей
ствия лесовозобновлению на вырубках.

Исследования по возобновлению хвой
ных пород под пологом леса в Западной 
Сибири, проведенные отделом леса Биоло
гического института Сибирского отделения 
АН СССР, позволили получить современ
ное представление о ходе восстановитель
ного процесса в сосновых, кедровых, пих
товых, еловых и лиственничных лесах. При 
этом установлено, что возобновление под 
пологом леса, помимо типологических и 
зональных особенностей, зависит в первую 
очередь от характера погодно-климаткче- 
ских условий. На участках, расположенных 
в подзонах средней и южной тайги, а так 
ж е  приобских свежих боров северной лесо
степи и в низкогорных лесах оно идет удов
летворительно в большинстве групп типов 
леса.

Следовательно, достаточное количество 
молодого поколения леса, обеспеченное 
природой, при условии его сохранности на 
вырубках в процессе лесоэксплуатации д а 
ет возможность ускорить срок вы ращ ива
ния спелой древесины на 15—20 лет и со
кратить лесокультурные ра“боты на гро
мадных площадях таежной зоны.

П рош едш ая на страницах журнала «Л ес
ная промышленность» дискуссия о комп

лексной механизации лесосечных работ 
показала, что на современном этапе надо 
ускорить внедрение в производство машин 
на базе тракторов Алтайского завода для 
бесчокерного формирования пакетов и по
грузки их на грузовой состав. И спользова
ние таких машин з сочетании с бензомо
торными пилами дает “заметный эффект 
в производительности труда на лесозаго
товках, сокращает ручные операции и обе
спечивает сохранение большого количе
ства подроста при соблюдении передовой 
технологии лесосечных работ. ,

Костромская технология, успешно вне
дренная малой комплексной бригадой 
Г. В. Денисова, явилась примером такого 
удачного применения. В основу ее, как 
известно, положена веерная валка леса на 
подкладочные деревья, отрицание продоль
но-осевого принципа сбора пачки и трелев
ки трактором со щитом строго по волоку. 
Она получила творческое развитие у ка 
рельских, удмуртских, архангельских, 
уральских, западносибирских и красно
ярских лесозаготовителей. Метод веерной 
валки обеспечивает сохранение благона
дежного подроста высотой до 50 см, а на 
границах пасек — молодняка. С лесовод- 
ственной точки зрения эта технология наи
более эффективна в древостоях с мелким и 
средним подростом высотой до 1 м.

В разреженных и разновозрастных лесах 
с преобладанием подроста выше 1 м чаще 
применяют технологические схемы «узких 
лент», «острых углов», «скородумовскую» 
и др. Общность их сводится к н а п р а в 
л е н н о й  в а л к е  к р о н а м и  на  в о л о к  
и т р а к т о р н о й  т р е л е в к е  с т р о г о  п о  
в о л о к у .  Существенное в этом методе — 
отсутствие разворотов хлыстов при форми
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ровании воза. Как показывает производст
венный опыт, соблюдение правил техноло
гических схем позволяет обеспечить высо
кий процент сохранности подроста.

Например, лесозаготовители Сузунского 
леспромхоза Новосибирской области при
меняют технологию «узких лент», наиболее 
отвечающую сохранности подроста в усло
виях боров Приобья. Неравномерная пол
нота, высокая производительность древо
стоя, групповое размещение подроста р а з 
личной высоты (10—20 тыс. экземпляров 
на 1 га) ограничили возможность внедре
ния валки на подкладочные деревья и тре
левку хлыстов комлями вперед. Попытки 
применить подкладочные деревья не при
вели к успеху, так как очень часто при 
валке крупных сосновых стволов в них 
образуются трещины (особенно зимой в 
сильные морозы), а при трелевке тракто
рами С-80 комлями вперед деревья зар ы 
ваются в грунт или снег, а трактор съез
жает с волока и уничтожает подрост. П о
этому в таких условиях целесообразнее 
трелевать хлысты вершиной вперед. Это 
способствует наиболее легкой по трудоза
тратам очистке лесосек, так как  облам ы ва
ющиеся сучья остаются на волоке или по 
его сторонам на расстоянии 3—4 м.

При направленной валке вершинами на 
волок и трелевке строго по волоку, как 
показал учет, сохраняется 45—50% под
роста осенней заготовки и до 60— 
70% — зимней. Сохранившийся молодняк на 
площади вырубок размещается неравномер
но. При лесозаготовках осенью на магист
ральных и пасечных волоках подрост унич
тожается полностью. На полосах шириной
6—7 м, прилегающих к пасечным волокам, 
сохраняется 4—6% подроста, далее от во
локов, на лентах шириной 5—6 м, остается 
до 45% подроста, а на полосах, наиболее 
удаленных, его сохраняется до 85%.

При такой же организации лесозаготови
тельных работ в зимних условиях на пасе
ках остается подроста, как указывалось 
выше, в среднем 60—70% от общего коли
чества растущего под пологом, причем про
цент сохранности молодняка увеличивается 
во всех возрастных группах. На волоках 
его нет, на полосах шириной 6— 7 м, распо
ложенных рядом с волоками, — до 10%, на 
следующих (по мере удаления) 5—6-мет
ровых полосах — 45— 50%, далее на пло
щади вырубок до границы п асе к и — до 
90%. Полосы с двух соседних пасек, со
единяясь по границам, образуют сплошную 
ленту сохранившегося подроста шириной

20—25 м (при ширине пасеки 40—50 м). 
Иными словами, вырубленная лесосека 
представляет собой чередование полос ус
пешно сохранившегося подроста, менее 
сохранившегося и полностью уничтоженного 
на волоках. На минерализованной поверх
ности волоков, составляющих 20—30% 
площади лесосеки, создаются благоприят
ные условия для появления последующего 
возобновления, если не допускать весенних 
палов.

Полученные цифры сохранности подро
ста позволяют сделать вывод, что при со
блюдении направленной валки кронами на 
волок и трелевке строго по волоку сохра
няется вполне достаточное количество Под
роста (с учетом отпада),  из которого в бу
дущем можно сформировать высокопро
дуктивное насаждение с преобладанием 
главной породы.

Реальная оценка состояния и перспектив 
сохранившегося естественного возобнов
ления на вырубленных лесосеках имеет 
большое практическое и теоретическое зн а 
чение. При приеме свежих вырубок и пла
нировании на них лесовосстановительных 
мероприятий следует учитывать молодое 
поколение, его возрастную структуру, ж из
неспособность и территориальное размеще
ние. Д л я  качественной оценки свежих вы
рубок, в зависимости от сохранившегося 
на них подроста, можно применять р азра
ботанную нами общ-ую шкалу для хвойных 
пород, отраж аю щ ую  количественную и ка
чественную сторону потенциально возмож
ного залесения вырубок.

Ш кала применима для оценки подроста 
на свежих вырубках темнохвойных (кедр, 
ель, пихта) и светлохвойных (сосна, лист- 
зенница) пород подзоны южной тайги, 
лесостепных и низкогорных лесов Зап ад 
ной Сибири. Критерием для перевода 
свежевырубленных лесосек в покрытую ле
сом площадь без проведения дополнитель
ных мер содействия или планирования лес
ных культур служит наличие сохранивше
гося молодого поколения с учетом биоло
гии и его возраста (см. таблицу).

Пользуясь такой шкалой, надо иметь в 
виду следующее: учитывается только здо
ровый подрост, учет ведется отдельно по 
двум группам возраста: первая — 3— 10
лет и в т о р а я — 11— 30 лет; при общем под
счете подроста первой возрастной группы 
для темнохвойных пород (кедр, ель, пих
та) применяют коэффициент 0,7, учитывая 
естественный отпад, для второй — 0,5, при 
общем подсчете подроста светлохвойных
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Ш к ал а  е с т е с т в е н н о го  в о зо б н о вл ен и я  в ы руб ок  
хвойны х пород З ап ад н о й  С ибири 

(за  счет со х р ан и в ш его ся  п о д р о ста)

Показатель есте
ственного возобнов

ления

Количе
ство 

сохранив
шегося 

подроста 
после руб
ки (в Т Ы С . 
штук на 

1 га)

Хозяйственные меро
приятия

Удовлетворитель Более Запрещ ение огневой
ное 2 ,5 очистки, охрана от 

пожаров, проведе
ние рубок ухода

Слабое 0 ,8 —2,5 Содействие после
дующему естест
венному возобнов
лению

Н еудовлетвори М енее Лесные культуры  —
тельное 0 ,8 посадкой или со

действие естествен
ному возобновле
нию в зависимости 
от формирования 
типа вырубки

пород коэффициент для первой возрастной 
группы — 0,9 и второй — 0,7; оценка сохра
нившегося подроста дается по суммарно
му количеству молодого поколения леса, 
учтенного в обеих группах, с поправкой 
согласно приведенным коэффициентам.

Д л я  перечета подроста на пасеке через 
всю ее ширину (перпендикулярно направ
лению трелевочных волоков) следу'ет от
граничить на одинаковом расстоянии 
3—5 лент шириной 2 м. Площадь, занятую

под пасечными и магистральными волока
ми, в учетную зону не включают, чтобы 
не снизить результат сохранности подроста.

Наличие подроста свыше 2,5 тыс. экземп
ляров на 1 га оценивается по шкале как 
удовлетворительное. При таком количестве 
подроста практически не требуется специ
альных лесовосстановительных работ. 
Слабое и неудовлетворительное возобнов
ление, оцениваемое в год рубки, не опреде
ляет необходимости в мерах содействия 
или лесных культур. Дальнейший ход 
последующего естественного возобновле
ния будет зависеть от типа вырубки и по
годно-климатических условий, наступив
ших после рубки. Поэтому для определе
ния последующих мер содействия или лес
ных культур, особенное лесах III группы, 
проводят повторное обследование вырубок 
через 2— 3 года и тогда определяют х ар ак
тер и объемы требуемых лесовосстанови
тельных работ.

Нам кажется, что применение соответ
ствующей технологии лесозаготовок и 
реальная оценка состояния предваритель
ного возобновления на вырубкак, система
тическое изучение процессов их зараш ения 
и охрана от палов будет способствовать 
успешному лесовосстановлению таежных, 
а также лесостепных сибирских лесов. 
Определение наличия подроста на отведен
ных лесосеках и на вырубках должно быть 
включено в число важнейших подготови
тельных мероприятий и завершающего эта
па лесосечных работ.

ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ НА ЛЕСОСЕКАХ 
ПОСТЕПЕННЫХ РУБОК В ГОРНЫХ ЛЕСАХ

Г. Т, Беленко
(Северо-Кавказская ЛОС)

Постепенные двухприемные рубки в гор
ных лесах Краснодарского края стали ши
роко внедряться в 1957 г. Основная задача 
этих р у б о к — одновременно с получением 
древесины создать благоприятные условия 
для появления и развития молодого поко
ления главных пород, улучшить защитные 
свойства насаждений и повысить их про
дуктивность.

Летом 1962 г. работники Псебайского. 
Баговского и Апшеронского леспромхозов 
под методическим руководством Северо- 
Кавказской лесной опытной станции и 
Краснодарского управления лесного хо
зяйства и охраны леса обследовали лесо
секи постепенных рубок, чтобы выяснить 
ход естественного возобновления и со
стояние оставшегося после рубки древо
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стоя. Работа проводилась в наиболее х а 
рактерных массивах горных буковых, 
буково-пихтовых и пихтовых лесов на 
84 лесосеках старше одного года в р а з 
личных типах леса и на разной высоте 
над уровнем моря, пройденных первым 
приемом. Исследования показали, что 
удовлетворительно возобновилось глав
ными породами 64% площади лесосек, а 
36% — неудовлетворительно; площадей 
совсем невозобновившихся нет. Н а всех 
лесосеках идет процесс накопления подро
ста: в среднем на 1 га имеется 4,8 тыс. 
штук бука и пихты, из них 2,8 тыс. поя
вилось после рубки.

В буковых насаждениях до рубки пре
обладает подрост бука. После первого 
приема рубки создаются благоприятные 
условия для появления самосева граба. 
Под пологом букового древостоя граб 
растет хуже, чем бук, но при большом ко
личестве его самосева и подроста может 
произойти смена пород. Поэтому граб 
должен выбираться в первый прием рубки. 
В пихтовых насаждениях подрост состоит 
главным образом из пихты и бука.

На накопление подроста большое влия
ние оказывает т р а в я н о й  п о к р о в  н а 
с а ж д е н и й .  Например, в разнотравно- 
ожиновом букняке на 1 га удовлетвори
тельно возобновившихся лесосек 5,6 тыс. 
штук подроста главных пород и 18,3 тыс. 
второстепенных; в папоротниковом букня
к е — главных пород 3,1 тыс., второсте
пенных — 5,7 тыс. штук. Аналогичная кар 
тина в пихтарниках: подроста главных
пород в разнотравно-ожиновом типе 
7,1 тыс., а в папоротниковом — только 
3,8 тыс. штук; второстепенных пород соот
ветственно 2,8 тыс. и 0,8 тыс. штук на од
ном гектаре.

Зависимость естественного возобновле
ния от в ы с о т ы  н а д  у р о в н е м  м о р я  
в пределах типа леса выраж ена слабо, 
но все ж е в зоне оптимальных условий для 
роста бука лесосеки возобновляются 
лучше.

В насаждениях с п о л н о т о й  0,4—0,5, 
как показали исследования, создаются наи
более благоприятные условия для роста 
и развития подроста. В древостоях с пол
нотой 0,4 после рубки удовлетворительное 
возобновление было на 97% площади, а 
с полнотой 0,5 — на 61%. Под пологом 
насаждений с большей полнотой недо
статочно света для развития подроста, 
самосев бука превращается в торчки и 
отмирает. При полноте 0,3 сильно р азр а 

стается трава, а это препятствует росту 
самосевз. Опытные рубки также показали, 
что при полноте ниже 0,4 естественное 
возобновление замедляется.

В ы б о р к а  древесины более 35% по 
запасу ухудшает возобновление (при 
20—35% выборки удовлетворительно во
зобновилось 66% площади лесосек, а при 
36—45% выборки — только 40). Чем боль
ше выбирается древесины, тем сильнее 
повреждается подрост и вместе с тем при 
уменьшении полноты ниже отпимальной 
замедляется накопление подроста. Однако 
часть лесосек с выборкой 45% запаса 
древесины возобновилась удовлетворитель
но, потому что было сохранено предвари
тельное возобновление и полнота древо- 
стоев осталась 0,4—0,6 (насаждения до 
рубки были высокополнотными).

Д ля  накопления подроста на лесосеке 
требуется о п р е д е л е н н о е  в р е м я ,  ко
торое будет непродолжительным, если при 
рубке сохраняется имеющийся под поло
гом насаждений подрост и в первые годы 
после рубки бывает хорошее плодоноше
ние. Так, 82% 6—8-летних лесесек (рубка 
1955— 1957 гг.) возобновилось удовлетво
рительно: применялась конная трелевка,
что сохраняло подрост, а в 1957 г. был 
обильный урожай бука. 82% площади с 
неудовлетворительным возобновлением со
ставляют лесосеки 2—4 лет.

Успех возобновления молодых лесосек в 
основном зависит от наличия предвари
тельного возобновления. Главное условие 
сохранности подроста — соблюдение тех
нологии лесосечных работ при различных 
способах трелевки. Успешно возобнови
лись лесосеки, где применялась конная 
(на 85% площади) и тракторная трелевка 
древесины в сортиментах с конным оку
чиванием (на 84% площади). Сейчас в 
горных лесах Краснодарского края стали 
применять более экономичную хлыстовую 
тракторную трелевку, но несоблюдение 
технологии лесосечных работ (не ведется 
направленная валка леса, трелевочные 
волоки намечаются без учета рельефа 
местности, проводятся большие работы 
бульдозером, трактор беспорядочно ездит 
по всей площади лесосек) приводит к то
му, что сильно повреждается подрост и 
оставляемые деревья, нарушаются защит
ные свойства насаждений. 58% площади 
лесосек, на которых проводилась трелев
ка древесины в хлыстах, возобновилось 
неудовлетворительно.

Увеличение к р у т и з н ы  с к л о н о в  от
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рицательно сказывается на возобновлении. 
При крутизне до 20° удовлетворительно 
возобновилось 72% площади, а при 
31—35° — только 54%. Поэтому на скло
нах более 20э следует проводить рубки 
осторожно: постепенные с 35—40% выбор
ки или выборочные.

В Баговском леспромхозе были обсле
дованы 5 лесосек постепенной рубки, на 
которых несвоевременно проведен второй

прием рубки (через 2—4 года после пер
вого приема) и выбрано 32—59% запаса. 
Удовлетворительное возобновление отме
чено лишь на 12% площади этих лесосек. 
Следовательно, досрочные последующие 
приемы рубки недопустимы, их можно 
проводить только в насаждениях, где на
копился благонадежный подрост, доста
точный для замены вырубаемого дре
востоя.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ЕЛИ ПРИ ПОДТОПЛЕНИИ

До настоящего времени 
из-за отсутствия достаточ
ных научных данных еще 
мало разработаны пути по
вышения продуктивности ле
сов на переувлажненных 
почвах. Нами на протяже
нии ряда лет изучалась фи
зиология корневой системы 
ели в условиях периодиче
ского ее подтопления. Р аб о 
та проводилась в Виногра- 
довском районе Архангель
ской области в 180-лет
нем ельнике-черничнике 
послепожарного поисхожде- 
ния. Состав насаждения 
9Е1Б +  С, средняя высота 
16— 17 м, диаметр 15 см, 
полнота 0,7, запас 170 куб. м 
на 1 га. Было подобрано 
два участка: пониженный
(опытный), где деревья ис
пытывали действие времен
ного избытка влаги, и кон
трольный, расположенный 
рядом на некотором повы
шении. Почва опытного 
участка торфянисто-подзо
листая, контрольного — 
средне- и сильно подзоли
стая, обе супесчаные, под
стилаемые на глубине 50— 
60 см плотным оглеенным 
суглинком. Исследовались 
дыхание проводящих и ми
коризных корней, поглоще
ние корнями влаги, прони
цаемость плазмы микориз
ных корней и т. д.

А. В. Веретенников (Институт леса 
и лесохимии}

Дыхание определялось в 
приборе Солдатенкова. Об
разцы корней брались из 
верхнего 10-сантиметрового 
слоя почвы и в специальных 
непроницаемых для воды и 
воздуха мешках доставля
лись в лабораторию, где де
лились на проводящие (диа
метр от 2 до 6—7 мм) и ми
коризные. Проводящие кор
ни разрезались на короткие 
отрезки 5—7 см и закл ад ы 
вались по 100—200 г в эк 
сикатор, соединенный' с при
бором.

Поглощение влаги корне
вой системой определялось 
методом Л. А. Иванова, а 
проницаемость клеток мико
ризных корней — по скоро
сти выделения в воду ф и
зиологически активных ве
ществ при различном содер
жании кислорода. Микори 
за в количестве 2,5 г зал и 
валась 25 мл дистиллиро
ванной воды — без кисло
рода и содержащей 2—3 и 
5—6 мл кислорода в 1 л. 
Продолжительность опыта 
была 8 и 24 часа, после че
го 4 мл отфильтрованного 
раствора заливались 4 мл 
реактива Сальковского. 
Смесь подвергалась калори- 
метрированию на ФЭК-М-

Контролем служил реактив 
Сальковского, слитый с ди
стиллированной водой. Кро
ме учета оптической плотно
сти раствора, проводилось 
исследование водных вытя
жек микоризы.

Д ы х а н и е  к о р н е й  изу
чалось в течение трех лет 
(1958— 1960 гг.), отличав
шихся рядом существенных 
особенностей вегетационных 
периодов. Лето 1958 г. бы
ло сырым и холодным. Кор
ни деревьев на большей пло
щади опытного участка 
почти три месяца (июнь — 
август) были полностью з а 
топлены водой. В последую
щие два года почвенная во
да стояла ниже корнеоби
таемых горизонтов, за ис
ключением конца июня и 
первой декады июля 1960 г., 
когда корни подвергались 
подтоплению в результате 
обильно выпавших дождей.

Анализ содержания кис
лорода в почвенной воде 
опытного участка в 1958 г. 
показал, что на глубине 
30—35 см количество его 
было ничтожно мало и не
смотря на выпадающие 
дожди оставалось на одном 
уровне. Следовательно, по 
мере продвижения вниз по 
профилю, дождевая вода 
теряет растворенный в ней 
кислород. В верхних гори
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зонтах почвы кислорода не
сколько больше, однако при 
длительном затоплении кор
ни ели испытывают его не
достаток. Подтверждением 
сказанному служит то, что 
наибольшее количество кор
ней, особенно самых актив
ных (всасывающих), распо
лагается в верхнем 5— 10- 
сантиметровом слое почвы 
и резко уменьшается в сле
дующем 10-сантиметровом 
горизонте. На глубине 20 см 
обнаружено максимальное 
соотношение (по массе) 
мертвых и живых корней 
доходящее в отдельных ме
стах на опытном участке до 
343%, а на контрольном до 
42%.

Энергия дыхания прово
дящих корней летом в л аж 
ного 1958 г. была выше на 
контрольном (более сухом) 
участке, а в 1959 и 1960 гг., 
отличавшихся жаркой пого
дой и малым количеством 
осадков в летнее в р ем я ,— 
на опытном, за  исключени
ем периодов, когда наблю
далось подтопление корней. 
Сопоставление интенсивно
сти дыхания корней ели с 
конкретными экологически
ми условиями показывает, 
что этот жизненно важный 
процесс в корневых систе
мах затормаж ивается лишь 
при полном их затоплении. 
При снижении уровня поч- 
венно-грунтовых вод ды х а
ние интенсивнее протекает 
у деревьев, произрастаю
щих на влажных почвах.

Особый интерес представ
ляет изучение м и к о р и з- 
н ы х  к о р н е в ы х  о к о н 
ч а н и й .  В 1958 г. интенсив
ность дыхания их была вы
ше на контрольном участке, 
а в последующие особо су
хие два года — на более сы
ром опытном с отклонениями 
лишь в периоды затопления 
корней. Количественные по
казатели дыхания у мико
ризных корней выше, чем у

проводящих. Это подтверж
дает, что молодые органы и 
ткани с большим количест
вом меристем физиологиче
ски более активны. Следует 
отметить заметное усиление 
дыхания микоризы в авгу
сте в 1958— 1959 гг., связан 
ное, как нам кажется, с 
осенним ростом микоризных 
корней.

Изменение интенсивности 
дыхания функционирующих 
корней ели при периодиче
ском подтоплении имеет 
важное значение для пита
ния елей. Нам удалось про
следить резкое торможение 
поглощения влаги у сосны 
при затоплении ее корневой 
системы (А. В. Веретенни
ков, 1957). При снижении 
же уровня почвенно-грунто
вой воды активность всасы
вания у опытных деревьев 
резко возрастала. Опыт с 
елью подтвердил этот вы
вод. В 1959— 1960 гг. на
блюдалось также повыше
ние транспирационной спо
собности у ряда опытны.* 
деревьев, в том числе ело
вых, что свидетельствует о 
нерациональных затратах 
энергии на процессы водо
обмена в ущерб синтетиче
ской деятельности. Но, оче
видно, существует какой-то 
период после подтопления, 
когда многие физиологиче
ские процессы в корнях про
текают менее активно.

Специально поставленные 
нами опыты по дыханию 
корней, взятых из различ
ных горизонтов почвы, го
ворят о наличии последей
ствия затопления на физио
логию корневой системы. 
В этом же году на кон
трольном участке интенсив
ность дыхания проводящих 
и микоризных корней с уве
личением глубины повыша
лась на протяжении всего 
вегетационного периода. На 
опытном участке дыхание 
корней ели в июле и авгу

сте протекало менее интен
сивно в самом нижнем из 
взятых горизонтов почвы, 
что объясняется продол
жающимся влиянием избыт
ка влаги в 1958 г. В сентяб
ре дыхание корней с глуби
ной активизировалось и на 
опытном участке: в нижних 
горизонтах не стало избыт
ка влаги, а верхние охлади
лись. В засушливый 1960 г. 
наблюдалось увеличение ин
тенсивности дыхания с глу
биной на обоих участках. 
По-видимому, дефицит
влажности наблюдался и в 
верхних горизонтах почвы 
опытного участка.

Известно, что при полном 
затоплении корней и наступ
лении резкого дефицита кис
лорода не только замед
ляется скорость поглощения 
питательных веществ корня
ми, но наблюдается даже 
повышенное выделение ми
неральных и органических 
веществ — сахаров, амино
кислот и органических кис
лот, что связано с ослабле
нием проницаемости плазмы 
клеток корней при наступ
лении анаэробных условий. 
Наши исследования выделе
ния физиологически актив
ных веществ микоризой ели 
показали, что наибольшая 
оптическая плотность рас
твора ■ отмечена для опыта 
в варианте с отсутствием 
кислорода. Увеличение же 
его до 5—6 мл на 1 л умень
шает скорость выделения 
веществ.

Периодическое подтопле
ние сказывается и на обме
не веществ надземных ча
стей деревьев. Снижается 
синтетическая деятельность 
хвои. Трахеиды в годичном 
слое в обычные сырые годы 
образовывались, по нашим 
данным, в меньшем количе
стве на опытном участке, а в 
необычно сухие годы (1959, 
I960)— на контрольном. 
В данном случае наблюда
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лось положительное влия
ние естественной мелио
рации.

Проведенное исследова
ние позволило вскрыть ди
намику физиологических 
процессов в корнях ели, свя
занную с периодичностью 
подтопления. Почвенный

анаэробиоз, проявляющийся 
чаще всего весной и осенью, 
вызывает массовую гибель 
корней и, следовательно, 
потерю части активной по
глощающей поверхности их, 
что снижает производитель
ность древостоев.

Изложенное позволяет

сделать вывод о целесооб
разности применения про
стейшей осушительной
мелиорации, особенно регу
лируемой, для повышения 
продуктивности ельников- 
черничников влажных и 
прежде всего на потенциаль
но плодородных почвах.

ВОДООХРАННЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЛОСЫ ВДОЛЬ 
НЕРЕСТОВЫХ РЕК САХАЛИНА

В условиях Сахалина важное значение 
имеет определение научно обоснованных 
размеров водоохранных лесных полос по 
берегам рек, которые являются местами 
нереста лососевых рыб. Необходимость т а 
ких исследований была вызвана тем, что 
установленная действующим положением 
ширина запретных лесных полос вдоль 
нерестовых рек — не менее километра — 
оказалась  неприемлемой для Сахалинской 
области с ее чрезвычайно густой речной 
сетью. Здесь расстояние между реками и 
их многочисленными притоками в среднем 
в 2,5 раза  меньше километровой ширины. 
Д а ж е  при уменьшении ширины запретных 
лесных полос в три раза их площ адь з а 
няла бы почти весь лесоэксплуатационный 
фонд и основные сельскохозяйственные 
угодья области. Но этого делать нельзя, 
так как  лесная промышленность вместе 
с бумажной занимает на Сахалине одно 
из ведущих мест. Продукция промысла 
лососевых рыб, при всем его большом эко
номическом значении, в 10— 15 раз мень
ше валовой продукции лесной и бумажной 
промышленности.

Исследования по обоснованию разм е
ров запретных лесных полос вдоль нере
стовых рек Сахалинской области имели 
целью разработку мер, обеспечивающих 
развитие воспроизводства и промысла ло 
сосей в сочетании с развитием лесной про
мышленности и других отраслей народ
ного хозяйства. Над разрешением этого 
вопроса работал ряд научно-исследова- 
тельских и проектных организаций.

Исследования подтвердили, что боль
шинство рек острова представляют боль
шую ценность для воспроизводства дальне
восточных лососей. Происходящее в по
следнее время уменьшение численности

лососевых рыб объясняется особенно ин
тенсивным промыслом их в открытом 
море, годовыми изменениями температуры 
воды в районах обитания и промысла ло
сосевых рыб, отмечающимися нарушения
ми режима течения Куро-Сиво, цикличе
скими изменениями солнечной деятельно
сти, размножением хищников и др. 
(А. Г. Кагоновский, А. Е. Ландыш евская, 
И. Б. Бирман и др.). В ухудшении условий 
воспроизводства и промысла лососей име
ет также определенное значение развитие 
в районах нереста различных отраслей хо
зяйственной деятельности — угольной, неф
тяной, лесной промышленности и сельско
го хозяйства. Однако влияние лесозагото
вок и вырубок леса на состояние нере
стилищ, по имеющимся данным, незначи
тельно. Отрицательно сказываются лишь 
молевой сплав леса и возведение лесо
сплавных сооружений, препятствующих 
ходу рыбы на нерест и скату молоди в 
море. Поэтому прекращение сплава леса 
на нерестовых реках Сахалина должно 
быть осуществлено быстрее.

Лесу как фактору, влияющему на не
рест, предъявляются следующие требова
ния: в полосах, непосредственно примыка
ющих к нерестилищам, — укрепление бе
регов, предупреждение эрозии почв, сгла
живание колебаний температуры воды; на 
водосборной площади — сокращение по
верхностного стока, предупреждение про
цессов эрозии, особенно на склонах гор, ч 
другие меры воздействия, связанные с об
шей гидрологической ролью леса в б ас
сейнах рек. В комплексе мероприятий по 
обеспечению оптимальных условий нереста 
на острове Сахалине рекомендуются водо
охранные берегоукрепительные лесные по
лосы по каждому берегу реки (и притоков)
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шириной от 50 до 200 м — в зависимости 
от ширины русла, характера берегов и со
става насаждений. Помимо этого — с уче
том особенностей всей водосборной площ а
ди — предлагается выделять особые водо
охранные почвозащитные участки по скло
нам гор крутизной более 30°, а такж е по 
менее крутым с мелкими каменистыми поч
вами, подверженными эрозии, с отнесением 
этих участков по режиму пользования к л е 
сам I группы; по водоразделам горных л е 
сов выделить опушки шириной 100 м. П ред
лагается установить оптимальный размер 
лесистости для бассейнов всех нерестовых 
рек Сахалина: для Южного лесоэкономи
ческого района 50— 60%, для Центрального 
45—55%, для Северного 30—40%. Такая 
лесистость долж на быть обеспечена точным 
соблюдением правил рубок в горных лесах 
Дальнего Востока с одновременным вос
становлением леса на вырубках, гарях и 
других необлесившихся площадях.

До выполнения намеченных планов лесо
восстановления рекомендуется установить 
минимум лесистости: Южный район 40—
45%, Центральный 35—40%, Северный— 
30%. Д ля дальнейшего улучшения лесной 
обстановки вдоль нерестовых рек предлага
ется: запретить огневую очистку лесосек в 
бесснежное время года; усилить противопо
жарную охрану лесов; усилить контроль за 
соблюдением правил рубок, разработать 
меры по охране почв при трелевке и вывоз
ке леса, а так ж е  по ускоренному лесовос
становлению на трелевочных волоках и вре
менных лесовозных дорогах.

Г. Н. Лавровский, главный инженер проекта 
«Сибгипролеспрома»

* *
*

Гидрологический режим рек Сахалина, 
как и рек других районов, зависит прежде 
всего от степени лесистости всего бассейна, 
климатических условий, рельефа местности, 
протяженности реки. Л еса по берегам не
рестовых рек не только уменьшают сток, 
фильтрацию твердых частиц, укрепляют бе
рега, но такж е оказывают большое влия
ние на зимнее состояние нерестилищ и ре
жим развития молоди из икры в инкуба
ционный период. В создании благоприят
ных физико-гидрологических условий, при 
которых происходит успешное естествен
ное воспроизводство лососевых, ведущее 
место занимают леса. Леса увеличивают 
подземное питание рек и влияют на равно
мерное распределение стока в течение года, 
что важно для лососевых, к которым нужны

глубокие нерестилища. Леса влияют на 
температуру воды в нерестилищах и на з а 
тенение прибрежной части рек, где предпо
читают нереститься рыбы.

Берега многих рек Сахалина сложены 
легкоразмываемыми породами, что при 
сильных паводках и ливневых дождях, если 
нет берегозащитных лесов, приводит к 
сильному заилению нерестилищ. П рибреж
ные леса способствуют накоплению снега 
вдоль русел рек и непосредственно на льду, 
что предохраняет от промерзания ложе ре
ки и сохраняет от гибели икру в буграх.

Лесные и кустарниковые насаждения по 
берегам рек — хороший регулятор грубого 
стока, который при ливневых осадках на 
Сахалине наносит большой вред лососевым 
хозяйствам. При появлении в воде взве
шенных частиц почвы не только меняется 
химизм воды, но, самое главное, забиваю т
ся ж абры  у мальков и они гибнут. В обле
сенных горных реках Сахалина отмечено 
незначительное содержание взвешенных 
частиц, и вода всегда остается прозрачной. 
Фильтрационная способность прибрежной 
лесной полосы тем выше, чем шире полоса.

Д л я  установления ширины запретной 
лесной полосы основным критерием должны 
быть нерестовое значение реки, ее экономи
ческая ценность и возможная величина уро
ж ая  лососей в ее нерестилищах. Полосы 
намечаются в натуре с учетом всех почвен
но-геологических условий, что позволяет 
дифференцированно оценить каждый учас
ток реки. В зависимости от условий и не
рестового значения рек ширина лесных по
лос устанавливается от 50 до 250 м по 
каждому берегу. Исключение составляют 
реки Тымь и Поронай, вдоль которых пред
лагается оставить полосы по 1 км. Притоки 
Тыми и П о р о н а я — лучшие нерестилища 
острова.

В результате установления предлагаемой 
ширины водоохранных лесных полос (50— 
250 м) вместо намеченной лесоустройством 
(500— 1000 м) площадь запретных лесона
саждений на Сахалине должна уменьшить
ся примерно в два раза. Преобладающие в 
настоящее время в запретных полосах 
темнохвойные насаждения из-за их плохой 
ветроустойчивости и непродуваемой конст
рукции необходимо постепенно перевести в 
чистые лиственные или смешанные хвойно
лиственные насаждения. Это усилит защит
ное влияние полос и в ряде случаев позво
лит сократить ширину их с 250 до 100 м.

В. Г. Алехин, В. А. Максимов
(Северо-Западное лесоустроительное предприятие)
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ОСУШЕНИЕ ЗАБОЛОЧЕННЫХ
ЛЕСОВ БЕЛОРУССИИ "■ "■

кандидат сельскохозяйственных на/к

Больш ая площадь лесов Белоруссии з а 
болочена, а леса имеют низкую продуктив
ность. Мелиоративный фонд республики, 
исчисленный нами на основании данных л е
соустройства, составляет более 800 тыс. га. 
Сюда не вошли основные заболоченные 
леса I— II бонитетов, долгомошниковые 
типы леса I I— 11,5 бонитетов, а такж е часть 
верховых болот, которые, на наш взгляд, 
должны быть использованы для торфодо
бычи и как гидрологический фактор в есте
ственном состоянии.

Если продуктивность леса в результате 
мелиорации повысится в среднем на 2 куб. 
м на 1 га, то республика получит дополни
тельно более 1,5 млн. куб. м древесины в 
год. Однако для получения наибольшей 
лесоводственной и экономической эффек
тивности от мелиорации необходимо при 
проектировании учитывать особенности з а 
болоченных лесов и, исходя из них. пра
вильно намечать очередность объектов для 
осушения, а такж е интенсивность его по 
типам и категориям болот. Рассмотрим 
краткую характеристику лесных болот.

В е р х о в ы е  б о л о т а  с точки зрения 
эффективности гидролесомелиорации мож 
но подразделить на две категории. Болота 
с выраж енной выпуклостью поверхности, 
занимающие большие плошади (500— 
2000 га и более), мощность торфа — более 
2 м. Осушение их нецелесообразно, так как 
рост леса после мелиорации улучшается не
значительно и только вблизи канав. Эти бо
лота следует использовать как гидрологиче
ский фактор (регулятор стока). Кроме того, 
на них обильно плодоносит клюква — ценное 
сырье для пищевой промышленности. Б оло
та с невыраж енной выпуклостью, характе
ризующиеся ровной поверхностью. Пло- 
шадь их может быть различной, обшая 
мощность торфяной залежи колеблется от 
1 м и выше. Мошность сфагнового торфа — 
до 0,5 м. Эти сфагновые болота покрыты 
сосной Va бонитета, реже V, к которым 
изредка примешивается редкостойная бере
за карликового вида. Запас древесины сос
ны в столетнем возрасте обычно не превы
шает 60— 70 куб. м на 1 га. Осушение т а 
ких болот для лесовыращивания малоэф
фективно. Бонитет сосны повышается с 
Va до V— IV, или на 1—2 класса. Произ

водительность ее остается низкой. Затраты  
же на мелиорации наиболее высокие, так 
как расстояние между канавами должно 
быть 100— 150 м.

П е р е х о д н ы е  б о л о т а  с лесомелио- 
ративной точки зрения подразделяются на 
три категории. Болота в конечной стадии 
развития, близкие к верховым. Общ ая мощ
ность торфяной залежи обычно более 1 м. 
Осушение их эффективно сказывается на 
повышении производительности леса и его 
возобновлении. Вследствие мелиорации бо
нитет повышается с V до II I— II. После 
осушения интенсивно появляется береза.

Болота хорош о обводненные, имеющие 
обычно вогнуто-ровную поверхность. М ощ
ность торфяной залеж и может быть р аз
личной, однако чаше не превышает 2—3 м. 
Создаются благоприятные условия для во
зобновления березы, сосны, ели. Береза 
преобладает, и нередко образуются чистые 
березняки. Д ля  выращивания сосны прово
дят посадку ее и рубки ухода.

Болота в начальной стадии развития, 
имеющие сравнительно ровную поверхность 
с явно выраженной кочковатостью, зан и м а
ют окраины ручьев и речек. Осушение их 
наиболее эффективно по сравнению с дру
гими категориями болот. Бонитет повыша
ется с IV до II, а при интенсивном осуше
нии до I класса. Условия естественного во
зобновления и роста после мелиорации 
благоприятны для большинства древесных 
пород — сосны, ели, березы, осины, ольхи, 
дуба и др. Обычно эти болота заселяются 
березой и отдельные освобожденные от дер
нины места — осиной. Производительность 
древостоев, возникших в результате осу
шения, I I— 1а бонитетов.

Н и з и н н ы е  б о л о т а .  Безлесные (тра
вянистые) низинные болота' обычно сильно 
обводненные. После осушения они пригод
ны под сельскохозяйственные угодья, а так
ж е для выращивания леса. Здесь создаются 
вполне благоприятные условия для роста 
всех основных древесных пород. Расстоя
ние между осушительными канавами при
нимается в зависимости от целей исполь
зования: для выращивания лесных н асаж 
дений ели, дуба, тополей, сосны — 200— 
250 м, для ольхи, ясеня 350—400 м. Л ес
ные низинны е болота с наличием сфагно-
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вых мхов отличаются значительной мощ
ностью слоя торфа. Обводненность неболь
шая застойными водами. В результате 
очень слабого стока болота мокрые все л е 
то. М елиорация их повышает производи
тельность леса на 1 — 1,5 бонитета и созда
ет условия для семенного возобновления 
ольхи, ели. березы и других пород.

Ч ерноольховые болота с различной мощ
ностью торфа, сильно обводненные застой
ными водами. Осушение их (создание про
точности вод) увеличивает производитель
ность ольхи на 1 — 1,5 бонитета. При интен
сивном осушении пригодны для выращ ива
ния насаждений ольхи, дуба, ясеня, ели, то
полей, осины и других пород.

Черноольховые низинны е болота, средне- 
обводненные проточными водами. Осуше
нием можно увеличить производительность 
растущего леса на 0,5 бонитета или снизить 
(при интенсивной осушке в возрасте ольхи 

30—40 лет и выше), либо рост леса остает
ся без изменений. Условия семенного 
естественного возобновления резко улучш а
ются. Вновь появившийся самосев ольхи 
I—1а бонитета.

Низинные болота, характеризующиеся 
иловато-перегнойными почвами, хорошей 
проточностью, слабой обводненностью. 
Интенсивное осушение их часто снижает 
производительность ольхи, однако создание 
условий большей проточности без резкого 
снижения уровня грунтовых вод благопри
ятно сказывается на возобновлении ее семен
ным путем. При включении этих лесов в 
мелиоративный фонд рекомендуется редкая

сеть неглубоких канав-водотоксв по пони
женным участкам рельефа.

З а б о л о ч е н н ы е  з е м л и  занимают 
небольшие площади по окраинам болот и 
пониженным участкам рельефа. Д ля  улуч
шения условий возобновления хорошо про
водить мелкое бороздование.

На основании наших многолетних иссле
дований с учетом работ других исследова
телей и исходя из практики осушения лесов 
нами составлены придержки для проекти
рования лесоосушения в Белоруссии по ти
пам и категори ям . лесных болот (см. таб
лицу, стр. 11 — 12).

Следует отметить, что расстояния между 
канавами даны при условии, что общая 
мощность торфяного пласта превышает 
1,2— 1,5 м. Если мощность меньше 1,2 м и 
подстилающий грунт — песок, то расстоя
ние между канавами можно увеличить на 
25—30%; Нужно также учитывать, что при 
проектировании лесоосушения резкое сни
жение уровня грунтовых вод может в не
которых случаях снизить производитель
ность леса или привести к отмиранию его. 
Это относится к насаждениям ольхи в воз
расте 40—60 лет 11— 111 бонитетов, а также 
сосны в возрасте 80 лег и более на сфагно
вых болотах-блюдцах небольших размеров. 
Однако всегда новое поколение леса, по
явившееся после мелиораций, растет гораз
до лучше. Поэтому при проектировании 
осушения на безлесных болотах, а также в 
спелых насаждениях, интенсивность мелио
рации можно увеличивать, т. е. уменьшать 
расстояние между канавами.

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ ЛЕСОУСТРОЙСТВА

Сорок лет назад  профес
сор С. А. Богословский пи
сал: «...вне лесоустройства
не может быть и речи о 
подъеме производительно
сти лесов и об извлечении 
из них всего того огромно
го дохода, который они мо
гут дать при правильной ор
ганизации государственного 
лесного хозяйства».

З а  последние годы мас
штабы лесоустроительных 
работ достигли невиданно
го ранее размера. Ежегодно 
устраивается 35—40 млн .га

В. М. Павлов, Г. М. Кулаков

лесов, В связи с ростом по
требления древесины и р а з 
витием лесозаготовительной 
промышленности в восточ
ных районах Советского 
Союза лесоустройство при
обретает особое значение.

Действующая в настоящее 
время лесоустроительная 
инструкция основное влия
ние сосредоточивает на ин
вентаризации лесов; плани
рованию лесохозяйствен
ных, лесозаготовительных,

противопожарных и других 
работ отводится второсте
пенная роль. Вопросы ком
плексного использования 
древесины лесоустройством 
не рассматриваются вообще. 
Проекты организации лес
ного хозяйства дают лишь 
вспомогательный материал 
для дальнейшего планиро
вания.

Лесоустроители должны 
всесторонне изучать эконо
мику и глубже анализиро
вать прошлое хозяйство 
устраиваемого объекта, что
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бы целенаправленно проек
тировать лесохозяйственные 
работы и технику их выпол
нения. При этом следует 
шире использовать достиже
ния современной науки и 
прикладной математики.

Проведенное Гослескоми- 
тетом в апреле 1963 г. сове
щание по повышению про
дуктивности и сохранности 
лесов является новой вехой 
в деле повышения уровня 
ведения лесного хозяйства. 
На данном этапе перед лес
ным хозяйством ставится 
задача резко повысить про
изводительность лесов, осо
бенно в центральной части 
Союза. Здесь надо отказать 
ся от сплошных рубок и пе
реходить к постепенным и 
выборочным. Одновременно 
встает задача полного ис
пользования отходов лесо
заготовительной и деревооб
рабатывающей промышлен
ности, а такж е древесины 
лиственных пород и дров. 
Все это приводит к необхо
димости улучшить технику 
лесоустройства, в первую 
очередь расчеты и методы 
лесопользования.

На совещании указы ва
лось, что площадь сплош
ных концентрированных вы
рубок с каж дым  годом рас
тет, ландш аф т таежных 
лесов резко меняется. Поэто
му большое значение приоб
ретает типология вырубок и 
картирование их на основе 
обследования, ибо это помо
гает при организации про
тивопожарных мероприятий, 
решении вопросов искус
ственного возобновления ле
сов и т. п. Следует широко 
внедрить в практику лесо
устроительных работ типо
логию вырубок, разработан
ную академиком ВАСХНИЛ 
И. С. Мелеховым.

Инвентаризация лесного 
фонда проводится сейчас 
фактически без учета произ

водительности лесных почв, 
ито не позволяет давать 
экономическую характери
стику древостоям хозяйств. 
Так, например, сосновое хо
зяйство высших бонитетов 
включает в себя древостой 
l a — III бонитетов (иногда 
l a — II бонитетов) на почвах 
разной производительности. 
Сюда входят культуры на 
богатых хорошо дрениро
ванных почвах 16 бонитета 
с ежегодным приростом 10— 
12 куб. м и сосняки на сл а 
бо гумусированных песча
ных почвах III бонитета с 
приростом 1—2 куб. м. Х а
рактеристика же хозяйства 
дается средняя.

Следует пересмотреть ме
тодику инвентаризации ле
са, приняв за основу произ
водительность лесных почв. 
Нужно различать насаж де
ния с высокой, нормальной 
и низкой производительно
стью. Их можно подразде
лять и характеризовать бо
лее детально. Например, с 
низкой производительностью 
могут произрастать на поч
вах с временным увлажнени
ем, заболоченных, сухих пес
чаных, супесчаных и т. д. 
К аждое насаждение требует 
определенного подхода при 
проведении хозяйственных 
мероприятий. Также можно 
классифицировать и нелес- 
ные площади. Учет лесного 
фонда, составленный при 
такой инвентаризации, пол
ностью отразит продуктив
ность лесных площадей, со
стояние лесного фонда, даст 
возможность оценивать н а 
саждения с экономической 
точки зрения и целенаправ
ленно проектировать меро
приятия в них.

Очень важным становится 
лесопромышленное проекти
рование. Лесоустройство 
должно заниматься органи
зацией специализированных 
постоянно действующих хо
зяйств целлюлозно-бумаж

ных и целлюлозно-картон- 
ных предприятий. При их 
проектировании нужно ре
шать вопросы организации 
территории, определять по
требности в древесине и в 
отдельных сортиментах, р аз
рабатывать комплексное ве
дение хозяйства. В настоя
щее время таких хозяйств 
нет, делаются лишь попытки 
организовать нх, а сущест
вующие предприятия вы
нуждены работать на при
возной древесине, что удо
рожает себестоимость
продукции. Например, гене
ральный план создания спе
циализированного постоян
но действующего х о ^ й с т в а  
для выращивания балансо
вой древесины на нужды 
Марийского целлюлозно-бу
мажного комбината на базе 
четырех лесхозов республи
ки оказался нежизненным 
из-за недоучета требований, 
предъявляемых к сырью, ха
рактера размещения сырье
вых ресурсов и особенно
стей транспортировки к ме
стам потребления.

Накапливаемая при уст
ройстве лесов массовая ин
формация используется еше 
очень слабо. В камеральный 
период составляются лишь 
самые необходимые для 
расчетов итоговые ведомо
сти. Широкое применение 
вычислительных машин 
ускорит обработку данных, 
расширит объем итоговой 
информации, позволит р аз
рабатывать несколько вари
антов проектов организации 
лесного хозяйства.

Следует отметить положи
тельный опыт Л енН И И Л Х а 
и Северо-Западного пред
приятия В/О «Леспроект» 
по обработке таксационных 
описаний на машинно-счет
ных станциях. Тщательность 
и детальность составленных 
форм учета и макета перфо
карты позволяют внедрить 
этот метод в практику. Про-
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ектно-изыскательское бюро 
предложило новую картонку 
учета лесного фонда, благо
даря чему ликвидируется 
операция по переписке ж у р 
налов таксации и улучшает
ся характер обработки. На 
машинно-счетную станцию 
отправляется только отрыв
ной талон с шифрами, а са 
ми описания остаются в экс
педиции в течение всего сро
ка работ. Эффективность 
таких предложений выра
жается десятками тысяч 
рублей. Применение совре
менной быстродействую
щей техники повлечет за со
бой создание таких форм 
.технической документации, 
которые позволят с наи
меньшими затратами учиты
вать текущие изменения в 
лесу-

Почти на всей европей
ской территории Союза дре- 
ростои имеют нарушенную 
структуру и неоднородно 
размещены. Постепенные и 
выборочные рубки еще 
больше увеличивают неод
нородность насаждений, а 
это очень усложняет лесоин
вентаризационные работы. 
Дело в том, что метод клас
сов возраста, применяемый 
в лесоустройстве, опирается 
на относительную однород
ность выдела, для которого 
определяются средние вели
чины. Поэтому в расстроен
ных насаждениях, где при 
обобщениях и группировке 
данных нельзя механически 
оперировать средними вели
чинами, придется применять

различные варианты выбо
рочной, перечислительной 
таксации с получением х а 
рактеристик конкретного со
держания.

З а  последние годы различ
ными институтами и орга
низациями проводятся науч
ные работы по методам так 
сации: В Н И И Л М  разр аба
тывает простейшие методы 
таксации лесосечного фон
да; Л ен Н И И Л Х  изыскивает 
возможности применения 
известных и разработку но
вых способов перечисли
тельной или иной измери
тельной таксации в целях 
уточнения глазомерной так 
сации лесного фонда; П ро
ектно-изыскательское бюро 
занимается совершенство
ванием техники и способов 
таксации, в том числе пере
числительной, и т. п. Эти во
просы очень актуальны и 
вызваны потребностями про
изводства. Однако их р а з 
решение встречает огромные 
трудности: любой метод т а к 
сации сталкивается с ре
зультатами влияния ошибок 
измерения и варьированием 
различных признаков.

В дальнейшем совершен
ствовании нуждаются и ме
тоды лесоустройства. Сле
дует указать на ценный 
опыт, накопленный литов
скими лесоустроителями при 
ведении устройства по уча
стковому методу. Ими про
ведено почвенное картиро
вание на площади свыше 
50 тыс. га. Н а устраиваемой 
территории образуются по

стоянные хозяйственные 
участки с одинаковыми поч
венными разностями, разде
ленные на таксационные 
выделы. Д ля  всего участка 
намечается единая цель ве
дения хозяйства и общие 
мероприятия по уходу за 
насаждениями, охране и за 
щите их. Сравнивая опыты 
устройства по участковому 
методу в разных районах 
страны, следует признать 
бесспорные преимущества 
метода литовских лесоуст- 
роителей-

Таксационные работы сей
час трудно проводить без 
использования материалов 
аэрофотосъемки. При уст
ройстве по низшим разря
дам надо шире применить 
измерительное дешифриро
вание аэроснимков, получая 
среднюю высоту для види
мой части полога, число 
стволов, средний диаметр 
крон, сомкнутость полога. 
Эти таксационные признаки 
измеряются и, с учетом 
коррелятивных связей, при
водятся к истинным сред
ним. Поэтому необходимо 
составлять специальные 
таблицы запаса, опираю
щиеся на связь указанных 
признаков, получаемых при 
наземной таксации и де
шифрировании.

В настоящей статье мы 
поднимаем лишь некоторые 
вопросы техники лесоуст
ройства и таксации и пола
гаем, что они будут широко 
обсуждены на страницах 
журнала.

Трудящиеся Советского Союза! Шире размах все
народного социалистического соревнования! Досрочно 
выполним план пятого года семилетки!

Из Призывов ЦК КПСС к 46-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции
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ПРИМЕНЕНИЕ СЧЕТНО-КЛАВИШНЫХ 
МАШИН В ЛЕСОУСТРОЙСТВЕ'

Л. М. Спицын, А. Г. Мошкалев, сотрудники ЛенНИИЛХ

Все применяемые в СССР модели счетно
клавишных машин (СКМ) небольших р аз
меров, настольные и работают от электро
сети напряжением 120/220 вольт. Они клас
сифицируются на суммирующие (выполня
ющие действия сложения, вычитания) и 
вычислительные (выполняющие все четыре 
арифметических действия); десятиклавиш
ные и многоклавишные; односчетчнковые и 
многосчетчиковые; с записью суммирую
щих чисел и итогов на бумагу или без з а 
писи; текстовые (с записью текста, кроме 
цифр) и нетекстовые; электромеханические, 
релейные, электронные; автоматы и полу
автоматы. Учитывая характер счетных р а 
бот, в лесоустройстве целесообразно ис
пользовать только часть имеющихся моде
лей счетно-клавишных машин.

Н а  в ы ч и с л и т е л ь н о й  м н о г о к л а 
в и ш н о й  а в т о м а т и ч е с к о й  м а ш и н е  
ВММ-2 выполняются четыре арифметичес
ких действия, но особенно удобно произво
дить умножение и деление. Машина имеет 
механизм автоматического подсчета сумм 
произведений, табулятор для ограничения 
числа знаков частного при делении и к л а 
виатуры для одновременного набора мно
жимого и множителя. Производительность 
при умножении пятизначных чисел на пяти
значные (с записью результатов в доку
мент) около 500 действий в час, при де
л е н и и — 400—500 действий.

В ы ч и с л и т е л ь н а я  м н о г о к л а 
в и ш н а я  а в т о м а т и ч е с к а я  машина 
Р44СМ имеет то же назначение, что преды
дущая, но на ее клавиатуре можно одно
временно набирать и делимое и делитель. 
Поэтому она наиболее производительна при 
делении из всех известных электромехани
ческих СКМ.

Н а  в ы ч и с л и т е л ь н о й  п о л у а в т о 
м а т и ч е с к о й  д е с я т и к л а в и ш н о й  
м а ш и н е  ВК-2 автоматически выполняет
ся сложение, вычитание, деление и полу
автоматически — умножение. По существу, 
ВК-2 представляет собой арифмометр с 
электроприводом. Производительность его 
при умножении и делении примерно 
350 действий в час.

С у м м и р у ю щ а я  м а ш и н а  С Д М -107 
предназначена в основном для сложения и

вычитания. Вычисления могут производить
ся с записью или без записи слагаемых и 
итогов. По производительности алгебраиче
ского суммирования и простоте эксплуата
ции она занимает первое место среди выпу
скаемых в настоящее время электромеха
нических СКМ-

Совнархозы-изготовители и стоимость 
счетно-клавишных машин ВММ-2, Р44СМ, 
ВК-2, С Д М -107 и других СКА\, 
выпускаемых отечественной промышлен
ностью и фирмами Германской Д ем окра
тической Республики, указаны в катало
ге «Средства механизации инженерного и 
управленческого труда» (Судпромгиз, 1962. 
Л енинград).

В настоящее время сконструированы и 
готовятся к выпуску электронные счетно
клавишные машины, производящие ариф 
метические действия мгновенно и совер
шенно бесшумно. Кроме сложения, вычи
тания, умножения и деления, на них мож
но возводить числа в степень и извлекать 
корни.

Сопоставление затрат средств и труда 
на выполнение основных счетных работ 
в лесоустройстве с помощью ручных 
средств счета, счетно-клавишных и счетно
перфорационных машин показало, что на 
СКМ выгодно производить первичную 
счетную обработку таксационных описаний 
(вычисление общих запасов и запасов по 
составляющим породам на выделах); вы
числение средних величин возраста, бони
тета, полноты, класса товарности и др.; 
суммирование в сводных ведомостях 
(если при этом не требуется выборка или 
сортировка материала, как, например, в 
таблицах классов возраста); вычисление 
систематических, среднеквадратических 
ошибок и статистическую обработку м а 
териалов.

Производительность и стоимость выпол
нения этих работ в среднем в три раза 
меньше, чем с помощью счет, арифмомет
ров, вспомогательных таблиц. Однако 
сводные таблицы лесного фонда и классов 
возраста в 1,5—2 раза выгоднее составлять 
на счетно-перфорационных машинах, чем 
на СКМ.
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Рациональная технология вышеупомяну
тых счетных работ лесоустройства на 
счетно-клавишных машинах изложена в 
брошюре «Указания по применению счет- 
но-клавишных машин в лесоустройстве» 
(Л енН И И Л Х , 1963, Ленинград).

Применение счетно-клавишных машин в 
лесоустройстве не только повысит произво
дительность труда и снизит себестоимость

ряда счетных работ, но и повысит культу
ру производства. Таксаторы, высвободив
шиеся от трудоемких счетных работ, могут 
быть использованы на более основатель
ной и детальной разработке проектов орга-'; 
низации лесного хозяйства лесхозов (лес-, 
промхозов) и для более тщательной и свое
временной подготовки к очередному поле
вому сезону.

ПОГЛОЩЕНИЕ ЛУЧИСТОЙ ЭНЕРГИЙ СОЛНЦА 
СОСНОВЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ

В. А. Алексеев, аспирант ЯЛТА

Выращивать насаждения, которые наиболее эф
фективно использовали бы энергию сольечных лу
чей на прирост основного древостоя или, напротив, 
пропускали бы свет для обеспечения нормального 
роста молодого поколения, можно лишь изучив за
кономерности поглощения и использования лучи
стой энергии насаждениями, произрастающими 
в различных условиях. Рассмотрим оптические свой
ства листьев, коры и других основных элементов, 
поглощающих лучистую энергию солнца.

Ли с т .  Способность листьев поглощать и рассеи
вать лучистую энергию описана довольно подробно 
многими авторами (Клешнин и др., 1960; Шульгин 
и др., 1960, 1961, 1962; Тагеева и Брандт, 1960). 
Спектральные кривые отражения, пропускания и по
глощения лучистой энергии листьями березы и 
осины показывают, что в среднем зеленый лист 
поглощает в пределах 400— 700 ммк около 85%. 
Максимум поглощения находится в синих и красных 
лучах спектра, минимум — в желто-зеленых (540— 
560 ммк). В области 690—740 ммк наблюдается рез
кое уменьшение поглощения, которое от 750 ммк 
до 1200 ммк равно 2 0 %.

Измерениями на регистрирующем спектрофото
метре СФ-2М выявлено, что хвоя сосны и ели обла
дает слабой способностью пропускать лучистую 
энергию, а поглощение ее определяется в основном 
величиной отраженной энергии.

С возрастом поглощение, особенно в ближних 
инфракрасных (ИК) лучах, увеличивается. В сред
нем хвоя поглощает в области 400—700 ммк 90, 
а в ближней ИК части спектра — 40—50%. Опробко- 
вевшая кора большинства древесных пород погло
щает 80—90% лучистой энергии (у березы бородав
чатой— около 30% ), значительно ослабляя коротко
волновую часть спектра.

В изменении интенсивности и спектрального со
става света под пологом насаждений участвует на
почвенный покров, по-разному поглощающий и от
ражающий лучистую энергию.

О п т и ч е с к и е  с в о й с т в а  н а с а ж д е н и й .  
В общем виде поглощение лучистой энергии одно
ярусным насаждением равно:

д - Q O - Л) -  742(1 -А,),

где Q — суммарная радиация, падающая на насаж
дение; А — альбедо леса (отношение отраженного 
от поверхности леса потока лучистой энергии 
к падающему потоку); Т — пропускание лучистой 
энергии пологом насаждения (отношение пропу
щенного пологом потока лучистой энергии к па
дающему потоку); Ао — альбедо напочвенного по
крова.

Поскольку абсолютные количества энергии ме
няются в широких пределах, то для сравнения по
глощение лучистой энергии удобнее выражать 
в относительных величинах. Тогда:

В  =  100 И + п + г ^ ,

где: А, Т и А 0 выражены в процентах.
Из этих уравнений ясно, что поглощение энергии 

света насаждением можно вычислить, когда известно 
пропускание и отражение, направленное от полога 
вверх (альбедо). Летная аппаратура (Белов, 1959; 
Кольцов, 1959, 1960; Воронкова и др., 1960) позво
лила получить сведения о спектральной яркости 
различных насаждений сосны, ели, березы и осины 
(Белов, Арцыбашев, 1957; Белов, 1959; Алексеев, 
Белов, 1960), явившиеся основой для определения 
спектрального альбедо. Как оказалось, в пределах 
380—720 ммк (области фотосинтетически активной 
радиации, сокращенно — ФАР) альбедо различных 
насаждений имеет незначительную абсолютную ве
личину, равную 3—6 % от падающей энергии Ф А Р .  
Эта величина в 2—3 раза меньше отражения отдель
ных листьев или хвои, что объясняется, с одной сто
роны, особенностями строения крон и полога на
саждений в целом, а с другой — тем, что часть 
лучистой энергии отражается внутрь полога. Наи
большее альбедо свойственно лесам, произрастаю
щим на малопроизводительных почвах, где оно уве
личивается за счет изменения оптических свойств 
листьев (Харин, 1957) и более высокой отражатель
ной способности живого напочвенного покрова. По
стоянных и устойчивых различий в альбедо ФАР 
лиственного и хвойного леса в летний период не 
наблюдалось. В области спектра 750 ммк и далее 
значения альбедо достигают 40%- Здесь различия
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по группам хвойных и лиственных насаждении до
вольно велики и обычно постоянны.

П р о п у с к а н и е  л у ч и с т о й  э н е р г и и .  Воз
можность произрастания растительности нижних яру
сов леса и, в первую очередь, подроста в осноаном 
определяется проникшей под полог энергией. Для 
определения интенсивности и спектрального состава 

'света в древостоях мы использовали наземный 
спектрозизор С-9 (Кольцов, 1960). Этот прибор по
зволяет за 1— 2 сек. регистрировать на кинопленку 
спектральное распределение потока лучистой энер
гии в пределах 400— 1000 ммк. На открытом месте 
нами измерялся поток энергии (Box), отраженный 
от горизонтально расположенной баритовой бумаги; 
при этом оптическая ось прибора была направлена 
под углом 45° поперек хода солнечных лучей. 
С повторностью, обеспечивающей точность среднего 
значения +5%>, производилась регистрация света, 
прошедшего под полог (В , х ). Отношение потоков 
дает значение спектрального пропускания лучистой 
энергии под полог леса.

ё *
Box'7 \ = -

Расшифровка осциллограммы показана, что наи
меньшее изменение спектрального состава наблю- 

■ дается при сплошной равномерной облачности. 
В этом случае фотосинтетически активная радиация 
в хвойных и лиственных насаждениях ослабляется 
в основном лишь количественно; относительное уве
личение доли инфракрасной радиации также неве
лико. Таким образом, в условиях сплошной облачно
сти пропускание ФАР почти целиком зависит от 
количества и величины просветов между кронами 
и в кронах. При ясном небе избирательное погло
щение лучистой энергии проявляется более резко, 
особенно в инфракрасной части спектра. Наиболее

отчетливо изменяется фотосинтетически активная 
радиация в березоввм насаждении, что связано 
со сравнительно большой прозрачностью листьев и 
их расположением в кронах (Тагеева и Брандт, 
I960). Отсутствие минимума в синих лучах под поло
гом елового насаждения обусловлено высокой опти
ческой плотностью хвои и кроны и, следовательно, 
преобладающим участием рассеянной радиации 
неба (Egte, 1937); на равномерном ослаблении ФАР 
в сосновых насаждениях сказывается, кроме высо
кой плотности хвои, влияние оранжево-красной 
коры. Ближние инфракрасные лучи пропускаются 
пологом в большей степени, нежели видимые; при 
этом различие оптических свойств хвои и листьев 
сохраняется и в древостоях.

П о г л о щ е н и е  л у ч и с т о й  э н е р г и и .  По 
сравнению с отдельным листом полог древостоев 
обнаруживает значительно меньшую селективность 
в поглощении лучистой энергии. В качестве при
мера рассмотрим поглощение ФАР в сосновых на
саждениях Ленинградской области. Сведения о про
пускании лучистой энергии получены на 39 спе
циально подобранных пробных площадях в тихую 
безоблачную погоду при высоте стояния солнца 35°.

Для выяснения связи поглощения лучистой энер
гии с возрастом насаждения проведены наблюде
ния на 16 участках сосны (полнота 0,7) в сосняке- 
брусничнике и сосняке-черничнике. Возраст древо
стоев 25— 120 лет. Фотосинтетически активная ра
диация максимально поглощается 30-летними на
саждениями; в более молодом и более старшем 
возрасте свет поглощается в меньшей степени, при
чем примерно с 70 лет это изменение носит линей
ный характер. Изменения в поглощении обусловле
ны количеством листьев (хвои) в том или ином воз
расте древостоя (Ахромейко, 1951; Оскретков, 1956).

Зависимость поглощения лучистой энергии от 
полноты насаждений можно проследить по данным,

В о зр а ст  (лет)

П ропускание ФАР на 
/г =  1,3 м (% ) . . . .

П ропускание ФАР на 
уровне нижней по
верхности крон (% )

Альбедо ФАР д р ев о 
стоя ( % ) ......................

Поглощ ение в 
максимального

Полнота

ДОЛЯХ

П ропускание ФАР на 
h *= 1,3 м (% ) . . . . 

П ропускание ФАР на 
уррвне нижней по
верхности крон (% ) 60 

Альбедо ФАР древо
стоя ( % ) ..........................  1 ,5

П оглощ ение ФАР (% ) 38,5  
П оглощ ение ФАР в до

лях нормального . . .  0 ,52

25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

12,8 11,4 12,6 14,8 17,2 19,6 21,2 22,0 22,4 22 ,6 22,8

17 16 17 20 23 26 28 30 32 33,5  ■ 35

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
79,0 80,0 79,0 76,0 73,0 70,0 68,0 66,0 64,0 62,5 61,0

0,99 1,00 0,99 0 ,95 0,91 0,88- 0 ,85 0,82 0,80 0,78 0 ,76

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3

52 37 28 21,1 19,5 18 17 16 15 14 13,2

43

2,0
55 ,0

33,5  27 ,5  25,7  24 22,9  21 ,8  20,6 19,6 18,5

2 ,5
64,0

3 ,5
69,0

4 ,0
70,3

4 ,0
72,0

4 ,0
73,1

4 ,0
74,2

4 ,0
75.4

4 ,0
76,4

4 ,0
77,5

0 ,74  0 ,86  0 ,93  0 ,95 0 ,97  0 ,99  1 ,0  1,01 1,03 1,04
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полученным в чистых одновозрастных (70 лет) дре
востоях сосны тех же типов леса (см. стр. 18).

Обращает на себя внимание практически одина
ковая степень поглощения энергии ФАР в широком 
интервале полнот, например при полноте 0,6 доля 
поглощенной энергии лишь на 7% меньше, нежели 
в полном насаждении. На участках, где измерялся 
свет, лесохозяйственные мероприятия за последние 
10— 15 лет не проводились, и разрастание крон 
сгладило более резкие изменения, которые обычно 
следуют непосредственно за выборкой определен
ной части запаса (Коссович, 1940, 1961; Савина, 1961; 
Савин и Гар, 1962). Заметно выраженной связи 
между величиной поглощения фотосинтетически ак
тивной радиации и текущим приростом при высо
ких полнотах не наблюдается. Резкого увеличения 
пропускания света под полог можно добиться лишь 
при снижении полноты до 0,5.

Для выяснения зависимости поглощения ФАР от 
условий произрастания измерения проведены в сос
новых насаждениях различных типов леса с полно
той 0,7 в возрасте 70—80 лет. Поглощение лучистой 
энергии в таких древостоях является практически 
одинаковым (см. таблицу).

Вместе с тем, производительность их неодинакова. 
Это означает, что коэффициент использования по
глощенной энергии также различен — он законо
мерно снижается с ухудшением условий произра
стания.

Рассмотренные материалы позволяют сделать сле
дующие выводы.

Сколько-нибудь значительно повысить коэффи
циент использования света на прирост древесины 
можно лишь при оптимальных условиях существова
ния. Различного рода изреживаниё верхнего яруса

Оптические свойства насаждений сосны в связи 
с условиями произрастания

Тип леса

Оптические свойства

ки
сл

ич


ни
к

бр
ус

ни
ч-

 
н и 

к

че
рн

ич


ни
к

t S

£ i  
§5  
ч s сф

аг
но


вы

й

бонитет

1 11-111 Цт-И1 1 1V 1 v

П ропускание ФАР на 
А 1,3 м ( % )  . . . 21 20 21 20 22

П ропускание ФАР на 
уровне нижней по
верхности крон
< % ) .......................... 27 26 27 26 2 8

Альбедо ФАР древо
стоя ( % ) ................. 4 4 4 4 4

Поглощение ФАР 
( % ) .......................... 69 70 69 7 0 68

КПД поглощенной 
энергии в долях 
запаса ...................... 1 0 ,8 0 ,7 0 ,5 0,35

в сосняках оказывает двоякое влияние: для остав
шейся части первого яруса главным является изме
нение питания и водного режима почв, а для подчи
ненных ярусов и подроста важны как увеличение 
светового довольствия, так и изменение почвенно
грунтовых условий, причем световой фактор — опре
деляющий.

СОВЕЩАНИЕ ПО ГОРНОМУ ЛЕСОВОДСТВУ ,

В Тбилиси с 10 по 14 сентября состоялось Все
союзное совещание по вопросам горного лесного хо
зяйства, созванное Государственным комитетом Сове
та Министров СССР по координации научно-иссле
довательских работ. Государственным комитетом по 
лесной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатываю
щей промышленности и лесному хозяйству при Гос
плане СССР и Институтом леса Грузинской ССР.

В работе совещания приняли участие специалисты 
лесного хозяйства Грузии, Армении, Азербайджана, 
Казахстана, Киргизии, Украины, Молдавии, Россий
ской Федерации, Литвы, работники союзных и рес
публиканских научно-исследовательских и проектных 
учреждений, представители научно-технического об
щества лесной промышленности и лесного хозяйства, 
комиссии по охране природы, работники руководя
щих союзных и республиканских, областных и крае
вых учреждений лесного хозяйства и лесной про
мышленности.

На совещании было заслушано более двадцати до
кладов по вопросам рационального использования и

воспроизводства горных лесов различных районов 
Советского Союза. В ходе совещания, после того 
как были заслушаны все доклады, грузинские лесо
воды три дня знакомили участников совещания с 
результатами исследовательских и опытно-производ
ственных работ по ведению лесного хозяйства в гор
ных лесах Грузии, показали им лесные культуры на 
горных склонах, группово-выборочные и комплексные 
выборочные рубки, а также рубки ухода в горных 
буковых и дубовых лесах, проведенные различными 
методами.

После экскурсии состоялось обсуждение докладоз. 
Выступившие в прениях рассказали об опыте работ 
по ведению лесного хозяйства и своих исследова
ниях. В результате работы совещания было принято 
решение, направленное на упорядочение ведения хо
зяйства в горных лесах, рациональное их использо
вание и воспроизводство.

Материалы, посвященные ведению лесного хозяй
ства в горных условиях, будут опубликованы в 
следующем номере журнала.
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ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАЩ И ТНО Е ЛЕСОРАЗВЕДЕН И Е

СОРТОВОЕ СЕМЕНОВОДСТВО 
ХВОЙНЫХ ПОРОД

Е. П. Проказин, кандидат сельскохозяйственных наук 
(ВНИИЛМ)

И з года в год в нашей стране значи- 
-тельно расширяются работы по посеву и 
посадке леса. Площ адь облесенных земель 
увеличивается ежегодно на сотни тысяч 
гектаров- И все же темпы лесоразведения 
недостаточны. До сих пор в многолесных 
районах остается разрыв между рубкой 
леса и его восстановлением. Много н асаж 
дений требуется создать в малолесных и 
степных районах.

Характерной особенностью лесоразведе
ния за последние годы является увеличе
ние доли хвойных пород в лесных культу
рах (до 75—80%)- По мере освоента л е 
сов III группы преобладание хвойных бу
дет возрастать. Климатические и почвен
ные условия СССР таковы, что во многих 
районах разведение наших основных лесо
образующих пород — сосны, ели и лист
венницы — обеспечивает создание самых 
продуктивных и жизнестойких н асаж де
ний, причем, что особенно важно, с наи
меньшими затратами труда и средств.

Хвойные породы размнож аю т исключи
тельно семенами. Следовательно, планируя 
разведение этих пород, необходимо преж 
де всего хорошо организовать их семено
водство. В действительности этого не прои
зошло.

Семеноводство хвойных пород и вообще 
лесное семеноводство все еще остаются от
сталым участком лесохозяйственного про
изводства. П равда, за последние 50 лет 
заготовки семян хвойных пород увеличи
лись в 8— 10 раз, в том числе семян сосны 
в 5 раз. Но надо иметь в виду, что за это 
ж е время площади, на которых должны 
высеваться лесные семена, возросли на
много больше. Относительная обеспечен
ность лесного хозяйства семенами не улуч
шилась. Не изменилось и качество семян.

До сего времени лесоводы высевают всякие 
семена, лишь бы они были нужной породы.

В лесном семеноводстве не внедрена на
учно обоснованная система мероприятий 
для получения семян с определенными на
следственными свойствами. Собирают все 
доступные для сбора семена во всех пло
доносящих насаждениях независимо от их 
возраста, продуктивности, качества и усло
вий произрастания. Большинство процес
сов этой работы не механизировано и вы
полняется вручную- При заготовке шишек 
со стоящих деревьев предпочитают суко
ватые деревья с низкоопущенной кроной, 
на которые легко забраться. Учитываются 
семена суммарно, без указания источников 
их поступления. Оплата за заготовленные 
семена не зависит от того, в плохом или 
хорошем насаждении они собраны, с де
ревьев лучшего роста и качества или с низ
корослых и суковатых. Единственным кри
терием оценки семян служат их всхожесть 
и чистота. Все это ведет к недооценке, игно
рированию наследственных свойств семян.

Из-за плохой переработки и неправиль
ного хранения значительная часть семян 
оказывается нестандартной, что приводит 
к большим убыткам. Однако гораздо боль
ший вред наносится народному хозяйству 
из-за снижения устойчивости, качества и 
продуктивности лесных насаждений, выра
щиваемых из случайных семян. Правильно 
считают, что одной из причин неуспеха в 
лесоразведении и несоответствия между 
посевом и посадкой леса и приростом ле
сопокрытой площади могут быть плохие 
наследственные свойства семян. Это под
тверждается и зарубежным опытом.

По шведским данным, серьезные ошиб
ки, допущенные при сборе лесных семян, 
больше способствовали вырождению швед
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ских лесов, чем даж е  выборочные (приис
ковые) рубки. В прошлом шишки у них со
бирали в большинстве с ширококронных 
обильно плодоносящих деревьев типа 
«волк». В результате этого в ряде районов 
Швеции господствуют суковатые широко
кронные сосны с плохой формой ствола. 
В Г Д Р  имеется свыше миллиона гектаров 
изреженных и низкопродуктивных лесных 
насаждений, которые выросли из плохих 
по наследственным свойствам семян. По 
мнению немецких лесоводов, улучшить со
стояние этих насаждений без больших 
расходов уже невозможно.

Каждый лесовод должен ясно понять, 
куда ведет недооценка наследственных 
свойств семян при лесоразведении.

При соответствующем финансировании 
увеличить заготовки лесных семян не так 
уж трудно. Значительно труднее улучшить 
качество семян. К сожалению, заготовка и 
использование лесных семян без учета их 
наследственных свойств не влияют на оцен
ку хозяйственной деятельности лесных 
предприятий. Поэтому нельзя ожидать, что 
производство по своей инициативе о тка
жется от использования случайных семян 
для разведения леса.

Государственные интересы требуют пред
отвратить пагубные последствия недооЦен- 
ки наследственных свойств лесных семян. 
Качество семян должно стать одним из ос
новных рычагов повышения продуктивно
сти лесных насаждений.

В результате исследований последних лет 
предложены надежные пути для поэтап
ного решения семенной проблемы в лесном 
хозяйстве:

резкое расширение использования лесо
сек для заготовки семян;

создание низкоштамбовых семенных уча
стков;

организация сортового семеноводства на 
базе семенных плантаций.

Обычно нарушение элементарных лесо- 
водственных требований при семенозаго- 
товках объясняют невозможностью удовле
творить спрос на семена только за счет 
лучших насаждений. Соглашаясь с этим, 
надо подчеркнуть, что трудности эти пре
увеличены.

Расчеты показывают, что даж е  при сла
бом урожае на лесосеках можно собрать 
достаточно семян, чтобы полностью обес
печить ими лесовосстановительные работы. 
Лесосеки могут сразу ж е стать серьезным 
источником получения высококачественных 
лесных семян. Д л я  этого надо включить

заготовку шишек в технологический про
цесс разработки лесосек как одну из обя
занностей лесозаготовителей.

Д олж на производиться селекционно-се
меноводческая оценка лесосечного фонда 
с выделением насаждений и деревьев, с ко
торых заготовка шишек обязательна, воз
можна или категорически запрещается. Пе
ред рубкой следует проводить таксацию 
урожая и рассчитывать задание на заго
товку семян в весовом выражении. В бли
жайшие годы основная масса хвойных се
мян должна будет заготовляться с лучших 
деревьев в высокобонитетных насажде
ниях, поступающих в рубку. Поэтому пер
воочередная задача по механизации в лес
ком семеноводстве — м е х а н и з а ц и я  
з а г о т о в к и  ш и ш е к  с п о в а л е н н ы х  
д е р е в ь е в .

Интенсивные рубки леса ведутся не вез
де, а пределы возможной переброски се
мян относительно невелики. Поэтому, кро
ме лесосек, надо обеспечить и другие ис
точники получения семян.

В самое ближайшее время характер за 
готовок семян, особенно в малолесных рай
онах, может существенно измениться, если 
лесхозы займутся созданием . н и з к о 
ш т а м б о в ы х  с е м е н н ы х  у ч а с т к о в  
х в о й н ы х  п о р о д и в  один-два года з а 
кончат эту работу.

Низкоштамбовые семенные участки за 
кладывают в 10— 15-летних культурах мест
ного происхождения или в естественных 
молодняках, пока у них не началось или 
слабо выражено отмирание нижних веток. 
Н асаждение интенсивно изреживают, остав
ляя 300—400 лучших деревьев на 1 га, а 
затем формируют крону путем обрезки 
(у сосны обрезают 3—4 верхушечных при
роста). Цель этой обрезки — приостано
вить рост деревьев в высоту, ускорить р аз
витие широкой низкоопущенной кроны и 
стимулировать раннее плодоношение.

По исследованиям В Н И И Л М а, на 4— 
5-й год после закладки низкоштамбовые 
семенные участки сосны начинают обильно 
плодоносить. По шведским данным, хоро
шее плодоношение наблюдается также на 
низкоштамбовых семенных участках ели и 
лиственницы. Следовательно, через 5—6 лет 
низкоштамбовые семенные участки могут 
стать надежным источником получения в 
больших количествах нормальных по на
следственным свойствам семян хвойных 
пород.

Низкоштамбовые семенные участки мо
гут быть созданы раньше, чем будут скон
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струированы, изготовлены и переданы лес
ному хозяйству машины для заготовки ши
шек с высоко растущих деревьев. Поэтому 
прежде всего необходимо м е х а н и з и р о 
в а т ь  с б о р  ш и ш е к  с н е в ы с о к и х  
д е р е в ь е в  (высотой 4—5 м).

Низкоштамбовые семенные участки, д а 
вая достаточно много семян и облегчая их 
заготовку, не обеспечивают существенного 
улучшения наследственных свойств семян. 
Надежным средством решения всех основ
ных задач лесного семеноводства являю т
ся с е м е н н ы е  п л а н т а ц и и .  Они га 
рантируют получение высококачественных 
по наследственным и посевным свойствам 
семян; рано, регулярно и обильно плодо
носят; создают максимальные удобства для 
сбора урожая.

Д л я  создания семенных плантаций обыч
но прививают по одному черенку со взрос
лого дерева лучшего роста и качества (та 
кие деревья называют п л ю с о в ы м и )  на 
3—4-летний подвой. В Н И И Л М ом  разрабо
тан эффективный способ создания семен
ных плантаций хвойных пород перепривив
кой крон более крупных подвоев. Д ля  это
го тщательно смешивают черенки многих 
плюсовых деревьев, а затем в кроны 5—
7-летних подвоев прививают 10— 15 черен
ков и более (для лиственницы до 30 —40 
штук), взятых из этой смеси. Н а 1 га л е 
сокультур перепрививают кроны 200—250 
саженцев, отбираемых из лучших экземпля
ров, а остальные постепенно вырубают.

Перепрививка кроны очень ускоряет 
формирование маточных деревьев. Быстрее 
появляются порядки ветвления, оптималь
ные для плодоношения. Разнокачествен- 
ность привоев в пределах кроны улучшает 
условия перекрестного опыления и позво
ляет отказаться от сложных схем смеше
ния клонов, которые рекомендуются при 
прививке одного черенка на один подвой.

По зарубежным данным, семенные план
тации хвойных пород, созданные по обыч
ной методике, к 8— 10 годам могут давать 
10— 15 кг семян с 1 га в год. Можно о ж и 
дать, что при перепрививке крон срок по
лучения таких урожаев на семенных план
тациях будет значительно сокращен. Если 
лесхозы без промедления начнут создание 
семенных плантаций и закончат эту работу 
за  два-три года, то через 7—8, а самое 
позднее через 10 лет наше лесное хозяйство 
сможет перейти к разведению леса сорто
выми семенами.

Отметим, что, например, в Швеции в н а 
стоящее время большая часть лесокультур

выращивается из сортовых семян, собран
ных на семенных плантациях. Там ежегод
но делаются сотни тысяч прививок. Боль
шая работа по созданию семенных планта
ций проводится во многих других странах.

Чтобы ликвидировать наше отставание в 
организации сортового семеноводства лес
ных пород, необходимы следующие меро
приятия;

прекратить бессистемную рубку лучших 
спелых насаждений, что ведет к безвозврат
ной потере ценнейшего генетического фонда 
лесных пород; часть спелых насаждений, от
личающихся наивысшей продуктивностью и 
хорошим качеством, выделить в семенные 
заказники;

провести селекционную инвентаризацию 
семенных заказников; выделять, сохранять 
и использовать для заготовки привойного 
материала плюсовые деревья во всех высо- 
кобонитетных насаждениях, поступающих 
в рубку;

включить создание семенных плантаций 
р производственные планы лесхозов, обес
печив эти работы нужными средствами.

Лесоводы должны знать, что хвойные по
роды в полевых условиях прививаются ни
сколько не хуже, скорее даже лучше, чем 
плодовые деревья. Полная или близкая к 
100% приживаемость весенних и летних 
прививок становится обычным явлением, 
если умело применять разработанный во 
В Н И И Л М е новый способ прививки хвой
ных — вприклад ■ с е р д ц е в и н о й  н а  
к а м б и й .  Вследствие этого создание семен
ных плантаций не связано с большими з а 
тратами труда и средств. По расчетам 
«Агролеспроекта», создать гектар семенной 
плантации хвойных пород дешевле, чем 
сформировать гектар семенного участка 
постепенным изреживанием.

Единственная, но вполне преодолимая 
трудность при создании семенных планта
ций — это заготовка черенков с растущих 
плюсовых деревьев- Поэтому важной зад а 
чей является м е х а н и з а ц и я  з а г о т о в 
к и  ч е р е н к о в  с в ы с о к и х  д е р е в ь е в ,  
не поднимая человека в их кроны. Пока же 
черенки для семенных плантаций можно 
готовить с лучших деревьев на лесосеках.

Участие в организации сортового семено
водства лесных пород — ответственная з а 
дача «Леспроекта», «Агролеспроекта», конт
рольных станций лесных семян, а также 
семлесхозов как опорно-показательных хо
зяйств. Необходимо шире пропагандиро
вать имеющийся положительный опыт в соз
дании семенных плантаций.
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ПРОГНОЗ УРОЖАЯ СЕМЯН КЕДРА СИБИРСКОГО
А. И. Ирзшников (Институт леса и древесины СО 

АН СССР)

Плодоношение кедра сибирского изуча
лось многими (Иванов, 1934; Поварницын, 
1934; Попов, 1939; Петров, 1951; Данилов, 
1952; Соловьев, 1955; Некрасова, 1961, и 
др). Однако до настоящего времени отдель
ные вопросы этой проблемы освещены сл а 
бо. В настоящей статье рассматриваются 
итоги работ, являющихся частью комплекс
ных исследований Института леса и древе
сины СО АН С СС Р по теме «Разработка 
научных основ ведения лесного хозяйства и 
лесоэксплуатации кедровых лесов Сибири 
и Дальнего Востока».

Начало плодоношения и возраст макси
мальной урожайности древостоев кедра з а 
висит от истории их формирования, струк
туры и условий произрастания. В разновоз
растных насаждениях с большим количест
вом деревьев старого поколения кедр начи
нает плодоносить с 90— 120 лет. При дли
тельном угнетении молодого поколения на
чало его плодоношения задерживается до 
140— 160 лет, а отдельные деревья не пло
доносят д аж е  до 200—220 лет. В таких на
саждениях участие молодого поколения в 
общей орехопроизводительности древосто
ев невелико (до 20% ). Наоборот, в древо- 
стоях, где основное поколение развилось 
без существенного влияния материнского 
полога, оно оказывается ведущим по коли
честву деревьев, запасу древесины и по уча
стию в урожае орехов. Здесь основное по
коление (180—270 лет) дает 60—80% ореха, 
в то время как старые деревья (300—400 
лет) — 20—40%. В таких насаждениях, на
зываемых условно одновозраетными, кедр
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Рис. I. И зм енение плодонош ения кедровников- 
зеленомош ников различной  полноты с воз

растом.

начинает плодоносить уже с 25—70 лет. 
При этом чем больше кедра в составе мо
лодняка и чем меньще он угнетается быстро
растущими древесными породами, тем рань
ше развиваются репродуктивные органы 
(с 25—40 лет)- При значительном влиянии 
сопутствующих пород возмужание кедра 
задерживается до 60—70 лет. М аксималь
ной орехопроизводительной способности 
одновозрастные насаждения достигают в 
160—220 лет. В ряде районов (например, 
Средне-Сибирское плоскогорье) часто де
ревья 400—450- и даж е 570-летнего возраста 
лучше плодоносят, чем основная масса от
носительно молодых деревьев. Исключение 
составляют кедровники сфагновые, багуль
никовые и голубичные, которые характери
зуются очень низкой орехопроизводитель- 
кой способностью и более ранним отмира
нием плодоносящей части кроны. Кедров
ники зеленомошной группы типов леса дли
тельное время (вплоть до 300—350 лет) 
дают большие урожаи семян (рис. 1). 
Уменьшение количества плодоносящих де
ревьев снижает орехопроизводительность 
насаждений.

Плодоношение кедра в чистых и смешан
ных по составу насаждениях достаточно 
подробно было освещено Н. Е. Дурыгиным 
(1931) и В. В. Поповым (1939), которые 
отмечали, что с уменьшением участия кедра 
в составе урожай семян пропорционально 
уменьшается. При этом, как считает 
В. В. Попов, снижается не только общая 
орехопроизводительная способность н асаж 
дений, но сокращается и количество семян 
на единицу состава кедра. Он объясняет 
это отрицательным влиянием сопутствую
щих кедру ели и пихты.

Исследования кедровников Восточного 
Саяна и Средне-Сибирского плоскогорья 
подтверждают выводы Н. Е. Дурыгина и
В. В. Попова. В кедровниках зеленомошной 
группы с полнотой древостоев 0,7— 1 наб
людается более или менее равномерное уве
личение урожая с повышением доли участия 
кедра в составе (рис. 2). В насаждениях с 
полнотой 0,5—0,6 такой равномерности не 
наблюдается: наименьший урожаи на еди
ницу состава отмечается при участии кедра
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Puc. 2. Зависим ост ь плодонош ения  
кедровников черничны х от доли  

участия кедра в составе:
1 — Восточный Саян; 2 — Лено-Илимское 

междуречье.

30—50%, наибольший при 60—80%. В чи
стых кедровниках урожай семян на едини
цу состава кедра несколько падает. 
В кедровниках осочковых и вейниково-вы- 
сокотравных неравномерное увеличение 
урож ая с повышением доли участия кедра- 
в составе характерно для всех полнот.

О зависимости орехопроизводительной 
способности от полноты насаждений имеют
ся довольно разноречивые данные. Н. Е. Ду- 
рыгин (1931) и Г. М. Разливалов (1957) 
считают оптимальной полноту 0,5—0,6, а 
Ф. А- Соловьев (1955)—0,3—0,5. Л. И. Кре
стьянин (1962) указывает, что между пол
нотой и урожайностью наблюдается прямая 
зависимость. Противоречивый характер вы
водов о влиянии полноты объясняется в ос
новном недостаточным количеством наблю
дений и отсутствием анализа истории фор
мирования кедровников.

Изучение формирования кедровых дре- 
востоев показывает, что в большинстве сво
ем молодняки имеют значительную густоту 
стояния деревьев. При этом участие кедра 
колеблется в больших пределах. В услови
ях густого стояния кроны кедра развиты 
слабо. Снижение сомкнутости смешанного 
древостоя, наступающее через 80— 150 лет 
(после отпада сопутствующих пород), мало 
влияет на развитие плодоносящей части

кроны. Поэтому среднеполнотные насажде
ния, возникшие из высокосомкнутых сме
шанных по составу древостоев, уступают по 
урожайности как высокополнотным чистым 
кедровым насаждениям, так и кедровникам, 
развивающимся смолоду при меньшей гу
стоте. Поскольку последние мало распро
странены по сравнению с низкополнотными, 
возникшими в результате естественного от
пада сопутствующих пород, они не могут 
отраж ать обшей биологической зависимости 
орехопроизводительной способности от пол
ноты древостоя.

Сопоставление урожайности 140— 240-лет- 
них кедровников разной полноты показало, 
что орехопроизводительная способность, 
как правило, выше в высокополнотных дре
востоях. Однако связь между этими показа
телями не всегда прямолинейная. Н а рис. 3 
видно, что в большей степени урожай повы
шается в интервале полнот 0,5— 0,7. С даль
нейшим увеличением полноты рост урожай
ности замедляется. Из всех категорий сред
неполнотные насаждения характеризуются 
более высоким урожаем орехов на каждую 
десятую полноты. Однако повышенное пло
доношение деревьев в среднеполнотных дре
востоях оказывается недостаточным для уве
личения в целом урожайности этих н асаж 
дений. Незначительная орехопродуктивность 
отдельных деревьев в сомкнутых насаж де
ниях компенсируется большим числом ство
лов на 1 га, что обеспечивает высокую уро
жайность высокополнотных древостоев. Л уч
шее плодоношение таких кедровников не 
означает, что для формирования высоко
урожайных насаждений следует ориентиро
ваться на создание сомкнутых древостоев. 
При систематическом уходе (начиная с ран
него возраста) можно значительно повы
сить урожайность, а также ускорить макси
мальное плодоношение большинства деревь
ев. О целесообразности формирования 
среднеполнотных древостоев также свиде
тельствуют отдельные среднесомкнутые вы
сокоурожайные кедровники и, особенно, 
опыт ведения хозяйства в припоселковых 
кедровниках Урала и Сибири.

Кедр сибирский, как и другие хвойные 
породы, плодоносит ежегодно, но неравно
мерно. Неравномерность формирования ге
неративных органов увеличивается с ухуд
шением условий произрастания. Так, если 
в высокопродуктивных кедровниках низко- 
горий разница в числе женских генератив
ных почек между годами слабого и обиль
ного формирования составляет в среднем 
30%, то в насаждениях верхних частей
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склонов среднегорий она увеличивается до 
80%.

Необходимость предвидеть плодоношение, 
а в дальнейшем и управлять им требует 
изучения условий, в которых происходит 
формирование урожая. При изучении пло
доношения кедровников определенное зн а 
чение имеют как непосредственный учет з а 
чатков одно- и двухлетних шишек, так и 
методы прогнозирования цветения и д ал ь 
нейшего развития шишек. Исходным явл я
ется предположение о влиянии погодных 
условий в период заложения женских зачат
ков на их количество. Д. Я. Гиргидов, изу
чавший плодоношение сосны обыкновенной 
в Ленинградской области, указывает на 
тесную связь урож ая шишек с дефицитом 
влажности воздуха июля и августа в год 
заложения генеративных органов. По его 
мнению, для формирования большого коли
чества женских зачатков необходимо, чтобы 
б июле или августе дефицит влажности воз
духа в 13 часов превышал норму. Зная от
клонение дефицита влажности от нормы, 
можно делать прогноз на урожай шишек 
через два года.

Т. П- Некрасова, исследовавшая плодо
ношение сосны обыкновенной и кедра си
бирского в равнинных условиях Западной
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Рис. 3. Зависим ост ь плодонош ения  
кедровников от полноты древо

стоя:
1 — кедровник осочковый; 2 — кедровник 

черничный.
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Рис. 4. Д инам ика  плодонош ения кедровников  
в низкогорьях А лт а я  (1), Западного (2) и 

Восточного (3) Саяна.

Сибири, указывает на связь урожаев с рас
ходом питательных веществ на предыдущий 
урожай и с погодой двух предшествующих 
лет, в особенности с осадками июня-июля. 
При этом если в июне и июле осадки боль
ше нормы, а текущий урожай шишек хоро
ший, то через два года урожай будет очень 
слабым. И наоборот, если погода июня-ию
ля сухая, а урожай и озимь не превышают 
среднего уровня, основа для будущего уро
ж ая  залож ена хорошая.

Анализ погодных условий и плодоноше
ния кедровников з горных районах Сибири 
проводился нами на северном склоне З апад 
ного Саяна, на Средне-Сибирском плоско
горье, в западной части Восточного Саяна, 
в северо-восточной части Горного Алтая и 
западной части Забайкалья . Урожайность 
изучалась на пробных площадях, на кото
рых срубалось 20—40, реже 90— 100 модель
ных деревьев. На каждом дереве определя
лось плодоношение за 9— 12 лет путем 
сплошного учета всех следов от шишек. На 
части пробных площадей следы подразде
лялись по их форме и размеру, что позволя
ло определять опад женских почек в период 
цветения и до него, а такж е опад одно- и 
двухлетних шишек. Так как прямые данные
о количестве заложившихся женских зачат
ков получить очень трудно, то о нем прихо
дится судить по суммарному числу следов. 
Эта величина составляет биологический 
(потенциальный) урожай.
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Погодные условия за последние 10— 12 лет 
изучались по данным метеорологических 
станций, расположенных в районах произ
растания кедровников. В Западном Саяне 
исследования проведены с учетом верти
кальной зональности; изменение основных 
метеорологических элементов за вегетаци
онный период в низкогорьях в большинстве 
лет имеет такой же характер, как и в верх
ней части среднегорий. Средняя темпера
тура воздуха в период формирования з а 
чатков генеративных органов в 1951 —
1961 гг. изменялась однообразно в северо- 
восточной части Горного Алтая, северном 
склоне Западного Саяна и западной части 
Восточного Саяна. Кривые динамики пло
доношения кедровников в этих же районах 
близки по своему характеру (рис. 4). З а 
ложение генеративных органов больше все
го зависит от средней температуры и де
фицита влажности воздуха июля или авгу
ста (рис- 5). Значительное количество з а 
чатков закладывается обычно при повы
шенных по сравнению с нормой тем пера
турах воздуха и большом дефиците в л аж 
ности. Однако в отдельные годы наблю да
ются отклонения от указанной зависимо
сти, связанные с тем, что на формирование 
зачатков, помимо погодных условий, влияет 
запас пластических веществ, интенсивность 
их накопления и расходования в предыду
щие годы.

Анализ динамики заложения женских з а 
чатков 1 и метеорологических показателей

1 Имеется в виду количество зачатков, развив
шихся до морфологически различимых почек.

вегетационного периода 1950— 1961 гг. поз
волил выявить связь интенсивности форми
рования и развития шишек с погодными 
условиями и величиной предыдущих уро
жаев. Эта зависимость выражена в Биде 
номограммы (рис. 6).

Д ля  прогноза цветения будущего года 
(или потенциального урожая шишек, ко
торый может быть через два года) необ
ходимо определить средний балл цветения 
и плодонош ения2 в текущем году (ш ка
ла I) и дать оценку погоды (ш кала II) 
в июле-августе этого же года. Соединив 
соответствующие точки на ш калах  I и II, 
найдем искомую величину по шкале III.

Оценка погодных условий дается по ха
рактеру отклонения от нормы основных 
метеорологических показателей в июле- 
августе.

При пользовании номограммой следует 
иметь в виду, что в верхнегорной части все 
процессы развития (заложение, цветение, 
оплодотворение, созревание) сдвинуты на 
20—40 дней. При сравнительно неблаго
приятных погодных условиях в конце 
мая — первой половине июня, а в высоко
горных районах во второй половине

I

-S

-3

-2

прогноз
и вг/ш я

’ п/голое 

2 "|“ слабое 

'среднее 

'хорошее 

5 сдилйнее

Ш

оцет  noruih/
очень нео/ю- 

■ голрия/пная

-1- йлаго/риятгая

л

Рис. 6. Н ом ограм м а прогноза цвет ения кед
ровников.

июня — начале июля (кратковременные 
понижения температуры воздуха —- слабые 
заморозки) значения шкалы III уменьша
ются на один балл, а при очень неблаго
приятных условиях (длительные сильные 
заморозки) — на два-три балла. Оценка 
цветения и оплодотворения по погодным

2 Средний балл берется потому, что влияние каж 
дого из двух предшествующих урожаев примерно 
одинаково.

26

W 0Z
Рис. 5. Зависим ост ь ф орм ирования ж енских  
почек кедра  от м ет еорологических показа 

т елей:
1 — средняя тем пература  воздуха; 2 — количество почек; 
3 — осадки; 4 — средний дефицит влажности воздуха.
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О ц ен к а  ц в е т е н и я , п лод он ош ени я  и погодны х усл о ви й  в к ед р о в н и к ах  низкогорий  
З а п а д н о го  С ая н а  в 1950— 1962 г г . и п рогн оз ц в етен и я  н а  1951 — 1963 гг.

Год

Оценка

Условна погоды июля-августа

Прогноз  цветения

цветения ур о ж ая
средний

балл год балл

1950 2 2 2 Б л а г о п р и я т н ы е ............................................................ 1951 5 ,0
1951 5 1 3 Н е б л а г о п р и я т н ы е ........................................................ 1952 2 ,5
1952 2 4 3 Б л а г о п р и я т н ы е ............................................................ 1953 4 ,3
1953 4 2 3 Средние ............................................................................. 1954 3 ,3
1954 3 4 3 ,5 Н е б л а г о п р и я т н ы е ........................................................ 1955 2,2
1955 2 2 2 Б л а г о п р и я т н ы е ............................................................ 1956 5 ,0
1956 5 \ 3 Б л а г о п р и я т н ы е ............................................................ 1957 4 ,3
1957 4 4 4 Н е б л а го п р и я т н ы е ........................................................ 1958 1,8
1958 2 з 2 ,5 Б л а г о п р и я т н ы е ........................................... 1959 4 ,7
1959 5 2 3 ,5 С р ед н и е .................  ................................................ 1960 3 ,0
1960 3 5 4 Н е б л а го п р и я т н ы е ........................................................ 1961 1,8
1961 2 2 2 С р ед н и е .........................."V  . . . . . . . . . .  . 1962 4 ,0
1962 4 1 2 ,5 Б л а г о п р и я т н ы е ............................................................ 1963 4,7

условиям в соответствующие периоды зна
чительно сокращает работы по учету пло
доношения в насаждениях.

Рассмотрим отдельные примеры состав
ления прогноза. Из таблицы видно, что в 
1958 г. цветение кедра в низкогорьях се
верного склона Западного Саяна было сл а 
бым (балл 2). Урожай зрелых шишек в 
этом году оценивался баллом 3. Средний 
балл двух предшествующих урожаев — 2,5. 
Погодные условия в период формирования 
зачатков женских шишек (июль—август
1958 г-) были благоприятными. Прогноз 
урожая шишек в 1960 г. по номограмме 
выражается баллом 4,7. Условия цветения 
(1959 г.) и оплодотворения (1960 г.) в ос
новном были благоприятными (суммарный 
опад почек не превышал 15%)- Фактиче
ский урожай в 1960 г. был обильным.

В 1960 г. в верхней части среднегорий 
Западного Саяна (900— 1400 м над уров
нем моря) цветение было слабым (балл 2), 
а урожай зрелых шишек — обильный 
(балл 5), т. е. средний балл 3,5. Период 
формирования зачатков оценивался по по
годным условиям как средний. Прогноз 
урожая шишек в 1962 г. по номограмме 
определился как  средний (балл 3). Однако 
условия погоды, предшествующие цвете
нию кедра в 1961 г., были очень неблаго

приятными: сильные заморозки в конце
мая, июне, когда температура воздуха опу
скалась до — 7,5°. В результате абсолют
ное большинство женских почек погибло, 
не раскрыв д аж е  чешуйки. В 1962 г. здесь 
урожая не было. В низкогорьях, где зам о
розки в период цветения не превышали 
—0,6—2°, количество недоразвитых почек 
не превышало 50%- Фактический урожай 
здесь составил лишь 1 балл (плохой), вме
сто ожидаемого в 1,8 балла (слабый).

В 1957 г. в низкогорьях и среднегорьях 
северо-восточной части Горного Алтая цве
тение было обильным, текущий урожай — 
хороший, средний балл 4,5. Погодные же 
условия в июле-августе были очень небла
гоприятными для формирования генера
тивных органов. Прогноз цветения в 1958 г. 
оценивался по номограмме баллом 1. Ф ак
тическое цветение такж е было плохим.

Характер множественной связи между 
формированием генеративных органов, по
годными условиями в период заложения 
зачатков и величиной плодоношения в два 
предшествующих года, по нашим исследо
ваниям, оказывается устойчивом для р аз
личных частей ареала кедра, что говорит
о возможности использования номограммы 
при прогнозировании цветения кедра в гор
ных районах Сибири.
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ПРОГНОЗ УРОЖАЯ СЕМЯН ПИХТЫ СИБИРСКОЙ
Б. П. Мищенко (Алтайская ЛОС)

Известно, что плодоношение пихты си
бирской отличается периодичностью чере
дования обильных урожаев, причем в р а з 
личных условиях произрастания сроки 
наступления семенных лет неодинаковы. 
Эта неравномерность плодоношения обу
словливается не только биологическими 
свойствами дерева, но такж е условиями 
среды, которые, по мнению многих авто
ров, оказывают решающее влияние на об
разование репродуктивных зачатков. Это 
обстоятельство является весьма важным, 
поскольку количество образовавшихся ге
неративных органов, при нормальном пос
ледующем их развитии, определяет уро
жайность данного организма.

Из условий среды наиболее изменчивы 
метеорологические факторы — температура 
воздуха и осадки. Изучение влияния этих 
компонентов на заложение урожаев послу
жило основой наших исследований.

Цветение и плодоношение пихты изуча
лось нами в 1959— 1962 гг. Д л я  установле
ния ритма развития генеративных органов 
проводились фенологические наблюдения, 
в процессе которых отмечалось время рас
пускания генеративных и вегетативных по
чек, сроки цветения, период интенсивного 
роста побегов и время образования репро
дуктивных органов.

В насаждениях пихты сибирской было 
выделено три пробных площади с полно
той 1—0,76— 0,62, где была определена 
урожайность за 1952— 1962 гг. методом мо
дельных деревьев. Чередование обильных, 
средних и слабых урожаев на этих пробах 
оказалось одинаковым. Поэтому здесь 
приводятся данные исследований только 
на одной из проб (с полнотой 0,76).

Вегетативные почки у пихты в К азах 
станском Алтае распускаются в конце 
мая — начале июня. Зародившиеся побеги 
растут очень интенсивно, и к концу июня 
ка них уже ясно видны мужские и женские 
репродуктивные зачатки. Следовательно, 
возникновение их приходится на июнь, а 
условия погоды в этом месяце определяют 
величину зарождающегося урожая.

Д л я  сопоставления урожая семян пихты 
к показателей погодных условий приво
дим (см. рисунок) графическое изобра
жение урожая по годам и величин темпе-

В лияние погодных условий июня на урожай 
шишек пихты сибирской.

Условные обозначения: 1— температура; 2 — осадки; 3—де
фицит влаги.

ратуры воздуха, суммы осадков и дефици
та влажности за июнь предыдущих годов. 
З а  100% (норма) принимаются средние 
многолетние величины: температура +15,3°, 
сумма осадков 79,9 мм и дефицит вл аж 
ности 7,2 мб.

Анализ приведенных в графике показа
телей устанавливает ясно выраженную 
взаимосвязь урожая семян в данном году 
и температуры воздуха в июне предшест
вующего года, т. е. года заложения гене
ративных органов. Повышение температу
ры в июне благоприятно отражалось на 
плодоношении пихты. Понижение темпера
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туры (ниже нормы) вместе с другими ф ак
торами вызывало снижение урожая.

Имевшие место отклонения от этого м ож 
но объяснить биологическими причинами. 
Так, например, в 1955 г. урожай семян 
пихты был выше, чем в 1953 г., хотя в пер
вом случае в период заложения урожая 
температура была ниже, чем во втором. 
Здесь надо учесть, что в 1952 г. был хоро
ший урожай семян, поэтому усиленный 
отток ассимилянтов на его формирование 
снизил возможности заложения нового уро
жая. А в 1954 I. был средний урожай, что 
на закладку новых репродуктивных почек 
заметно не повлияло.

Прямой взаимосвязи между урожаями 
семян и количеством осадков, так же как 
и дефицитом влажности, не отмечается-

Проведенные нами исследования проли
вают некоторый свет на причины неравно
мерности плодоношения пихты и других 
древесных пород. Обильные урожаи обра
зуются лишь при условии совпадения наи
более благоприятной погоды в период з а 
кладки генеративных почек со слабым уро
жаем того года.

Установив значение образования репро
дуктивных органов дерева для формирова
ния будущего урож ая  семян, представляет
ся возможным давать  прогноз урожаев на 
год вперед по состоянию погоды в июне 
с учетом размеров текущего урожая. В заи
мосвязь этих компонентов для условий К а 

захстанского Алтая можно выразить сле
дующей шкалой (см. таблицу).

Ш кал а  п рогн оза  у р о ж а е в  сем ян пихты 
си би рской  дл я  л есов  К а за х с т а н с к о г о  А лтая

Оценка
у рож ая
семян

Среднемесячная
тем пература

июня

Поправка  с учетом 
текущ его  урож ая

Слабый Меньше нормы При слабом текущем 
урож ае возможен 
средний урожай

Средний В норме При слабом текущем 
урож ае возможен хо
роший урож ай, а при 
хорошем текущем уро
жае — слабый

Хороший Выше нормы При хорошем текущем 
урож ае возможен 
средний урожай

Следует отметить, что на неравномер
ность плодоношения древесных пород мо
гут оказывать влияние неблагоприятные 
условия погоды и на других этапах фор
мирования урожая. Снизить возможный, 
урожай семян могут энтомовредители и бо
лезни, развитие которых также может за 
висеть от метеорологических условий. По
этому правильность предварительного про
гноза урожаев надо проверять после цве
тения — по фактическому образованию ши- 
шек.

ПЕРЕРАБОТКА ШИШЕК СОСНЫ С УЧЕТОМ ИХ 
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ

При заготовке семян лес
ничества Мезенского бас
сейна (в северо-восточной 
части Архангельской обла
сти) сталкиваются с боль
шим формовым разнообра
зием шишек сосны. При 
этом возникает вопрос, к а 
ким формам шишек отда
вать предпочтение при их 
сборе и обработке.

Обзор литературы пока
зывает, что для условий Се
вера этот вопрос не изучен. 
Имеются лишь некоторые 
указания в работах, прове-

А. А. Листов, главный лесничий 
Лешуконского леспромхоза (ком

бинат «Архангельсклес»)

денных в Карелии и на 
Кольском полуострове Г. М. 
Козубовым (1962 г.) и И. Б. 
Белецким (1961 г.). Между 
тем изучение формового 
разнообразия шишек сосны 
в связи с выходом и каче
ством семян имеет большое 
практическое и теоретиче
ское значение.

Приступая к изучению 
этих вопросов в 1960—

1962 гг., мы поставили себе 
практическую цель — уста
новить, нельзя ли сорти
ровкой шишек по форме 
апофиза добиться увеличе
ния выхода доброкачествен
ных семян в условиях Ме
зенского бассейна.

Вначале путем рекогнос
цировочного обследования 
низкополнотных сосняков- 
беломошников V бонитета 
IV —V классов возраста, а 
такж е опушечных деревьев 
того же возраста выявля
лось наличие тех или иных
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форм шишек на деревьях. 
Затем  полностью собирали 
шишки с наиболее плодоно
сящих деревьев. Деревья 
срубали и определяли их 
таксационные показатели.

Собранные в январе шиш
ки около двух месяцев л е 
ж али  на неотапливаемом 
складе. В 1960 г. из урожая
1959 г. было отобрано шесть 
трехкилограммовых проб 
доброкачественных шишек 
длиной от 4 до 5 см: три 
пробы с шишками, имеющи
ми невыраженный апофиз 
на семенной чешуе, и три с 
резко выраженным бугорча
тым апофизом. Первые мы 
называем гладкими, вто
р ы е — шероховатыми. В про
бы шероховатых шишек вхо
дили в основном шишки с 
бугорчатым апофизом. Ко
ричневые шишки в пробы 
не включались. Шишки с 
крючковатым апофизом по
падались единично. После 
рзвешиваний и измерений 
шишки сушились при темпе
ратуре 20—28° в открытых 
бумажных пакетах или д е 
ревянных ящиках.

В 1962 г. такая же рабо
та проводилась с урожаем 
шишек 1961 г. Кроме того, 
для изучения возможностей 
увеличения выхода семян 
применялся в измененном 
виде способ Буссе. После 
двухнедельной сушки ши
шек, когда было установле
но, что выход семян окон
чательно прекратился, шиш
ки высыпали в ванну и на 
1—3 минуты заливали во
дой комнатной температу
ры. Затем их снова ставили 
на просушивание при той 
же температуре. После 
'■2 часов сушки шишки 
вновь обрабатывали. Семе
на, полученные из намачи
вавшихся шишек, такж е 
взвешивались и исследова
лись. Анализ качества се
мян был сделан на Куйбы
шевской и Ленинградской

контрольных станциях лес
ных семян.

Исследования плодонося
щих сосен показали, что 
каждому дереву присущи 
шишки с определенными 
морфологическими призна
ками, отличающими их от 
шишек с других деревьев — 
по форме самих шишек, их 
цвету или по форме апофи
за семенных чешуй. На не
которых деревьях бывают 
шишки, сходные по морфо
логическим признакам, од
нако их принадлежность к 
тему или иному дереву все
гда можно определить.

Деревья с коричневыми 
шишками встречаются ред
ко (около 5% плодоносящих 
деревьев). Все коричневые 
шишки имеют бугорчатый 
апофиз, гладких среди них 
не отмечено. Редко встреча
ются деревья с шишками, 
имеющими крючковатый 
апофиз (не более 8% п ло 
доносящих деревьев).

Наиболее часто встреча
ются деревья с шишками, 
имеющими бугорчатый апо
физ (около 60% ), и несколь
ко реже с гладкими, у кото
рых апофиз не выражен или 
выражен очень слабо (око
ло 27% ). У шишек с невы
раженным апофизом чаще 
зеленовато-желтоватый цвет. 
Широко распространен цвет 
шишек, близкий к цвету реч
ного песка.

Цвет и апофиз часто вы
ражены по поверхности 
шишки неравномерно. Н аи 
большая выраженность этих 
признаков отмечена на бо
лее освещенной стороне.

Н а опушечных и отдельно 
стоящих деревьях нередко 
встречаются ширококонус
ные шишки, утолщенные 
книзу. Наблюдения показа
ли, что цвет шишек, собран
ных зимой, остается при 
хранении неизменным и 
очень мало изменяется при 
сушке. При ранних сборах

цвет их изменяется. Так, 
шишки, собранные 30 сен
тября, были коричневого 
цвета, но после сушки при 
температуре 20° через неде
лю цвет их стал близок к 
цвету речного песка.

Наши исследования дали 
возможность выделить в 
сосняках несколько форм 
шишек: по цвету — корич
невые, песчаного цвета и зе
леновато-желтоватые; по 
форме апофиза — крючко
ватые, бугорчатые, гладкие; 
по форме самих шишек — 
ширококонусные и узкоко
нусные-

Поскольку каж д ая  форма 
шишек присуща одному де
реву, то при изучении форм 
сосны обыкновенной эти 
морфологические признаки 
шишек нельзя не учитывать. 
Наиболее простым и доступ
ным при сортировке шишек 
нам показалось деление их 
на гладкие и шероховатые, 
что и было использована 
при отборе проб.

Исследования 1960 г. по
казали, что для гладких ши
шек характерны более тем
ные семена. Общий фон се
мян из шероховатых шишек 
светлее. Среди этих семян 
много светло-коричневых. 
Это же в Тамбовской обла
сти подмечено Е. П. Прока- 
зиным (1959 г.), причем им 
отмечено, что шишки с плос
ким щитком (гладкие), 
имеющие черные семена, 
принадлежат смолопродук
тивной форме сосны. Как в 
гладких, так и в шерохова
тых шишках встречаются 
белые семена. При их взре- 
зывании нами не обнаруже
но полнозернистых. Эти се
мена большей частью отсор
тировываются вместе с кры
латками.

Нами установлено, что 
при одинаковой длине ши
шек выход семян по весу и 
по количеству у гладких 
значительно выше, чем у
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шероховатых. Причина рез
кого различия в выходе се
мян состоит, по-видимому, 
в том, что семенных чешуи 
у гладких шишек больше, 
чем у шероховатых (при 
равной их длине). Кроме 
того, гладкие шишки рас
крываются быстрее и пол
нее, чем шероховатые с бу
горчатым апофизом.

На более быстрое и пол
ное раскрытие гладких ши
шек указывают Е. П. Забо- 
ровский (1962 г.) и другие 
авторы. Однако в литерату
ре есть и противоположные 
указания (Г. М. Козубов, 
1962 г.); это, видимо, объ
ясняется тем, что к шерохо
ватым относят шишки с 
крючковатым апофизом, ко
торые раскрываются срав
нительно быстрее, чем шиш
ки с бугорчатым апофизом. 
Кроме того, быстрота и сте
пень раскрытия шишек з а 
висит от их величины и доб
рокачественности, что в р а 
боте Г. М. Козубова не от
мечается.

По качеству у семян из 
тех и других групп шишек 
имеются сравнительно не
большие различия. Так, тех
ническая всхожесть за 
15 дней оказалась  одинако
в о й — 82%. Энергия про

растания за 7 дней: у глад
ких шишек 77, у шерохова
тых 81%. Пустых семян у 
гладких шишек 8, у шерохо
ватых 15%.

Часть семян из гладких и 
из ш ероховатых‘шишек бы
ла высеяна весной 1962 г. 
на лесокультурную площадь 
(почва слабоподзолистая, 
суглинистая). Грунтовая 
всхожесть семян из шерохо
ватых шишек была 29, а из 
гладких 26%.

Как уже указывалось, для 
испытаний шишек нами при
менялся в измененном виде 
способ Буссе. Кратковре
менное намачивание, сушка 
и дополнительная обработка 
шишек позволили резко уве
личить выход семян из ши
шек обеих групп. Так, по 
четырем пробам выход се
мян из каждой шишки по 
весу увеличился у шерохо
ватых на 31 и у гладких на 
9%, а по количеству семян 
на 39 и на 9%.

Известно, что, применяя 
способ Буссе, обычно полу
чают дополнительные семе
на несколько худшей всхо
жести (Е. Д . Годнев). На 
всхожесть семян, вероятно, 
неблагоприятно влияет срав
нительно продолжительное 
намачивание шишек и семян

в воде и затем сушка их 
при температуре около 40— 
50°. В нашем опыте качество 
семян, полученных после 
намачивания шишек, оказа
лось не хуже, чем при обыч
ной обработке, без намачи
вания. Техническая всхо
жесть и энергия прораста
ния у дополнительно полу
ченных семян оказались 
д аж е выше. Незначительно 
снизился лишь вес семян. 
Таким образом находящие
ся ближе к основанию шиш
ки семена, которые в произ
водственных условиях обыч
но не извлекаются, оказы
ваются доброкачественными 
по всем показателям.

Изучение выхода и каче
ства семян из гладких и ше
роховатых шишек сосны по
зволяет сделать некоторые 
предварительные предложе
ния. В производственной 
практике можно сортиро
вать шишки на гладкие и 
шероховатые. Гладкие шиш
ки удобнее отбирать при 
сборе. Д л я  увеличения вы
хода семян целесообразно 
шероховатые шишки нама
чивать на короткое время по 
указанному нами методу. 
Гладкие шишки, дающие 
обычно больший выход се
мян, можно не намачивать.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕЛКИХ ШИШЕК

И СЕМЯН

Многие исследователи доказывают, что 
между величиной семян и качеством выра
щенных из них насаждений существует 
определенная зависимость; чем крупнее се
мена, тем лучше будут насаждения. 
М. Д. Дашкевич («Лесной журнал» №  3 
за 1962 г.) в результате проведенных опы
тов по выращиванию сеянцев из сем^н, по
лученных из шишек разной величины, де
лает вывод, что величина шишек имеет

Н. П. Мишуков, аспирант (Биологический институт 
СО АН СССР)

чрезвычайно важное значение в лесокуль
турном деле. Поэтому он рекомендует за 
претить сбор шишек менее 5 см длиной, 
а семена, полученные из крупных шишек, 
сортировать, удаляя мелкие. Автор счи
тает, что это значительно повысит продук
тивность насаждений.

Наши исследования и имеющиеся лите
ратурные данные показывают, что эти вы
воды неверны. В подтверждение приводим
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данные, которые были получены при изу
чении формового разнообразия сосны в 
Приобских борах. Нами была заложена 
пробная площ адь в кв. 93 Сузунского лес
промхоза (Новосибирская область). Состав 
насаждения 10С +  Б, возраст 90 лет, сред
ний диаметр 30 см, средняя высота 28 м, 
бонитет I, тип леса сосняк-брусничник, пол
нота 0,7, запас, на 1 га 410 куб. м. Как по
казывает таксационная характеристика, н а
саждение относится к лучшим в Приоб
ских борах. На пробе со всех деревьев по
сле их рубки были собраны все шишки. 
Затем определены размеры, вес, л аб о р а
торная всхожесть и энергия прорастания 
семян, собранных с деревьев, которые д а 
ли основную массу урож ая (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Д ан н ы е и ссл ед о в ан и я  ш иш ек и семлн, 
со б р ан н ы х  в С у зу н ск о м  леспром хозе

Номера 
образцов 
шишек 1 
(номера 

деревьев)

ср
ед

ня
я 

чэ
 

дл
ин

а 
£ 

(м
м)

 
2 *о ы шишек

к g

З з -
ф с; S
S-S5

Вес
1000

семян
(г)

Лабора
торная

всхожесть
<%)

Энергия
прора
стания

{%)

10 4 4 ,0 0 2 1 , 1 0 5 , 9 8 92 86
36 4 2 ,9 3 2 0 ,7 8 6 , 0 8 89 57

6 3 8 ,4 1 1 8 ,1 3 4 , 3 8 99 96
4 3 8 ,3 6 1 9 ,2 5 5 , 9 3 97 96

56 3 8 , 3 4 1 9 ,2 5 4 , 5 5 96 95
7 3 8 ,2 3 2 0 , 3 4 4 , 5 5 93 80

48 3 7 ,1 6 1 6 ,6 8 5 , 1 7 93 89
17 3 6 , 8 2 1 8 ,3 7 5 , 7 0 100 98
16 3 6 ,1 0 1 8 ,9 6 5 , 2 0 93 85
34 3 5 , 5 3 1 6 ,5 6 5 , 4 0 100 98

9 3 5 , 1 3 1 7 ,6 6 4 , 7 4 92 84
58 3 4 , 4 7 1 5 ,6 7 6 , 1 6 98 98

8 3 3 , 6 7 1 7 ,9 2 6 , 7 0 92 85
19 3 2 , 5 9 1 5 ,6 8 2 , 8 9 93 86
38 3 2 ,2 1 1 6 ,3 6 4 ,7 7 97 96
30 3 1 , 5 4 1 6 ,6 0 4 , 1 5 9 6 90
57 3 0 ,5 9 1 5 ,3 9 3 , 4 9 97 92

1 Даны в порядке уменьшения длины шишек.

Из данных таблицы видно, что деревья, 
составляющие насаждения, довольно силь
но отличаются друг от друга по величине 
шишек и весу семян, которые, в свою оче
редь, имеют различную лабораторную всхо
жесть и энергию прорастания. Хотя в об
щем и наблюдается зависимость между 
размерами шишек и весом 1000 семян, од
нако не настолько тесная, чтобы при сор
тировке партии шишек, собранных со всего 
насаждения, можно было бы получать от
сортированные семена. Часто бывает, что 
у одних деревьев мелкие шишки, но срав
нительно тяжелые семена, у других, наобо

рот, более крупные шишки и относительно 
мелкие семена. Поэтому при использова
нии только крупных шишек можно поте
рять значительную часть даж е крупных т я 
желых семян. Эти данные показывают, что 
лабораторная всхожесть и энергия прорас
тания семян не зависит ни от величины 
шишек, ни от веса семян. Такие же резуль
таты получены А. П. Тольским, Ф. И. Вол
ковым, В. М- Орловой и др.

Работами Н. А. Юрре, Ф. И. Волкова и
С. И. Рожкова и других убедительно дока
зано, что можно эффективно использовать 
все семена — как тяжелые, так  и легкие. 
Д ля  этого следует высевать семена, оди
наковые по весу, дифференцируя глубину 
заделки и норму высева. Это обеспечивает 
получение стандартного посадочного мате
риала. А. Г1. Тольский, подводя итоги ис
следования по этому вопросу, отметил, что, 
хотя из мелких семян получается мелкий 
лесокультурный материал, а из крупных — 
крупный, эта разница с возрастом более 
или менее сглаживается.

В настоящее время имеются указания, 
что у ряда ценных биотипов сосны бывают 
сравнительно мелкие семена. При изучении 
формового разнообразия деревьев в Сред
необском бору нами также было отмечено, 
что лучшие деревья часто имеют более 
мелкие семена. Например, деревья с ком
пактной кроной и тонкими сучьями, со 
стройным хорошо очищенным стволом 
имеют более легкие семена, чем сильно су
коватые. Приводим таксационные показа
тели двух групп плодоносящих сосен, р а з 
личающихся по весу семян, и двух отдель
ных деревьев, имеющих самый высокий на 
пробной площади и самый низкий абсолют
ный вес семян (табл. 2)-

Т а б л и ц а  2
Т а к с а ц и о н н ы е  п оказатели  сосен  

с сем ен ам и  р азн о го  веса

и.у —■
Средние таксацион

ные показатели

Характеристика  деревьев
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00
 

се
м

ян
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ам

ет
р

(с
м

)

вы
со

та
(м

)
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эф

ф
и

ци
ен

т
ф

ор
м

ы

Д еревья с тяжелыми 
семенами ..................... 6,18 33,75 28,6 0,66

Д еревья с легкими се
менами .......................... 4,75 34,72 28,62 0,66

Д ерево № 33 с самыми 
крупными семенами 8,92 34,0 29,1 0,51

Д ерево № 19 с самыми 
легкими семенами . . 2,89 34,5 29,2 0,64
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Данные таблицы 2 показывают, что де
ревья с легкими семенами при одинаковом 
возрасте мало отличаются по продуктив
ности от деревьев с тяжелыми семенами, 
а дерево №  33 с самыми тяжелыми семе
нами в таксационном отношении д аж е  не
сколько хуже дерева №  19 с самыми лег
кими семенами на пробе. Становится оче
видным, что отбраковкой мелких шишек 
и семян из партии, собранной со всего на
саждения, нельзя получить ни большего 
количества посадочного материала, ни луч
шей продуктивности насаждений.

Т а б л и ц а  3
П о к азател и  вели чин ы  шишек 

и д ер ев ь ев  в р азн ы е годы  
(по н абл ю д ен и ям  Т . П. Н екрасовой)

Номера
деревьев

Средняя длина шишек (см)

1955 1956 1957

2 3 , 0 3 , 0 3 , 6
4 3 , 4 4 ,1 4 , 5
6 3 , 2 3 , 9 4 , 3
7 3 , 3 3 , 3 3 , 5
9 3 , 5 4 ,1 4 , 5

10 3 , 0 3 , 2 4 ,1

О бсуж дая вопрос о целесообразности 
установления определенной минимальной 
величины шишек для сбора, следует при
нять во внимание, что она зависит еще от 
условий погоды в период их формирования 
и других факторов, а поэтому в различные 
годы бывает неодинаковой даж е  у одних и 
тех ж е деревьев (табл. 3).

Если установить для заготовки опреде
ленную минимальную величину шишек, то 
в отдельные годы некоторые деревья и д а 
же целые насаждения могут оказаться со
вершенно непригодными для сбора шишек. 
Поэтому такое мероприятие будет лишь со
действовать заготовке шишек в расстроен
ных насаждениях с низкими наследствен
ными качествами и с единичных деревьев, 
так  как там и шишки крупнее, и урожаи 
выше. Д о  создания специальных лесосе
менных хозяйств шишки и семена нужно 
собирать в наиболее продуктивных н асаж 
дениях. Размеры и вес шишек и семян не 
могут быть ограничением для их сбора. П о
сев следует проводить только выравненны
ми по крупности семенами и при посеве 
дифференцировать глубину заделки и нор
мы высева. Лиш ь для создания семенных 
участков и при селекционных работах, когда 
семена собирают с отдельных ценных де
ревьев, мелкие семена нужно браковать.

ПЛОДОНОШЕНИЕ БУКА  
В СЕВЕРНОЙ БУКОВИНЕ

К. К. Смаглюк, преподаватель Сторожинецкого лес
ного техникума

Бучины — наиболее характерные для Се
верной Буковины буковые леса— покрыва
ли в прошлом большую часть края, опреде
лив его историческое название, а затем 
были сильно истреблены неурегулирован
ными рубками. В настоящее время, по д ан 
ным лесоустройства 1959— 1960 гг., бучины 
здесь занимают 44,7 тыс. га (или 28,6% по
крытой лесом площади края) ,  размещ аясь  
в основном в равнинной части Днестров- 
ско-Прутского междуречья, в предгорной 
части Прут-Серетского междуречья и в Бу- 
ковинских Карпатах. Сплошные массивы 
буковых лесов обычно приурочены к мес
тоположениям с высотами 300—700 м над 
уровнем моря, но встречается бук на высо

тах от 200 до 1160 м над уровнем моря. 
Районы распространения бучин отличаются 
мягким и влажным климатом: годовая сум
ма осадков составляет 500—800 мм, сред
негодовые температуры —8, —6°. Почвы 
под бучинами преимущественно суглинис
тые лёссовидные, серые лесные суглинистые 
и горные лесные буроземы. Преобладают 
типы лесорастительных условий Д 2 и Дз. 
В равнинной части края наиболее распро
странены свежие дубово-грабовые бучины, 
в предгорной — свежие и влажные грабо
вые бучины, а далее, по мере увеличения 
высотных отметок, — влажные и реже гра
бово-пихтовые, пихтовые и пихтово-еловые 
бучины.

Располагаясь  на восточных окраинах аре
ала  бука западного, бучины Северной Бу
ковины очень ценны в лесохозяйственном и 
флористическом отношениях, но отличают
ся относительно малой биологической ус
тойчивостью. Применявшиеся ранее неуре
гулированные выборочные и сплошные руб
ки нередко приводили к смене бука гра
бом, пихтой, осиной. Необлесившиеся вы
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Т а б л и ц а  1
Х а р а к т е р и с т и к а  пробны х п лощ адей , зал о ж е н н ы х  в С то р о ж и н ец к о м  л есн и ч естве

д л я  у ч е т а  п лод он ош ен и я  б у ч и н

Номера пробных площадей

П оказатели
1 2 3 4

Год закладки пробной площади . . 1950 1950 1957 1961
Величина пробной площади (га) . . 1,0 1,0 1,0 1.0
Величина учетны х площадок (кв. м) 
Количество учетных площадок

4 4 4 1

(штук) .................................................... 25 25 25 25
Состав насаждения . . . . .................. Ю Б к+ Г  ед. Яв 9Бк 1Г ед. Яв,

Яс
9Бк 1Г ед. Д, Яс 10Бк-(-Г ед. Д, 

Берест
Средний возраст ( л е т ) ..........................
Колебание возраста модельных де

125 84 75 100

ревьев (лет) • ....................................... 94— 132 75—89 69—81 93—110
П о л н о т а ........................................................ 0 ,7 0 ,9 0 ,8 0 ,8
Бонитет ......................................................... 1 1 1 1а
Тип л е с а .................................................... Свежая грабо Свежая грабо Свежая грабовая Влажная грабова*

вая бучина вая бучина бучина, влажно- 
ватый подтип

бучина

П р и м е ч а н и е .  Таксационная характеристика составлена в год закладки пробной площади.

рубки бучин часто отводились под культу
ры ели. Д л я  восстановления, сохранения и 
повышения продуктивности бучин за годы 
Советской власти применялись преимущест
венно постепенные семенно-лесосечные руб
ки, позволяющие более эффективно исполь
зовать биоэкологические особенности бучин 
и закономерности плодоношения для на
дежного естественного возобновления бука.

Успешность возобновления бучин нахо
дится в прямой связи с закономерностями

их плодоношения. Между тем плодоноше
ние бучин на восточных окраинах ареала 
бука западного изучено слабо. Этому воп
росу посвящена, по сути, одна работа 
Ю. Д. Третяка (1958). Д ля изучения перио
дичности и обилия плодоношения бука з а 
падного в условиях Северной Буковины с 
1950 г. в средних для края условиях пред
горий (Сторожинецкий лесокомбинат) нами 
проведены наблюдения на пробных площ а
дях, характеристика которых дана в таб 

Т а б л и ц а  2
П о к азател и  п лод он ош ени я  н а с а ж д е н и й  б у к а  в св еж ей  и в л аж н о й  грабовы х  б у ч и н ах

С еверной  Б у к о в и н ы

1962 г. 1957 г., 
пробная  

п лощ адь 
№ 3

I960 г.,
1962 г.

П оказатели пробная 
п лощ адь 

№ 1
пробная 
площ адь  

№ 2

пробная 
площадь 

Н  3
пробная 
площ адь 

№ 3

пробная 
площадь 

№ 4

Количество бука на пробной площади (1 ,0  га) — 
ш т у к .................................................................................. 221 418 338 338 338 230
в том числе: плодоносящих д е р е в ь е в ................. 189 235 174 189 193 186

Количество плодоносящих деревьев к общему 
их числу ( % ) ................................................................. 85 56 52 56 57 81

Количество всех собранных ореш ков бука на 
1 га (тыс. штук) . ..................................................... 4764,7 1248,0 104,5 468,5 1088,2 1760,4
в том числе здоровых ореш ков (тыс. штук) 3659,9 1026,4 88,2 279,5 289,9 452,8

В % к  общему их к о л и ч е с т в у ................................... 77 82 84 60 28 26
Вес всех собранных орешков бука с 1 га (кг) 1235,1 310,8 29,8 120,5 175,6 336,4

в том числе здоровых орешков ( к г ) .................. 1137,2 298,2 27,3 86,1 72,2 104,4
В % к общ ему их в е с у ................................................ 92 66 92 71 41 31
Вес одной тысячи орешков ( г ) ................................... 259 249 286 259 161 191
Вес одной тысячи здоровых орешков (г) . . . . 311 291 309 308 242 230
Количество всех орешков в 1 кг (тыс. штук) . . 3 ,76 4,02 3,51 3,89 6,20 5,23
Количество здоровых орешков в 1 кг (тыс. штук) 3,22 3,44 3,23 3,25 4,14 4,34
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лице 1. Н а каждой пробной площади 
выделялась учетная площадь (0,25 га) ,  
на которой равномерно р азм ещ а
лось по 25 учетных площадок величи
ной 4 кв. м (2 X 2  м). В 1957 г. на всей пло
щади пробы №  3 (1 га) было заложено 25 
учетных площ адок по 25 кв. м каж д ая  
(5X 5 м), которые закреплены по углам 
кольями и периодически очищались от ж и 
вого и мертвого напочвенного покрова. 
Сбор опавших орешков проводился с поло
вины сентября через каждые 7— 10 дней 
в заранее заготовленные и пронумерован
ные мешочки (по порядковым номерам 
учетных площ адок). По каждой учетной 
площадке семена бука сортировались на 
здоровые и поврежденные и взвешивались 
на технических весах. Расхищение орешков 
грызунами в промежутке между сроками 
сбора не учитывалось. Наблюдения за пло
доношением проводились такж е и на дру
гих участках, но без стационарного их обо
рудования. В результате наблюдений на ста
ционарных пробных площ адях получены 
следующие данные (табл. 2).

В 1953 г. был слабый урожай бука, но 
данных учета урож ая  нет. В 1955 г. отмече
но слабое плодоношение опушечных и от
дельно стоящих деревьев бука. В осталь
ные годы (1950, 1951, 1954, 1956, 1958 и 
1959) бук в Северной Буковине не плодо
носил вовсе.

Наблюдения показывают, что бучины 
Северной Буковины достигают возраста 
возмужалости к 50—60 годам. Периодич
ность плодоношения составляет 3— 5 лет; 
годы обильного урож ая повторяются, по- 
видимому, не чаше одного раза  в десяти
летие. В годы обильного урож ая спелые н а
саждения (пробная площадь №  1, 1952 г )  
при максимальном урож ае дают семена наи
большего веса и наилучшей всхожести. 
Семенные годы бука на Северной Буковине 
не всегда совпадают во времени и по интен
сивности с таковыми в других западных об
ластях Украинской ССР. Так, в З а к ар п ат 
ской, Львовской, Тернопольской и Стани
славской областях УССР, по данным 
Ю. Д. Третяка (1958), семенными для бука 
были 1951 и 1958 гг., а на Северной Буко
вине— 1952, 1957 и 1960 гг. О сроках опа
дения буковых орешков можно судить по 
графику, построенному на материалах 
пробной площади №  1 в 1952 г. (рис.).

Кроме выборочно-статистического метода 
при изучении закономерностей плодоноше
ния бучин учитывалось такж е количество 
буковых орешков на модельных деревьях

Динамика опадания орешков бука в гра
бовой бучине.

разных классов роста в 75-летнем н асаж 
дении свежей грабовой бучины (пробная 
площ адь №  3, 1960 г.), где получены сле
дующие данные (табл. 3).

Т а б л и ц а  3

П лод он ош ен и е  д е р е в ь е в  разн ы х  к л ассо в  р о ста  
в св е ж е й  гр аб о в о й  буч и н е  С еверной  Буковины

Показатели
Классы роста деревьев

I II III IV V

Всего орешков (ш тук) 1070 244 196
% .................................. 100 29 18 — —

в том числе здоровых
782( ш т у к ) ...................... 169 117 — ' — .

% .............................. ..... 100 22 15 — —
% здоровых орешков 

к общему их количе
73ству ................................... 6 8 58 — —

Вес орешков всего (г)
% ................. ....

250 55 39 — — ■
100 2 2 16 — —

в том числе здоровых
( г ) .............................. 2 1 2 44 30 — —
% .................................. 100 21 14 — —

% здоровых орешков
85

• -
80 77к общ ему их весу . .

.

Таким образом в приспевающих бучинах 
в годы слабого урож ая основную массу се
мян дают крупные деревья. Количество 
здоровых орешков и их вес у  этих деревьев 
такж е сравнительно наибольшие. Деревья, 
отстающие и отставшие в росте (IV и V 
классов роста), в данных условиях вовсе 
не плодоносят. В пределах главной части 
полога чем ниже класс роста отдельных де
ревьев, тем количество доброкачественных 
семян и их вес меньше.
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ВЛИЯНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА РОСТ 
И РАЗВИТИЕ СЕЯНЦЕВ

Начиная с 1949 г. нами 
изучалось влияние отдель
ных микроэлементов, ленин
градского сланца и некото
рых ростовых веществ на 
всхожесть семян, темпы ро
ста сеянцев в первый год 
их жизни и т. д. Здесь 
остановимся на результатах 
опытов с семенами березы, 
сосны и ели, проведенных в 
1955— 1960 гг. в лесопитом
нике Ваковского лесниче
ства (близ станции Мичу
ринец Киевской ж. д .),  а 
так ж е  с лещиной и диким 
абрикосом — в совхозе Ос
танкино (под Москвой) и 
на опытной станции пчело
водства (Сельскохозяйст
венная академия имени 
К. А. Тимирязева).

К ак видно из таблицы 1, 
многие микроэлементы, за 
исключением цинка, оказы 
вали положительное дей-

Проф. И. Н, Симонов, доктор 
сельскохозяйственных наук 

Кафедра плодоовощеводства 
ВСХИЗО)

ствие на повышение про
цента всхожести стратифи
цированных семян в первые 
две декады после посева. 
Особенно хорошо действу
ет смесь микроэлементов на 
семена лесных пород. Н а 
блюдается отклонение лишь 
в опыте с лещиной и аб 
рикосом, что, по-видимому, 
связано с наличием в се
менах большого количества 
питательных веществ.

Неплохое действие оказы 
вает ростовое вещество не
фтяного происхождения 
(Н Р В ) ,  полученное нами от 
проф. Гусейнова из Азер
байджанской академии на
ук, и ленинградский сланец, 
полученный от проф. Н. Г.

Женселя из Ленинградского 
сельскохозяйственного ин
ститута. Смесь сланца с 
микроэлементами дала  не
большой эффект по сравне
нию с одним сланцем. Это
го и надо было ожидать, 
так как химический состав 
диктионемового сланца 
очень сложный, в него вхо
дят органические вещества, 
в том числе многие микро
элементы и д аж е  радиоак
тивные вещества.

Попутно изучалось влия
ние микроэлементов, росто
вых веществ и сланца на 
рост надземной части сеян
цев. Результаты этих на
блюдений сведены в табли
це 2, из которой видно, что 
большое влияние на рост 
сеянцев оказывают цинк, 
бор и другие микроэлемен
ты, а также НРВ и сланец. 
Приведенные данные также

Т а б л и ц а  1

Д ей стви е  м и к р о эл ем ен то в  и р о с то в ы х  в е щ е с т в  на в сх о ж есть  сем ян 
в п е р в ы е  д в е  д е к а д ы  после п осева

Схема опыта
Концентрация

П роц е н т  в схож ести  о т  воздействия на семена
микроэлементов 

(В мг /л)
березы сосны ели лешины абрикоса

К онтроль . . . .  ....................................... Дистиллиронан- 
ная вода

16 13 22 76 64

М а р г а н е ц ...................... ..... 30 18 14 27 79 68
Ц и н к ......................  ■ ................................... 30 19 13 23 76 64
М е д ь ...................... ........................................... 30 22 16 25 77 64
Б о р ................................................................. 30 20 16 24 78 65
Смесь всех м и к р о э л е м е н т о в .................. 30 34 19 31 82 69
Сланец ................................................................. О пудриванке 32 22 32 84 71
Ростовое вещ ество Н Р В ........................... 1 куб. см 

40-процентного 
раствора 

на 8 л воды

34 22 30 81 69

Смесь сланца с микроэлементами . . . — 32 23 34 85 74
Смесь сланца, микроэлементов и НРВ 39 29 38 89 78
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Т а б л и ц а  2
В ли ян и е п ред п осевн ой  о б р аб о тк и  сем ян  на р о с т  н ад зем н о й  ч асти  с ея н ц ев

Береза Л ещина Абрикос

Микроэлементы

вы
со

та
 

(с
м

)

ве
с 

(г
)

н 
ач

ал
о 

по
ж

ел


те
ни

я 
ли

ст
ье

в 
(о

кт
яб

рь
)

на
ча

ло
 

оп
ад

ен
ия

 
ли

ст
ье

в 
(н

оя
бр

ь)

вы
со

та
 

(с
м

)

ве
с 

(г
)

на
ча

ло
 

ио
ж

ел
те

- 
| 

ни
я 

ли
ст

ье
в 

(о
кт

яб
рь

)

на
ча

ло
 

оп
ад

ен
ия

 
ли

ст
ье

в 
(н

оя
бр

ь)

вы
со

та
 

(с
м

)

ве
с 

(г
)

на
ча

ло
 

по
ж

ел
те


ни

я 
ли

ст
ье

в 
(о

кт
яб

рь
)

на
ча

ло
 

оп
ад

ен
ия

 
ли

ст
ье

в 
(н

оя
бр

ь)

Контроль ............................... 6 ,2 11,4 21 4 14,4 21,1 22 5 10,7 15,8 19 4
М а р г а н е ц ............................... 6 ,4 11,7 18 2 16,6 24,5 18 3 10,8 15,9 19 2
Ц и н к ....................................... 6 ,7 11,9 17 2 14,9 22,6 18 3 10,7 15,8 19 2
М е д ь ........................................ 6 ,3 11,6 19 3 14,8 22 ,3 19 2 11,2 16,8 18 2
Б о р ............................................ 6 ,9 12,3 18 4 15,1 2 2 ,6 17 3 11,4 16,9 16 3
Смесь микроэлементов . . 7 ,1 12,8 18 4 21 ,0 31,4 16 5 12,2 18,2 16 2
Сланец ................................... 7 ,0 12,4 25 8 19,0 29,1 26 9 12,1 18,1 21 8
Н Р В ............................................ 6 ,8 12,0 16 1 20,2 30,2 21 1 12,0 18,0 19 2
Смесь сланца с микроэле

ментами ............................... 7 ,4 12,9 25 7 23,1 34 ,5 26 8 12,4 18,5 19 9
Смесь сланца, м икроэле

ментов и Н Р В .................. 8,1 13,3 25 7 24,4 36,1 25 8 13,7 20,2 21 6

показывают, что пожелтение 
и опадение листьев под воз
действием микроэлементов 
(особенно смешанных) н а
ступает гораздо раньше, чем 
у контрольных. Это имеет 
большое значение при выра
щивании сеянцев в лесных 
и плодово-ягодных питом
никах нашей страны. П о
желтение листьев и опаде
ние их осенью в опытах со 
сланцем, в связи с большим 
содержанием в нем органи
ческих веществ, несколько 
затягивается, что вполне 
естественно.

Результаты  наших опы
тов с некоторыми лесными 
и плодовыми дикорастущ и
ми породами свидетельству
ют о том, что предпосевная 
обработка семян отдельны
ми и смешанными микро
элементами, а такж е  слан
цевой мукой и нефтяным 
ростовым веществом (Н РВ ) 
значительно ускоряет про
цесс прорастания и всходов

Т а б л и ц а  3
А к т и в н о ст ь  к а т а л а з ы  и п ер о к - 

си д азы *  в л и с т ь я х  с ея н ц ев  
б ер езы , л ещ и н ы  и аб р и к о с а

Породы
Схема
опыта

О
"с
2Яrt .-v я ■*

* оU _

3 s 3  5 
S • ; а
s'SO g-  * = ь. 
щ те

Б ереза
Контроль
М арганец
Медь
НРВ

4 ,2
5 .6  
5 ,8
6 .6

1,5
1,8
1,9
2 ,3

Лещина
Контроль
М арганец
Медь
НРВ

5.1 
6 ,6  
6 ,4
7 .2

1,7
2 ,3
2 ,2
3,1

Абрикос
Контроль
М арганец
М едь
НРВ

8 ,8
10,2
11,2
12,4

1,7
3,1
3 ,6
4 ,5

* А ктивность ферментов опре
делялась: а) каталазы  — по мето
ду Баха и О парина; б) перокси- 
дазы — методом Збарского.

семян, а в дальнейшем 
улучшает рост и развитие 
сеянцев. Эффективность 
микроэлементов и ростового 
вещества особенно повыша
ется в том случае, когда их 
применяют в комплексе с 
удобрениями на высоком 
агротехническом фоне.

Основная физиологиче
ская и биохимическая роль 
микроэлементов и ростовых 
веществ заключается в по
вышении активности фер
ментов, катализирующих 
биохимические процессы, 
протекающие в раститель
ных организмах (табл. 3).

Мы настоятельно реко
мендуем продолжить иссле
дования влияния нефтяного 
ростового вещества (Н Р В ),  
диктионемового сланца и 
отдельных микроэлементов 
на рост других лесных куль
тур в питомниках на различ
ных почвах и в разных кли
матических условиях.
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ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ ДУБА
БИОГРУППАМИ В МОРДОВИИ

И. И. Тюргашкин, директор К о еы л ки нско го  лесхоза
В. А. Спирин, главный лесничий

Ковылкинский лесхоз (М ордовская АССР) еж е
годно заклады вает не менее 900 га нового леса. За 
последние годы создано более 8 тыс. га лесокультур 
в гослесфонде и более 3 тыс. га на землях колхозов 
и совхозов. Выращивались сосна, дуб, лиственница, 
ель, береза.

Дубовые насаждения занимают 25°/о лесопокрытой 
площади, из них 90%> порослевого происхождения. 
Несмотря на благоприятные условия (сравнительно 
богатые почвы и хороший климат), порослевые на
саждения дуба в большинстве низкого качества: 
средний бонитет III, средняя полнота около 0,7, сред
ний запас на 1 га в возрасте рубок порослевых на
саждений 150 куб. м.

Плохое качество дубовых насаждений объясняе?- 
ся тем, что в этих местах они произрастают без 
смены пород много поколений. Д ля улучшения их 
качества и повышения продуктивности лесхоз пре
дусматривает расширить площади дубовых насаж де
ний семенного происхождения. В предстоящие годы 
намечено создать лесокультур только в гослесфонде 
5 тыс. га, в том числе 44°/к дуба.

Однако на 30%> площади лесокультурного фонда 
применение тракторов для подготовки почвы и для 
ухода невозможно (крутые склоны, овраги, пни). 
Поэтому выявление наиболее эффективных спосо
бов создания лесокультур для нашей зоны пред
ставляет практический интерес.

Нами были обследованы дубовые насаждения, соз
данные групповым способом. Таких культур разного 
возраста в Ковылкинском лесхозе заложено более
2 тыс. га. Самые старые групповые культура дуба 
имеют возраст до 42 лет.

Д ля  обследования были взяты культуры дуба в 
кварталах 161— 166 Пшеневского лесничества. Эта 
дача характерна для всей территории лесов право
бережья рек Мокши и Цны. Почвы — темно-серые 
суглинки на тяжелых моренных глинах. Рельеф вы
раженный, типичный для Среднерусской возвышен
ности, с наличием неровных местоположений и кру
тых склонов разной экспозиции. Тип леса — кленово
липовая дубрава (Дг) свежая снытьевая. П роизра
стают дуб, ясень, клен остролистный, липа (корен
ной тип), а такж е береза, осина (производный тип). 
Подлесок — лещина, рябина, клен полевой, крушина. 
В травяном покрове — сныть, копытень, земляника 
И др.

Всего было обследовано 27 участков площадью 
52,7 га, из них 41 га имеют хорошую полноту (от 
0,8 до 1) в возрасте 40 лет и старше. Д ля опреде
ления таксационных элементов и для анализа хода 
роста групповых культур дуба были выбраны четы
ре участка в возрасте 23, 28, 37 и 40 лет.

Подсчет показал, что в среднем по четырем про
бам из 556 площадок на гектаре сохранилось 543 
(97,6% ). Высокая сохранность лесокультур по всем 
группам-площадкам подтверждает их биологическую 
устойчивость.

В среднем в каждой площадке (гнезде) сохрани
лось три дубка, в том числе по пробам (табл. i j .

Т а б л и ц а  1

№ пробы Возраст
(лет)

Сохранилось на 1 га Дубков 
в одной пло

щадке 
(в среднем)дубков площадок

л 40 958 573 2
2 23 1900 580 3
3 37 1690 520 3
4 28 2100 500 4

В каждой площадке имеются деревья толще дру
гих по диаметру (в 2^-4 раза), хотя и не очень 
выделяющиеся по высоте. Были также подсчитаны 
деревья с хорошей формой ствола и большой энер
гией роста (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Возраст
(лет)

Площадок 
на 1 га

Деревьев на 1 га

всего
в том числе лучших

штук %

40 573 958 910 рубки
ухода

23 580 1900 1020 54
37 520 1690 960 57
28 500 2100 950 45

Эти деревья (в среднем до 950 штук на 1 га) со
ставляют основу насаждения до возраста рубки. 
В площ адках они расположены как в центре био
группы, так и в одной из сторон площадки.

Все обследованные участки находятся в сравни: 
тельно одинаковых почвенных условиях и создава
лись по одному методу. В прошлом это вырубки, 
где косили сено и не было естественного возобнов
ления. Создавались лесокультуры посевом желудей 
и посадкой сеянцев дуба и площадки (1X1 м) с раз
мещением их через 4 м. В каждую площадку высе
вали (под тяпку) 25—30 желудей, либо высаж ива
ли (под клиновидную лопату или меч Колесова) 
10— 12 дубков. Уход заключался в прополке сорня
ков и рыхлении почвы, в расширении площадок, 
а такж е в удалении затеняющих быстрорастущих 
пород.

По нашему мнению, в дальнейшем работы по под
готовке почвы и посеву нужно проводить с приме
нением малой механизации: почву готовить буром, 
установленным на бензомоторной пиле «Дружба», 
причем глубина обработки достигнет 30—35 см, что 
положительно скажется на приживаемости и росте 
лесокультур, а посев леса — специальной сеялкой 
для гнездовых посевов. Стоимость лесокультур тогда 
сократится вдвое.
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Приводим краткое описание изученных проб.
П р о б а  1 (кв. 162, площадь 0,24 га). Тип леса 

Д2. Возраст дуба 40 лет. Сумма площадей сечения 
на 1 га — 23,7 кв. м, средний диаметр 24 см, сред
няя высота 18 м. Полнота 1, бонитет I. Очищенность 
от сучьев хорошая. Деревья отличаются стройной 
формой ствола. Заболеваний нет. Высокий средний 
диаметр и сравнительно низкий запас объясняются 
тем, что в 1959 г. была проведена рубка в размере 
40 куб. м с 1 га (рубки ухода).

П р о б а  2 (кв. 164, площадь 0,05 га). Тип леса 
тот же. Возраст дуба 23 года. Средний диаметр 
7 см, средняя высота 10,2 м. Полнота 0,9; бонитет 
II. Насаждение характеризуется высокой энергией 
роста с 12— 15-летнего возраста. Очевидно, в бли
жайшее 10-летие оно по всем показателям будет 
отнесено к I бонитету.

П р о б а З  (кв. 161, площадь 0,1 га). Тип леса тот 
же. Рельеф неровный, местами уклоны достигают 15°. 
Возраст дуба 37 лет. Средний диаметр 13,6 см, сред
няя высота 17 м. Полнота 1,бонитет I. Очищение
от сучьев хорошее. Н асаждение без признаков з а 
болеваний.

П р о б а  4 (кв. 162, площадь 0,1 га). Тип леса 
тот же. Состав 10Д; возраст дуба 28 лет. Средний 
диаметр 9 см, средняя высота 13 м. Полнота 1; бо
нитет 1. На участке встречаются усохшие деревья 
и с плохой формой ствола (до 3°/о). В целом н асаж 
дение хорошее.

В чем причина успешности групповых (гнездовых) 
лесокультур дуба и в чем их преимущество перед 
рядовым способом?

На склонах овраго-балочных систем в местах с 
большим количеством пней, для предохранения поч
вы от размыва там, где невозможно широко приме
нить механизацию, подготовка почвы под лесокуль

туры площадками практически является наиболее 
удобной. В групповых (гнездовых) культурах про
исходит срастание корневых систем, что делает всю 
группу биологически более стойкой. В одной из рас
копанных нами групп оказалось 7 деревьев в воз
расте 40 лет: корни их срослись и не отделялись 
друг от друга. В течение 2—3 лет-биогруппа (гнез
до) полностью смыкается кронами и не нуждается 
в уходе.

В группах выделяются деревья с лучшими жиз
ненными свойствами. Наблюдения показывают, что 
деревьев лучшего роста в групповых лесокультурах 
больше, чем в рядовых.

В настоящее время грушювые лесокультуры пол
ностью сомкнулись. Смыкание между площадками 
происходит в возрасте 18—20 лет. Позднее смыкание 
можно, видимо, объяснить тем, что дуб до 15 лет 
развивает мощную корневую систему, тем более на 
тяжелых почвах, где гумусированный слой достига
ет 30—40 см, а далее идет морена. Как показали 
анализы модельных деревьев за последние годы, 
прирост по высоте достигал до 1,5 м в год, т. е. 
в тот период, когда корневая система дуба была 
значительно развита.

Культуры дуба, создаваемые площадками, но с 
размещением их на 6—8— 10 м и с посадкой пяти 
растений на площадке, бывают неудачными. Обычно 
половина площадок оставалась без растений. Опыт 
групповых (гнездовых) лесокультур в нашем лесхо
зе показывает, что на 1 га должно быть минимум 
500 площадок. На каждой площадке надо высажи
вать не меньше 10— 12 дубков или высевать 25—30 
желудей.

Эти нормы и приняты в Ковылкинском лесхозе 
с 1961 г. Мы закладываем на 1 га не менее 600 
площадок, размещ ая их в 4 м одна от другой. Та
кие лесокультуры не нуждаются в дополнениях.

МЕТОДЫ УСКОРЕННОГО АНАЛИЗА ПОЧВ

Специалисты лесного хозяйства 
до сих пос не были Бооружены 
надежными приборами и метода
ми, которые позволяли бы им 
с достаточной достоверностью и 
быстро определять лесорасти
тельные свойства почв. Кафедра 
почвоведения Московского инсти
тута землеустройства предлагает 
использовать для почвенных ана
лизов разработанную ею лабора
торию ЛБАП-2 Это комплект 
(состоит из 18 приборов), позво
ляющий определять в полевых 
условиях все основные физиче
ские и химические свойства почв.

Для отбора почвенных образ
цов в комплекте лаборатории

1 Для лесхозов лаборатории 
могут быть поставлены в нуж 
ном количестве трестом «Союз- 
зооветснаб» Министерства сель
ского хозяйства СССР. Стоимость 
лаборатории вместе с комплек
том реактивов и посуды 350 руб. 
Заявки подавать в местные кон
торы «Зооветснаб».

О. С. Смирнова, агроном отдела 
лабораторного оборудования

«Союззооветснаба»

имеется л о п а т  а - б у р  специаль
ной конструкции, с помощью ко
торой можно брать образцы на 
глубине до 70 см, а с прикоп
кой — до 120 см. В желонку 
бура лопаты набирается 20—30 г 
почвы, чего вполне достаточно 
для анализа.

Плотность почвы определяется 
прибором п л о т н о м е р о м
(рис. 1). Рабочий орган его —

Рис. 1. П ло т н о м е р — прибор  
для  определения  плотности  

прчеы.

клин (для очень плотных почв) 
или конус (для измерения плот
ности пахотного слоя). При по
гружении клина (конуса) в почву 
оказываемое ею сопротивление 
передается пружине, помещенной 
внутри плотномера. Степень сжа
тия пружины отмечается движком 
на шкале.

В основу химического анализа 
с помощью приборов, имеющих
ся в лаборатории, положен метод 
калориметрии. Определенная на
веска почзы обрабатывается со
ответствующими реактивами и из 
полученной суспензии выделяется 
прозрачная почвенная вытяжка. 
Добавление индикатора дает с 
определенным веществом вытяж
ки характерное окрашивание. Ин
тенсивность окраски сравнивается 
со специальными цветными шка
лами (для определения кислот
ности, нитратов, подвижных форм 
фосфора, поглощенного калия и 
закисных форм железа). Каждая 
шкала представляет собой сде
ланный из органического стекла
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Диск с гнездами, ® которые встав
лены стеклянные ампулы с цвет
ными растворами, соответствую
щими определенным количествен
ным показателям — величина pH 
при определении кислотности, ко
личество мг на 100 г почвы при 
определении нитратов, проценты 
при определении гумуса и т. д. 
(рис. 2 ).

Определение кислотности поч
вы. В маленькую склянку помеща
ют 4 г воэдушно-сухой почвы и по
ливают 10 мл однонормального 
раствора хлористого калия. Со
держимое склянки взбалтывают 
три минуты и оставляют в покое 
на 6— 8 часов. После полного 
осветления почвенной вытяжки 
набирают 2 мл ее в пробирку, 
куда вносят каплю комбиниро
ванного универсального индика
тора. Получившуюся окраску 
сравнивают со шкалой. Одновре
менно можно вести 25—50 опре
делений.

Определение нитратов. Навеску 
почвы в 25 г помещают в колбу 
на 250 мл. Туда добавляют 5 г 
чистого сернокислого бария и 
50 г 2-процентного раствора ук
сусной кислоты. Содержимое 
колбы взбалтывают пять минут и 
фильтруют. 2 мл фильтрата пе
реносят в пробирку, добавляют 
в него 2 мл 10-процентного раст
вора уксусной кислоты и на 
кончике ножа смесь сернокисло
го марганца с цинковой пылью. 
Смесь тщательно взбалтывают и 
подливают 0,5 мл раствора аль- 
фа-нафтиламина с сульфаниловой 
кислотой. Раствор постепенно 
краснеет. Реакция заканчивается 
через 30 минут. Окраску сравни
вают со шкалой диска.

Определение подвижных форм

Рис. 2. П рибор-ш кала  для  
о пределен ия  нитратов  

в почве.

фосфора. В условиях кислой ре
акции почвенного раствора Р2О5 
извлекается слабым раствором 
соляной кислоты (0,2N). Раствор 
фильтруется и в фильтрате с по
мощью молибденового реактива 
по шкале определяют содержа
ние Р2О5. Для южных почв до
ступный фосфор извлекается уг
лекислым аммонием. Для опреде
ления по шкале предварительно 
часть раствора выпаривается, в 
остальном определение ведется 
таким же способом.

Определение подвижных форм 
калия. Ведется в солевой вытяж
ке (NaiNOa) с последующим осаж
дением его кобалтинитратом нат
рия. Степень помутнения опреде
ляет содержание калия.

Определение карбонатов. Про
изводится с помощью прибора 
кальциметра. Оно основано на 
получении прибавочного давле
ния, которое создается углекис
лым газом при воздействии на 
карбонаты соляной кислотой.

Определение засоленности 
почв. Лучше всего производить

летом в момент максимального
высушивания почв, когда соли 
подтягиваются к верхнему гори
зонту. Для этого анализа 1—2 г 
почвы поливают 5 мл воды. Пос
ле тщательного перемешивания 
и трехминутного отстаивания 
смесь фильтруют. Несколько ка
пель фильтрата помещают на 
предметное стекло и дают им 
медленно высохнуть, тогда обра
зуются кристаллы. Кристаллы рас
сматривают в бинокулярные очки 
с лупами и сравнивают с формой 
кристаллов, показанной на таб
лицах.

Определение гумуса. В его ос
нову положено окисление гуму
са хромовой смесью, при кото
рой соединения шестивалентно
го хрома, имеющие оранжевую 
окраску, переходят в соедине
ния трехвалентного хрома зеле- 
новато-синей окраски. Из почвы 
отбирают различные органиче
ские примеси, растирают в ступ
ке и просеивают через сито с 
диаметром 0,25 мм. Навеску поч
вы 0,1—0,5 г (в зависимости от 
содержания перегноя, оцененно
го на глаз по окраске почвы) 
помещают в колбочку, прилива
ют 10 мл хромовой смеси, пере
мешивают и кипятят 5 минут. 
После отстаивания прозрачный 
раствор выливают в пробирку и 
сравнивают со шкалой. Чем боль
ше гумуса содержится в почве, 
тем сильнее изменение окраски 
в сторону зеленовато-синей.

Анализ на содержание гумуса 
в степных почвах можно также 
использовать для установления 
степени эрозии почв. В эродиро
ванных почвах обычно бывает ма
ло гумуса.

Ответы читателям

ПРИВИВКА ДИКОПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
В редакцию  поступило письмо от работников 

Д зерж инского  лесн ичества  (А лм а-А тинская об
ласть , К азахская  С С Р ) В. Тонких, А . Л езн и к  и
А . К олы баева, которы е попросили подробно 
расск азать  в ж урн ал е  о том, как  нуж но приви
вать дикорастущ ие плодовы е д ер ев ья  д л я  созд а
ния лесосадов.

П реж де чем приступить к работе по прививке 
дикоплодовы х, следует  оп редели ть количество 
плодовы х на участке, их возраст , породу, качест
во подвоя. При достаточной полноте плодового 
н асаж д ен и я  реком ендуется отобрать подвои так, 
чтобы  они хотя бы в одном н аправлении  шли п ра
вильны м и рядами. В полосе сл едует  отм етить 
все годны е подвои на расстоянии  3 — 5 м один от 
другого, а иногда и по два подвоя рядом . Н аилуч
ший в о зр аст  деревьев , годны х для  п рививки ,— от 
5 до 35  лет, диам етр ствола м ож ет бы ть от 4

до 25  см. И з д еревьев  одинакового возраста ос
тавляю т те, у  которы х больш е диам етр ствола. 
Н еплодовы е д ер ев ья  и кустарник удаляю т. Ко
личество взрослы х  плодоносящ их прививок до
водят обы чно до 1 5 0 — 2 0 0  на 1 га. В р азр еж ен 
ных участках , где есть  свободные поляны , их 
засаж иваю т плодовы ми деревьям и. Р еком ен дует
ся отм етить и оставить  отдельны е хорош о разв и 
ты е дикие яблони, которы е будут дополнитель
ными опы лителям и  для  привиты х в лесосаду 
культурн ы х сортов. З а  этими исклю чениями все 
деревья , нам еченны е к прививке, полностью  
спиливаю т.

При значительном  объеме работ по привив
ке дикоплодовы х ещ е зимой срезаю т и удаляю т 
верш ины  и ветви  деревьев . Это обеспечивает со
хранение пластических и питательны х вещ еств в 
корневой системе, зад ерж и вает  пробуж дение под
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воя и появление на нем листьев , а такж е позво
ляет удли н ять  сроки  прививки до половины  м ая. 
У деревьев , н ам ечен н ы х для  прививки  в ш тамб, 
срезаю т ствол на вы соте 1 1 0 — 120  см от зем 
ли, а на деревьях , которы е будут прививать в 
крону, срезаю т все ветви  вы ш е м еста будущ ей 
прививки на 3 0 — 4 0  см. При этом стараю тся, 
чтобы ниж ние ветви  бы ли привиты  дальш е от 
ствола, а  верхние ближ е к нему. Р ан о  весной с 
наступлением теплы х дней подготовленны е к 
прививке подвои сл едует  оп ры снуть препаратам и , 
чтобы уничтож ить калиф орнийскую  щ итовку. 
После этого бы ло бы ж елател ьн о  побелить ство
лы известью  дл я  п редохран ени я их от сильного 
нагрева солнцем . Эти реком ендации относятся  к 
условиям С еверного К авк аза .

Заготовку  черенков  мож но н ачинать ср азу  пос
ле опадения листьев  и вести  до конца м арта. Л уч
шее врем я дл я  этого ф евр ал ь  (там, где черенки  
хранятся в п одвалах  очень недолго); в районах, 
где им еется опасность п овреж ден ия однолетнего 
прироста в м аточны х садах  м орозам и, — ноябрь 
или н ачало  декаб ря. Ч еренки  срезаю т секатором  
с наиболее зд оровы х плодоносящ их деревьев . Ч е
ренки с невы зревш ей  древесиной, с н едоразвиты 
ми почками отбраковы ваю т. О тобранны е ч ер ен 
ки (по 50  — 6 0  ш тук, основаниям и в одну сторо
ну) п ер евязы ваю т ш пагатом  так , чтобы  ниж ние 
концы их немного расходились. Н а каж д ы й  пу
чок прикрепляю т эти кетку  с указан и ем  сорта  и 
количества черенков.

Х ранить черенки  лучш е всего в подвале с це
ментным полом . Н а пол насы паю т слой (12 — 
15 см) речного чистого п еска (без ила), поливаю т 
его водой, затем , вдавли вая  основания пучков во 
влаж ны й песок на 4 — 6  см, р асставляю т их р я 
дами по сортам , не очень плотно, чтобы мог ц и р
кулировать воздух. П одвал долж ен  бы ть темным, 
достаточно сухим , без следов плесени. Т ем п ера
тура во врем я хран ени я черенков при условии хо
рошей вентиляции долж на п оддерж и ваться  около 
+ 4, + 5 ° . В этих услови ях  черенки  хорош о со
храняю тся до конца м ая.

К ак п о казала  п ракти ка освоения лесоплодовы х 
в совхозах К раснодарского  к р ая  и К абардино- 
Б алкарской  А С С Р , а так ж е прим енение агротех
ники, разработанн ой  опы тны ми плодово-ягодным и 
станциями (М айкопской и К раснодарской), все де
ревья, вы росш ие в сильном  загущ ен ии , у  которы х 
естественная крона начи нается  на вы соте 3 — 5 м 
от земли и вы ш е (при диам етре ствола не более 
25 — 28  см), лучш е всего прививать  черенкам и  в 
штамб на вы соте 1 1 0 — 120  см, за  кору  «седлом ».

Рис. 1. П рививка д и к и х  плодовых деревьрв: 
слева— .врасщ еп". справа— .з а  кору седлом

Г лавное п реим ущ ество этого способа прививки —- 
в том, что его мож но прим енять дл я  облагора
ж ивани я подвоев различной толщ ины  и возраста 
(при ди ам етре срезов  от 3 до 3 0  см)..

На более крупны х д еревьях  рекомендуется 
прививать  как  мож но больш е ветвей (прививка в 
крону). Е сли  подходящ ей кроны  нет, деревья при
виваю т у самой зем ли  в низкий пень. Подвои диа
м етром  м еньш е 3 см с тонкой кроной прививаю т 
«врасщ еп». Э та прививка наиболее эф ф ективна 
ранней  весной (рис. 1).

В оронеж ский лесотехнический институт не ре
ком ендует прививать взрослы е деревья  в ш тамб, 
считая "более эф ф ективной  прививку в пень или 
в корневы е лапы  стары х  деревьев  (возраст 5 0 — 
6 0  лет). М еста таких прививок следует окучить 
холмиком зем ли  вы сотой 3 0 — 5 0  см. Дикоплодо
вы е, привиты е таким  способом, образую т новые 
корни, а  стары е пни сгниваю т. Груш и, яблони, 
привиты е в пень в 1 9 3 5 — 1936  гг., до настоящ е
го врем ени в год прирастаю т по 5 0 — 6 0  см, уро
ж ай  плодов — около 100  кг с дерева.

В Ю ж ном К азахстан е  яблони С иверса привива
ют в крону в три сезона; в первы й сезон приви
вается  половина ветвей  кроны  (привитые чере
дую тся с непривиты м и), во второй сезо н — осталь
н ы е ветви; в третий  сезон  проводят окулировку 
ветвей , на которы х привой погиб. Ч еренки  берут 
с трем я глазкам и  — ниж ний с небольш им слоем 
древеси ны  входит в р а зр ез  за  кору — на подвое. 
О бычно развиваю тся  два глазка , если ж е привой 
облом ается, тогда р азв и в ается  ниж ний спящ ий 
глазок  черенка. З д есь , к ак  и в других местах, 
хорош ие р езу л ьтаты  дает прививка черенков в 
скелетны е корни стары х  деревьев  (5 0 — 6 0  лет). 
Этот способ п озволяет получать вместо одного де
рева целую  группу.

При работах  по прививке нуж ны  крепкий ш па
гат, садовы й вар  или п ласты рь, этикетки, тычины  
и колья  для  подвязки  прививок. Х орош ий садо
вый вар  приготовляю т, сп лавл яя  пять частей к а
ниф оли, одну часть  воска (пчелиного или техни
ческого) и две части растительного м асла. При 
больш ом объем е работ горячий садовы й вар  за 
ливаю т в м еталли ческие бочки или бидоны. Во 
врем я работы  такой вар  нуж но разогревать  и пе
рем еш ивать. Д л я  приготовления садового вара 
н ельзя  брать  м ин еральн ы е м асла и параф ин, 
которы е содерж ат вредны е кислоты  и вызы ваю т 
ож оги в м естах  прививки. С редние нормы  расхода 
м атери алов  на сто ш тук подвоев (диаметром 
1 0 — 18 см): ш п агата  0 ,8 — 1 кг, садового в а р а — 
0 ,8 — 1 кг. Ч ерен ки , вставлен ны е за  кору, обвя
зы ваю т крепким  ш пагатом  (сначала сверху, как 
можно бли ж е к  срезу) и туго притягиваю т к под
вою. З атем  торец  и верхние срезы  (концы) че
ренков см азы ваю т подогреты м садовы м варом. 
Е сли в ара  м ало , зам азы ваю т только верхние 
ср езы  или пользую тся пласты рем  с плотной бу
магой или м атерией, на которы е нанесен тонкий 
слой разогретого  садового вара. При больш их 
срезах  п олезно поверх п ласты ря  и обвязки  обма
зы вать  прививки  смесью  глины  с песком или с 
коровяком .

М айкопская опы тная станция В сесою зного ин
ститута растен иеводства реком ендует более про
стой  и деш евы й способ прививки за  кору седлом: 
вместо обвязки  ш пагатом , вставлен ны е за  кору 
черенки  прибиваю т к подвою очень мелкими 
гвоздям и  (1 5 — 20 мм). Затем  наклады ваю т плас
ты рь  или  просто обм азы ваю т садовы м  варом вер
хуш ки срезов  черенков и частично торец среза  
подвоя. Д ля  лучш его каллю сообразования и зат
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ж ивлени я  среза  подвоя вокруг вставлен ны х че
ренков по окруж н ости  привитого торца п ри вязы 
ваю т как  бы воротничок из бум аги или стакан 
чик высотой 5 — 6 см (привитой торец  — его дно). 
В этот «стаканчик»  насы паю т лесную  почву и 
сл егка  уплотняю т ее. При такой  прививке ско
рее  зарастаю т срезы , ликвидирую тся п овреж де
ния, связан н ы е с обвязкой  прививок, и вся рабо
та д ел ается  бы стрее. Х орош ий м атери ал  дл я  об
вязки  — п оли хлорви н иловая  п лен ка, п рим еняем ая 
в медицине. П ленку использую т так ж е при оку
л ировке глазком .

Ч тобы  привиты е вы росш ие ветки не облам ы 
вались во врем я бурь и снегопадов, М айкопская 
опы тная станция реком ендует ср азу  ж е после 
прививки вокруг каж дого  ствола вты кать  н аклон 
но в зем лю  как  мож но глубж е три  кола (длиной 
2 ,5  м, толщ иной до 5 см). И х прикрепляю т к 
стволу  подвоя. Н аверху  колья  зак р еп л яю т двум я 
деревянны м и обручам и, к которы м  привязы ваю т 
культурн ы е побеги. П олучается  как  бы трен ож 
ник с ш ироко откры той  к верху  воронкой, в кото
рой и ф орм и руется  крона. С амый сильны й побег, 
с крепким  основанием , вы бираю т в к ачестве  про
водника, на котором  впоследствии  зак л ад ы ваю т
ся  верхние ветки  кроны . К  проводнику дл я  под
вязк и  стави тся  отвесно четверты й  кол (рис. 2). 
Н а третий  год, когда крона окрепнет, оставляю т 
один ц ен трал ьн ы й  кол д л я  поддерж ки  проводни
ка, а  остальны е кол ья  и обручи убираю т.

Н едели  ч ер ез две после прививки следует  ос
м отреть привиты е деревья . Е сли видят, что под
вой не приж ился , его срезаю т на 1 5 — 2 0  см ни
ж е м еста прививки, срез зачищ аю т и вновь при
виваю т за  кору седлом . К огда кул ьтурн ы е побеги 
достигнут 2 5 — 3 0  см, о б вязку  следует  ослабить, 
иначе она будет в р езаться  и м еш ать утолщ ению  
черенков. Е сли п рим енялся  п ласты рь  и торцы  
бы ли обм азан ы  глиняной  смесью , глину и плас
ты рь нуж но сн ять , как  только  у к ул ьтурн ы х  по
бегов п оявятся  листья , которы е н ачн ут затен ять  
верхню ю  часть ш там ба. О бвязку  совсем  снимаю т, 
когда п рирост будет длиной 5 0 — 6 0  см , а побеги 
прочно срастутся  с торцом  подвоя.

Д икие побеги следует  оставлять  по всем у 
ш там бу у  более си льн ы х подвоев на период ве
гетации, но зимой в ы р езать  «на кольцо» . На мо
лоды х тонком ерны х подвоях (толщ иной до 3 — 
4  см) их следует  у д ал я ть  в первы й ж е год. Если 
поросль стан ет  м еш ать к ультурн ы м  растен иям , 
то ее укорачи ваю т или пригибаю т вниз, а иног
да вы резаю т совсем  (не ож ид ая  зим ней  обрезки). 
Ч ерез два года, когда у  привиты х д еревьев  до
статочно р азо в ьется  крона, все дикие побеги 
нуж но в ы р езать  «на кольцо» . Не заросш и е после 
прививки ср езы  и торцы  ш тамбов дези н ф и ц и ру
ют 5-процентны м  раствором  медного купороса с 
добавлением  извести  (чтобы видно бы ло, где и 
как  протравлено).

Д альнейш ий уход за  привиты ми деревьям и  
закл ю ч ается  в ф орм ировании  их кроны . По м ере 
отрастан ия кул ьтурн ы х  побегов их прищ ипы ваю т 
в три приема: когда кул ьтурн ы е побеги отрастут 
на 2 5 — 3 0  см (проводники подвязы ваю т верти 
к ал ьн о  к колу, а боковы е ветки к обручам), ког
да побеги будут длиной 5 0 — 6 0  см (прищ ипы ва
ют второстепенны е боковы е ветки главн ы х  вет
вей и проводника) и в третий  р аз  — когда про
водники достигнут длины  8 0 — 9 0  см (не более 
120  см). В это врем я прищ ипы ваю т и верхуш ку 
проводника д л я  закл адки  на нем боковы х ветвей 
верхней  части  кроны , если  на нем нет боковы х 
побегов, годны х д л я  этого,

Рис. 2. С хем а установки кольев д л я  подвязки  
будущ их культ урны х побегов.

На второй год летом  побеги снова при
щ ипы ваю т. Это способствует закл адке  почек и 
утолщ ению  основны х побегов. Д ля этой ж е цели 
иногда прибегаю т к «бороздованию » основных 
ветвей  (остры м ножом вдоль каж дого побега один 
р а з  р а зр езаю т  кору). Д елаю т это весной, после 
ц ветения. На второй-третий год, когда дерево 
начнет плодоносить, нужно установить подпорки, 
чтобы предохранить молодые ветви и проводни
ки от поломок.

В. А. Галевич,
председатель подсекции лесосадов Центрального 
совета Всероссийского общества охраны природы
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В Президиуме ВАСХНИЛ

ИТОГИ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ 
НАСАЖДЕНИИ, ПРОВЕДЕННОГО В 1962 ГОДУ

Как известно, в 1962 г. Министерство сельского 
хозяйства СССР и Всесоюзная академия сельско
хозяйственных наук имени В. И. Ленина по поруче
нию Совета Министров СССР провели обследование 
защитных лесных насаждений, заложенных различ
ными способами. Обследование имело целью под
вести итоги имевшей место дискуссии и разрабо
тать предложения о наиболее рациональных спо
собах посева и посадки защитных лесонасаждений.

Проведение обследования было возложено на 
четыре зональные комиссии, в состав которых вхо
дили крупные ученые — лесоводы и агролесомелио
раторы, а также специалисты сельского и лесного 
хозяйства, занимающиеся вопросами агролесо
мелиорации. Было обследовано 165 хозяйств (кол
хозов, совхозов, научно-исследовательских учреж
дений, лесхозов и др.) в лесостепных и степных 
районах Российской Федерации, Украины и Молда
вии. Комиссиями было изучено более 500 участков 
полезащитных лесонасаждений, государственных 
лесных полос и дубрав — всего на площади около 
6750 га, заложенных гнездовым посевом дуба, ря
довой посадкой дуба в подеревном смешении с 
другими породами, строчным и коридорным по
севом, строчно-луночным посевом, ленточным по
севом дуба, гнездовым посевом и посадкой дру
гих пород без дуба, рядовой посадкой и посевом 
без дуба.

Итоги обследования обсуждались в феврале 
1963 г. на широком совещании, созванном МСХ 
СССР и Всесоюзной академией сельскохозяйствен
ных наук имени В. И. Ленина, в котором участво
вало около 350 ученых, специалистов и передови
ков производства.

(Материалы совещания подробно освещены в 
№ 5 журнала «Лесное хозяйство» за 1963 г.).

* *
♦

Итоги обследования защитных лесонасаждений, 
заложенных гнездовым (групповым) и рядовым спо
собами, недавно были рассмотрены Президиумом 
Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук 
имени В. И. Ленина. Президиум ВАСХНИЛ отметил, 
что результаты обследования полностью подтверди
ли правильность разработанных академиком Т. Д. Лы
сенко теоретических положений, на которых осно
вывается предложенный им гнездовой способ по
сева леса и полезащитных лесных полос. Обследо
вание, как указал Президиум ВАСХНИЛ, показало 
значительное преимущество гнездового (группово
го) способа закладки полезащитных насаждений 
и дубрав.

По итогам обследования Президиум ВАСХНИЛ 
пришел к выводу, что из различных способов по
сева дуба наиболее эффективный — гнездовой спо
соб. В постановлении Президиума ВАСХНИЛ отме
чается, что материалами обследования доказано от
сутствие внутривидовой перенаселенности, борьбы и 
конкуренции и наличие межвидовой перенаселен
ности, а следовательно, и межвидовой борьбы. При

рядовом способе создания лесонасаждений с по- 
деревным смешением дуба, сопутствующих и ку
старников в результате острой межвидовой конку
ренции дуб вначале угнетается, а затем выпадает.

Закладка леса гнездами (мощными группами) 
обеспечивает быстрое смыкание крон в гнезде 
(группе), подавление сорной травяной растительно
сти и создание единого мощного организма с при
сущим лесу микроклиматом внутри гнезда. Чистые 
дубовые насаждения, созданные гнездовым спосо
бом, не нуждаются в трудоемких и дорогих рубках 
ухода. С ухудшением условий увлажнения (в зоне 
засушливой степи и в полупустыне) при гнездовом 
способе имеется возможность увеличивать расстоя
ния между гнездами, что обеспечивает лучший рост 
насаждений.

Гнездовой способ позволяет создавать эффектив
но действующие лесные полосы всего из 2—3 ря
дов гнезд дуба. В гнездовых лесных полосах из 
дуба без сопутствующих пород и кустарников ши
рокие междурядья можно 5— 8 лет использовать 
для выращивания сельскохозяйственных культур, 
что снижает себестоимость лесонасаждений. При 
необходимости создания смешанных насаждений — 
на оврагах, балках, s озеленительных посадках, 
в гослесфонде — неконкурирующие древесные по
роды также целесообразно выращивать гнездами, 
размещая их небольшими отдельными участками.

Как указывается далее в постановлении, насаж* 
дения, создаваемые коридорным способом посева 
желудей, где дуб вводится в окружении кустарни
ков и быстрорастущих сопутствующих пород, ока
зались малоценными из-за их чрезмерной плотности 
и ввиду быстрой гибели дуба, угнетаемого другими 
породами. В таком же положении находятся и на
саждения, создаваемые строчным посевом желудей.

Строчно-луночный способ посева с расходом 
30—60 кг желудей на 1 га также оказался несостоя
тельным. Практически производственники стали при
менять уплотненный луночный посев с высевом на 
1 га 100— 180 кг желудей.

Таким образом, применяемый на практике строч
но-луночный посев— это модификация гнездового 
способа. Но все же при этом способе не обеспечи
вается сочетание густого размещения дуба на 
площадке с редким расположением площадок на 
участке. Густое размещение лунок в ленте приво
дит к непродуваемости насаждений, которые без 
систематических рубок ухода не могут быть доста
точно эффективными. А в районах с недостаточным 
увлажнением большая густота сплошных лент мо
жет привести к ослаблению и даже к гибели де
ревьев в критический период их роста.

Применяемый в Липецкой области ленточный 
способ посева желудей тремя-четырьмя сближен
ными строчками — это также своеобразная вариация 
гнездового способа. Однако большая плотность 
древостоя в сплошных лентах делает этот способ 
непригодным для создания полезащитных лесных 
полос, а также в районах недостаточного увлаж
нения.
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У  всех рассмотренных способов, кроме гнездо
вого, имеется серьезный недостаток — необходи
мость систематического лесоводственного ухода за 
древостоями (рубок ухода), без которого в этих 
случаях нельзя вырастить полноценные насажде
ния с главной породой — дубом. А проводить в за
щитных насаждениях весьма трудоемкие рубки 
ухода через каждые 2—3 года практически не
возможно.

Отмечалось также, что полезащитные лесные 
полосы из быстрорастущих древесных пород — 
лиственницы, тополей, сосны обыкновенной и крым
ской, акации белой, гледичии при рядовом способе 
их закладки без кустарников сильно зарастают сор
ной растительностью, переходящей на окружающие 
поля и вызывающей уплотнение почвы под лесом. 
При закладке с кустарниками такие полосы оказы
ваются слишком плотными, непродуваемыми, со
бирают большие сугробы снега, а во время пыль
ных бурь засыпаются мелкоземом. Наоборот, гнез
довые культуры этих пород, например, сосны на 
Новосильской агролесомелиоративной станции 
(Орловская область), ореха черного и гледичии — 
на Кубанской опытной станции Всесоюзного инсти
тута растениеводства, ореха грецкого — в Мол
давском научно-исследовательском институте селек
ции, семеноводства и агротехники полевых куль
тур — развиваются нормально. В этих гнездовых 
лесонасаждениях проявляются те же закономерно
сти дифференциации стволов и формирования 
древостоев, что и в гнездовых посевах дуба.

Президиум ВАСХНИЛ постановил рекомендовать

научно-исследоаатепьским организациям, колхозам, 
совхозам, производственным кбл'хО'з'йбШ (совхозным) 
управлениям и другим сельскохозяйственным орга
нам, создавая полезащитные лесные полосы с глав
ной породой — дубом, применять гнездовой (груп
повой) способ, как наиболее эффективный и эконо
мически наиболее выгодный, обеспечивающий соз
дание долговечных и устойчивых насаждений.

Отделению лесоводства и агролесомелиорации 
Академии поручено разработать проект новой ин
струкции по созданию защитных лесонасаждений 
в степных и лесостепных районах европейской 
части СССР. Должны быть также разработаны ме
тодические указания по закладке в этих района* 
опытных лесонасаждений гнездовым (групповым) 
и другими способами из разных (в том числе 
быстрорастущих) древесных пород — для сравнения 
и установления наиболее прогрессивного способа 
применительно к разным почвенно-климатическим 
условиям.

Президиум ВАСХНИЛ обязал Отделение лесовод
ства и агролесомелиорации оказывать научно-тех
ническую и научно-методическую помощь органам 
лесного хозяйства в проведении исследований по 
вопросам биологии леса на основе мичуринских 
положений, во внедрении в лесное хозяйство до
стижений мичуринской биологической науки, в осу
ществлении методических указаний по закладке 
опытных лесокультур гнездовым (групповым) и дру
гими способами, в разработке конструкций машин 
для комплексной механизации выращивания леса 
гнездовым (групповым) способом.
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О Х Р А Н Д  И 3 Л Щ  И Т  А Л Е С А

ЧЕРЕСПОЛОСНОЕ ОПЫЛИВАНИЕ НАСАЖДЕНИЙ 
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД БОРЬБЫ С ЛИСТОВЕРТКОЙ

М. Р. Спектор (Главлесхоззаг УССР)

дакском лесхоззагах Крымской области, в 
Лисичанском лесхоззаге Луганской области 
и в Октябрьском лесхоззаге Харьковской 
области. В Михайловском лесничестве Б ах 
чисарайского лесхоззага 30 апреля 1960 г. 
дубовые насаждения на плоскогорье II и 
III классов возраста, полнотой от 0,3 до 0,6 
V бонитета, сильно заселенные зеленой ду
бовой листоверткой, опыливались с само
лета Я к -12 полосами шириной 30 м дустом 
Д Д Т  (15 кг на 1 га) ,  смежные полосы ши
риной 60 м оставляли, не обрабатывая. На 
300 га было 22 обработанных полосы и 22 не
обработанных. Когда опыливали насаж де
ния, гусеницы листовертки были в I и II 
возрастах. Всего израсходовано 1,5 т д у 
ста Д Д Т  (в среднем по 5 кг на 1 га).  Отме
тим, что в том же массиве накануне уча
сток леса был обработан с самолета сплошь.

Эффективность обработки учитывалась 
по модельным деревьям (по одному на две 
полосы того или иного варианта).  В контро
ле взято пять модельных деревьев. Учет 
показал, что на опыленных полосах смерт

Т а б л и ц а  1
Результаты учета гибели гусениц в насаж дении Михайловского лесничества Бахчисарайского

лесхоззага в 1960 г.

В борьбе с дубовой зеленой листоверткой 
во многих лесхоззагах Украины в 1960—
1962 гг. проводилась опытно-производствен
ная авиахимическая чересполосная обра
ботка лесонасаждений дустом Д Д Т  и 
смесью дустов Д Д Т  и 12-процентного 
ГХЦГ. При проведении работы стремились 
выяснить, сохраняется ли полезная энто- 
мофауна в полосах, которые не обрабаты 
вались. Предполагалось, что полезные на
секомые будут мигрировать из участков, 
где вредитель уничтожен химикатом, на 
соседние необработанные полосы и там 
вместе с имеющимися паразитами и хищ
никами уничтожат вредителя, и таким об
разом чересполосная обработка позволит в 
два раза  повысить производительность са 
молета, обеспечит обработку очагов в кр ат
чайшие сроки (что особенно важ но при 
борьбе с дубовой листоверткой), будет 
меньше расходоваться ядохимикатов, сни
зится стоимость обработок.

Мы приводим данные о результатах р а
бот, проведенных в Бахчисарайском и Су

Варианты Площадь

Число гусениц  н ака
нуне опыливания

Число гусениц спустя 
6 дней после опыли

вания См ерт-  
ность 

гусениц 
(*)

Количе
ство

модельных
деревьев

на одно модельное дерево

среднее
макси 
мальное среднее

макси
мальное

Обработка полосы 7-процентным ду-
стом ДДТ — 15 кг на 1 г а .................. 100 4 ,3 5 ,0 1,5 3 65,1 10

Смежная полоса (без опыливания) . . 200 3 ,9 4 ,0 2 ,3 3 41,0 10
Контроль (без о п ы л и ван и я )...................... 10 4 ,5 6 ,0 4 ,3 5 4,4 5
Производственное сплошное авиаопы-

ливание дустом Д Д Т (10 кг на 1 га) 100 3,9 11,0 1,4 3 64,1 5
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Т а б л и ц а  2
Сравнительная эффективность сплошного и чересполосного авиаопыливания насаждений

Бахчисарайского лесхоззага в 1961 г.

Лесничество Пло
щадь

Метод 
обработки Химикат и норма расхода на 1 га Погибло гусениц 

(%)

Михайловское

Привольненское

1900
600
500

Сплошной
Сплошной

Чересполосны й
Д усты  Д Д Т  -j- ГХЦГ 11 к г / г а .................
Дусты  Д Д Т  +  ГХЦГ 6 к г / г а .................

>5 1 g 
9 6 ,9  /
9 7 ,3

ность гусениц была на 24% выше, чем на 
смежных неопыленных. На сплошь обрабо
танном участке гусениц погибло почти 
столько ж е (на 1% меньше), что и на обра
ботанных полосах (табл. 1).

П равда, здоровых куколок в насаждении 
оставалось много, но там, где оно было об
работано полосами, их было несколько 
меньше, чем после обычного сплошного 
опыливания.

В следующем году опытно-произвоствен- 
ные работы по межполосному опыливанию 
насаждений в Бахчисарайском лесхоззаге 
были проведены в гористой местности 
(360—530 м над уровнем моря). Опылива
лись дубовые насаждения I I I—V класса 
возраста V —Va бонитета полнотой 0,3— 1,0. 
До обработки в насаждении приходилось 
на 1 пог. м ветвей в среднем до 30 яйцекла
док. Полосы шириной 50 м опыливали с 
самолета АН-2. Смежные полосы такж е 
шириной 50 м не обрабатывали. Конт
р о л ь — изолированное насаждение на пло
щади 130 га. В качестве ядохимиката ис
пользовали смесь дустов 5,5-процентного 
Д Д Т  и 12-процентного ГХЦГ (на золе) в 
соотношении 4 :  1 из расчета 12 кг на 1 га. 
Д ля  обработки насаждений на 500 га из
расходовано 2,4 т дуста Д Д Т  и 0,6 т дуста 
ГХЦГ (в среднем 6 кг на 1 га). Во время 
обработки возраст гусениц— I, II и III. 
Учет погибших вредителей проводили на 
модельных деревьях (по одному дереву на 
20 га при опытном и 50 га при производст- 
ном авиапыливании). После чересполосного 
опыливания погибло в среднем 97,3% гусе
ниц, а после сплошного 94,5%, в то время 
как  в контроле гибели гусениц не наблю да
лось (табл. 2).

Проверка жизнеспособности яйцекладок 
дубовой листовертки в Бахчисарайском лес
хоззаге в 1962 г. показала, что после 
сплошного авиаопыливания лесонасаж де
ний их осталось больше, чем после череспо
лосного (25,4 и 15,6% в Привольном лес
ничестве, 90,7 и 42,8% в М ихайловском).

В Судакском лесхоззаге Крымской об
ласти опытно-производственные работы бы
ли проведены в 1962 г. в урочище К арадаг  
Приморского лесничества на площади 1300 
га дубовых насаждений IV—V класса воз
раста, IV—V бонитетов, с примесью ясеня 
и граба. Из-за сильно изрезанного рельефа 
местности обработка насаждений велась с 
вертолета МИ-1. Химикат — смесь дустов 
Д Д Т  и ГХЦГ в соотношении 1 :2 . Авиаопы- 
ливание было начато только 25 апреля, 
когда гусеницы были II и III  возрастов. 
Учет гусениц проведен на 40 модельных 
деревьях, из которых 35 заложены в опыт
ных участках и 5 в контрольном участке 
(284 га) .  Численность вредителя на дереве 
определялась подсчетом гусениц на 100 
почках. Учет провели за 2—3 дня до опы
ливания и 7— 8 дней после него.

К ак показали данные подсчета г, черес
полосное опыливание по своей эффектив
ности оказалось не хуже сплошного (табл. 
3). Однако на зараженность куколок п ара
зитами и болезнями оно не оказало ожида
емого влияния: в контрольном насаждении 
было 5,3% зараж енны х куколок, а на опыт
ном участке куколки были здоровыми. Н а 
сколько влияет сплошное опыливание на 
развитие паразитов и болезней, не прове
рено.

По просьбе Главлесхоззага УССР Инсти
тут защиты растений Министерства сель
ского хозяйства УССР провел в сентябре 
обследование яйцекладок в насаждениях 
Крымской области, обработанных ядохими
катами и необработанных. По данным это
го обследования, живых яиц листовертки 
в насаждениях как  после сплошной, так  и 
чересполосной обработки в 1961 и 1962 гг. 
осталось немного. На ближайший год нет 
угрозы повреждения обработанных н асаж 
дений листоверткой. В контрольных ж е  на-

1 В работах принимали участие межрайонные ин- 
женеры-лесопатологи Крымского областного управ
ления лесного хозяйства и лесозаготовок Е. Н. Сте
панова и Е, К. Дегтерева.
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Т а б л и ц а  3

Данные уч ета  погибших гусениц после чересполосного и сплошного авиаопыливания насаж дений
Судакского лесхоззага

Д ата
Mb кв.

Количество
Количество гусениц 

на 100 почек Погибших
Варианты о п и л и ва 

ния
(га) ката кг на 

1 га до опыли
вания

после опы
ливания

гусениц
(%)

Авиаопыливание полос шириной 30 м 24/IV 190 100 7 ,4 65 ,3 3 ,3 94,6
с оставлением смежных неопылен- 24/1V 191 210 7 ,4 6 8 , 0 4 ,0 94,1
ных полос 26 /IV 192 210 7 ,4 47,3 10,8 77,1

2 6 /IV 193 183 7 ,4 76,8 4 ,4 94,3
26/1V 194 121 7 ,4 53,7 4,0 92,5

• 26/IV 195- 253 7 ,4 56,0 3 ,3 94,0
26/IV 196 223 7 ,4 96,0 0 ,5 99,5

И т о г о  ......................

Контроль .............................................................
Сплошная о б р а б о т к а ...................................

178

1300

234
1507

7 ,4

11,0

67.0

81.0

4 ,5

65,0
2 ,8

92,9

19,7
92,0

саждениях, растущих далеко от обработан
ных, яиц вредителя было много (10—26 на
1 пог. м). Сделано предположение, что 
на следующий год листва на деревьях здесь 
будет сильно повреждаться листоверткой. 
Обработка не повлияла на жизнеспособ
ность куколок. Особенно много погибло яиц 
в обработанных насаждениях и в см еж 
ных необработанных полосах. Мы предпола
гаем, что гибель их была вызвана действи
ем ядохимикатов (смеси дустов Д Д Т  и 
ГХЦГ).

Положительные результаты в борьбе с ду
бовой листоверткой при чересполосном авиа-

химопыливании получены и в других лесхоз
загах  (Лисичанский, Октябрьский, Кре
менчугский) . Это позволяет сделать вывод, 
что чересполосное авиахимопыливание ле
сонасаждений весьма эффективно в борь
бе с дубовой листоверткой. Такой способ 
обработки может быть широко рекомендо
ван для внедрения в производство. Лучшие 
результаты применения смесей дустов 5,5- 
процентного Д Д Т  и 12-процентного гекса
хлорана в пропорции 1 : 1 или 1:2.  В 
борьбе с листоверткой I и II возрастов ши
рина обрабатываемых и оставляемых не
обработанными полос может быть 45—50 м.

МЕРЫ БОРЬБЫ ПРОТИВ ТОПОЛЕВОЙ 
ВЫПУКЛОЙ ЩИТОВКИ

Тополевая выпуклая щ и
товка наносит большой вред 
тополям в Узбекистане. При 
сильном ее размножении д е 
ревья начинают усыхать и 
гибнут. В течение года р аз 
вивается два поколения вре
дителя. Личинки-бродяжки
I поколения появляются в 
конце мая — начале июня,
II поколения — в первой де
каде августа. Зимуют они 
на коре кормового растения. 
Личинки разносятся ветром,

Н. Г. Ким (СредазНИИЛХ)

проточными водами, птица
ми и насекомыми. Они мо
гут быть занесены и с по
садочным материалом.

Борьба с этим вредителем 
может быть успешной при 
проведении комплекса меро
приятий — предупредитель
ных (профилактических), 
лесохозяйственных и истре
бительных. В Узбекистане 
тополи разводят исключи

тельно зелеными стеблевы
ми черенками. Чтобы полу
чить здоровый высокока
чественный посадочный м а
териал, нужно правильно 
выбрать участок под маточ
ные плантации и питомники, 
обращ ая внимание на приле
гающие полезащитные на
саждения. Многие вредные 
насекомые, в том числе и 
тополевая выпуклая щитов
ка, переносятся в питомник с 
соседних зараженных де-
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ревьев. Достаточно д аж е 
одного зараженного щитов
ками дерева, чтобы в тече
ние одного или двух лет 
был зараж ен  вредителем
весь маточник или питом
ник. Кроме того, большое 
значение имеет качество по
садочного материала (че
ренков) .

Д л я  предотвращения з а 
ражения посадочного мате
риала и насаждений топо
лей необходимо перед
закладкой питомников, м а
точников и рощ провести об
следование окружающих 
древесных пород, з ар а ж ен 
ные деревья обработать хи
микатами, посадочный м а
териал (черенки) заготов
лять только со здоровых
деревьев, на которых нет 
щитовок. Вокруг питомни
ков и маточников, особенно 
со стороны господствующих 
ветров следует создавать з а 
щитные лесные полосы из 
пород, не поражающихся 
щитовкой (вяз мелколист
ный, акация белая, клен
остролистный и ясенелист
ный и плодовые породы). 
Д л я  уничтожения и предот
вращения дальнейшего р ас
пространения вредителя по
садочный материал нужно 
обязательно обработать бро
мистым метилом.

Лесохозяйственные меро
приятия в борьбе с тополе
вой выпуклой щитовкой з а 
ключаются в проведении 
правильной агротехники при 
создании лесных культур и 
поддержании их в дальней
шем здоровыми. Значение 
агротехники выращивания

посадочного материала и 
насаждений тополей, очень 
велико. Своевременная об
работка почвы, поливы и 
внесение удобрений в соот
ветствии с потребностями 
растений и почвенными ус
ловиями настолько улучш а
ют общее состояние деревь
ев, что, д аж е  если насеко
мые появляются, они не 
оказываю т на них отрица
тельного влияния.

Деревья, на которых щи
товка сильно распростране
на, необходимо удалять из 
насаждения, отдельные з а 
раженные побеги и ветви 
обрезают осенью или вес
ной, срезы дезинфицируют 
3-процентным раствором 
медного купороса и зам азы 
вают масляной краской для 
предотвращения проникно
вения инфекции различных 
заболеваний.

В тополевых и ивовых на
саждениях вдоль ирригаци
онных сетей побеги и ветви, 
которые опускаются в воду, 
такж е  нужно обрезать, так 
как иначе на них могут по
явиться личинки-бродяжки.

Один из основных мето
дов борьбы с тополевой вы
пуклой щитовкой химиче
ский. Рано весной в борьбе 
против зимующей стадии 
щитовки, личинок II воз
раста, необходимо опрыски
вать насаждения чистым 
дизельным топливом или 
1-процентным динитроорто- 
крезолом (Д Н О К ) или
8-процентной эмульсией кар 
болинеума (КЭАМ ). Такое 
опрыскивание очень эф ф ек
тивно — почти все личинки

погибают (93— 100%)- Рас
ход рабочего раствора в пи
томниках и маточниках в 
среднем 1000 л на 1 га. Там, 
где насаждения тополей не 
успели обработать весной, 
это можно сделать осенью. 
Лучше всего применять 
тракторные или конно-мо-. 
торные опрыскиватели, ко
торые подают раствор под 
большим давлением.

Летом (в начале июня и 
в середине августа) борьба 
со щитовкой проводится в 
основном против личинок 
опрыскиванием 2,5-процент
ной эмульсией препарата 
№  30 с добавлением 0,1% 
тиофоса или 0,3-процентной 
эмульсией тиофоса. Н аибо
лее эффективно действует 
2,5-процентная эмульсия 
препарата № 30 с добавле
нием 0,1% тиофоса — ги
бель щитовки достигает 
99,9— 100%. Применение 
0,3-процентной эмульсии 
тиофоса эффективно при 
двукратном опрыскивании— 
в период отрождения личи
нок I поколения (в начале 
июня) и спустя 15 дней. По
сле повторного опрыскива
ния погибает 99,2% личи
нок. Эти препараты летом 
уничтожают не только личи
нок тополевой выпуклой щи
товки, но и других сосущих 
вредителей — тлей и топо
левого клопика, которые 
такж е причиняют вред топо
лям. Чтобы полностью лик
видировать очаги тополевой 
выпуклой щитовки, необхо
димо в первые годы н асаж 
дения опрыскивать весной и 
летом.

Работники науки и высших учебных заведений! Бори
тесь за дальнейший расцвет науки, за технический 
прогресс! Готовьте специалистов, достойных эпохи ком
мунизма!

Из Призывов ЦК КПСС к 46-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции
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ПРИМЕНЕНИЕ ГРАНУЛЕЗА ДЛЯ БОРЬБЫ  
С СОСНОВЫМ ШЕЛКОПРЯДОМ

В. П. Лукьянчиков (Биологический институт СО АН 
СССР)

И зучение иирусных болезней насекомых для ис
пользования их возбуд ш елей  в борьбе с вредными 
насекомыми имеет большой научный и практиче
ский интерес. Хотя более ста лет назад и были 
описаны крош ечны е многогранны е тельца гусениц 
тутового ш елкопряда, больных ж елтухой, однако 
еще долгое время не была раскрыта их истинная 
природа. Только полвека назад различными авто
рами, независимо друг  от друга, она была уста
новлена. Большая заслуга в этом деле принадлежит 
чешскому ученому П ровачеку (S. Provazek, 1907, 
1912). Было выяснено, что ж елтухи (полиэдрические 
болезни, полиэдрозы ) насекомых вызываю тся па
лочковидными или шаровидными вирусами, а мно
гогранные (полиэдрические) протеиновы е тельца 
являются лишь их носителями.

Вскоре, однако, оказалось, что не все вирусные 
болезни сопровож даю тся такими тельцами. Выясни
лось, что сущ ествую т болезни, сопровож даю щ иеся 
иным типом телец включений, имеющих вид зерен  
или гранул. В отличие от ранее известных ж елтух, 
эти болезни вначале назвали ложными желтухами, 
а позже — гранулезам и. Кроме того, было также 
установлено, что при ряде вирусных болезней ви
димые в обычный микроскоп тельца включения 
могут иметь полиморфный вид или их нет вообще 
(Н. В. W asser, 1952).

М ногие исследователи, занимающиеся патологией 
насекомых, доказали, что ряд энтомопатогенных ви
русов, в том числе и вирусы  гранулезов, может 
быть использован для борьбы  с вредителями сел ь
ского и лесного хозяйства. Так, например, хорош ие 
результаты были получены от применения виру
сов гранулеза против капустной белянки во Ф ран
ции, Англии, на Гавайских островах (Е. B illotti et 
al, 1956; К- Sm ith, 1958; Tanada, 1956), в борьбе 
с репной белянкой в Н овой Зеландии, Калифорнии

и Австралии (K elsey, 1958; F. Wilson, 1960), ли
ственничной листоверткой в Ш вейцарии и амери
канской белой бабочкой в Ю гославии (M artignoni, 
1957; Schm idt, 1958), с вредителями яблонь (Е. Hass 
1958) и др.

.В последние годы в нашей стране разрабатыва
ется вирусологический метод борьбы  с наиболее 
опасным вредителем хвойных лесов Сибири и Д аль
него Востока сибирским шелкопрядом путем при
менения вируса гранулеза B ergoldiavirus dendro- 
limus Luk. (В. П. Л укьянчиков, 1961— 1963). Д о  на
стоящ его времени в литературе  не встречалось 
описания случаев заболевания гранулезом сосно
вого ш елкопряда — вида, близкого сибирскому 
ш елкопряду. Как установлено, вирусы гранулеза — 
высоко специфичные возбудители болезней насе
комых. Чтобы выяснить, восприимчивы ли гусеницы 
соснового ш елкопряда к гранулезу, нами в 1963 г. 
был поставлен ряд опытов по заражению их гра
нулезным вирусом B ergoldiavirus dendrollm us, 
(штамм VII), выделенным ранее у сибирского шелко
пряда. Вирусной суспензией были опрыснуты вет
ки сосны, хвоей которы х питались гусеницы  I — II 
возрастов. К онцентрация вирусной суспензии —
I млрд. гранул в 1 мл обычной воды. Ч ерез трое 
суток после опрыскивания от гранулеза погибло 
12% опытных гусениц. На десятый день смертность 
составила 88%, а оставш иеся в живых гусеницы 
почти не ели хвою, плохо развивались. Длина их 
тела не превыш ала 8 мм, в то время как у конт
рольных гусениц она составляла 16— 17 мм. Через
II суток погибли все опытные гусеницы. Смерт
ность вредителя в контроле за это же время всего 
только 14%. Результаты  опытов показали, что гу
сеницы  соснового ш елкопряда восприимчивы к ви
русу гранулеза сибирского ш елкопряда и этот ви
рус может бы ть использован для борьбы с ними.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ЯЙЦЕКЛАДОК 
РЫЖЕГО СОСНОВОГО ПИЛИЛЬЩИКА

Мероприятия по борьбе с вре
дителями леса проектируются на 
основании рекогносцировочных и 
детальных обследований насаж
дений. При обнаружении в на
саждении рыжего соснового пи
лильщика наиболее объективные 
данные дает обследование его 
яйцекладок осенью и весной 
(контроль). Судить о дальнейшем 
развитии вредителя по коконам, 
находящимся в подстилке, нельзя 
из-за диапаузы, свойственной ры
жему сосновому пилильщику. Од
нако при определении жизнеспо-

Г. В. Стадницкий (ЛеиНИИЛХ)

собности яйцекладок следует
учитывать то, что на яйца рыжего 
пилильщика могут неблагоприят
но действовать различные фак
торы — паразиты-яйцееды, бо
лезни, морозы, прямые солнеч
ные лучи. Здоровые яйца после 
окончания яйцекладки (уже к
концу октября) отличаются по 
окраске от больных и погибших. 
Погибшие или зараженные яйца 
пилильщика обычно темные, а 
иногда совершенно черные. По 
эпидермису хвои идут продоль
ные трещинки, сквозь которые

выступает тонкий войлок гриб
ницы. Яйца, зараженные параЗ'И- 
тами-яйцеедами, черные или бу
ро-коричневые на середине обо
лочки, а погибшие от других при
чин — темные по всей обо
лочке, с резко выраженной чер
ной или бурой каймой по пери
ферии (рис. 1). Иногда яйца ры
жего пилильщика путают с пят
нами от уколов тлей, так же ок
рашенных. Но эти пятна в отли
чие от яиц расположены на иг
лах беспорядочно, по их середи
не, а не по краю иглы.
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При весеннем контрольном об
следовании по этим признакам 
можно приблизительно подсчи
тать процент здоровых и зара
женных яиц рыжего пилильщика. 
Однако в некоторых случаях 
осенью глазомерный подсчет 
здоровых и пораженных парази
тами или болезнями яйцекладок 
может привести к большим 
ошибкам. Поэтому лучше всего 
исследовать яйцекладки в лабора
тории, которую весьма неслож
но устроить в любом лесниче
стве. Для этого достаточно иметь 
10—20-кратную лупу, несколько 
чашек Петри или Коха, немного 
спирта, длинную препаровальную 
иглу.

Для обследования в насажде
нии выбирают модельные де
ревья. Просматривая их кроны, 
подсчитывают общее число гнезд 
и среднее количество яиц в гнез
де (ло 4— 8 гнездам, взятым в 
разных частях кроны). Из каждо
го гнезда (или каждого второго 
или третьего) в верхней и сред
ней частях кроны дерева, а так
же с теневой и световой сторон 
берут по 2—3 хвоинки с яйцами 
(не менее 20— 30 штук). В лабо
ратории должно быть исследова
но около 300 яиц. Хвоинки рас
кладывают на тонких пластинках 
стекла, которые помещают в 
чашки Петри, на дно которых 
положена увлажненная фильтро
вальная бумага. Вместо стеклян
ных пластинок можно использо- 
е ять пластмассовые или тонкие 
деревянные палочки. Яйца не 
должны соприкасаться между со
бой и с влажной фильтровальной 
бумагой. Особое внимание сле
дует обратить на тщательную де
зинфекцию всего прибора и са
мого исследуемого материала. 
Чашки и палочки предварительно 
протирают спиртом, воду жела
тельно употреблять дистиллиро
ванную или в крайнем случае ки
пяченую водопроводную. Хвою 
обрабатывают струей воды для 
того, чтобы смыть с нее грязь и 
споры грибов. Раскладывать хвою 
следует пинцетом. При образова

Рис. 1. Я йца рыжего соснового пилильщ ика: 
пораж енные яйцеедом  (в середине), здоровые (по обе сторо
ны от них), погибш ие от болезней  или  других причин, (по

краям ).

Рис. 2. Н абухш ее яйцо рыж его соснового пилильщ ика (слева). 
Хорош о видна сф орм ировавш аяся личинка. Справа  —  яйцо с 

паразит ом , наб ухания  не происходит.

нии в чашке грибницы, сплошь 
покрывающей хвою, ее нужно 
снимать кисточкой.

Хвою в чашках ежедневно 
просматривают. Через 2—3 дня 
здоровые яйца заметно набуха
ют, и раскрывается щель, кото
рую проделывает самка в эпи
дермисе при откладке яиц. На 
4—5-й день в лупу можно уви
деть, как формируется в яйце 
личинка пилильщика (если оно 
взято в лесу после заморозков). 
Яйца, пораженные паразитами, 
почти не набухают (рис. 2). Что 
касается погибших яиц пилильщи
ка, то на них быстро поселяют
ся сапрофитные грибы и из ще
ли в эпидермисе прорастает гриб
ница. Хвою в чашках выдержива
ют при температуре +18 +20° 
6— 8 дней. Затем подсчитывают, 
сколько яиц здоровых, погибших 
и пораженных паразитами, В со
мнительных случаях ячейку, где 
находится яйцо, вскрывают, осто
рожно накалывая ее около яйца 
(чтобы не повредить его). В лупу 
тогда становится отчетливо вид
но, находится ли в ячейке яйцо 
пилильщика или сформировав
шаяся личинка яйцееда (рис. 3).

/  "* ■ *• 1

/  '} fa * ? * ': Щ
г * • ’
[?'• . • • * г • v  ;
V  • .  * * ■ ■

у./;. * • * \  vv

\ П У

Рис. 3. Здоровое яйцо рыжего 
пилильщ ика (справа) и личинка  

яйцееда (слева).

Пользуясь предлагаемым мето
дом, можно задолго до весеннего 
контрольного обследования полу
чить данные о численности вреди
теля в насаждениях и решить 
вопрос, нужна ли обработка их. 
Это д&ст также возможность вес
ной сократить объем работ по 
обследованию, связанный с вал
кой деревьев.

СОСНОВАЯ СОВКА-ОПАСНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ
В лесостепной зоне евро

пейской части СССР вспыш
ки массового размножения 
сосновой совки наблю даю т
ся довольно часто. В 1947—- 
1950 гг. этот вредитель рас
пространился на большой 
территории в борах, распо-

И. Д. Авраменко, кандидат 
биологических наук

ложенных по Северному 
Донцу, Пселу, Ворскле и 
другим рекам. В 1959 г. он 
снова появился в придонец- 
ких борах.

О вреде, который нано
сит сосновая совка насажде
ниям, известно очень мало. 
Так, из наших исследовате
лей лишь М. С. Грезе и
В. Я. Циопкало (1936) со
общают, что в тот год, ког
да хвоя объедается сосно
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вой совкой, прирост деревь
ев уменьшается на 50%, а 
в следующем году прироста 
совсем нет. Поврежденные 
вредителем майские побе
ги на деревьях I и начала 
II класса возраста в том же 
году усыхают, следующей 
весной из запасных почек 
образуются лишь короткие 
боковые побеги, из которых 
не раньше чем через два 
года формируются новые.

Чтобы выяснить, какой 
вред наносит совка н асаж 
дениям, мы в 1950— 1952 гг. 
провели наблюдения в од
ном из очагов вредителя в 
урочище «Гайзайма», распо
ложенном в 1 — 1,5 км от 
реки Псел на песчаной тер
расе левого берега (П олтав
ская область). Очаг сосно
вой совки в этом урочище 
возник в 1947— 1948 гг. на 
площади около 150 га в 
чистых сосновых н асаж де
ниях 17— 20-летнего возра
ста с полнотой 0,9. Средняя 
высота деревьев 8— 10 м, 
средний диаметр 10— 14 см, 
тип леса А2В2. Запас  на 
1 га, по данным лесоустрой
ства 1945 г., составлял 130 
— 140 куб. м. Текущий 
прирост 6 куб. м. Н а этом 
участке кроны были оголе
ны на 70% и до 10% де
ревьев было совсем без 
хвои. К ак показали обсле
дования, на 1 кв. м лесной 
подстилки насчитывалось 
до 65 куколок. В несколько 
меньшей степени были по
вреждены насаждения есте
ственного происхождения. 
В 1949 и в 1950 гг. очаг рас
пространился на площади 
около 800 га. В дальнейшем 
под влиянием естественных 
факторов размножение на
секомых прекратилось.

Чтобы выяснить, какие 
убытки повлекли за собой 
повреждения, нанесенные 
лесу вредителем, были про
ведены детальные исследо

вания. Изучив материалы по 
выборочным санитарным 
рубкам, проводившимся в 
1950— 1952 гг. (в кв. 10, 19, 
20, 21 Вельбокского лесни
чества Гадячского лесхозза
га), мы пришли к выводу, 
что усыхание поврежденных 
деревьев происходит в тече
ние двух лет, однако наибо
лее интенсивно на второй 
год после оголения. В квар
талах  всего усохло 50% де
ревьев, образовались окна и 
куртины расстроенных на
саждений. Если до повреж
дения в этих насаждениях 
была очень мощная под
стилка, то уже в 1951 г. в 
них появился травяной по
кров. Состояние древостоя 
продолжало оставаться 
весьма неудовлетворитель
ным, и в материалах лесо
устройства 1955 г. отмеча
лось, что «прирост по высо
те за последние три года 
весьма незначительный».

Участки, пораженные сос
новой совкой в 1948— 1950 
гг., были обследованы на
ми в 1962 г. Д аж е  спустя 
10 лет после повреждений 
насаждения не поправились. 
Прирост в высоту оказался 
незначительным, хотя за по
следние три года он начал 
несколько увеличиваться 
(кв. 19). В кв. 21 кроны 
куполообразной формы-

Во время обследования 
были заложены две проб
ные площади (каж дая по 
0,25 га) .  В кв. 21 в пере
счете на 1 га 960 деревь
ев, в кв. 19 (пробная пло
щ адь №  1) 1950. Во втором 
ярусе дуб (680 деревьев на 
1 га) .  Д о повреждений в 
этих насаждениях в сред
нем насчитывалось 3200 де
ревьев на 1 га. Средний диа
метр во время обследования 
и на той и на другой пробной 
площади 16 см, средняя вы
сота в кв. 21— 13 м, в кв.

19— 15 м. На каждой пробе 
было взято по пять модель
ных деревьев.

Исследования показали, 
что в течение 5—9 лет при
рост в высоту насаждений, 
поврежденных сосновой 
совкой, намного меньше, 
чем неповрежденных. В кв. 
21 из-за изреженности на
саждения в результате по
вреждений, нанесенных сос
новой совкой, появился 
подкорный клоп, что также 
отрицательно влияет на 
прирост и полноту насажде
ния. Сравнивая прирост в 
высоту до и после повреж
дения, мы получили данные, 
показывающие, что потери 
древесины составляют бо
лее 500% среднего годич
ного прироста. Прирост го
дичного слоя измерялся в 
течение 5 лет, предшество
вавших повреждению на
саждений, и за все последу
ющие годы. По самым 
скромным подсчетам, отно
сительная потеря в приро
сте составляла от 250 до 
550% текущего годичного 
прироста. Следует отметить, 
что ни на одной модели 
прирост в течение 12 лет не 
достиг прежней величины. 
Особенно небольшой при
рост деревьев был в тече
ние 5—9 лет.

Прирост в насаждениях, 
поврежденных сосновой сов
кой, по нашим подсчетам, 
снизился в пределах 15— 
30 куб. м, на 1 га.

При своевременном при
менении истребительных мер 
можно предупредить повре
ждения насаждений сосно
вой совкой.

Наши наблюдения пока
зали, что усилению надзора 
за появлением сосновой сов
ки и других хвоегрызущих 
вредителей и борьбе с ними 
должно быть уделено самое 
серьезное внимание.
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ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УЩЕРБА 
ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

А. М. Правдин (Институт леса и древесины СО АН 
СССР)

Лесные пожары в дореволюционной Рос
сии, особенно в Сибири и на Дальнем Вос
токе, были буквально национальным бедст
вием. В 1915 г. лесные пожары  уничтожили 
огромные площади лесов в Средней Сиби
ри. О размерах и ущербе от пожаров в тот 
период можно судить по тому, что, напри
мер, в Забайкальской области с 1853 по 
1855 г., по официальным подсчетам, выго
рело более 19 млн. га лесов. В Амурской 
области лесные пожары уничтожали еж е
годно не менее 9 млн. куб. м леса.

Хищническое отношение к лесам в прош
лом, судя по высказываниям различных 
авторов и архивным документам, привело к 
тому, что в середине XIX в. в Сибири и на 
Д альнем Востоке, особенно вдоль Транс
сибирской магистрали и вокруг поселений, 
около рек, леса начали интенсивно сводить
ся и ухудшаться. Немалую роль в этом 
играли лесные пожары.

В наше время охране лесов от пожаров 
уделяется гораздо больше внимания. Гори- 
мость лесов как  в целом по стране, так  и 
в районах восточнее У рала уменьшилась в 
несколько раз. Однако расстройство лесов 
пожарами и смена ценных древесных по
род в некоторых лесных дачах  восточных 
районов имеют место и теперь.

Затраты  на охрану лесов от пожаров от
носятся к таким видам общественно полез
ных затрат, которые направлены на сохра
нение уже произведенных человеком или 
природой объектов. Эти виды затрат  непо
средственно не обогащают общество и не 
прибавляют к его богатству новых ценно
стей- Общий уровень их зависит от развития 
производительных сил: чем выше произво
дительность общественного труда, тем боль

ше можно расходовать средств на противо
пожарные мероприятия.

Расходы на охрану лесов складываются из 
затрат, производимых лесхозами и лес
промхозами на наземные противопожарные 
мероприятия, затрат на авиационную охра
ну лесов и на тушение лесных пожаров. З а 
траты на наземные профилактические ме
роприятия составляют часть производст
венных расходов лесных предприятий и 
учитываются ими в общей смете выполнен
ных работ. Затраты  же на авиационную 
охрану лесов лесными предприятиями не 
учитываются. Площадь, охваченная авиа
ционной охраной лесов, в десятки, сотни и 
тысячи раз превышает лесную площадь, ох
ваченную наземной охраной, а расходы на 
авиационную охрану в некоторых районах 
намного больше, чем на проведение назем
ных противопожарных мероприятий. З а тр а 
ты на тушение лесных пожаров учитыва
ются как  лесными предприятиями, так и 
органами, осуществляющими авиационную 
охрану лесов.

Основным критерием, определяющим сте
пень охраны имущества, национального и 
природного богатства, а также размер зат
рат на эти цели, является величина предпо
лагаемого общественного ущерба от порчи 
и уничтожения этих объектов огнем. Вели
чина ущерба от повреждения имущества 
огнем вы раж ается как натуральными, так и 
стоимостными показателями. Стоимостные 
показатели — синтетические: они дают воз
можность сравнить ущерб от повреждения 
и уничтожения огнем имущества, не срав
нимого по своим натуральным качествам. 
Ущерб от пожаров может быть определен 
с внутриотраслевых и народнохозяйствен
ных позиций. Второй метод дает возмож
ность более точно судить об общественных 
потерях, связанных с пожаром.

Денежный подход к определению эффек
тивности тушения пожаров должен приме
няться осторожно, со знанием дела. На пер
вый взгляд как  будто бы невыгодно охра
нять и спасать, например, от пожара иму
щество стоимостью в 100 руб. средствами, 
единовременное использование которых
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требует затрат  в 1000 руб., так как израс
ходованные на тушение пож ара деньги д а 
ют возможность приобрести 10 сгоревших 
объектов. Однако это не так. Если в зоне 
пожара находятся другие денные объекты, 
не тронутые огнем, то сохраненная от по
жара стоимость в десятки, сотни и тысячи 
раз превысит израсходованные на тушение 
пожара деньги.

Когда богатство создано трудом (соору
жения, сады, сельскохозяйственные куль
туры, скот и т. п.), то размеры его стоимо
сти непосредственно указывают на в а ж 
ность охраны того или иного объекта от по
жара. Интенсивность охраны от пожаров 
лесов, являющихся продуктами труда, т. е. 
составляющих национальное богатство, и 
лесов, лишь потенциально выступающих в 
форме общественного богатства, различна. 
Если леса, примыкающие к Транссибирской 
магистрали и произрастающие в местах с 
относительно высокой плотностью населе
ния, в какой-то степени опосредствованы 
трудом и представляют его продукт, то в 
других частях восточных районов страны 
леса не тронуты человеком, являются д а 
ром природы и для общества ничего не 
стоят. Леса первой категории охраняются 
от пожаров более интенсивно, а леса вто
рой категории слабее или вовсе не охраня
ются.

Первостепенное значение для установле
ния очередности вовлечения лесов в сферу 
охраны от пож аров имеет определение 
предполагаемого уш ерба от повреждения и 
уничтожения леса огнем. Понятие «ущерб 
от пожара» довольно широкое. Всегда су
ществующая вероятность пож ара в лесу 
приводит к определенному ущербу для об
щества еще задолго до наступления пож а
ра (затраты на ликвидацию источников по
жара в лесу, поддающихся контролю, 
приведение леса в состояние наименьшей 
горимости, обнаружение пожаров и т. п.). 
Этот вид ущерба связан с отвлечением 
средств из национального дохода на про
тивопожарные мероприятия. Однако имен
но благодаря ему имеется возможность 
сохранить от пож ара лесные богатства. Эти 
затраты уменьшают вероятность пож ара и 
сводят к минимуму его последствия.

Вторая категория ущерба от пожара — 
непосредственный ущерб от развившегося 
в лесу огня. Действующее ныне «Наставле
ние по охране лесов от пож ара в лесхозах 
и леспромхозах РС Ф С Р» рекомендует учи
тывать ущерб от лесных пожаров, имея в 
виду: ущерб, причиненный огнем древо

стою, как  за п а с у ■ древесины на корню (он 
определяется по стоимости как разность в 
величине таксовой цены «древесины на 
корню» до и после пож ара);  ущерб от по
тери возобновительной способности древо
стоя (определяется как сумма средств, необ
ходимых для искусственного создания лес
ной растительности по восстановительной 
стоимости); затраты  на тушение пожара; 
затраты  на приведение лесного участка, 
пройденного огнем, в пожаробезопасное 
состояние.

Такой подход- к определению ущерба от 
пожаров в лесу, с одной стороны, примити
вен в той части, где речь идет об ущербе, 
причиненном лесу огнем, а с другой — оши
бочен в той части, когда к ущербу относят
ся затраты  на тушение пожара и приведе
ние пройденного огнем лесного участка в 
пожаробезопасное состояние.

Наибольшее значение имеет определение 
ущерба при порче и уничтожении огнем тех 
видов лесных богатств, которые выступают 
или потенциально могут выступать 
в виде предмета труда добывающих отра
слей хозяйства, т. е. спелой древесины, 
эксплуатационных запасов пушных ресур
сов, живицы и т. п., а такж е определение 
потерь от снижения положительного эффек
та в результате уничтожения огнем тех дре- 
востоев, которые выполняют водоохранно
защитные и другие полезные функции.

Все указанные виды ушерба от порчи и 
уничтожения леса огнем действующими 
правилами определяются по изменению 
таксовой цены «древесины на корню» до и 
после пожара. Однако это не верно. Во-пер
вых, не все виды лесных богатств хозяйст
венно восстанавливаются за счет поступ
лений попенной платы. Например, издерж
ки по воспроизводству лесной промысловой 
фауны в лесоохотннчьих и других хозяйст
вах вовсе не зависят от поступлений в лес
ной доход попенной платы за древесину. 
Во-вторых, попенная плата в лесоизбыточ
ных необжитых таежных районах страны 
не имеет такого значения, как в густонасе
ленных районах с развитым лесным хозяй
ством.

Экономическое содержание корневых 
такс на древесину далеко не одинаково в 
различных районах страны. В густонаселен
ных лесодефицитных районах с интенсив
ным лесным хозяйством лес выступает в 
виде прямого продукта производительного 
труда, а корневые таксы на древесину яв 
ляются ее ценой на корню. Это относится 
в основном к европейской части страны.
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Б  этих районах попенная плата (корне
вая такса за  древесину) участвует в ф ор
мировании будущих затрат  на лесное хо
зяйство. Уничтожение огнем спелой древе
сины на корню сужает здесь возможности 
финансирования лесного хозяйства, подры
вая его источники.

В большинстве же восточных районов 
страны, леса которых не освоены или сл а 
бо освоены и отнесены к «резервным», лес
ное хозяйство совсем не развито или разви
то слабо. Корневая такса на древесину не 
является здесь отпускной ценой ее на кор
ню и не выступает как придержка для оп
ределения объемов финансирования затрат 
на лесное хозяйство. В этих районах она 
непригодна для определения ущерба от лес
ных пожаров д аж е  с позиций отраслевых, 
т. е. лесохозяйственных.

Если определять ущерб от уничтожения 
леса огнем в соответствии с «Н аставлени
ем», то не менее 30—40% всех запасов дре
весины в стране можно было бы «безубы
точно» или с относительно незначительным 
«ущербом» предать сожжению. Несостоя
тельность подобных расчетов очевидна.

При незначительной таксовой стоимости 
сгоревшей древесины основной ущерб от 
пожара, если определять его в соответствии 
с «Наставлением», как это ни парадоксаль
но, состоит во многих случаях из расходов 
на тушение пожаров. Не будь этих з а т 
рат — не будет и большого ущерба от по
жаров. По «Наставлению» средства расхо
дуются на борьбу с лесным пожаром для 
того, чтобы увеличить ущерб от него!

Что же должно быть критерием для опре
деления степени интенсивности охраны от 
пожара некоторых видов природных бо
гатств, выступающих в виде общественного 
богатства лишь потенциально, т. е. не име
ющих стоимости или обладающих ею в 
очень незначительных размерах? Значит ли, 
что эти виды природных богатств не под
леж ат охране от огня и могут уничтожаться 
им без ущерба для народного хозяйства?

Если исходить из критериев, рекомендуе
мых «Наставлением», то окажется, что 
ущерб от пожаров во многих лесоизбыточ
ных неосвоенных районах страны невелик, 
так как эти леса стоимости не имеют, а при
родные условия таковы, что поврежденные 
огнем и сгоревшие древостой периодически 
естественно возобновляются (ангарские 
сосняки, амурские листвяги и др.) и не тре
буют дополнительных затрат  на лесовос
становление. А раз так, то и охранять леса 
от пож!аров якобы не следует!

Такой подход к охране этих лесов ошибо
чен. Ущерб от уничтожения и повреждения 
лесов пожарами в восточных районах стра
ны надо оценивать не на основе лесных 
такс (внутриотраслевой метод), а путем 
определения его с народнохозяй
ственных позиций (народнохозяйствен
ный м е т о д )— в пересчете на потенциально} 
добытую в лесу необработанную продук-! 
цию, учитывая такж е ухудшение гидроло-1 
гических, климатических, почвенных и дру
гих условий.

При таком методе есть реальная возмож-1 
ность оценить по стоимости то, что потен- j 
циально теряет народное хозяйство в связи 
с лесным пожаром (с учетом периодично
сти пользования лесными продуктами). 
Оценивать надо не только круглую древеси
ну, но и потерянную возможность добычи 
живицы, пушнины, промысловых животных, 
гибель рыбы в лесных реках, а при больших 
пож арах  в бассейнах рек и вероятный I 
ущерб от перераспределения годового стока 
и т. п. Большие пожары сопровождаются 
образованием огромных масс пепла, под
нимающихся к облакам и закрывающих 
солнце. Весной это приводит к тому, что 
сроки сева в районах лесных пожаров затя 
гиваются; при незначительной сумме актив
ных температур это ведет к падению уро
ж аев  сельскохозяйственных культур.

В стоимостном выражении следует исчис
лять ущерб лесного пожара в лесах, кото
рые в ближайшие 40—60 лет будут вовлече
ны в промышленную эксплуатацию. В дру
гих лесах оценивать сгоревшую древесину 
в оптовых ценах нецелесообразно. Стоимо
стной оценке подлежит только пушнина, а 
в остальном ущерб указывается в натураль
ных показателях. Если, например, оценить 
ущерб от лесного пожара при уничтожении 
древостоя огнем в таксовых ценах, то в 
среднем по Красноярскому краю в пересче
те на 1 га спелого леса он составит 75 руб
лей. Леспромхозы же Красноярского края 
получали в 1960 г. товарной продукции в 
пересчете на 1 га вырубки по главному 
пользованию на сумму от 500 до 2500 руб
лей. С учетом лесных промыслов с 1 га леса 
получают продукции на сумму от 600 до 
2600—2700 руб.

Таким образом уничтожение 1 га спелого 
леса приносит только по учитываемой про
дукции фактический ущерб в 8—36 раз 
больше, чем это отраж ается попенной пла
той. При этом надо учитывать, что на каж 
дый гектар леса при развитии лесной про- , 
мышленности в леспромхозах края вклады-.
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ваются капиталовложения 140— 150 рублей 
и более.

Конечно, обществу не безразлично, про
изводить ли затраты  на охрану лесов в рай
онах густонаселенных, экономически разви
тых, где леса — часть общественного богат
ства и составляют одно из непременных 
условий жизни людей, или ж е в районах 
лесоизбыточных, неосвоенных, малонасе
ленных. Но отказаться из-за этого от охра
ны лесов в неосвоенных районах было бы 
ошибочно.

Лес в жизни общества имеет не меньшее 
значение, чем нефть и другие виды природ
ных богатств. Его роль в экономике стра
ны повысилась в связи с успехами химии. 
Истощение лесных запасов в малолесных, 
лесодефицитных, густонаселенных, эконо
мически развитых районах заставляет об
ращаться к многолесным, лесоизбыточным 
малонаселенным районам на востоке стра
ны.

Эти районы становятся центрами лесной, 
деревообрабатывающей и лесохимической 
промышленности, а леса этих районов, не 
имея стоимости на корню, приобретают 
важное народнохозяйственное значение 
(Ангаро-Енисейский, Богучанский, Б р ат 
ский, Комсомольский промышленные ком
плексы). Истощение лесосырьевой базы ле
созаготовительных предприятий и промыш
ленных комплексов по обработке и перера
ботке древесины наносит народному хозяй
ству громадный ущерб, который еще боль
ше возрастает, если лесосырьевые ресурсы 
в зоне действия предприятий были истоще
ны и сведены раньше сроков их амортиза
ции и это не было предусмотрено государст
венными планами.

Лесные пожары уменьшают эффектив
ность капиталовложений, направленных на 
развитие лесозаготовительной промышлен-

Из-за того что семенозаготовки планируются под
час без учета возможностей хозяйств, многие лес
хозы и леспромхозы вынуждены собирать семена 
всюду, лишь бы выполнить план. Взять к примеру 
Яранокий лесхоз (Кировская область). На 1963 г. 
план по заготовке семян сосны лесхозу установлен 
в 800 кг, хотя сосновых насаждений в лесхозе нет. 
Растут сосны по оврагам, редко по опушкам леса.

В наших условиях мы с успехом могли бы еж е
годно заготовлять 1— 1,5 т  семян ели. Ель у на: 
высокопродуцируюшая порода. Насаждения в основ
ном II бонитета. Семена можно было бы собирать 
во время рубки леса, что удешевило бы их стои
мость и упростило сам процесс заготовки. А вместе 
с тем по плану мы должны заготовить семян ели 
всего 80 кг.

Как видим даж е на примере нашего лесхоза, сбор 
лесных семян надо планировать объективно, с учетом

ности. Эффективность хозяйственных меро
приятий по лесовосстановлению такж е рез
ко снижается в результате увеличения пло
щади горельников и уменьшения общих 
размеров воспроизводства леса. В связи с 
этим надо всемерно развивать охрану ле
сов от пожаров в многолесных, лесоизбы
точных, малонаселенных районах востока 
страны.

Проблемы экономической эффективности 
охраны лесов от пожаров до настоящего 
времени совершенно не исследованы. Недо
статочно выявлены такж е и целесообраз
ные формы организации борьбы с лесными 
пожарами.

Д о сего времени неизвестно, каким в оп
ределенных условиях должно быть соотно
шение между затратами на наземную и 
авиационную охрану лесов (в пересчете на 
1 га лесной площади), чтобы ущерб от лес
ных пожаров был минимальным. При хоро
шей организации наземной и авиационной 
охраны лесов, а такж е службы информации 
можно значительно сократить затраты на 
тушение лесных пожаров.

Пора в экономике и статистике охраны 
лесов от пожаров наряду с такими эконо
мическими показателями, как затраты лес
ных предприятий на охрану лесов, совокуп
ные затрать/’на 1 га охраняемой лесной 
площади и 1000 куб. м запаса, применять и 
такие натуральные показатели, как количе
ство сгоревшего леса из-за плохой инфор
мации о пожаре, объем сохраненного з а 
паса древесины и других богатств в зоне 
огня с момента получения информации о 
лесном пожаре. Эти показатели дадут воз
можность судить об успешности работы 
коллективов, участвующих в охране лесов 
от пожаров, а такж е могут использоваться 
для стимулирования работников и плани
рования охраны лесов.

Из писем в редакцию
семенной базы лесхоза или леспромхоза и реши
тельно отказаться от сбора семян с неподходящих 
деревьев. Настало время создать специализирован
ные лесные семенные хозяйства (хотя бы одно на 
5— 10 лесхозов или леспромхозов), укомплектовать 
штаты работников в них высококвалифицированны
ми специалистами, оснастить такие хозяйства новей
шим инвентарем и оборудованием для сбора и пере
работки лесных семян, построить помещения для их 
хранения. Наконец, лесоводам самим следует стре
миться собирать, пусть сначала понемногу, семена с 
ценных элитных фирм деревьев для посева их в спе
циальных питомниках.

А. М. Рыжов
инженер лесного хозяйства (Кировская область)
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/МЕХАНИЗАЦИЯ  И Р А Ц И О Н А Л И З А Ц И Я

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ЛЕСНОЙ КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР
Г, В. Лебединский, главный конструктор ХТСЗ 

Л, Ф. Баранников, аспирант ЛЛТА имени С. М. Кирова

Рубки ухода служ ат главным лесохозяй
ственным мероприятием в любом интенсив
ном хозяйстве. Но этот вид работ до насто
ящего времени слабо механизирован — нет 
легкого трактора высокой проходимости, 
оснащенного оборудованием для выполне
ния комплекса трудоемких лесосечных 
работ: формирования древесины в пакеты, 
подтаскивания и погрузки ее на трактор, 
подвозки в полупогруженном или погру
женном состоянии. В число важнейших н а 
роднохозяйственных работ 1963 г. включено 
проектирование такого трактора.

С развитием резиново-технической про
мышленности в сороковых годах за рубе
жом быстро увеличивался выпуск колесных 
тракторов на пневматиках. В Советском 
Союзе производство их стало развиваться 
позднее, но более высокими темпами. Так, 
если в США средний удельный вес тр ак
тора (вес, приходящийся на 1 л. с.) умень
шался ежегодно на 0,95 кг, то в СССР на 
5,8 кг в год. Одновременно с этим снизи
лась стоимость производства, эксплуатации 
(на 20—30% против гусеничных) и относи
тельная металлоемкость их, повысилась 
универсальность, проходимость, маневрен
ность, улучшились сцепные качества. Все 
это способствовало быстрому распростране
нию колесных тракторов прежде всего в 
сельском хозяйстве, а затем и в лесной про
мышленности многих стран.

С 1959 г. в ряде леспромхозов Латвии на 
трелевке леса стали применять колесные 
тракторы. По сравнению с конной трелев
кой это обеспечивает рост произ
водительности труда на 147%, а снижение 
затрат  на 9%. Считая применение колесных 
тракторов при трелевке леса перспектив
ным способом механизации лесозаготовок 
при выборочных рубках и рубках промежу
точного пользования, латвийские рациона

лизаторы продолжают работать над усовер
шенствованием трелевочных приспособле
ний к сельскохозяйственным тракторам.

Широкое распространение баллонных 
тракторов объясняется их универсаль
ностью — способностью выполнять работу 
тяговой машины в поле и в лесу, по бездо
рожью и на улучшенной автомобильной 
дороге, на которую гусеничным трактором 
выезжать нельзя. Но обычные сельскохозяй
ственные тракторы с одной ведущей осью 
имеют слабое сцепление с почвой, недоста
точную проходимость и маневренность. П о
этому за последние годы конструкторами 
разработаны  эффективные способы улуч
шения тяговых показателей и повышения 
проходимости.

Исследование действительного распреде
ления реакций почвы на колеса передней 
и задней осей в движении при существую
щей компоновке узлов показывает, что у 
тракторов с одним задним ведущим мостом, 
при величине силы тяги более 60% от веса 
трактора, происходит разгрузка передней 
оси, что влечет за собой ухудшение про
дольной устойчивости. При приводе на че
тыре колеса вследствие иной компоновки 
и более равномерного распределения на
грузок по осям трактора обеспечивается 
повышенная его устойчивость. Достоинство 
тракторов с передними ведущими осями — 
м е н ь ш а я  с к л о н н о с т ь  к п о п е р е ч н о 
м у  с п о л з а н и ю  п р и  д в и ж е н и и  п о 
п е р е к  с к л о н а .  Если задние колеса идут 
по следу передних (тандем, ш ар
нирная рам а),  сила тяги их су
щественно возрастает. Наилучшие тяговые 
показатели машины имеют, когда колеса, 
идущие по готовому следу, несут 0,6 веса 
всего агрегата. Поставленные в Институте 
тракторостроения опыты выявили, что осо
бо резкое приращение тяги при повторных
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проходах имеет место в условиях повышен
ного буксования- Благоприятное влияние 
повторных проходов особенно наблюдается, 
когда нагрузка на заднюю ось лежит в пре
делах 0,5—0,7 веса трактора. Все изложен
ное следует учитывать при проектировании 
тракторов повышенной проходимости.

Увеличение сцепного веса трактора, при
ходящегося на ведущие колеса, является 
одним из основных способов улучшения 
сцепных, а следовательно, и тяговых качеств 
колесного трактора. Однако грузоподъем
ность шин ограничивает величину сцепного 
веса. Кроме того, увеличение нагрузки на 
шины на рыхлых почвах улучшает тяговые 
свойства трактора до определенного преде
ла, после которого доля потерь на уплотне
ние грунта (основания) возрастает быст
рее, чем полезная тяговая сила на крюке 
(В. В. Ламешко, 1957 г.). Поэтому для уве

личения тяговых качеств тракторов в пос
леднее время все шире применяется привод 
на все четыре колеса. Трактор МТЗ-УМ с 
четырьмя ведущими колесами на разных 
типах почв показал рост тягового усилия по 
сравнению с трактором с двумя ведущими 
на 15—22% при снижении буксования в 2— 
3 раза, при этом К П Д  трактора повысился 
на 29—32%, а производительность— на 6— 
28%, расход топлива снизился на 9—23%. 
Трактор Т-28П с четырьмя ведущими коле
сами имеет производительность на 15— 
35% выше, чем трактор Т-28М с двумя ве
дущими колесами, при этом расход топлива 
на 10—20% меньше. Испытание зар у б еж 
ных и отечественных тракторов показывает 
снижение буксования в 2—3 раза при 
включении в работу передних ведущих ко
лес. Это при существующем распределении 
веса по осям, когда на переднюю ось прихо
дится 30—40% веса всего трактора. Совре
менные колесные баллонные тракторы мож 
но классифицировать по следующим при
знакам:
Наименование группы 

признаков
Основные признаки

Количество веду- С двумя ведущ ими колесами, 
щих колес колесная формула 4 x 2

С четырьмя ведущими -коле
сами, колесная формула 
4 x 4

Способ привода М еханический, типичный для 
ведущих колес гусеничных тракторов: через

муфты поворота, диф ферен
циальные или планетарны е 
механизмы 

М еханический, через диффе
ренциалы и универсальны е 
ш арниры 

Г идромеханический 
Электромеханический

М еханизмы уп- Без поворота колес
равления веду- С двумя поворотными коле- 
щих колес сами

С четырьмя поворотными ко
лесами 

С шарнирной рамой 
Двигатели Бензиновые, дизельные, газо

турбинные, электрогальва- 
нические

Перспективными колесными машинами 
для применения в народном хозяйстве сле
дует считать такие, которые имеют лучшие 
экономические показатели. К ним можно от
нести высокопроизводительные тракторы, 
отличающиеся хорошей проходимостью, 
большой энергонасыщенностью и манев
ренностью, положительной тяговой характе
ристикой в тяжелых производственных ус
ловиях. Например, наши модели баллонных 
сельскохозяйственных тракторов с четырьмя 
ведущими колесами (Т-28П, Т-40А, МТЗ-52) 
имеют относительно хорошую проходи
мость в сочетании с повышенными тяговыми 
качествами, сравнительно высокий дорож
ный просвет с регулируемым размером ко
леи. Однако передние ведущие колеса у них 
меньшего размера, чем задние, а лучшей 
проходимостью и маневренностью в тяж е
лых условиях бездорожья, как уже было 
сказано, обладают баллонные тракторы, у 
которых п е р е д н и е  и з а д н и е  к о л е с а  
о д и н а к о в о г о  р а з м е р а  и п р и  д в и 
ж е н и и  п р о х о д я т  по  о д н о м у  с л е д у .  
С этой точки зрения для лесных предпри
ятий наиболее перспективны тракторы с 
шарнирной рамой. У них рама состоит из 
двух шарнирно сочлененных полурам, кото
рые могут поворачиваться одна относитель
но другой вокруг двух взаимно перпендику
лярных (вертикальной и горизонтальной) 
осей. Благодаря  этому машина делает кру
тые повороты, обеспечивается постоянный 
контакт передних и задних колес с почвой, 
независимо от взаимного относительного 
положения обеих полурам.

Схема управления трактора с шарнирной 
рамой отличается простотой осуществления 
поворота всех четырех ведущих колес. При 
этом исключается поворот колес относи
тельно своих осей, что упрощает привод 
ведущих колес: не требуется шарниров
между колесами и осями. С учетом реаль
ных возможностей промышленного освое
ния в ближайшие два года, наиболее пер
спективна модель трактора с колесной фор
мулой 4X 4 , баллонами одинакового разме
ра, механическим приводом колес, шарнир
ной рамой и дизельным двигателем.
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Среди последних зарубежных новостей 
проектирования и производства колесных 
тракторов представляет интерес создание 
фирмой Интернейшенел Харвестер ( In te rn a 
tional H arvester С0) опытного образца тр ак
тора модели НТ-340. На тракторе установ
лена легкая компактная газовая турбина 
мощностью 80 л. с., отрегулированная на 
40 л. с., и гидростатическая трансмиссия. 
Фирмой Вагнер (W agner) изготовлен 
трактор-амфибия Гоу Девил («go Davil»), 
предназначенный для лесных и лесотехни
ческих работ в условиях пересеченной мест
ности. Машина может шагать, ползать, п ла
вать, подниматься на отвесные скалы вы
сотой до двух метров и переходить через 
такие ж е расщелины. Особенность конст
рукции этой машины заключается в том, 
что все колеса связаны с корпусом поворот
ными картерами конечных передач, которые 
способны поворачиваться в вертикальной 
плоскости на 360°. Индивидуальный подъ
ем колес позволяет машине переходить че
рез препятствия. Н а всех колесах установ
лены шины высокой проходимости. Переход 
через водные препятствия облегчается на
личием гребного винта. Р ам а  машины ш а р 
нирная.

Последние модели колесных тракторов с 
шарнирной рамой (К-700, Т-125, Т-210) оте
чественных тракторных заводов по тяговым 
свойствам находятся на уровне лучших мо
делей передовых капиталистических стран, 
а по некоторым показателям значительно 
превосходят их. Лесной трелевочный тр ак 
тор Т-210, созданный конструкторами 
Онежского тракторного завода, по наблю
дениям автора, принимавшего участие в 
его испытании, является мощным быстро
ходным тягачом, обладающим хорошей 
проходимостью по лесной вырубке с глубо
ким снежным покровом. Он легко трелюет 
пачки хлыстов объемом до 30 куб. м и при 
использовании полуприцепа перевозит до 
50 куб. м древесины.

Основная цель лесохозяйственных меро
приятий— получить с гектара лесной пло
щади в кратчайшие сроки максимальное 
количество высококачественной древесины. 
Поэтому технология рубок промежуточного 
пользования должна строиться с учетом 
следующих основных требований: правиль
но отобрать деревья в рубку, сохранить 
оставшиеся деревья, механизировать про
цессы работ имеющейся техникой, обеспе
чить высокую производительность труда 
рабочих и механизмов, сохранить больше 
площади под лесонасаждениями и меньше

использовать для дорог, меньше повредить 
покров лесной площади.

Д л я  подвозки древесины при первой руб
ке в молодом лесу через каждые 30 м 
прокладывают волоки шириной 2 м. Н а 
правление их должно- быть благоприятным 
для осветления леса и сокращения расстоя
ния подвозки древесины. В дальнейшем 
расстояние между волоками будет зави
сеть от диаметра действия самопогружаю- 
щего устройства.

Валка деревьев, отобранных в рубку, про
изводится под острым углом к волокам с 
сохранением оставшегося древостоя, а так 
ж е  с учетом того, чтобы расстояние подтас
кивания хлыстов лебедкой было наимень
шим. Количество рабочих в бригаде для 
полного использования времени смены и 
сокращения простоев механизмов устанав
ливается в зависимости от производитель
ности трелевочного механизма и расстояния 
иодвозки, с увеличением которого числен
ность бригады долж на уменьшаться.

Опыт работы с трактором ДТ-20 показы
вает, что при расстоянии трелевки в 500 м 
наилучшая производительность достигается 
при составе бригады из трех человек: т р а к 
торист, вальщик и его помощник. Во время 
движения трактора на верхний склад и об
ратно вальщик с помощником производят 
повал, частичную обрубку сучьев и чоке- 
ровку древесины, необходимой для одного 
воза трактора. Ч т о б ы  с о к р а т и т ь  в р е 
м я  п р о с т о я  т р а к т о р а ,  в ф о р м и р о 
в а н и и  п а ч к и  п р и н и м а е т  у ч а с т и е  
в с я  б р и г а д а .  При этом почти каждый 
хлыст приходится вытаскивать на волок л е 
бедкой отдельно. Иногда для сохранения 
остающихся деревьев нужно распиливать 
хлысты пополам.

М инимальная ширина просеки для во
лока при работе легкого малогабаритного 
трактора долж на быть 2 м, а для трактора 
ТДТ-40 и более мощной машины — от 3 
до 4 м. Поэтому при первых рубках под 
волоки нужно вырубить леса в первом слу
чае не более 6, а во втором 10— 12%. Это 
лишний раз говорит о том, что трелевку 
при рубках промежуточного пользования 
целесообразно проводить легкими м а л о га 
баритными тракторами.

Учитывая, что при рубках промежуточно
го пользования только в РСФ СР нужно з а 
готавливать в год не менее 20 млн. куб. м 
древесины, а также, что 50% рабочего вре
мени легкий трактор будет выполнять р аб о 
ты по лесовозобновлению, потребность в
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ТРАКТОР «БЕЛАРУСЬ.» НА ТРЕЛЕВКЕ 
ДРЕВЕСИНЫ ОТ РУБОК УХОДА

А. Н. Зевахин, заместитель начальника Ульяновского управления лесного хозяйства 
и охраны леса Л. С. Шишегов, главный механик

Трелевка древесины от рубок ухода — трудоемкий 
процесс, для механизации которого в настоящее 
время нет специализированного оборудования. По
этому в Старо-Майнском лесхозе (Ульяновская об
ласть) по предложению главного механика управле
ния Л. С. Шишегова, директора лесхоза В. Р. Кири- 
чека и механика Г. В. Гордеева было смонтировано 
трелевочное оборудование с использованием ле
бедки трелевочного трактора ТДТ-40.

По примеру Старо-Майнского лесхоза ряд других 
предприятий Ульяновского управления (Сенгилеев- 
ский, Вешкаймский, Кузоватовский лесхозы, Меле- 
кесский, Карсунский леспромхозы и др .) оснастили 
тракторы «Беларусь» трелевочным оборудованием и 
успешно используют их на трелевке древесины при 
прореживаниях, проходных и санитарных рубках.

Благодаря большому весу лебедки, являющейся 
противовесом, ее высоким тяговым усилиям и достй-

И спыт ание т ракт ора с чет ырьмя ведущ ими  
колесам и на т релевке бревен по целинном у  

снеж ному покрову.

таких тракторах уже сегодня определяется 
десятками тысяч штук.

-По единодушному мнению ученых и кон
структоров тракторных заводов, собрав
шихся недавно (по распоряжению Государ
ственного комитета Р С Ф С Р  по координа
ции научно-исследовательских работ) на 
совещание в Ленинградской лесотехниче
ской академии, следует в кратчайшие сро
ки создать лесные модификации (колесную 
и гусеничную) на базе сельскохозяйствен
ных тракторов класса 0,6 т, на базе новых 
моделей самоходного шасси Ш-101 и гу
сеничного трактора В-101. В настоящее 
время кафедра проектирования специаль
ных лесных машин Л Л Т А  имени С. М. Ки
рова, возглавляемая проф. С. Ф. Орловым,

совместно с отделом механизации 
Л ен Н И И Л Х а проводит исследование ос
новных параметров малых тракторов высо
кой проходимости. Одновременно с этим 
академия, в содружестве с головным кон
структорским бюро Харьковского тракторо
сборочного завода (ГКБ Х ТС З), проводит 
разработку лесных модификаций на базе 
сельскохозяйственных тракторов, а конст
рукторы Онежского тракторного завода 
трудятся над перспективной универсальной 
машиной такого типа, которая будет осваи
ваться промышленностью позже. На наш 
взгляд, наиболее перспективна модель с 
шарнирной рамой, с четырьмя одинаковыми 
ведущими колесами на шинах низкого дав
ления, оборудованная устройством для по
вала и погрузки леса на активный полупри
цеп. Со временем такой трактор будет с 
гидропередачей и реверсом, обеспечиваю
щими лучшее использование мощности дви
гателя в лесных условиях при движении 
вперед или назад  со скоростью до 30 км. 
На раме и на заднем мосту трактора преду
сматриваются Посадочные места приспо
соблений для крепления навесных и при
цепных лесохозяйственных машин и орудий. 
Лесные предприятия, оснащенные такими 
машинами, смогут обеспечить рост произво
дительности при рубках промежуточного 
пользования на трелевке (на расстояние до 
одного километра) 10— 12 куб. м на чело
века в день и 5 куб. м — на прямой вывозке 
при транспортировке до 10 км.

Кроме известных моделей трелевочных 
тракторов класса 3 и 5 т и лесохозяйствен
ной модификации на базе трелевочного 
трактора класса 3 т, в проект перспектив
ного типажа включены лесные колесный и 
гусеничный малогабаритные тракторы с 
двигателем мощностью 30 л. с.
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точной скорости передвижения трактора по волоку 
повышается оборачиваемость трактора, а выработка 
на тракторосмену при рубках ухода достигает 16—
24 куб. м. Трелевочный трактор «Беларусь», допол
ненный прицепной тележкой, служит также для пе
ревозки рабочих к месту работы и обратно.

Монтаж трелевочного оборудования на тракторе 
«Беларусь» сводится к следующему.

Впереди трактора на подраме устанавливается ле
бедка трактора ТДТ-40 в перевернутом положении. 
При этом смазка а редуктор лебедки заливается 
через сливное отверстие. Подрамок сваривается 
из отрезков швеллера № 16 или 18 и крепится к 
правому и левому швеллерам рамы болтами диа
метром 16— 18 мм. Верхний отрезок швеллера под
рамка приваривается к нижнему так, чтобы рас
стояние между осями переднего колеса и вала ле
бедки было 665—670 мм. Лебедка крепится болта
ми к направляющим уголкам, которые приваривают
ся к верхнему отрезку швеллера подрамка.

Шлицевой конец червячного вала лебедки длиной 
50 мм протачивается под диаметр 30 мм, а затем

на нем прорезается шпоночная канавка. После про
точки канавки вал монтируется в корпусе редуктора 
в развернутом на 180° положении. Соответственно 
меняются местами передняя и задняя крышки. На 
проточенный конец вала ставится шарнир, который 
соединяется с карданным валом. Привод лебедки 
осуществляется через карданный вал от бокового 
вала отбора мощности жатки ЖБН.

У трактора МТЗ-5 на корпус редуктора вала ста
вится стальная прокладка толщиной 5 мм; при мон
таже бокового вала отбора мощности на тракторы 
МТЗ-2 и МТЗ-З прокладка не ставится. Сзади трак
тора монтируется трелевочный щит шарнирного 
типа, для подъема которого используется гидроси
стема. Тяговый трос от барабана лебедки проходит 
под картер двигателя на поддерживающих скобах 
и пропускается через нижний и верхний блоки. 
Верхний блок диаметром 200 мм устанавливается на 
кронштейне, сваренном из уголка 55X55 мм, между 
правой и левой серьгами, а нижний блок диаметром 
265 мм — на кронштейне оси продольной тяги,

Схема т ракт ора . Б еларусь *  

с трелевочным оборудованием:
1 — лебедка трактора ТДТ-40 в сборе;
2 — подрамок;  3 — карданный вал; 4 — 
трос; 5 — боковой вал отбора  мощности 
жа гки ЖБН в сборе; 6 — нижний блок; 
7 — кронштейн верхнего блока; S — верх
ний блок; 9 — шит; 10 — рычаг включе

ния вала отбора мощности.

С хем а привода и  вклю чения  т релевочной лебедки  т ракт ора ТД Т-40, установленной
на т ракт оре .Б е л а р у с ь ':

1 — лебедка в сборе; 2 — тяга  включения лебедки; i  — т я г а  выключения л еб ед ки ; 4 — тяговый т р о с ; 5 — вал педалей 
тормозов; С — н и ж а и й  р о л и к ; !  — в ер х н и й  р о д и * ; й — б а к о в о й  » а д  о тб о р »  м о щ н о с т и  ж а т к и  Ж Б Н ; 9 — шарнир.
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Т ех н и ч ес к ая  х а р а к т е р и с т и к а  тр ел ево ч н о го  

о б о р у д о в ан и я  н а  т р а к т о р е  „ Б е л а р у с ь "

Технологическая схем а валка  и т релевки де
ревьев при р у б к а х  ухода:

1 — граница пасеки; 2 — волок; Ь — лесовознзя дорога»
4 — верхний склад; о — трактор ,  ф ормирующ ий пачку де

ревьев.

Оснастить трактор «Беларусь» трелевочным обо
рудованием можно в ремонтных мастерских лесхо
зов и леспромхозов. Найти лебедку ТДТ-40 в этих 
предприятиях проще, чем лебедку ГАЗ-бЗ. Приме
нение трактора «Беларусь» на трелевке леса позво
ляет сделать более совершенной технологию рубок 
ухода, поднять производительность труда и сни
зить себестоимость заготовляемой древесины.

Весь комплекс работ по трелевке древесины трак
тором «Беларусь» с окончательной укладкой в шта
бели на верхнем складе осуществляет комплекс
ная бригада из 6—8 человек в зависимости от объ

Тяговое усилие лебедки ( т ) ......................
Д иам етр барабана (м м ) ..............................
Емкость троса лебедки ( м ) ......................
Д иаметр троса ( м м ) ...................................
Число оборотов барабана в минуту при

наматывании т р о с а ...................................
М аксимальная рейсовая нагрузка на 

трактор (куб. м)
Средняя рейсовая нагрузка на трактор

(куб. м . ) ........................................................
Вес всего трелевочного оборудования 

( к г ) .................................................................

4 .4  
240 
40

15— 17

28

2 .5  

1,25— 1,7

520

ем а хлыста. Вальщик с бензопилой и помощник ва
лят деревья в строго определенном направлении 
под наименьшим углом к волоку; на верхнем складе 
работают два обрубщика сучьев, разметчик и рас
кряжевщик с бензопилой.

Участок, отведенный под рубки ухода, разбивает
ся на пасеки шириной 50 м, по середине которых 
разрубаются трелевочные волоки шириной 2,5 м. 
Верхние склады размещаются у проезжих дорог. 
Волоки разрубаются от склада, а назначенные в 
рубку деревья валятся, начиная с дальнего конца 
пасеки. Трелюются деревья с кронами комлями впе
ред. Трактор, набирая пачку деревьев, с волока 
не сходит. Сучья обрубают на верхнем складе. 
Отдельные крупномерные деревья с сильно разви
той кроной очищают от сучьев на месте валки, на 
пасеке, чтобы не повреждать растущие деревья при 
подтаскивании к волоку.

С работой трактора «Беларусь» в комплексе с тре
левочным оборудованием ознакомились главные 
инженеры областных управлений лесного хозяйства 
и охраны леса, участники республиканского семи
нара. Они высоко оценили это рационализаторское 
предложение по оснащению трактора «Беларусь» 
трелевочным оборудованием и решили внедрить 
его на местах.

45 ЛЕТ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Ивану Федоровичу ПРЕОБРАЖ ЕНСКОМ У 
в нынешнем году исполнилось 70 лет.

Начав свою деятельность в лесном хозяйстве со 
скромной должности лесного кондуктора, Иван Фе
дорович отдал 45 лет труда любимому делу. В 1947 г. 
он стал главным лесничим Архангельского област
ного управления лесного хозяйства, а  затем началь
ником одного из отделов Министерства лесного хо
зяйства СССР.

Полный творческих сил и энергии встретил Иван 
Федорович свое 70-летие. До сих пор он поддержи
вает связь с производственниками, учеными, являет
ся внештатным экспертом «Леспроекта», ведет об
щественную работу.

Отмечая юбилей ветерана лесного хозяйства, лесо
воды пожелали ему доброго здоровья и долгих лет 
жизни.
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С О О Б Щ Е Н И И

БАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАРАЖЕННОСТЬ 
СЕМЯН

При анализе лесных семян на контрольных стан
циях обычно определяют, поражены ли они гриба
ми (фузариумом, альтернарией и др.)- Однако  при 
этом не учитывают, что семена могут быть з а р а ж е 
ны фитопатогёнными бактериями и не иметь н и ка 
ких внешних признаков болезни. Чтобы выяснить, 
насколько распространены бактериальные за б о л е в а 
ния и влияют ли они отрицательно на жизнеспособ
ность и доброкачественность семян, на С еверокав 
казской контрольной станции лесных семян и на 
С еверокавказской лесной опытной станции были про
ведены исследования в этом направлении.

Д л я  этого отобранные семена стерилизовали в 
0,5-процентном растворе марганцевокислого калия 
в течение часа, затем  в стерильных условиях про
мывали водой, разрезали  пополам скальпелем (для 
учета пустых, гнилых и внешне здоровых).  К а ж 
дую половинку помещали в чашки Петри на искус
ственную питательную среду (картофельно-глюкоз- 
ный или сусловый агар)  таким образом, чтобы они 
не соприкасались м еж ду  собой. Затем  чашки поме
щ ались в термостат.  Через 24 или 36 часов семена 
просматривали. З ар аж е н н о с ть  их определяли по ко
лониям бактерий вокруг них. Несмотря на стерили
зацию семян, бактерии в чаш ках Петри все ж е  по
являлись. Это свидетельствует о том, что семена 
были поражены  бактериями.

Д л я  анализа  были взяты  семена пихты кавказской 
из трех лесничеств '— М ало-Лабинского  (Псебай- 
ский леспромхоз) ,  Хамышинского (Гузерипльский 
леспромхоз) и М езмайского (Апшеронский леспром 
хоз). Было проанализировано девять образцов. О к а 
залось, что внешне здоровые семена пихты в 
той или иной степени поражены  бактериями (от 34 
до 8 9 % ) .  Были проверены т ак ж е  шесть образцов 
семян бука из разных лесничеств. Внутренняя з а 
раженность их фитопатогенными бактериями ко
лебалась в пределах от 16 до 36%. Бактерии обн а
ружены и у семян других пород. Так, например, 
при анализе семян м ож ж евельн ика  зар аж енны х  б а к 
териями было 52, клена татарского  73, липы 100, 
белой акации — всего лишь 1 — 1,5°/о. Ж елудей ,  про
анализированных не путем взрезывания,  как  это 
делается на практике, а фитопатологическим м ето
дом, оказалось до 33% с внутренней бактериаль
ной зараженностью.

Анализ семян сосны и ели, присланных на Севе
рокавказскую контрольную станцию из Псковской, 
Архангельской и Калининской областей, показал, что 
они так ж е  сильно поражены бактериями. Семена, 
пораженные фитопатогенными бактериями, нельзя 
считать доброкачественными и жизнеспособными, 
несмотря на то что они могут прорастать и давать

всходы, так  как  сеянцы из них плохо растут и обыч
но погибают. П о  сути дела, такие семена непригод
ны дл я  посева без эффективного обеззараж и ва
ния их.

Д о  сих пор протравливание семян формалином и 
гранозаном рекомендовалось только против поверх
ностных грибных заболеваний, в первую очередь фу- 
зариума. В порядке опыта нами было испытано про
травливание семян сосны, ели к  пихты формалином 
и гранозаном против бактериальной зараженности. 
Водный раствор формалина наливали на дно экси
катора  в концентрации 1 :80 . На несколько слоев 
марли или на проволочную сетку насыпали семена 
и закрывали крышку. Семена выдерживали в парах , 
формалина в течение 3 часов, затем  их укладывали 
в чашки Петри, на искусственную питательную сре
ду  (картофельно-глюкозный или сусловый агар) для 
проверки эффективности протравливания. 90— 100% 
семян во всех проведенных 14 опытах было полно
стью обеззаражено.  Протравленные семена дали 
нормальные всходы. Это дает  основание рекомендо
вать этот способ протравливания семян сосны, ели 
и пихты формалином не только против грибных, но 
и бактериальных заболеваний. Такое ж е протрав
ливание формалином ж елудей и буковых орешков 
пока положительных результатов не дало, что, воз
можно, связано с величиной семян. Опыты протрав
ливания семян сосны, ели и пихты гранозаном так 
ж е дали положительные результаты. Гранозан име
ет то преимущество, что им можно протравливать 
семена задолго  до посева.

В наших работах  мы пришли к предварительному 
практическому выводу: если семена сильно пораж е
ны бактериями, протравливание семян сосны, ели и 
пихты формалином или гранозаном совершенно не
обходимо. Очевидно, протравливать нужно все се
мена. Д л я  точного определения посевных качеств 
лесных семян нужно изменить методику их анализа 
таким образом, чтобы семена всех лесных пород в 
обязательном порядке проверялись на бактериаль
ную зараженность. Контрольные станции на основе 
результатов детального фитопатологического анализа 
долж ны  да в ат ь  указания о протравливании семян 
сосны, ели и пихты формалином или гранозаном. Э ф 
фективные способы и средства протравливания се
мян всех других лесных пород, поражаем ых бакте- 
оиями, пока еще неизвестны. В этом направлении 
необходимы дальнейшие исследования.

A. Л, Щербин-Парфененко, кандидат
биологических наук

B. К. Никитина, инжвнер-лесопатолог
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РАЗВИТИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ЕЛИ ПРИ ИЗБЫТОЧНОМ 
УВЛАЖНЕНИИ

В Ленинградской области «а 
площадях с избыточным увлаж
нением для подготовки почвы 
под лесокультуры применяется 
плуг ЛКА-2. Этот мощный двух
отвальный плуг с трактором С-80 
на очищенном от пней участке 
проводит борозду глубиной 30— 
40 см, образуя по ее краям два 
пласта. Ширина вспаханной поло
сы 2,8—3,2 м и каждого пласта 
80— 100 см. Далее следует при- 
катка пластов гусеницами трак
тора. Обычно весной следующего 
года в пласты производились по
сев или посадка.

Борозды служат для отвода 
поверхностных вод с лесокуль
турной площади. В результате 
этого на пластах создается дре
нированный и обогащенный пи
тательными веществами участок, 
благоприятный для развития над
земной и подземной частей рас
тений.

В 1961— 1962 гг. нами под ру
ководством проф. В. В. Огиев- 
ского были исследованы культу
ры ели на пластах, созданные 
посевом и посадкой в типах ле
са ельник-черничник и ельник та- 
волговый. Установлено, что ра
стения на пластах действительно 
развиваются лучше, чем при по
садке без подготовки почвы. 
Корневая система охватывает всю 
толщу аэрируемой части поса
дочного места. Однако корневая 
система развивается несиммет
рично, что начинает наблюдаться 
в посадках уже с третьего года 
и ясно выражено в посадках чет
вертого года. Наиболее четко 
асимметрия в развитии корневой

системы вьгступает у 8-летних 
культур, созданных посадкой. Ис
следования 8-летних культур про
водились в Красноборском лес
ничестве Тосненского лесхоза 
(кв. 85, площадь 10,5 га).

При раскопках корневых систем 
обнаружено, что лучше развива
ются корни, расположенные в 
обе стороны вдоль пласта. Разви
тие корней, идущих в сторону от 
борозды, более слабое (22—36% 
длины корней, идущих вдоль 
пласта). Размеры корней, идущих 
к борозде, зависят от удаленно
сти высаженного растения от бо
розды и от того, что основная 
масса корней, не доходя до от
коса, сворачивает в обе стороны 
и тянется вдоль пласта. Их об
щая длина не превышает пример
но трети длины корней, тяну
щихся с самого начала вдоль пла
ста. Некоторые корни выходят на 
поверхность пласта или откоса и 
продолжают расти на 10— 12 см 
в войлоке из луговика дернистого 
или кукушкина льна и затем сно
ва скрываются в почве. Единич
ные корни опускаются до дна 
борозды, но не наблюдалось ни 
одного случая перехода корней 
через борозду. Отмечено много 
случаев, когда корень в сухое 
время вырастал на 3—5 см в на
правлении другой стороны по дну 
борозды, но, когда в борозде со
здается временный избыток вла
ги, все эти корни загнивают.

Спустя восемь с лишним лет 
после нареэки борозд они не за
плыли, так как откосы к третьему 
году стали зарастать. Но сток 
воды в некоторых из них ухуд

шился по целому ряду причин 
(образование в бороздах про
бок, скопление неразложившихся 
порубочных остатков, сбрасывае
мых в борозды в некоторых лес
хозах, и др.). Повышение уровня 
воды с недостаточным содержа
нием кислорода привело к тому, 
что нижние 10— 15 см корневой 
системы культур, находящихся на 
пластах, стали гнить.

Из сказанного можно заклю
чить, что корневая система ели 
на пластах, созданных плугом 
ЛКА-2, развивается ненормально: 
для данных лесорастительных ус
ловий ель, высаженная на рас
стоянии 20—40 см от края не
заплывшей борозды, не может 
развивать радиальной сети глав
ных опорных корней. По И. И. 
Шишкову (1953), их здесь долж
но быть 5— 10, причем длина этих 
корней для данных почвенно
грунтовых условий по Э. Ваген- 
кнехту (1953) должна быть равной 
от 1 до 2 диаметров кроны. По 
И. И. Шишкову главные горизон
тальные корни также разветвля
ются за пределами кроны.

Вероятно, нормальное разви
тие корневой системы будет воз
можно лишь ко времени полно
го заиления борозд, что, по на
шему мнению, может наступить 
после смыкания полога, благодаря 
чему отомрет покрывающая пла
сты и откосы борозд светолюби
вая травянистая растительность, 
из-за которой в настоящее время 
борозды не заплывают.

П. П. Бадалос, 
аспирант ЛЛТА имени С. М. Ки

рова

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ В ПИТОМНИКАХ
Существующая агротехника од

норядной посадки кустарников в 
школьных отделениях лесопитом
ников с выходом не более 40 тыс. 
стандартных саженцев с 1 га в 
настоящее время уже не удов
летворяет потребности зеленого 
строительства, требующего огром
ного количества посадочного ма
териала. На Лесостепной опытно
селекционной станции (Липецкая 
область) в 1957 г. был заложен 
опыт выращивания в школьном 
отделении декоративных кустар
ников (сортовых сиреней, чубуш

ников и калины бульденеж) двух
трехстрочными лентами для уве
личения их выхода до 900 тыс. 
штук с 1 га.

Почва питомника — глубокий 
выщелоченный суглинистый чер
нозем, быстро теряющий структу
ру и требующий частых рыхле
ний. Предшествующей культурой 
в течение трех лет были много
летние травы (бобово-злаковая 
смесь), которые улучшили струк
туру и повысили плодородие 
почвы этого участка..

В 1955 г. многолетние травы

распахали и в течение 1956 г. 
забороновали и посадили одно
летние отводки различных сортов 
сирени, чубушника-жасмина и 
калины бульденеж. Придержива
лись следующего размещения: 
для однорядной посадки (кон
троль) междурядья — 80 см, в 
ряду — 25 см (на 1 га 40 тыс. 
штук); для ленточной (двух
строчной) посадки междурядья 
80 см, между строчками и меж
ду растениями в строчках — 
25 см (на 1 га 76 тыс. штук); для 
ленточной (трехстрочной)- м«.»кду-
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рядья — 80 см, между строчками 
и между растениями в строчках — 
25 см (на 1 га 92 тыс. штук). 
Осенью того же года указанный 
опыт был повторен.

Надземную часть растений вес
ной 1957 и 1958 гг. срезали на 
пень, оставляя 1— 2 почки. При
живаемость в осенней школе ока
залась выше, так как посадка 
проводилась при более благо
приятных погодных условиях (с 
достаточным увлажнением почвы 
и воздуха), чем весной. После
дующий уход за почвой (пропол
ка и рыхление в рядах и между
рядьях) проводился по потребно
сти, почва содержалась в черном 
пару.

В результате трехлетних наблю
дений за опытными и контроль
ными посадками выяснилось, что 
растения в двух- и трехстрочных 
лентах дали хорошие показатели 
как по высоте кустов, так и по 
развитию корневой системы, 
вполне соответствуя установлен
ным стандартам на посадочный 
материал. Так, сортовые сирени 
в однорядной посадке (контроль) 
достигли средней высоты надзем

ной части 119 и максимальной — 
134 см; корневая система сильно 
мочковатая и ветвистая, длиной 
в среднем 25 и максимально 
40 см, количество побегов в ку
с т е — 6 штук. В ленточных двух
трехстрочных посадках саженцы 
имели высоту в среднем 106 см 
(макс. 130 см), корневая система 
также хорошо развита, длиной в 
среднем 34 см (макс. 38 см), ко
личество побегов в среднем
5 штук (макс. 9). Чубушники в 
однорядной посадке достигли вы
соты в среднем 91 и максималь
но 120 см, а в ленточных (двух
трехстрочных) соответственно 90 
и 115 см; калина бульденеж в 
однорядной посадке — 101 и 
120 см, а в ленточных соответ
ственно 100 и 110 см. Корневая 
система во всех случаях была хо
рошо развита. В течение трех лет 
все посаженные кустарники хоро
шо, без повреждений перенесли 
зимовку, от весенних и осенних 
заморозков не страдали.

Для определения себестоимо
сти саженцев мы провели учет 
затрат по посадке, уходу, выкоп- 
ке, стоимости тягловой силы и

материалов. Установлено, что се
бестоимость одного саженца при 
однорядной посадке — 5,4 коп., а 
при двух-трехстрочных — 4,5 коп. 
Небольшая разница объясняется 
тем, что на уходе и выкопке по
садочного материала был приме
нен ручной труд, тогда как при 
механизированной обработке поч
вы и выкопке саженцев себесто
имость их будет гораздо ниже. 
Таким образом, ленточные двух
трехстрочные посадки экономи
чески вполне оправдывают себя 
за счет увеличения выхода са
женцев с единицы площади.

Производственное испытание 
двухстрочных посадок в школах 
в 1959— 1960 гг. показало хоро
ший рост саженцев, не уступаю
щих по развитию растениям при 
однорядном размещении. Теперь 
следует продумать вопрос о ме
ханизированной выкопке двух
строчных посадок, для чего надо 
сконструировать специальную вы- 
копочную скобу к трактору 
ДТ-54.

Л. К. Лукина (Лесостепная 

опытно-селекционная станция)

0 СЛУЧАЕ ДВУП0Л0СТИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ
Сосна обы кновенная  — однодомное раздельно- 

полое растен ие. К ак  известно, в конце в егета
ционного периода на побегах у нее наблю даю тся 
три вида почек: с зачатком  ж енски х ш иш ек, с 
зачатком  м уж ских колосков и с зачатком  веге
тативной, или бесполой, печки. Н аблю дения по-

Ж енские и муж ские соцветия сосны на одном  
побеге.

Лесное х о з я й с т в а  № 11

казал и , что в следую щ ем  вегетационном году из 
этих почек р азви ваю тся  побеги соответственно с 
ж енским и либо муж ским и соцветиям и и вегета
тивны е, или бесполы е, на побегах которы х на 
следую щ ий год цветов не образуется.

При изучении  ц ветения сосны (10 июня
1 9 5 8  г.) на лесосем енном  участке в Д руж носель
ском лесн ичестве С иверского опытного лесхоза 
(Л ени н градская  область) на одном и том ж е мо
лодом ещ е не закончивш ем  рост побеге были об
н аруж ен ы  вполне разви ты е как  ж енские — на 
верхуш ке, так  и м уж ские соцветия — у основа
ния побега (см. рисунок). От одной почки разви 
вается  побег, которы й на верхуш ке несет зачаток 
ж енской  ш иш ечки, как  обы чно бы вает при росте 
побега с ж енским  соцветием , а у  основания этоге 
ж е побега зак л ад ы вается  м уж ской колос с ты чи
ночными цветкам и  с норм ально развиваю щ ейся 
пыльцою .

В л и тературе  отм ечается  (Е. Г. М инина, 1952), 
что подобное явлен ие у дуба летнего происходит 
под влиянием  тем пературны х условий, когда в 
период закл адки  генеративны х почек в их ткани 
происходят биохимические изменения.

О писанны й случай  двуполости сосны, вы з
ванны й в какой-то ф азе  подготовки генеративны х 
почек действием  холода или ком плекса внешних 
ф акторов , п редставляет  определенны й научный 
и нтерес при исследовании ц ветен ия и семяно- 
ш ения сосны  обы кновенной.

Д. Я. Гиргидов,
ке-ндидат сельскохозяйственных наук (ЛенНИИЛХ)
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в В м  ЕИ о п ы т о м

РАЦИОНАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗЕМЛИ ГОСЛЕСФОНДА, 
ПОВЫШАТЬ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЕСОВ

С республиканского семинара лесоводов Российской Федерации

14 А XXII съезде КПСС была поставлена задача 
* *  увеличить объем продукции сельского хозяй
ства за 10 лет примерно в 2,5 раза, а за 20 лет — в
3,5 раза. Правильное использование и повышение 
производительности земель — главный резерв в до
стижении этой цели. Между тем в гослесфонде чис
лятся огромные площади эродированных или под
верженных эрозии неплодородных земель. Особен
но много их в областях Центра, Юга и Юго-Востока 
СССР. Например, в Воронежской, Курской областях 
почти ежегодно из-за разрушения почв эрозией те
ряют плодородие и переходят в бросовые земли 
до 1—5 тыс. га пашни. Поэтому весьма полезной 
была инициатива Главлесхоза РСФСР, организовав
шего в июле этого года семинар для начальников 
областных управлений, работников науки и произ
водства, посвященный вопросам рационального ис
пользования земель гослесфонда и повышения про
дуктивности лесов, созданных на эродированных и 
подверженных эрозии участках.

Семинар проходил в лучших хозяйствах Орлов
ской, Курской, Белгородской, Воронежской и Волго
градской областей, показавших, как нужно исполь
зовать неплодородные земли, какие методы приме
нять для реконструкции малоценных лесов и вы
ращивания высокопродуктивных насаждений на бро
совых землях и песках, какие средства механизации 
применять для комплексной механизации работ. 
Семинар позволил обобщить опыт, накопленный 
лучшими хозяйствами, с тем чтобы внедрить его в 
лесхозах с аналогичными почвенно-климатическими 
условиями. „

Орловская область особенно сильно страдает от 
водной эрозии. Поэтому мерам по борьбе с нею 
придается большое значение. Присутствовавший на 
семинаре председатель исполкома Орловского об
ластного (сельского) Совета депутатов трудящихся
Н. И. Г о л у б е в  заметил, что в последнее время 
работы по борьбе с водной эрозией значительно 
расширились. Примером может служить совхоз 
«Сабуровский», на землях которого имеется боль
шое число интенсивно растущих береговых оврагов. 
Однако одними лишь агролесомелиоративными ме
рами рост оврагов остановить нельзя. Поэтому для 
борьбы с ними используется комплекс лесомелио
ративных, агротехнических и гидротехнических ме
роприятий. Лесоводы побывали в совхозе «Сабу
ровский» и познакомились с мероприятиями по 
борьбе с оврагами.

— С осени 1961 г. Орловский мехлесхоз соору
жает на территории совхоза водозадерживающие

валы, закрепляющие вершины оврагов,— рассказал 
главный лесничий Орловского мехлесхоза Е. Г. С о- 
б о л е в с к и й .  Назначение таких валов — перевести 
позерхностный сток во внутрипочаенный, а остав
шиеся воды отвести от вершины оврага. До созда
ния водорегулирующих валов овраг интенсивно рос 
(от 2 до 8 м ежегодно). После обвалования рост его 
прекратился, началось задернение склона и дна. 
В 1962 г. Орловский мехлесхоз выполнил 
6100 куб. м земляных работ стоимостью 1,9 тыс, 
руб. Сооружение 1 куб. м вала обходится 0,31 руб.; 
стоимость 1 пог. м вала зависит от его профиля и 
колеблется от 80 коп. (на валу) до 4 р. 83 к. (на 
дамбе).

Участники семинара отметили, что вслед за обва
лованием нужны меры по укреплению дна и бровки 
оврага посадками ивы и других пород.

Орловский мехлесхоз закладывает также водоре
гулирующие полосы для прекращения эрозии поч
вы и перевода поверхностного стока во внутрипоч- 
венный и полезащитные полосы для улучшения рас
пределения снега и защиты посевов от суховеев.

На территории совхоза «Сабуровский» уже созда
но 174 га водорегулирующих, прибалочных и поле
защитных полос. Главные породы в посадках — ли
ственница сибирская, которая в условиях Орловской 
области растет очень хорошо, береза и тополь. 
Весной 1959 г. была заложена 15-рядная прибалоч- 
ная лесная полоса площадью 3,2 га из лиственницы 
сибирской, клена остролистного, жимолости татар
ской и акации желтой по опуш:<е. Весной 1960 г. 
в междурядьях был посеян люпин многолетний, ко
торый предохраняет почву от сорняков и потравы 
скотом, так как является алкалоидным, улучшает 
плодородие почвы и, кроме того, на песчаных поч
вах оказывается хорошим средством по борьбе с 
хрущом. Хорошее влияние оказывает люпин и на 
рост лиственницы. Широко применяются посевы 
люпина многолетнего в междурядьях садов, зало
женных в Орловской областной опытной селекцион
ной станции.

Осмотр садов и лесопосадок с посевом в между
рядьях люпина многолетнего вызвал оживленный 
обмен мнениями. Лесоводы единодушно заключи
ли, что алкалоидный люпин — хорошее средство 
для повышения продуктивности лесов и садов, для 
борьбы с сорняками и хрущом.

Под руководством известного лесовода А. С. 
Козьменко 40 лет назад на бросовых сельскохозяй
ственных землях на территории нынешней Ново- 
снльской агролесомелиоративной опытной станции 
были заложены первые полезащитные и водорегу
лирующие лесные полосы. Теперь станция занимает
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Водоотводящ ий ва л  вдоль бровки оврага на т еррит ории совхоза  „ Сабуровский’
(О рловская область).

Фото В. Г. Грибачеаа

площадь 5094 га. Применяемые ею агролесомелио
ративные мероприятия позволили прекратить смыв 
и размыв почвы на эродированных землях, в не
сколько раз повысить урожайность сельскохозяйст- 
венных культур. Так, в 1921— 1925 гг. средний уро
жай пшеницы на землях станции составлял 2,5 ц 
с 1 га, а в 1950— 1960 гг.— более 20 ц с 1 га.

О том, как добились таких результатов, расска
зал директор станции М. В. С т р у к о в.

— На всех землях станции,— сказал он,— в зави
симости от уклона местности проводятся разные 
агротехнические, лесо-, лугомелиоративные и дру
гие мероприятия, способствующие прекращению 
эрозионных процессов. Там, где уклон невелик 
(2—3°), создаются лесные водорегулирующие поло
сы и в почву вносятся удобрения. На землях, при
мыкающих к балкам и оврагам, где эрозионные 
процессы более интенсивны, пашут землю поперек 
склона, прибегая к глубокой и гребнистой зяби, 
боронуют вдоль склона. На границах участков за
кладывают водорегулирующие полосы шириной 
10—20 м. На землях гидрографического фонда рас
полагают приовражные, прибалочные насаждения. 
М. В. Струков отметил, что затраты на противоэро- 
зионные мероприятия себя оправдывают и оку
паются почти за один год после того, как посадки 
начнут действовать. Экскурсанты увидели, что там, 
где раньше почвы смывались водами, а овраги ка
тастрофически росли, теперь шумят зеленые на
саждения, под пологом которых образовался коль- 
матирующий травяной покров.

Широко используется в Новосильской ЛОС и 
травосеяние как средство борьбы с эрозией. При 
правильной агротехнике бобово-злаковые травы 
здесь дают 50—60 ц сена с 1 га.

Образцом высокопродуктивных насаждений слу
жат культуры Моховского лесхоза Орловской об
ласти. Это преимущественно посадки из листвен
ницы, запас которой на 1 га достигает 1 тыс. куб. м. 
На левом берегу реки Раковки в 1841 г. были за
ложены культуры сосны в смеси с липой, кленом 
и елью на супесчаных почвах, подстилаемых из
вестняками. Сейчас они имеют запас 430 куб. м на 
1 га, среднюю высоту 34 м, диаметр 44 см. Побы
вали лесоводы и в насаждении из лиственницы, 
созданном в 1851 г. под руководством Ф . Майера. 
Запас древесины здесь составляет 800 куб. м при 
полноте 0,9, среднем диаметре 48 см и высоте 
40 м. Культуры дуба в возрасте 116 лет имеют вы
соту 28 м, диаметр 32 см и запас 420 куб. м на 
1 га. На участке лиственницы сибирской, посажен
ной в 1949 г., запас древесины достигает 200 куб .м

при полноте насаждения 1,0. Старейшие культуры 
Моховского лесхоза свидетельствуют о возможно
сти выращивания в Орловской области высокопро
дуктивных насаждений.

Интересны опыты по механизированному зимне
му посеву березы в питомнике Моховского лесхоза. 
С осени подготавливаются гряды, на которых после 
выпадения первого снега расчищаются площадки 
и высеваются семена березы. Затем их укрывают 
снегом. Весной, к концу снеготаяния, на гряды 
укладывают деревянные щиты, оставляемые до по
явления всходов.

Однако несмотря на успехи последних лет, в пи
томнике еще низок уровень механизации. Как от
метил руководитель семинара М. М. Б о ч к а р е в ,  
базисные питомники имеют возможность полностью 
механизировать все работы и это должно быть сде
лано. Моховское хозяйство должно стать маяком 
высокоорганизованного механизированного совре
менного предприятия.

Много земель в Курской области занимают мало
ценные насаждения, возникшие на старых выруб
ках. Чтобы повысить производительность таких зе
мельных участков, нужна реконструкция лесов. 
Большие работы в этом направлении ведет Дмит
риевский механизированный лесхоз. Его директор 
Ф . Е. Б о г а т и к о в  рассказал, какие способы и 
средства механизации применяет лесхоз для ре
конструкции насаждений. В Михайловском лесниче
стве участники семинара видели, как ведутся эти 
работы на участке, заросшем осиной, ольхой, ле
щиной. Весь цикл работ механизирован.

Бульдозером на тракторе С-80 раскорчевывают 
4-метровые коридоры, в которых корневычесывате- 
лем ВК-1,7 удаляют корни и рыхлят почву. Затем 
тяжелая дисковая борона с трактором ДТ-54 рых
лит и выравнивает почву. Модернизированная для 
3-рядного посева сеялка МЛТИ высевает желуди. 
Для ухода за посевами используется дисковая бо
рона ДКЛН-0,8 в сцепе с зубовой бороной в агре
гате с трактором ДТ-54, в междурядьях уход руч
ной. Созданные таким способом коридорные куль
туры дуба хорошо растут, на третий год смы
каются и не требуют рубок ухода. Стоимость ра
бот на 1 га составляет примерно 30 руб.

Гости посоветовали лесхозу ввести в лещинники 
культурные сорта ореха, что позволит использовать 
насаждения наиболее эффективно, механизировать 
уход за дубом в междурядьях, найти способ реали
зации древесины, вырубаемой при создании кори
доров.

3* 67Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Много ценных насаждений из быстрорастущих 
пород создал Льговский опытно-показательный лес
хоз (Курская область). Он имеет образцовые пол
ностью механизированные питомники, обширное и 
высокодоходное хозрасчетное хозяйство, хорошую 
механическую мастерскую. Богат лесхоз и замеча
тельными тружениками — энтузиастами лесного хо
зяйства. Это лесники тт. К у д е я р о в, Ю р к и н, 
А г а д ы ш е в ,  Р е в е н к о ,  М и н а к о в ,  К а р ц е в ,  
трактористы тт. Х р я к о в ,  М а к с а к о в ,  лесничие 
тт. Р ы ш к о в  и Е р е м и н ;  отлично трудятся в 
питомнике Е. П. Х о х л о в а ,  А.  А.  З в я г и н а ,  
Е. Н. И в а н о в а ,  А.  М.  Б е з р у ч к о  и другие. 
Хорошо руководит лесхозом директор И. Г. Р е- 
п е т е н к о.

Лесистость Льговского района нэвелика — 7,4%. 
Поэтому выращиванию лесов здесь придается боль
шое значение. За последнее пятилетие посажено 
на землях гослесфонда 2600 га лесов, на колхоз
ных землях— 1540 га. Предпочтение в лесхозе от
дается быстрорастущим породам. Хорошо растет 
лиственница: в культурах 1957 г., осмотренных уча
стниками семинара, ее годичный прирост составил 
45 см. Тополь культивируется в поймах и надпой
менных террасах рек Сейма и Псела.

В 1960 г. в лесхозе введен в эксплуатацию цех 
по механической переработке плодов и заготовке 
семян яблони, груши, терна. При односменной ра
боте цех обслуживает 8 человек во главе с масте
ром Т. Л а п т е в о й ,  награжденной бронзовой ме
далью участника ВДНХ. За смену цех может пере
работать 10,8 т плодов. Прибыль от переработки 
1 т плодов составляет 64 руб., общая стоимость 
цеха, включая оборудование,— 5235 руб. За три 
года прибыль в три с лишним раза превысила за
траты на строительство и оборудование. Цех экспо
нируется на Выставке достижений народного хозяй

К ульт уры  дуба по б ер егу  б а лки  и окайм ляю 
щая приовраж ная полоса и з  сосны. Новосиль- 

ская ДОС.
Фоте В. П. Коновалова

ства СССР и в 1963 г. награжден дипломом третьей 
степени.

Цех корзиноплетения существует с 1951 г. В свя
зи с ростом спроса населения на плетеные изде
лия в 1963 г. их ассортимент увеличился. Здесь 
делают корзины, детские кровати, стулья, столики, 
этажерки, корзины овощные, подцветочницы и др. 
В бригаде корзиноплетения трудится 10 человек под 
руководством мастера Т. Н. Ж а р к и х .  Бригада 
перевыполняет нормы выработки; ей присвоено 
звание бригады коммунистического труда. В первом 
полугодии 1963 г. цех выпустил изделий на сумму 
4098 руб.

Один из цехов Льговского лесхоза выпускает 
токарные изделия из отходов и колеса. От перера
ботки 1 скл. куб. м отходов цех получает прибыль 
от 5 до 12 руб., сами отходы стоят 2 руб. 61 коп. 
Для нужд колхозов цех делает колеса механизиро
ванным способом, предложенным рационализато
рами Н. С. С о м о в ы м  и Е. М.  К и р п и ч н и 
к о в  ы м.

В механической мастерской реставрируются де
тали к бензопилам «Дружба» и изготовляются пиль
ные шины, регулировочные прокладки храповики, 
поршни, поршневые кольца и другие детали. Стоят 
реставрированные детали дешевле новых: на ре
ставрации коленчатого вала экономится 8 руб. 
99 коп.; цилиндра — 1 руб. 76 коп., корпуса карбю
ратора— 2 руб. 04 коп. В 1962 г. в мастерской 
отремонтировано 156 бензопил.

К чести льговских лесоводов, надо отметить, что 
в лесхозе механизировано большинство работ в 
цехах, лесном хозяйстве и на лесозаготовках.

Обоянский лесхоз (Курская область) специализи
руется на выращивании исполинской осины и гиб
ридных видов тополей. Как показывают опыты, эти 
быстрорастущие породы в местных условиях наи
более перспективны.

Научный сотрудник ВНИИЛМ С. П. И в а н н и к о в  
рассказал участникам семинара о работах по вы
ведению новых сортов тополей и агротехнике вы
ращивания исполинской осины. В квартале 38 дачи 
Дубрава Березовая на площади 4,5 га посажены 
культуры осины исполинской 1956 г. Сейчас они 
имеют средний диаметр 8 см, среднюю высоту 
8 м, запас на 1 га — 150 куб. м. Затраты на созда
ние 1 га культур — 51 руб. 16 коп. Всего в лесхозе 
посажено культур с осиной исполинской или ее 
гибридными формами в качестве главной породы 
24 га.

На территории зеленой зоны вокруг г. Обояни 
в пойме Псела и его притока весной 1961 г. зало
жены опыты по сортоиспытанию гибридных топо
лей отечественной и зарубежной селекции. На пло
щади 5 га испытывается 18 сортов тополей по ме
тодике, разработанной ВНИИЛМом под руководст
вом А. С. Яблокова. В настоящее время высота 
растений лучших сортов тополей до 6 м и диаметр 
у шейки корня 12 см.

Всего в Обоянском лесхозе культуры тополей за
ложены на площади 277 га, в том числе в гослес- 
фонде 110 га и на колхозных землях 167 га. Наи
более перспективными считаются сорта тополей: 
бальзамический X  лавролистный, Подмосковный, 
осокорь X  пирамидальный, Пионер, Ивантеевский, 
осокорь X  бальзамический, Русский, Мичуринец, 
осокорь X  берлинский X  бальзамический, Петров
ский, осокорь X  душистый и другие.

Опыты показывают, что культуры из обоянской 
осины и гибридных сортов тополей перспективны 
для широкого внедрения в областях центральной 
черноземной зоны. Древесина осины и тополей
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может заменить ель в целлюлозно-бумажном про
изводстве, использоваться для строительства и т. д., 
причем сроки выращивания можно сократить до 
30 лет. 8 этом возрасте запас древесины исполин
ской осины на 1 га достигает 400 куб. м.

Опыты по выращиванию исполинской осины, ее 
селекции, гибридизации тополей в Обоянском лес
ничестве имеют большое значение для практики.

Старо-Оскольский лесхоз (Белгородская область) 
занимает площадь 30 тыс. га, из которых 8 тыс. га 
бесплодных песков. Основное направление хозяй
ства — облесение неиспользуемых в сельском хо
зяйстве земель. С 1948 г. здесь создано 11,7 тыс. га 
культур, из них больше 6 тыс. га — на песках.

Тереховский лесной массив. Директор Старо- 
Оскольского лесхоза И. С. Д о б р и н познако
мил ле-оводоз с агротехникой создания культур на 
песках. Лесхоз ежегодно переводит в покрытую 
лесом площадь 400—500 га культур. К 1965 г. обле
сение песков будет закончено. Машины и механиз
мы в лесхозе вытесняют ручной труд. Если в 1959 г. 
степень механизации лесокультурных работ соста
вила 2,2% , то теперь она возросла до 50% в сред
нем, причем подготовка почв под лесокультуры ме
ханизирована на 90%, посадка — на 50%, уход за 
культурами — на 50%, выкопка сеянцев в питомни
ке на 50%.

Гости отметили, что в условиях массивного лесо
разведения можно добиться 100-процентной меха
низации работ, значительно сократить затраты тру
да и средств. Можно совместить подготовку почв 
и посадку, используя, например, лесопосадочную 
машину ЛМД-1 для автоматической посадки одно
леток, а чтобы исключить уходы за культурами, 
повысить плодородие почвы и защитить посадки от 
сорняков и хруща — в междурядьях посеять люпин 
многолетний.

Реконструкция пойменных ветловых насаждений 
Старо-Оскольского лесхоза с заменой их ценными 
сортами тополей проводится в опытном порядке. 
Это нужное и полезное дело. Но следует посмот
реть, нельзя ли эти богатые участки после их кор
чевки использовать более рационально. Руководи
тель семинара начальник Главлесхоза РСФСР 
М. М. Б о ч к а р е в  рекомендовал работникам лес
хоза еще раз рассмотреть вопрос о целесообраз
ности использования раскорчеванных земель под 
посадки тополей.

Лесной питомник Обуховского лесничества — 
образцовое хозяйство. Здесь есть чему поучиться. 
Все процессы по выращиванию посадочного мате
риала механизированы, многие машины изготовле
ны местными рационализаторами.

6 питомнике выращивается 2,5 млн. сеянцев сос
ны. Семена высевают сеялкой, изготовленной в ма
стерских лесхоза по типу сеялки Гжатского лесхоза 
(Смоленская область). При уходе за посевами одно
временно с рыхлением их удобряют аммиачной се
литрой.

Среди машин и орудий — навесной плуг для рас
пашки междурядий лесных культур шириной 
1,3—2,5 м за один проход, изготовленный в Белго
родском мехлесхозе; приспособление Шебекинско- 
го лесхоза к плугу ПКЛ-70 для посева желудей в 
борозды с одновременной нарезкой борозд на не- 
раскорчеванных вырубках; сеялки для посева семян 
древесно-кустарниковых пород, одна из них скон
струирована бригадиром тракторной бригады 
Белгородского мехлесхоза Р. Г. К о н д р а т ь е -  
н ы м, другая — лесничим Белгородского мехлесхоза 
И. И. З о л о т у х и н ы м  и бригадиром тракторной

бригады т. Б о р щ е в ы м ;  выкопочная скоба лес
ничего Ивнянского лесничества Белгородского мех
лесхоза П. П. О с п и щ е в а, машина Белгородского 
мехлесхоза для переработки сережек тополя и оси
ны и многие другие.

В Воронежской области к семинару присоедини
лась группа ученых Воронежского лесотехнического 
института: доц. А. Д. Д у д а р е в ,  проф. О. Г. К а п- 
п е р, проф. И. В. В о р о н и н ,  доц. И. Я. Ш е м я 
кин ,  доц. А. И. Б а р а н о в  и другие. Ученые по
знакомили лесоводов с работой Воронежского учеб
но-опытного лесхоза.

О географических посадках лиственницы расска
зал доц. Р. И. Д е р ю ж к и н. На различных почвах 
в учебно-опытном, Сомовском лесхозах и Воронеж
ском госзаповеднике созданы культуры лиственниц 
сибирской, даурской, европейской, японской и дру
гих. Общая площадь культур 24 га. Наблюдая за 
посадками, ученые заметили, что лучшими базами 
заготовки семян лиственницы для последующего 
выращивания в центрально-черноземных областях 
являются Красноярский край и Иркутская область, 
а наиболее подходящими для лиственницы почва
м и— свежие суглинки.

Большой интерес вызвал участок, где черенки 
кедра прививают на молодые деревья сосны. Как 
сообщил доц. М. М. В е р е с и н ,  эти опыты были 
начаты в 1958 г. и уже сейчас часть молодых при
витых деревьев плодоносит. В этом убедились 
участники семинара. Черенки для прививки брали 
от нескольких плодоносящих кедров 40—50-летне
го возраста, растущих в Сомовском лесхозе, а так
же из Красноярского края. Опыты по созданию 
прививочных плантаций продолжаются. Для призи- 
вок используются черенки с привитых деревьев, вы
ращенных в лесхозе. На песчаных массивах разме
щены опытные посадки сосны 1948— 1950 гг. раз
личной густоты (от 5 до 100 тыс. на 1 га), поса
женные в площадки. В Сомовском лесхозе ведутся 
рубки ухода в молодняках с механизированной тре
левкой древесины по методу, разработанному глаз
ным бухгалтером Сомовского лесхоза П. И. М а- 
р ы ш е з ы м .

Технологическая схем а механизированной  
т релевки древесины от рубок ухода в к у ль 
т ур а х  сосны по м ет оду П. Й . Марышева:
1 — срубленные деревья; 2 — подготовленный к трелевке 
пучок древесины; 3 — трелевочный трос; 4 — подготов
ленные к валке  зачокерованны е  деревья; 5 — трактор на 

просеке; 6 и 7 — направление трелевки.
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РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ

С ел ь ск о х о зя й ст в ен н а я  сея л к а  СЗН-16, приспособленная  
д л я  л ен точ н ого  6-строчн ого п осев а  м е л к и х  с ем я н  в пи
т о м н и к а х  н а  гл у б и н у  3—4 см .

В о р о н е ж с к и й  л есо т ех н и ч еск и й  ин сти тут и зу ч а е т  сп о
собы  у л у ч ш ен и я  за д ел к и  к орн евой  си стем ы  в поса
д о ч н о й  щ ели . На сн и м к е: л есоп осад оч н ая  маш ина
CJIH-1, о б о р у д о в а н н а я  за ж и м н ы м и  к атк ам и  с п н ев м а

т и ч еск о й  ш иной.

М ех а н и за то р ы  В о л го гр а д ск о й  п р о и зв о д ст в е н 
н о -эк сп ер и м ен т а л ь н о й  л есо м ел и о р а т и в н о й  
стан ц и и , к р о м е  б у л ь д о з ер о в , на п л ан и р ов к е  
ш и р о к и х  го р и зо н та л ь н ы х  тер р а с  п р и м ен я ю т  

гр ей д ер  Д-20В на тя ге  тр ак тор а  С-100.

С ея л к а-р астен и еп и тател ь  Д м и тр и ев ск о го  м е 
х а н и зи р о в а н н о го  л е с х о з а  (К у р ск а я  область) 
д л я  стр оч н ого  п осев а  ж е л у д е й  и в н есен и я  
м и н ер а л ь н ы х  у д о б р е н и й  на гл у б и н у  6—10 см .

П луг л есн о й  н ав есн ой  П ЛН-70, о б о р у д о в а н 
ны й п р и сп о со б л ен и ем  д л я  п ер ек аты в ан и я  ч е 
р е з  пни при  ч асти ч н ой  п одготов к е поч вы  на  
н е р а с к о р ч е зд н н ы х  в ы р у б к а х .
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П Р О И ЗВ О Д С Т В У

Н авесн ой  р отац и он н ы й  к у л ь 
тиватор KPJI (ВН И А Л М И ) 
р ы хл и т п оч в у  и у н и ч т о ж а е т  
м ел к и е сор н я к и  в р я д а х  

л есн ы х  к ул ь тур .

К о м би н и р ов ан н ы й  агрегат ВПЭЛС д л я  п осев а  с е 
м ян  д р е в е сн ы х  и п л о д о в ы х  п о р о д  и р ы х л ен и я  
п очвы  в п о сев н ы х  г р я д к а х  с п ом ощ ью  к ул ьти в а- 
т о р н ы х  лап  и р отац и он н ой  м оты ги, р азр аботан н ой  
главны м  и н ж е н ер о м  ВПЭЛС В . Н. В одоп ья н ов ы м  и 
главны м  м ех а н и к о м  К. С. К ал и н и н ы м . Р отац и он 
н ая  м оты га у н и ч т о ж а е т  со р н я к и  и ры хли т почву  

в р я д а х  и  м е ж д у  стр оч к ам и  всходов .

П олив п осев ов  в п и то м н и к е  П и л ь н я н ск ого  л есн и ч ест в а  (А р ч ед и н ск и й  м ех л е с х о з)  
м ощ ью  с тац и он ар н ой  д о ж д ев а л ь н о й  устан ов к и  КДУ-55.

Фото В. Г. Грибачева
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Участники семинара за осмот
ром новой техники в Учебно
опытном лесхозе Воронежского 
ЛТИ. Слева направо: начальник 
Г лав лесхоза РСФСР М. М. Б о ч 
к а р е в ;  начальник Калининград
ского областного управления лес
ного хозяйства и охраны леса 
И. А. В и н о г р а д о в ;  главный 
инженер Управления лесного хо
зяйства и охраны леса Северо- 
Осетинской АССР В. Д. Щ е р б а- 
ч е н к  о; начальник Главного 
управления лесного хозяйства и 
охраны леса Тувинской АССР 
Т. И. В о р о н к о в ;  заместитель 
начальника управления механиза
ции Главлесхоза РСФСР
В. И. Р я з а н о в ;  заведующий 
кафедрой механизации Воронеж
ского лесотехнического института 
А. И. Б а р а н о в .

Фото В. Г. Грибачева

Среди воронежских лесоводов много изобрета
телей и рационализаторов. Это Г. Г. Н е к р а с о в ,  
Ф.  Г. К о л е с н и к о в ,  Е. И. Г р е з и н, Н. Ф.  Щ е р 
б а к о в ,  Г. Р. К р у т с к и х, С.  Я. П а р а м о н о в ,  
Е. А.  В о л к о в ,  П. И. М а р ы ш е в. Машины, ору
дия и приспособления, сконструированные ими, 
широко применяются в практике механизации ра
бот в лесном хозяйстве области и за ее предела
ми. Осматривая технику, гости дали ей высокую 
оценку. Это плуги навесные, один из них имеет 
почвоуглубитель и применяется для вспашки кру
тых склонов, а другой — для пахоты борозд на 
нераскорчеванных вырубках; сеялка для посева 
мелких и крылатых семян в питомниках, сконструи
рованная механиком Богучарского лесхоза Г. Г. Н е- 
к р а с о в ы м  и главным лесничим Ф . Г. К о л е с 
н и к о в ы м ;  сеялка для двухрядного посева желу
дей в плужные борозды на нераскорчеванных вы
рубках, разработанная механиком Воронцовского 
леспромхоза Е. И. Г р е з и н ы м, Н. Ф . Щ е р б а к о 
в ы м  и лесничим Г. Р. К р у т с к и х; двухсторонняя 
выкопочная скоба для выкопки крупномерного по
садочного материала механика Павловского лесхо
за С. Я. П а р а м о н о в а ;  машина для посадки 
крупномерного посадочного материала и цепно
пильный окантовочный станок, сконструированные 
главным механиком Управления лесного хозяйства 
и охраны леса Воронежской области Н. Ф . Б р о- 
с т о в с к и м; приспособление для трелевки де
ревьев от рубок ухода в сосновых культурах, раз
работанное П. И. М а р ы ш е в ы м, и др.

Машины и орудия рекомендованы Главлесхозом 
РСФСР для широкого внедрения в практику.

Арчединский опытно-показательный механизиро
ванный лесхоз (Волгоградская область) — большое 
многоотраслевое механизированное хозяйство, спе
циализирующееся на облесении непродуцирующих 
местами подвижных песков в засушливых условиях 
степи.

Первые культуры сосны на песках в. Пильнянском 
лесничестве Арчединского мехлесхоза были зало
жены в 1880 г. В настоящее время сосна в них до
стигает высоты 18— 20 м, диаметр 22 ем. Запас на

1 га — 280 куб. м. С 1950 по 1963 г. лесхоз поса
дил сосны на песках 2232 га; ежегодно он осваи
вает 400—500 га песков. С 1952 г. сосну сажают 
на песках, распаханных полосами шириной 2,2 м, 
которые перемежаются с нераспаханными полоса
ми, предотвращающими засекание сеянцев песка
ми. Почва готовится по системе зяблевой вспашки 
с отвалом пласта, а сеянцы при посадке заглубля
ются на ‘/з высоты. Густота посадки 3X0 ,7  м, при
живаемость — 75%.

Пильнянское лесничество ведет опыты по иссле
дованию густоты посадки в засушливых условиях 
степи. О них рассказал на семинаре лесничий Пиль- 
нянского лесничества Н. С. Н и к у л и н .

Широкой известностью среди лесоводов нашей 
страны и за рубежом пользуется Волгоградская 
производственно-экспериментальная лесомелиора
тивная станция. На непригодных для сельского хо
зяйства землях в засушливых условиях степи стан
ция создала плодоносящие сады и бахчи, огороды 
и питомники, дающие ежегодно Волгограду более 
тысячи тонн высококачественных плодов и ягод.

С 1935 г. директором станции работает заслужен
ный лесовод РСФСР Ю. Н. Г о д у н о в .  Он встретил 
гостей, приехавших на семинар, в лесопосадках зе
леного кольца Волгограда и рассказал о работах 
ВПЭЛС.

В засушливых условиях на изрезанных оврагами 
и балками землях правого берега Волги Волгоград
ская производственно-экспериментальная лесоме
лиоративная станция выращивает лесные насажде
ния и сады. Много труда затратили лесоводы, что
бы сделать город-герой зеленым и снабдить его 
жителей вкусными и питательными плодами и фрук
тами. Во время войны зеленые насаждения и сады 
сильно пострадали. Сейчас довоенных садов оста
лось 50 га, лесных полос 300 га, а было создано 
более 3 тыс. гектаров. Через зеленое кольцо Волго
града проходят государственные лесные полосы 
Камышин — Волгоград, Саратов — Астрахань, Волго
град — Элиста. Общая площадь территории ВПЭЛС
12,3 тыс. га, в том числе лвсопокрытой 6 тыс. га,
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Л учш ая звеньевая четвертого участка  
В П Э Л С  А. С. Б елова  на сборе вишни.

Фото В. Г. Грибачева

садов 844 га, в них в прошлом году выращено
1,3 тыс. т высококачественных плодов и ягод. Сады 
дают до 300 тыс. руб. прибыли. В недалеком буду
щем предполагается расширить площадь орошае
мых садов до 2 тыс. га.

Лесоводы осмотрели культуры дуба, заложенные 
в 1961 г. посевом квадратно-луночным способом по 
плантажной пахоте глубиной до 70 см, которая 
позволяет сохранять влагу в почве в первые годы 
после посадки. Из-за недостатка влаги здесь ведет
ся весь комплекс работ по уходу: 3-кратный руч
ной уход в первый год и рыхление в рядах и меж
дурядьях, расширенных до 3 м, до смыкания крон. 
В 7—8-летнем возрасте дуб имеет корневую систе
му, уходящую на глубину до 12 м.

На 4-м участке ВПЭЛС, начальником которого 
работает Т. Г. Р о м а к и н а, гостей познакомили с 
приемами террасирования склонов, агротехникой 
создания садов на террасах, с машинами и меха
низмами, применяемыми для выполнения всего 
комплекса работ. Площадь, предназначенная для 
террасирования, вспахивается, затем производится 
грубая планировка площади бульдозерами и скре
перами и окончательная — грейдерами. Валы для 
укрепления в течение 3—4 лет засеваются много
летними травами. Стоимость работ на 1 га зависит 
от крутизны склона. Окупаются работы в течение 
10 лет. В 1951 г. были посажены первые сады, 
теперь их на 4-м участке около 150 га, они еже
годно дают 500—600 т ягод и фруктов. Урожай 
косточковых за три года с 60 га сада составил 413 т. 
Поливают сады 2—3 раза за вегетационный период.

Начальник 5-го участка ВПЭЛС т. Д р о ж ж и н  
рассказал о работах участка по созданию зеленого 
кольца, садов и парков. Площадь всех посадок 
здесь 1140 га, в том числе 160 га садов, 56 га куль
тур сосны, 200 га лесополос и парков. Участок дает 
ежегодно 550 т плодов и фруктов, прибыль состав
ляет 50 тыс. руб. Некоторые участки ВПЭЛС рабо
тают без полива и получают также большие уро
жаи плодов и ягод.

Хороший урожай плодов и ягод был и в 1963 г„ 
в чем воочию убедились гости. Прекрасными вку
совыми качествами обладают многие сорта яблок, 
вишен, растут в садах груши и айва, крыжовник и 
малина, в изобилии поступающие на столы трудя
щихся Волгограда.

Машинно-тракторный парк ВПЭЛС, показанный на 
семинаре, включает все виды машин и механизмов 
для производства работ по террасированию, за
кладке садов, уходу за ними и поливу. Как отме
тили лесоводы, волгоградские механизаторы до
стигли больших успехов, добившись полной меха
низации работ. Многие их машины Главлесхоз ре
комендовал для внедрения в производство. Это
машина для посадки садов и крупномерных са
женцев, сконструированная главным лесничим
Ждановского мехлесхоза Н. Г. К о з л о в ы м ;  уни
версальный раздвижной культиватор главного ин- 
женера-механика Арчединского мехлесхоза В. А. X о- 
д о р е в с к о г о  и др .; усовершенствованный уни
версальный культиватор с вращающейся мотыгой и 
машина для отделения семян семечковых и косточ
ковых пород механика Светлоярского мехлесхоза 
А. А. Г л е б о в а ;  дисковый культиватор с окучни
ками главного инженера-механика Арчединского 
мехлесхоза В. А. Х о д о р е в с к о г о ;  сеялка для 
питомников с лодочко'образными сошниками на
чальника 9 участка ВПЭЛС А. М. Ю м а г у л о в а  
и выкспочная скоба для крупномерных саженцев, 
сконструированная заведующим МТМ М. Т. М а р- 
ч у к о в ы м; навесная ротационная мотыга инже
неров ВПЭЛС В. Н. В о д о п ь я н о в а  и К. С.  К а 
л и н и н а ;  культиватор навесной для лесопитомника 
М. Т. М а р ч у к о в а  и К. С.  К а л и н и н а ;  ма
шина для отделения семян смородины и подобных 
ей пород главного инженера Липовского мехлесхо- 
зе М. С. М а й с т р е н к о .

* *
*

Интересным и полезным был республиканский 
семинар, посвященный вопросам рационального 
использования земель, повышения продуктивности 
лесов. Его участники расширили опыт и знания в 
области освоения эродированных и подверженных 
эрозии земель и песков, неиспользуемых в сель
ском хозяйстве, познакомились с новейшими ма
шинами и механизмами, применяемыми для комп
лексной механизации. Все это позволит быстрее 
внедрить в практику опыт работы передовых хо
зяйств.

Л. Тихомирова

Слава коллективам и ударникам коммунистического 
труда, передовикам и новаторам производства!

Из Призывов ЦК КПСС к 46-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции
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ПОСТЕПЕННЫМ РУБКАМ- ШИРОКУЮ ДОРОГУ

4

Ю. А. Попов (Костромская ЛОС)

В решении проблемы повышения продук
тивности лесов и возобновления вырубае
мых площадей хозяйственно ценными по
родами постепенным рубкам принадлежит 
одно из первых мест. Эти рубки, как пока
зывают исследования, обеспечивают н адеж 
ное естественное возобновление главных 
пород, постоянно сохраняют территорию 
под лесом, не ухудшая его почвозащитных, 
водоохранных и других полезных свойств.

Основанием для внедрения постепенных 
рубок в практику хозяйства служит анализ 
изменения структуры лесов за более или 
менее продолжительный период. Н апри
мер, с 1945 по 1960 г. в Костромской обла
сти площади под еловыми насаждениями 
сократились на 220 тыс. га, а под осинни
ками, ольшаниками и другими малоценны
ми древостоя ми увеличились на 60 тыс. га- 
Это вызвано главным образом сплошными 
рубками, при которых уничтожался ело
вый подрост.

С 1960 г. работники лесной промышлен
ности и лесного хозяйства настойчиво вне
дряют в производство передовую техноло
гию разработки лесосек по методу Г. Д е 
нисова, позволяющую сохранять до 70— 
75% подроста. Этот метод при концентри
рованных рубках в лесах III группы и по
степенные рубки в лесах I и II групп по
зволят в ближайшие годы поднять продук
тивность лесов южнотаежной зоны. Эконо
мическую эффективность постепенных ру
бок по сравнению со сплошными нужно 
изучить в каждом конкретном экономиче
ском районе, так как имеющиеся в литера
туре данные противоречивы из-за различия 
экономических условий, в которых произ
водились исследования.

В 1962 г. Костромская лесная опытная 
станция совместно с Галичским леспромхо
зом комбината «Костромалес» провела 
первый прием постепенной рубки на двух 
опытно-производственных участках. Пер
вый участок в двухъярусном сосняке-кис
личнике с еловым подростом (3 тыс. на 
] га) ,  состав насаждения 5СЗБ2Е, запас 
384 куб. м на 1 га. Второй — в типе леса 
березняк-кисличник с равномерно распре
деленным еловым подростом (3,8 тыс. на
1 га) ,  состав насаждения 6Б2С 10с1Е , з а 
пас 278 куб. м на 1 га. При разработке ле

сосек учитывали затраты труда и машин
ного времени, выявляли причины и харак
тер повреждаемости подроста и древостоя, 
изучали изменения факторов среды под 
влиянием первого приема рубки (влажно
сти и температуры почвы, светового, тем
пературного режимов и влажности возду
ха, скорости ветра).

Участки разбивали на 40-метровые пасе
ки, посредине которых прорубали треле
вочные волоки шириной 4— 5 м. В рубку 
назначали деревья преимущественно ста
дийно старые с затухающим приростом, 
пораженные вредителями, суковатые, с 
искривленными стволами. Одновременно 
учитывали возможность валки их под ост
рым углом вершинами на волок. Отбирать 
деревья в рубку удобнее всего, двигаясь 
по волоку в противоположную направле
нию трелевки сторону. Трелевку произво
дили трактором ТДТ-60. По окончании тре
левки с волока и переходе трактора на дру
гую пасеку деревья валили с полупасек вер
шинами на подготовленный волок. Сучья 
обрубали на лесосеке и складывали в валы 
на волоке. Перетаскивать сучья при скла
дывании в валы почти не требуется, пере
ходить по волокам, примятым гусеницами 
трактора, легко, поэтому один человек пол
ностью обеспечивает обрубку сучьев. По
рубочные остатки, оставленные для пере- 
гнивания, исключают затраты на сжига
ние и укрепляют волок, что увеличивает 
проходимость трактора. В погрузке хлы
стов, производившейся трелевочным трак
тором способом «накатывание», обычно 
участвует вся бригада. Чем меньше рассто
яние трелевки, тем меньше затрачивается 
времени на переходы из лесосеки к эста
каде и обратно. Эстакады делали с таким 
расчетом, чтобы расстояние трелевки не 
превышало 300 м. При этом с одной эста
кады, вырубая в первый прием 30—40% 
запаса, можно отгрузить 2—3 тыс. куб. м 
древесины.

Производительность одного рабочего, з а 
нятого на основных лесосечных работах, 
за смену на первом участке составила 
5,5 куб. м, на втором — 4,9 куб. м, тогда 
как в 1961 г. в целом по леспромхозу про
изводительность при сплошных рубках 
была 6,6 куб. м. Н а 23% снизилась произ-
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зодительность на трактсросмену: на пер
вом участке она составила 28 куб. м, на 
втором — 24 куб. м. Много времени з а т р а 
чивается на выравнивание комлей на эста
каде при трелевке хлыстов за вершину. 
Э т о — наиболее слабое звено технологии. 
Но при постепенных рубках имеются ре
зервы повышения производительности тру
да рабочих и механизмов, например при
менение узкогабаритных высокопроходи
мых тракторов, способных сходить с воло
ка без заметного повреждения растущих 
деревьев и подроста. З а  счет улучшения 
сортиментной структуры вырубаемой в 
очередной прием части насаждения повы
шаются отпускные цены по сравнению с 
ценами при сплошных рубках.

При разработке лесосек по описываемой 
технологии на первом участке сохранилось 
82%; на втором — 75% жизнеспособного 
подроста, причем, в отличие от сплошных 
рубок, нет ясно выраженной зависимости 
сохранности подроста от его высоты. 
Лиш ь подрост выше 2,5 м повреждался 
при валке несколько больше. Сохранность 
подроста в последующие приемы рубки 
увеличится, так как будут использованы

уже имеющееся волоки. При валке и тре
левке часть оставленных деревьев повреж
дается, но направленная валка под острым 
углом к волоку исключает развороты хлы
стов и сокращает эти повреждения до ми
нимума.

При первом приеме было вырублено око
ло 30% запаса древесины. Полнота на 
обоих участках снизилась в среднем н« 
0,3, состав изменился в сторону преоблада
ния хвойных. Увеличилась площадь пита
ния и доступ света для оставшихся деревь
ев и подроста.

Анализируя изменения основных факто
ров среды под действием первого приема 
рубки, мы пришли к выводу, что под поло
гом насаждения, пройденного рубкой, со
здаются условия для увеличения прироста 
оставшихся деревьев, а такж е для появле
ния, лучшего роста и развития молодого 
поколения леса.

Таким образом широкое внедрение по
степенных рубок в практику лесного хозяй
ства отвечает задаче рационального ис
пользования, восстановления и улучшения 
лесных богатств нашей страны.
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ЗАБОТА СИБИРЯКОВ О СОХРАНЕНИИ ПОДРОСТА

J ]  Е С О ЗА ГО Т О ВИ ТЕЛ И
Сибири серьезно заб о

тятся о сохранении подроста 
и восстановлении леса на 
вырубках естественным пу
тем. М ежду тем известный 
костромской метод в черне- 
вой тайге Красноярского 
края почти не используется, 
так как при нем сохраняет
ся подрост высотой до 0,5 м, 
а разработка пасек начи
нается с дальнего конца, что 
затрудняет передвижение 
трактора летом на слабых 
грунтах и зимой по глубо
кому снегу из-за сучьев, 
оставшихся в нерабочей ча
сти волока.

Н а переувлажненных поч
вах в Ново-Козульском лес
промхозе, по предложению 
ВСН И П Илесдрев, летом п а 
секи разрабаты ваю т двумя 
или тремя лентами, пример
но равными по ширине, т. е. 
создают два или три рабо
чих места с расстоянием 
между ними не менее 50 м. 
В ветреную погоду работа
ют на тех ступенях, где ве
тер не мешает направленной 
валке.

Трелюют деревья за вер 
шины, а пасеку р азрабаты 
вают со стороны погрузоч
ной площадки; деревья в а 
лят вершинами на волок, 
оставляя сучья на волоках 
или рядом с ними. Летом их 
обрубают на пасеках и 
укладывают на волоки, где 
они измельчаются или вми
наются в почву трактором. 
Это сокращает затраты  тру
да на укрепление волоков и 
очистку мест рубок до 
10 руб. на 1 га.

Первыми разрабатывать 
пасеки ленточно-ступенча
тым способом в Ново-Ко
зульском леспромхозе стали 
комплексные бригады под

И. Д. Буров. А. В. Немков
(ВСНИПИлесдрев)

руководством В. Грибанова,
A. Хамицкого и Н. Иванова. 
В 1962 г. их поддержали 
лесозаготовительные участ
ки №  1 и №  2 и часть 
бригад Чернореченского л е 
сопункта.

Бригады, работающие по 
ленточно-ступенчатому спо
собу, сохраняют 60— 80% 
хвойного подроста и посто
янно перевыполняют план 
по заготовке леса. Бригаде
B. Грибанова, которая пер
вой в крае начала сохранять 
подрост, присвоено звание 
коллектива коммунистиче
ского труда; за это высокое 
звание борется бригада 
Н. Иванова. Много внима
ния внедрению новой техно
логии уделяют главный ин
женер Ново-Козульского 
леспромхоза Г. Д. Король
ков и главный лесничий 
Ю. А. Сергеев.

В Канском леспромхозе 
технология лесосечных р а 
бот с сохранением подроста 
с некоторыми изменениями 
применительно к местным 
условиям внедрена в 1962 г. 
на лесопункте Таежный. 
Лучшей сохранности под
роста добились бригады
C. Климова, В. Ш ляхта. 
А. Волкова. Переходят на 
технологию с сохранением 
подроста в Нижне-Ингаш- 
ском, Боготольском, Енисей
ском и других леспромхозах 
края.

Рабочие Канского и Ново- 
Козульского леспромхозов 
обратились с призывом ко 
всем лесозаготовителям 
Красноярского края досроч
но выполнить план лесоза
готовок и по примеру Ген
надия Денисова обеспечить 
восстановление леса на вьь

рубках за счет сохранения 
подроста. Это письмо нашло 
горячий отклик среди лесо
заготовителей Красноярско
го края.

Новая технология обсуж
далась на краевом слете 
участников соревнования за 
коммунистический труд 
предприятий лесной про
мышленности, состоявшемся 
в Канском леспромхозе, а 
также на краевом семинаре 
лесозаготовителей в Ново- 
Козульском леспромхозе. 
Участники слета и семина
ра единодушно признали, 
что новая технология дает 
хорошие результаты и ее 
нужно широко внедрять в 
производство. Сейчас только 
в Ново-Козульском и Кан
ском леспромхозах сохраня
ют подрост не менее 
40 бригад. В Красноярском 
совнархозе технологию с со
хранением подроста приме
няют 9 предприятий.

Сотрудники Иркутского 
опорного пункта В С Н И П И 
лесдрев тт. Доленков, Ша- 
рый и Напаснюк для выяв
ления лучших методов лесо
сечных работ в Иркутской 
области проводили в сосня
ках Зиминского и Добчур- 
ского леспромхозов опытные 
лесозаготовки. Были испы
таны все известные способы 
разработки лесосек с сохра
нением подроста. Установ
лено, что для этих леспром
хозов наиболее удобен 
узколенточный способ с во
локом по середине и трелев
ка деревьев вершинами впе
ред. Этим способом без сни. 
жения производительности 
труда комплексные брига
ды сохраняли до 70% под
роста хвойных пород. Ос
новные условия сохранения 
подроста при разработке 
лесосек таким методом —<
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направленная валка деревь
ев и движение трелевочного 
трактора только по волоку. 
При трелевке тракторами 
ТДТ-60 подрост сохраняется 
лучше, чем тракторами С-80 
или С-100 при одинаковой 
выработке.

В леспромхозах И ркут
ской области, кроме опыт
ных лесозаготовок, продол
жаются наблюдения за вы
живаемостью подроста на 
постоянных пробных площ а
дях.

В 1962 г. НТО лесной про
мышленности и лесного хо
зяйства Красноярского края 
и управление лесной про
мышленности и лесного хо
зяйства совнархоза объяви
ли конкурс на лучшую 
бригаду, обеспечившую вос
становление леса за счет со
хранения подроста. По ито
гам конкурса премии при
суждены четырем бригадам 
Ново-Козульского леспром
хоза.

В помощь производствен
никам изданы составленные 
институтом В СН И П Илес- 
древ и утвержденные К рас
ноярским совнархозом «Вре
менные правила разработки 
лесосек с сохранением под

роста в пихтово-елово-кед
ровых лесах Красноярского 
края». Введена доплата за 
сохранение жизнеспособного 
подроста хвойных пород при 
рубке леса: за сохранение 
70% подроста и более — 
8 руб. 50 коп.; 50—69% — 
7 руб., 30—54% (но не ме
нее 1500 штук на 1 га) — 
5 руб.

Большую помощь про
изводственникам оказы ва
ют научные сотрудники 
ВСН И П Илесдрев. Ежегодно 
институт издает плакаты о 
новых способах разработки 
лесосек с сохранением под
роста, сотрудники института 
разрабатываю т новые мето
ды лесосечных работ, выяв
ляют из них наиболее эко
номичные и эффективные, 
помогают рабочим их осваи
вать.

По данным исследований, 
проведенных лабораторией 
лесовосстановления, при 
разработке пасек ленточно
ступенчатым способом со
храняется до 75% подроста 
хвойных пород, причем п ро
изводительность труда не 
только не снижается, а во 
многих случаях повышается. 
Хронометражные наблю де

ния показывают, что в зим
них условиях при глубоком 
снеговом покрове трелевка 
за вершины позволяет со
кратить затраты рабочего 
Бремени на 21% против при
менявшейся ранее техноло
гии и на 15,1 % — против ко
стромской. По ориентиро
вочным расчетам В С Н И П И 
лесдрев, экономия от внед
рения ступенчатой техноло
гии составляет 45 руб. 
29 коп. на 1 га. Если из этой 
суммы вычесть затраты на 
уход за подростом (2 руб. 
42 коп. на 1 га) и оплату за 
сохранение подроста (в сред
нем 7 руб. на 1 га) ,  то эко
номия на 1 га составляет 
37 руб. 97 коп.

Конкурс на лучшее пред
ложение по совершенствова
нию технологии лесозагото
вок проводится и в Иркут
ской области. Есть все осно
вания надеяться, что новая 
технология лесосечных р а
бот найдет широкое приме
нение на лесозаготовитель
ных предприятиях Сибири. 
Сохраненный лесозаготови
телями молодняк и подрост 
поможет восстановить на 
Еырубках ценные хвойные 
породы.

ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
В БОРОВЛЯНСКОМ ЛЕСПРОМХОЗЕ

р О Р О В Л Я Н С К И Й  леспромхоз — самое 
крупное комплексное предприятие в 

системе Алтайского краевого управления 
лесного хозяйства. Ежегодно в леспромхозе 
вырубается 400 тыс- куб. м древесины по 
главному пользованию, 60 тыс. куб. м по 
рубкам ухода, а лесопосадки производятся 
на площади 1500 га.

Сосновые леса леспромхоза расположены 
в южной части Приобского массива и име
ют громадное народнохозяйственное значе
ние. В этом массиве, в лесах второй груп

пы, ведется интенсивная рубка спелых и пе
рестойных древостоев сплошнолесосечным 
способом (лентами шириной 200 м). Возоб
новление вырубок в насаждениях зелено- 
мошниковой группы типов леса происходит 
в основном естественным путем и только 
отдельные участки требуют мер содействия 
возобновлению, а на вырубках разнотрав
ной группы типов леса часто не удаеття по
лучить удовлетворительного возобновления.

Леспромхоз (ранее Боровлянский и Верх- 
Обский лесхозы) занимается лесовосста
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новлением с Т947 г. В настоящее время лес 
посажен и посеян на площади 6096 га. 
Вначале лесокультурные работы были сос
редоточены на пустырях, прогалинах и га 
рях, а с 1956 г. леспромхоз приступил к об
лесению вырубок разнотравной группы.

Д о объединения лесного хозяйства и лес
ной промышленности из-за недостаточного 
количества техники более 50% почв под 
культуры готовилось вручную, площ адками 
размером 30X 30 см, 50X 50 см. Часто поса
дочный материал высаживался в борозды, 
подготовленные конным плугом и плугом 
ПЛ-70. Приживаемость культур была низ
кой, на отдельных участках она доходила 
до 25%. Окружавш ий площ адку травяной 
покров иссушал почву, и саженцы плохо 
росли и развивались.

С 1960 г. после объединения лесного хо
зяйства и лесной промышленности для под
готовки почв стали широко использоваться 
плуги П КЛ-70 в агрегате с тракторами 
ДТ-54 и ТДТ-40. В 1961 — 1962 гг. 70% пло
щ адок под культуры вспахано тракторами 
С-80 с предварительной корчевкой пней ус
тановками Д-210В. Это повысило прижи
ваемость лесных культур, которая несмотря 
на засуху 1962 г. составила 82% на площ а
ди 1496 га, а в Акутихинском лесничестве 
достигла 96%.

Лесокультурный фонд Боровлянского 
леспромхоза составляет 11 тыс. га. Кроме 
того, ежегодно к этой площади добавляется 
1500 га вырубок. Все лесокультурные пло
щади леспромхоза можно разделить на три 
основные категории.

К первой относятся необлесившиеся лесо
секи 3-летнего возраста с числом пней на 1 
га 300—350 (средний диаметр пней 35 см). 
П лощ адь таких лесосек составляет 50% 
лесокультурного фонда. Эти участки отно
сятся преимущественно к соснякам разно
травной группы, располагаются в пониже
ниях рельефа, в нижних частях пологих 
склонов дюн, иногда на ровных местах и 
приурочены к наиболее плодородным супе
счаным и скрытоподзолистым почвам, 
имеющим ясно выраженный гумусовый го
ризонт. Естественное возобновление здесь 
совершенно отсутствует или представлено 
главным образом мягколиственными поро
дами до 3 тыс. штук на 1 га. Размеры  уча
стков (от 5 до 30 га) позволяют широко 
механизировать все процессы по лесовосста
новлению и снизить стоимость работ. На т а 
ких участках предусматривается сплошная 
подготовка почвы в 10-метровых раскорче
ванных кулисах с межкулисными полосами

шириной 6 м. Н а межкулисные полосы ук
ладываются выкорчеванные пни, которые 
предохраняют почвы от ветровой и водной 
эрозии.

С ебестои м ость  созд ан и я  л есн ы х  к у л ь ту р  
в  Б о р о вл я н ск о м  лесп ром хозе

Затоаты на 1 га

человеко-дней н  х  о

Способы создания 
культур тракто-

росмен
всего

В ТОМ
числе 

ручного 
труда  .

S  я 3
S  °£-1 ^  **> 
о  н

О  L Ч
s?

Сплошные, культуры  
на раскорчеванных 
10-метровых кули-

2 ,4 4 ,8 0 ,36 76,15
В б о р о з д ы ................. 0 ,3 14,2 13,6 77,91
В площ адки . . . . 0 ,4 26,0 25 ,6 129,10

Ко второй категории лесокультурных пло. 
шадей относятся необлесившиеся лесосеки, 
редины разнотравной группы типов леса, на 
которых невозможна сплошная подготовка 
почвы из-за пней, захламленности и других 
причин. П лощ адь их составляет 30% от 
общего лесокультурного фонда. Естествен
ное возобновление главной породой здесь 
неудовлетворительное (до 2 тыс. хвойных 
и до 5 тыс. мягколиственных пород на 1 га) 
Поэтому на этих площадях предусматрива
ются лесные культуры с частичной подго
товкой почвы на площадках большого раз
мера. Готовить их можно корчевателем-со
бирателем Д-210В, навешенным на трак
торы С-80 и С -100.

К третьей категории отнесены неудовлет
ворительно возобновившиеся главной поро
дой лесосеки или вырубки, куртинно з а 
росшие малоценными породами и не нуж
дающиеся в сплошной подготовке почвы. 
Они занимаю т 20% площади всего ле
сокультурного фонда. Богатые почвы и близ
кое залегание грунтовых вод позволяют со
здавать  лесные культуры под пологом мяг
колиственного подроста посевом плугами 
ПКЛ-70 и П РЛ -70 (Батьковского) с высе
вающими устройствами.

Себестоимость лесных культур колеблет
ся в пределах 76— 129 руб. в зависимости 
от способа создания (см. табл.). Д л я  Боро
влянского леспромхоза особенно перспек
тивны в агротехническом и экономичес
ком отношении культуры на сплошных рас
корчеванных 10-метровых кулисах и в бо
роздах.
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ТАМ, ГДЕ ДОРОЖ АТ ЧЕСТЬЮ ЛЕСОВОДА

ВТ У ЗУ Л У К С К И И  оп ы тно-показательны й меха- 
*-* ви зи рован н ы й  л есхоз — одно из передовы х 

хозяйств  О ренбургской  области . Он по п раву  дер
ж ит п ереходящ ее красн ое зн ам я  Г лавлесхоза  
Р С Ф С Р  и Ц К  п роф сою за рабочи х лесной, бум аж 
ной и деревообрабаты ваю щ ей  промы ш ленности. 
О собенно хорош ие п оказатели  л есхоз им еет по 
уходу  за  лесокультурам и , еж егодно эти работы  
вы полняю тся  н а  площ ади  6 — 7 ты с. га.

П ередовы м  в л есхозе  справедливо  счи тается  
Н икиф оровское лесничество , коллекти в  которого 
борется  за  звани е л есн ичества  ком м унистического 
труда. Л есничим  зд есь  с 1 9 5 4  г. р аботает  Н. Н. 
Я ры гин , заочно  окончивш ий В оронеж ский л есо 
технический  институт. З а  эти  годы  под его руко
водством  освоены  сотни гектаров  бесплодны х пес
ков. В 1 9 6 2  г. посаж ено сосны  2 2 5  га 
(средняя п риж иваем ость — 91 ,4% ), а  весной 
1963  г. — 2 5 3  га, причем  все работы  вы полнены  
в течение 4 — 5 дней. Н есм отря на засуш ли вое 
лето , п риж иваем ость о к азал ась  не ниж е прош ло
годней.

Н ельзя , конечно, у твер ж д ать , что все созд ан 
ны е в Б узу л у к ско м  л есхозе  ку л ьту р ы  сосны  п ред
ставляю т верх  соверш енства  и обладаю т вы сокой 
биологической устойчивостью . Не так  давно бу- 
зу л у к ск и е  лесоводы  у влек ал и сь  кленом  ясене
листны м, вводя  его в состав сосновы х посадок до 
50%  (не только  с п ротивопож арны м и целям и , 
но и взам ен  ш елю ги —  д л я  защ и ты  1 — 2-летней  
сосны  от засек ан и я  песком). В последние ж е годы 
они переш ли на полосны й м етод созд ани я  ш иро
коряд ны х сосновы х к у л ьту р  в ф орм е 5 — 6-ряд
ны х полос-биогрупп, с опуш ками из п очвозащ и т

ны х и ягодны х кустарников (скумпия, ирга, смо
родина зол оти стая  и др.) в крайних рядах, как 
это делаю т в Е реминском  лесничестве Верхне- 
Д онского л есхоза  (Р остовская  область). Важно, 
что лесоводы  сами видят свои недочеты  и стре
м ятся  скорее их устранить.

В Н икиф оровском  лесничестве хорошо работа
ет трак торн ая  бригада, в озгл авл яем ая  бригадиром 
А . К. С осуновы м , которой в прош лом году при
своено вы сокое звани е бригады  коммунистиче
ского труда. К чести  друж ного коллектива сле
дует  зам ети ть , что здесь  нет м еста обезличке. За  
п ервое полугодие 19 6 3  г. бригада вы работала 
3 6 5 2  га м ягкой  пахоты  (при плане 2 0 0 0  га). 
С редн яя  вы работка на условны й трактор  состави
л а  3 6 5  га  м ягкой  пахоты , при этом сэкономлено 
горю чего 3 1 2 5  кг.

С трем ясь м аксим ально сократить затраты  руч
ного труда на прополке рядов лесокультур , ле- 
сотехник В. Р . Ф ролов и бригадир Сосунов изго
товили приспособление, п озволяю щ ее при работе 
обы кновенного культи ватора (К Л Т-4.5Б), 
доводить защ итную  зону в ряд ах  лесокуль
тур  до м иним альны х разм еров  — 8 — 10 см (про
тив обы чно оставляем ы х 3 0 — 4 0  см), что в 3 — 5 
р а з  сокращ ает  ручной труд  при прополке в р я 
дах  лесн ы х  культур . У стройство этого полольни
к а  очень простое ’. В корпусе культиватора на 
подш ипниках смонтирован  вал, к которому при
варен ы  6 рабочих лопастей , оттянуты х проволо-

1 См. статью Г. С. Кирпичева и В. С. Стеблянко, 
опубликованную в ж урнале «Лесное хозяйство» № 6 
за 1963 г.

П риспособление к  культ иват ору  —  рабочие лопасти (рационализат орское  
предлож ение Б у зу лук ск о го  лесхоза ).
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Д вухлет н и е  сеянцы сосны на пит омнике в обхо
де лесника  А. С. К олесникова.

кой. П олольник не только ры хли т почву, но и вы 
д ерги вает сорняки . Т акой  полольник мож но изго
товить в м астерской  лю бого лесхоза . Н ачиная с 
1961  г. лесоводы  успеш но использую т его на ухо
де за  сосновы ми к ультурам и . Н аилучш ие р езу л ь 
таты  он дает на второй год после посадки сосны, 
не п овреж дая  ее соверш енно.

В Н икиф оровском  лесничестве мы наблю дали 
работу  этого полольника. Н адо прямо ск азать  — 
отличная  работа!

В 1962  г. бл агодаря  бесперебойной работе двух 
культи ваторов  с этим приспособлением  в Б узу- 
лукском  лесхозе  бы л проведен  вы сококачествен 
ный уход за  двухлетним и  к ультурам и  сосны  на 
площ ади 5 5 0  га. Их п риж иваем ость составила 
8 5 ,6 % , а эконом ия — 2 4 2 0  руб. З а  первое п олу
годие 19 6 3  г. уход за  к ультурам и  проведен на 
площ ади 1020  га, п риж иваем ость к у л ьту р  —

свы ш е 9 0% ; эконом ия от прим енения этого пред
л ож ен и я  — 2 0 7 0  руб., а  ож идаем ая за  год — 
свы ш е 3 0 0 0  руб. По свидетельству  тов. Кирпи- 
чева, п рим ерная  стоимость ком плекта рабочих 
органов полольн и ка с переоборудованием  одной 
секции к ул ьти ватора  в мастерской лесхоза  не пре
в ы ш ает 25  рублей.

В июне 19 6 2  г. один образец  этого полольни
ка работал  на участке  госполосы Гора Виш не
в ая  — К аспийское море, в пределах  Ч каловского 
лесхоза  (на тем нокаш тановы х почвах), а  летом 
текущ его  1963  г. предлож ение бузулукчан  уж е 
и спользовали  другие лесхозы  области.

Работники  Н икифоровского лесничества успеш 
но вы ращ и ваю т посадочны й м атери ал  в питомни
ках. Т ак, в обходе лесника А. С. К олесникова 
вы ход стан дартн ы х сосновых сеянцев превы ш ает
2 млн. ш тук  с 1 га посевной площ ади. В ы севаю т
ся сем ена сосны  сеялкой , изготовленной в лесхо
зе по типу сеялки  Веш енского л есхоза  (Ростов
ская  область), а все работы  по уходу за  посева
ми осущ ествляет  постоянная бригада в составе
А. Д. С виридовой (бригадир), М. В. М иночкиной, 
М. П. К лейменовой, Т. Ф. Портных и моториста 
на поливе в питомнике А. С. Б ухарева .

С ледует отм ети ть, что технология вы ращ и ва
ния однолетних сосновы х сеянцев у бузулукских 
лесоводов не лиш ена некоторы х недостатков. 
Т ак, в питом никах лесхоза, к сож алению , ещ е 
прим еняю тся гром оздкие плетневы е щ иты  для 
отенения сосновы х всходов, не м еханизирован  
уход за  однолетними сеянцам и, что успеш но осу
щ ествляю т лесоводы  соседнего В еш енского лес
хоза. (См. очерк «По Д ону ш умят молоды е леса» , 
«Л есное хозяйство»  №  1, 1963  г.)

— О бязательно  внедрим у себя полезное р а 
ц ион ализаторское предлож ение веш енцев, — 
твердо  заяви л  Г. С. Кирпичев, когда мы с ним по
бы вали  у  лесн ика К олесникова.

Н едавно  О ренбургское управление лесного хо
зяй ства  и охраны  леса ком андировало лесничего 
Я ры гин а в В еш енский лесхоз для  участил в се
м инаре по изучению  передового опыта вы ращ и 
вания сосны  на придонских песках.

В чем ж е секрет  успехов бузулукски х лесово
дов? Н ам  к аж ется , не только в умелой и чет
кой организации  труда, присущ ей этому коллек
тиву. Г лавное в том, что у них слово не расхо
дится с делом , и они дорож ат честью  советского 
лесовода, много у ч атся  сами, стрем ятся  как  мож 
но лучш е освоить технику.

Ф . Травень
(нештатный корреспондент)

Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво повышай
те производительность труда! Боритесь за наиболее 
полное использование производственных мощностей и дру
гих внутренних резервов, за увеличение выпуска высоко
качественной продукции!

Из Призывов ЦК КПСС к 46-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции
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УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ ОБЩЕСТВЕННИК

ТТОКТОРУ экономических наук профессору Про- 
копию Васильевичу Васильеву в 1963 г. испол

нилось 60 лет.
Выходец из крестьян, он начал свою трудовую 

деятельность с юных лет. Будучи рабфаковцем, 
с 1925 г. работал журналистом в чувашской перио
дической печати. Позднее, в 1928 г., будучи студен
том Ленинградского института народного хозяй
ства по промышленному факультету и лесному 
уклону, он работал в Лендревтресте. По оконча
нии института П. В. Васильев был в Ленинградской 
лесотехнической Академии имени С. М. Кирова 
сначала преподавателем, затем доцентом, заве
дующим кафедрой и деканом. В 1942 г. он на
чальник Главного управления учебными заведе
ниями Наркомлеса СССР; с 1943 по 1959 г. рабо
тал заместителем директора Института леса АН 
СССР и заведовал кафедрой экономики лесной 
промышленности и лесного хозяйства в Москов
ском лесотехническом институте. Принимал актив
ное участие в организации этих учреждений.

В послевоенные годы П. В. Васильев работает в 
Совете по изучению производительных сил АН 
СССР (в последующем при Госэкономсовете и 
Госплане) в качестве руководителя экономических 
исследований по лесным ресурсам.

Прокопий Васильевич заново создал ряд учеб
ных курсов и написал оригинальные учебники по 
экономике и организации труда, по организации 
производства, ряд монографий. Им опубликовано 
более 100 работ. Тридцать с лишним работ по эко
номике лесного хозяйства переведено на языки 
стран народной демократии. Многие его статьи 
напечатаны в капиталистических странах.

В научных трудах П. В. Васильевым разработан 
ряд теоретически сложных и важных проблем 
экономики лесного дела: учение о воспроизводстве 
лесных ресурсов, экономические принципы органи
зации социалистического лесного хозяйства, эконо
мическое содержание лесных такс, новый метод 
анализа и проектирования роста продуктивно
сти лесов и др. Выводы этих работ вошли в пра
вительственные и другие официальные документы.

В 1944— 1961 гг. проф. Васильев состоял членом 
Экспертной комиссии ВАК, в настоящее время яв
ляется членом технических советов ряда мини

стерств и ведомств; с 1962 г.— первый заместитель 
председателя Научного Совета по проблемам леса 
при Государственном комитете координации науч
но-исследовательских работ Совета Министров 
СССР.

За годы научно-педагогической деятельности 
Прокопий Васильевич воспитал многих молодых 
ученых, некоторые из них стали докторами наук 
и профессорами.

Он активно участвует в общественной жизни. 
Много лет — член редколлегии журнала «Лесное 
хозяйство».

Прокопий Васильевич — бессменный руководи
тель всех лесных совещаний и лесных секций кон
ференций по изучению производительных сил, 
проводившихся Академией наук СССР в восточных 
районах страны в послевоенные годы.
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И Б И Б Л  И О Г Р Л Ф И Я^ Р И Т И  К Д

ПОЛЕЗНОЕ ПОСОБИЕ

Книга И. С. Мелехова «Рубки 
главного пользования», изданная 
в 1962 г., рассчитана на лесово- 
дов-практиков, связанных с экс
плуатацией леса, и молодежь, 
изучающую лесоводство. В кни
ге изложена сущность и техника 
проведения отдельных видов ру
бок, указаны их положительные и 
отрицательные стороны, подыто
жен отечественный и зарубеж
ный опыт этих рубок.

В главе о выборочных рубках 
приведена характеристика добро
вольно-выборочных и подневоль- 
но-выборочных рубок и описана 
специфика зарубежного опыта 
(США, Индия). Автор указывает 
на отрицательные стороны под- 
невольно-выборочных рубок, име
нуемых у нас промышленно-вы
борочными (3. Я. Солнцев) и пи
ловочно-выборочными (И. С. Ме
лехов), и необходимость перехо
да от них к другим, более ин
тенсивным системам (доброволь
но-выборочным, постепенным, 
сплошным и т. д .). Возможность 
применения выборочных рубок в 
еловых, одновозрастных и разно
возрастных сосновых лесах оце
нивается в книге правильно, тем 
не менее мы не можем согла
ситься с ограничением их в ель
никах из-за ветровальности ели. 
Из практики известно, что про
мышленно-выборочные рубки со 
снижением полноты до 0,5—0,6 
ветровала не вызывают, а при 
добровольно-выборочных рубках 
с неизменной полнотой он вовсе 
исключен.

Детально освещены сплошно
лесосечные рубки и наиболее 
важные организационно-техниче
ские моменты, связанные с ними. 
Впервые приводятся материалы
о дальности занесения семян и 
обсеменения отдельных частей 
лесосеки (данные Г. Гесельмана), 
отмечается роль лесной генетики 
для отбора семенников и т. д.

В оценке чересполосных (ку
лисных) рубок упущена одна их

отрицательная особенность —
двухстороннее конкурирующее 
влияние стен леса на рост и раз
витие всходов. Ничего не сказа
но о недопустимости в горных 
условиях сплошных рубок с на
правлением лесосек вдоль скло
на, а они способствуют наруше
нию водорегулирующих функций 
леса и интенсивному смыву поч
вы со склонов.

Хорошо то, что в книге описы
ваются отечественные варианты 
сплошных рубок (рубки Г. А. 
Корнаковского), которые, к сожа
лению, несмотря на их ориги
нальность, были забыты. Дана де
тальная характеристика широко 
применяемых у нас концентриро
ванных рубок. Впервые в учеб
ном пособии они делятся на при- 
железнодорожные и сплавные. 
Книга раскрывает историю этих 
рубок по отдельным периодам, 
освещает их опыт в СШ А. Указа
ны источники обсеменения кон
центрированных вырубок с под
разделением их на внутрилесо- 
сечные, периферийные, смешан
ные.

Впервые в пособии по рубкам 
главного пользования выделена 
глава, посвященная характери
стике типов сплошных вырубок. 
При анализе процессов возобнов
ления указаны причины, обуслов
ливающие слабое возобновление. 
Автор считает необходимым при 
сплошных рубках учитывать как 
последующее, так и предвари
тельное возобновление. С этим, 
пожалуй, надо согласиться, хотя 
сплошные рубки — это рубки с 
последующим возобновлением, 
имеющим главное значение для 
восстановления леса на вырубках. 
Поэтому при назначении этих ру
бок следует учитывать и меро
приятия, обеспечивающие после
дующее возобновление, которые 
подробно описаны в главе, по
священной сплошным рубкам.

Уделяется внимание постепен
ным рубкам Д. М. Кравчинского,

И. А. Кузнецова, И. И. Шишкова 
и др., интересным и ценным для 
практики вариантам постепенных 
рубок в дубовых лесах, приме
нявшихся А. А. Хитрово и Б. И. 
Гузовским. К сожалению, они 
также были забыты и в учебниках 
последнего выпуска не рассмат
ривались. Обстоятельно описаны 
постепенные рубки в буковых ле
сах. Мы все же считаем нецеле
сообразным относить группово
выборочные рубки к постепенным 
(долгосрочным) только лишь по
тому, что они предусматривают, 
правда, в более длительный срок 
(30—40 лет), чем постепенные, 
вырубку всей древесины. По ха
рактеру выборки деревьев груп
пами и другим признакам они 
имеют больше общего с выбо
рочными, чем с постепенными 
рубками.

Менее подробно в книге оха
рактеризованы группово-выбороч
ные рубки, хотя они весьма пер
спективны, особенно для горных 
лесов. Интересными для читате
ля будут сведения об опыте и 
результатах применения в раз
личных естественно-исторических 
и экономических условиях новых 
систем рубок Вагнера, Эбергар- 
да, Каутца, метода Дауервзльда, 
до сих пор не освещавшихся в 
русской литературе рубок Фи
липпа, а также выборочно-посте
пенных рубок М. М. Орлова. В 
конце книги характеризуется со
временное состояние механиза
ции и технологии лесозаготовок 
и влияние разных технологиче
ских схем на лесовозобновление 
и сохранение подроста, приво
дятся рекомендуемые у нас и 
за рубежом методы очистки лесо
сек и оценка их с точки зрения 
воздействия на почву и возоб
новление.

Книга И. С. Мелехова — полез
ное пособие для работников лес
ного хозяйства; она поможет им 
правильно выбрать способ рубок 
для тех или иных условий и из
бежать ошибок, к сожалению, 
часто встречающихся в практике.

В. 3. Гулисашвили
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НУЖНА ЕДИНАЯ СХЕМА 
РАЙОНИРОВАНИЯ ЛЕСОВ

Издательство АН СССР выпустило в свет книгу, 
посвященную характеристике лесов южной части 
Уральского Приобья и их природно-экономическому 
районированию

Леса Уральского Приобья по производительно
сти и благоприятным условиям эксплуатации имеют 
ряд существенных преимуществ перед лесами дру
гих частей Обского Севера. В этом районе нахо
дятся лучшие древостой как по преобладанию хвой
ных пород, главным образом сосны, так и по кон
центрации запасов ликвидной древесины.

Рассматриваемая территория располагает огром
ными возможностями для развития лесной про
мышленности. В настоящее время здесь заготав
ливается всего около 2 млн. куб. м лесоматериалов 
(в основном деловой древесины). Ведутся преиму
щественно условно-сплошные рубки, технология 
лесозаготовок не способствует сохранению под
роста и молодняка, имеются серьезные недостатки 
в использовании лесосечного фонда. В книге дана 
обстоятельная характеристика природных и эконо
мических условий района, произведено лесорасти
тельное районирование и перечисляются наиболее 
распространенные типы леса Уральского Приобья, 
приводятся различные экономические данные по 
состоянию и развитию лесной промышленности и 
намечаются мероприятия по более рациональному 
использованию богатейших лесосырьевых ресурсов 
Уральского Приобья.

Эта часть книги написана обстоятельно, с боль
шим знанием дела, включает обширный познава
тельный материал о природных условиях, лесах и 
экономических условиях района и будет иметь боль
шое значение в организации здесь лесной про
мышленности и лесного хозяйства.

Во введении и второй части книги авторы подроб
но разбирают вопрос о лесоэкономическом райо
нировании и приводят его схему для южной части 
Уральского Приобья.

Полагая, что в настоящее время очень слабо 
разработаны вопросы лесоэкономического райони
рования, а все схемы районирования имеют узко
ведомственный характер, авторы предлагают свою 
теорию районирования. Основные положения райо
нирования лесов, как сообщается ч книге, отра
жают представления научного коллектива лабора
тории лесоведения Института биологии Уральского 
филиала АН СССР.

Авторы считают, что районирование любой тер
ритории для нужд лесного производства следует 
производить с таких позиций, чтобы его результа
ты могли найти применение при организации ра
ционального использования и восстановления лес
ных ресурсов в соответствии с современными тре
бованиями. Такой комплексный и всесторонный под
ход к районированию обязывает принимать во вни
мание большое количество разнородных показате-

1 Б. П. С м о л о г о н о в  и В. Н.  Н и к у л и н .  
Природные и экономические условия эксплуатации 
лесов в южной части Уральского Приобья. Сверд
ловск, 1963, 122 стр. Отв. редакторы проф. Б. П. Ко
лесников, кандидат экономических наук. П. О. Ко
сяков

лей: природных, экономических, производственно
технических (технологических).

Но из книги невозможно уловить, по каким основ
ным признакам, районообразующим факторам сле
дует выделять лесоэкономические районы. Если об
ратиться к конкретному выделению лесоэкономи
ческих районов, произведенному авторами, то ока
зывается, что «свои лесоэкономические» районы 
они формируют по тяготению лесов к путям транс
порта и существующим или будущим центрам лесо
перерабатывающей промышленности. А это и есть 
лесоэксплуатационные районы или близкие к ним 
лесосырьевые районы в современном их значении.

Очередность освоения лесных массивов, целесо
образные направления в использовании лесного 
сырья, наиболее рациональные типы путей транс
порта и схемы их развития, межрайонные связи 
с другими экономико-административными района
ми страны, интенсивность лесовосстановительных 
мероприятий и т. д ., о чем пишут авторы при 
обосновании выделения лесоэкономических райо
нов, должны выявляться не с помощью райониро
вания (оно может иметь при этом лишь вспомога
тельное значение), а специальными расчетами и 
проектировками плановых, проектных и научных 
организаций, с учетом весьма разнообразных фак
торов.

Чтобы правильно разместить лесозаготовки и 
деревообработку, нужно учитывать не только лесо
сырьевые ресурсы, но и потребление древесины, 
себестоимость продукции, издержки транспорта 
и т. д . А эти факторы схемой районирования авто
ров совершенно не учитываются. Задача органи
зации рационального снабжения народного хозяй
ства лесом в соответствии с размещением лесов 
и потреблением древесины, а также размещением 
производства еще далеко не решена. Поэтому, 
выявляя лесосырьевые ресурсы, нужно изучать 
размещение потребления древесины и различия в 
экономических условиях ведения лесного хозяйства.

Кроме лесоэкономических районов, авторы пред
лагают новый вид районирования — лесотехнологи
ческое районирование, различая два его самостоя
тельных варианта: лесоэксплуатационное и лесо
хозяйственное со специфическими для них задачами.

Этому виду раойнирования придается большое 
значение. Лесоэксплуатационное районирование 
позволяет, по мнению авторов, определять наибо
лее рациональные формы эксплуатации лесов, спе
циализацию лесозаготовок, характер комбинирова
ния и кооперирования их с лесным хозяйством и 
деревообработкой. Оно предусматривает диффе
ренциацию схем освоения лесных массивов с ис
пользованием различных типов первичного транс
порта и типизацию лесозаготовительных предприя
тий по наиболее эффективным формам организа
ции и производственного процесса, включая пер
вичную переработку древесины. Полные характе
ристики лесоэксплуатационных районов должны 
также, по мнению авторов, включать рекоменда
ции по применению наиболее совершенных схем 
лесосечных работ, различных типов трелевочных 
механизмов и видов первичного транспорта, по 
очистке лесосек от порубочных остатков и спосо
бам их утилизации, по наиболее выгодным спосо
бам восстановления леса и целесообразным схемам 
организации охраны лесов от пожаров и вредных 
насекомых.

Таким образом, на районирование возлагаются 
непосильные для него задачи. Кроме того, во всех 
приведенных в книге предложениях нельзя найти 
ведущий райзнообразующий фактор, руководст
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вуясь которым можно было бы выделять лесотех
нологические (лесоэксплуатационные) районы.

Анализируя примеры лесотехнологического (лесо
эксплуатационного) районирования, конкретно вы
деленные авторами в пределах рассматриваемой 
территории районы (например, Тапсуйско-Пелым- 
ский лесоэксплуатационный район, Кондо-Сосьвин- 
ский, Приобский левобережный, Средне-Кондин- 
ский, Леушинский, Кумо-Тавдинский и Нижне-Кон- 
динский озерно-болотный), можно заметить, что 
«лесоэкономические» районы авторов это с точки 
зрения проектных организаций лесоэксплуатацион
ные районы, а лесотехнологические (лесоэксплуата
ционные) это лесоэксплуатационные подрайоны в 
современном их значении. Все факторы, которые, по 
мнению авторов, должны быть положены в основу 
выделения «лесоэкономических» и «лесотехнологи
ческих» районов, никакого значения при райониро
вании не имели. Районирование велось по тяготе
нию лесных массивов к путям транспорта.

В целом же, если отвлечься от используемой

авторами терминологии, можно согласиться с пред
ложенной схемой лэсоэкономического районирова
ния. Только следует все поставить на свои места: 
выделенные в книге «лесоэкономические» районы — 
это лесосырьевые районы; лесоэксплуатационные 
районы так и нужно называть, не добавляя терми
на «лесотехнологические». Лесорастительное райо
нирование не вызывает возражений, и поскольку 
леса южной части Уральского Приобья эксплуати
руются еще очень слабо, лесорастительные райо
ны здесь будут одновременно и лесохозяйствен
ными.

В настоящее время, когда лесные проектные 
организации составляют генеральные плены разви
тия лесной промышленности и лесного хозяйства, 
вопросы лесоэкономического районирования тре
буют серьезного внимания. Нужно выработать еди
ные принципы и схему районирования лесов и лик
видировать разнобой в этом вопросе.

А. А. Цымек,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДРЕВЕСИНЫ В ГДР

В 1962 г. в Германской Демократической Респуб
лике вышла в свет книга немецкого инженера-эко- 
номиста Гюнтера Ш редера «Перспективы использо
вания древесины в будущем и проблемы развития 
лесохозяйственного производства в Г Д Р » ], в кото
рой автором представлены основные направления в 
планировании лесного хозяйства республики, а также 
перспективы потребления древесины не только в 
ГДР, но и во всем мире.

В настоящее время 80% площади лесов ГД Р при
надлежит государству и производственным сельско
хозяйственным кооперативам, В результате в респуб
лике созданы политические и экономические предпо
сылки для разработки и осуществления многолетних 
планов развития лесной промышленности и всего на
родного хозяйства.

Работа Гюнтера Ш редера является как бы обоб
щением опыта составления таких многолетних пла
нов, накопленного Госпланом ГДР.

В книге раскрыты и глубоко проанализированы 
такие важные вопросы, как необходимость и воз
можность многолетнего планирования лесохозяйст
венного производства, тенденция развития потребле
ния древесины и его роль как внутри страны, так 
и в международном разделении труда и внешней 
торговле.

Валовая продукция лесного хозяйства Г Д Р  состав
ляет лишь 0,5°/о валовой продукции всего народ
ного хозяйства. Из общего числа людей, занятых в 
сфере материального производства, только 0,9% р а 
ботают в лесном хозяйстве. При дальнейшем сокра
щении рубок и, следовательно, при' уменьшении о б ъ 
ема мероприятий по возобновлению леса доля про
дукции лесохозяйственного производства в совокуп
ном общественном продукте в стоимостном выраж е
нии будет продолжать уменьшаться. Несмотря на 
уменьшение стоимостной доли лесохозяйственного 
производства в совокупном общественном продукте, 
значение его в процессе расширенного социалисти
ческого воспроизводства растет с каждым годом.

1 Изд. министерства сельского хозяйства, загото
вок и лесного хозяйства Г Д Р, Берлин, 1962 г.

Д аж е если предположить, что древесина будет ког
да-либо вытеснена другими видами материалов, то 
водоохранно-защитная и санитарно-гигиеническат 
роль леса целиком оправдывает все мероприятия и 
затраты на его сохранение. Говоря о величайшем 
значении облесения таких районов, как Тюрингский 
лес, Гарц, Рудные горы, откуда берут начало мно
гочисленные реки, Шредер указывает на особую 
проблему облесения (рекультивацию) отвалов из пу
стой породы и вообще выработанных участков буро
угольных месторождений, площадь которых в ГДР 
составляет более 56 тыс. га. Отмечается все возра
стающее значение лесов Г Д Р как собирателя воды 
и регулятора ее расхода, в связи с тем что к 1980 г. 
потребление воды в ГД Р предполагается увеличить 
в два-три раза. Н аряду с этим подчеркивается и са
нитарно-гигиеническое значение леса, которое резко 
возрастет.

Гюнтер Шредер подробно останавливается в своей 
книге на вопросах дальнейшего развития потребле
ния древесины. Он приводит весьма интересные дан
ные из материалов лесного отдела сельскохозяйст
венной организации (ФАО) по европейской эконо
мической комиссии ООН за 1952 г. о производстве 
важнейших видов сырья во всем мире. Стоимость 
ежегодно потребляемой древесины почти в два раза 
превышает стоимость потребляемого угля — единст
венного вида сырья, превосходящего в количествен
ном отношении древесину. На древесину для цел
люлозно-бумажного производства экспортные цены 
в Швеции, крупнейшем в Европе поставщике леса, 
выросли с 1950 по 1959 г. в два раза, в Западной 
Германии цены на лес увеличились против 1945 г. 
в пять раз. Повышение цен на лесоматериалы на 
мировом рынке автор объясняет нехваткой древеси
ны, обусловленной не столько снижением предложе
ния, сколько значительным ростом спроса.

Каковы же тенденции развития потребления де
ловой древесины в будущем во всем мире?

По данным ФАО, мировое потребление деловой 
древесины к 1990 г. по сравнению с 1950 г. возра
стет в 2,7 раза, в Г Д Р к 1980 г. — в 1,4 раза, в 
СССР к 1975 г. — в 1,9 раза. Предполагается, что
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такое увеличение объема потребления деловой дре
весины произойдет главным образом за счет лучше
го использования древесины.

Рассматривая топливную древесину как резерв до
полнительного получения деловой древесины, Гюнтер 
Шредер отмечает, что этот источник увеличения вы
хода деловой древесины в различных странах не
одинаков В ГД Р при определении размеров потреб
ления древесины в будущем уже нельзя будет рас
считывать на топливную древесину, как на резерв 
для получения деловой древесины, так как к 1965 г. 
он будет полностью исчерпан.

Выход деловой древесины в ГДР составил в 1951 г. 
73°/о, в 1957 г.— 82, в 1959 — 86%. на 1965 г. наме
чен — 95%. В Западной Германии выход деловой 
древесины оказался более низким, чем в ГД Р: в
1959 г. он составил 79, в 1960 — 87°/о. Между тем 
Западная Германия, имея более благоприятные воз
можности снабжения топливом и значительно боль
ший удельный вес сосновых лесов (в Западной Гер
мании 46%, в ГД Р — 27%> сосновых лесов от общей 
лесной площади), могла бы достичь более высокого 
выхода деловой древесины, нежели ГДР. Автор под
черкивает, что и в этом проявляется превосходство 
социалистических производственных отношений, на 
основе которых становится возможным планирова
ние производства, потребления и распределения про
дуктов.

Выход деловой древесины во Франции в 1957 г. 
составил 5СР/о, в Чехословакии — 82, в Польской Н а
родной Республике — 90%, в СССР в 1958 г.— 65%, 
намечено на 1975 г. — 70э/о.

На этом основании автор делает вывод, что, не
смотря на более высокие темпы роста потребления 
деловой древесины по сравнению с ГД Р, Советский 
Союз располагает большими резервами, позволяющи
ми ему не прибегать к дополнительным рубкам. Ес
ли предположить, что выход деловой древесины в 
Советском Союзе к этому времени будет составлять 
лишь 85%>, то производство деловой древесины здесь 
может возрасти по сравнению с 1950 г. более чем 
в два раза без увеличения общего объема лесоза
готовок.

Изыскивая дополнительные резервы древесины из 
лесов ГД Р, Гюнтер Шредер предлагает снизить ди а
метры поступающих в рубку деревьев с 7 до 4 см и 
в дальнейшем включить их в общий баланс древе
сины.

К 1965 г. уровень производства деревообрабаты
вающей и деревоперерабатывающей промышленности 
в ГД Р (целлюлоза, бумага, картон, пиломатериалы, 
фанера, древесно-стружечные и древесно-волокни
стые плиты, мебель) предполагается увеличить по 
сравнению с 1958 г. до 185°/о без существенного уве
личения потребления леса. Таким образом из того же 
количества древесины должно быть произведено поч
ти в два раза больше продукции. А этого можно 
достичь только в результате более разумной и тон
кой переработки деловой древесины и общего суще
ственного улучшения использования древесины.

Повысить степень использования древесины, отме
чает автор, можно лишь в том случае, если будет 
хорошо развита химическая и механическая пере
работка древесины. При этом особенно важно ис
пользование лигнина и дальнейшее быстрое развитие 
производства древесно-стружечных и древесно-во
локнистых плит при одновременном постепенном вы
теснении древесины из областей, потребляющих круг
лый лес, и широком использовании ее заменителей.

По сравнению с плитами, изготовленными из дре
весины химическим путем, производство древесно
стружечных и древесно-волокнистых плит выгодно 
тем, что оно дешевле и более полно использует лиг

нин, который в настоящее время при химической пе
реработке либо целиком теряется, либо сжигается 
(25—30% древесного вещества). Существует настоя
тельная необходимость промышленного использова
ния лигнина. Уже намечаются перспективы промыш
ленной переработки лигнина для получения синтети
ческого волокна.

Химическая переработка древесины и переход в 
широких масштабах от производства пиломатериалов 
и фанеры к выпуску древесно-стружечных и древес
но-волокнистых плит облегчит стандартизацию про
дукции, позволит механизировать и автоматизиро
вать предприятия, значительно повысит производи
тельность труда в деревообрабатывающей и дерево
перерабатывающей промышленности, увеличит по
требительную стоимость конечного продукта.

Автор не ограничивается исследованием тенденции 
развития потребления древесины в период до 1980 г.; 
он пытается дать прогнозы на больший срок и опре
делить, какую роль будет играть древесина в более 
отдаленном будущем. Можно ли надеяться на то, 
что после 1980 г. потребление древесины будет иметь 
тенденцию к уменьшению? Не вытеснят ли древеси
ну, наконец, другие материалы, которые поставляет 
нам химия во все возрастающих размерах?

Гюнтер Шредер приводит в своей книге интерес
ные высказывания известных ученых о перспективах 
потребления древесины в будущем. Например, про
фессор Хагеманн считает, что химическая промыш
ленность будущего станет развиваться гигантскими 
шагами и займет ведущее место в производстве са
мых разнообразнейших и прочнейших материалов, 
используемых во всех отраслях техники, строитель
ства и быта. Но не следует забывать, что в состав 
всех синтетических высокомолекулярных веществ 
обязательно входит углерод, добываемый в настоя
щее время лишь из нефти, каменного угля, газа, 
источники которых, как известно, невосполнимы. Со
гласно прогнозам некоторых ученых, мировых за
пасов углерода, например, может хватить еще на 
70— 180 лет. Поэтому углерод, составляющий около 
50°/о сухого вещества древесины, будет играть для 
химии полимеров тем большую роль, чем меньше 
будут становиться мировые запасы ископаемого уг
лерода. Запасы же углерода, содержащиеся в об
ширных, еще не освоенных лесных массивах зем
ного шара, в отличие от ископаемых ресурсов, мо
гут воспроизводиться в неограниченных размерах. 
В итоге химия не только не вытесняет древесину, 
как склонны думать многие, но и превращается в 
самого крупного потребителя древесины в будущем.

Использование лигнина и разнообразное примене
ние целлюлозы позволяет действительно комплексно 
использовать древесину, которая и в отдаленном 
будущем будет занимать среди различных видов 
сырья еще более важное место, нежели в настоя
щее время.

Изменение структуры потребления древесины вы
двигает вопрос о пропорциях в будущем между бы
строрастущими и медленно растущими древесными 
породами, а также между древесиной хвойных и 
лиственных пород. В связи с быстрым развитием 
производства плит не вызывает сомнения увеличе
ние потребления древесины лиственных, особенно 
быстрорастущих пород (тополь, ива). В целлюлоз
ной промышленности, однако, должно по крайней 
мере остаться без изменения или увеличиться по
требление ели.

В целлюлозно-бумажной промышленности, а так
же при производстве плит лучше использовать дре
весину с диаметром не более 12—25 см, а это озна
чает, что потребление древесины с относительно не
большим диаметром в будущем увеличится. Абсо
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лютное потребление крупномерной древесины для 
производства фанеры существенно не возрастет, но ?. 
то же время нельзя ожидать и сколько-нибудь 
значительного сокращения его, а использование круп
номерной древесины для производства пиломатериа
лов и строительных целей снизится. В то же время 
коротье в будущем найдет большее применение, чем 
длинномерная древесина.

Анализируя возрастную структуру лесного фонда 
ГД Р, Гюнтер Шредер обращает внимание на пре
обладание молодняков, занимающих более 80°/о 
лесной площади. На спелые насаждения (свыше
80 лет для сосны и 100 лет для бука и дуба) при
ходится всего лишь 17% лесной площади.

Чтобы предотвратить процесс дальнейшего 
ухудшения структуры насаждений, азтор предлагает 
сократить пользование лесом с 3,2 куб. м (объем 
пользования в настоящее время в пересчете на 1 га 
лесной площади) до 2,4 куб. м (на 25°/» по сравне
нию с I960 г.) при всемерной интенсификации лесо
хозяйственного производства. Он отмечает необходи
мость проведения лесохозяйственных и лесозащит
ных мероприятий такими методами, которые позво
ляют в широких масштабах и наиболее рационально 
применять мощную современную технику, химиче
ские средства в лесозащите, уходе за лесом и для 
улучшения почв. Задача состоит в том, пишет автор, 
чтобы добиться в лесном хозяйстве синтеза техники 
и биологии. В настоящее время лесохозяйственные 
работы в ГД Р механизированы очень слабо. Ручной

труд, например, при сборе семян составляет 100%, 
при посадке — 95 и при уходе 98°/».

Большое внимание в книге уделено повышению 
продуктивности лесов. Д ля получения наибольшего 
объема древесины в возможно короткий срок ре
комендуется создавать насаждения из быстрорасту
щих пород, разводить ивовые и тополевые планта
ции. Однако плантации быстрорастущих древесных 
пород дорого обходятся, поэтому автор рекомендует 
ограничить их небольшой площадью и закладывать 
лишь там, где они могут дать наибольший хозяй
ственный эффект.

В заключение автор говорит о необходимости 
дальнейшего совершенствования учета лесных ре
сурсов и контроля за их использованием не только 
в натуральных, но и в стоимостных показателях. 
Это позволит определить тенденцию изменения про
изводительности насаждений, текущего и реализуе
мого ежегодного прироста с единицы площади, про
изводительности труда и себестоимости лесохозяй
ственного производства.

Книга Г. Ш редера представляет большой интерес 
для широкого круга лесных специалистов, и в пер
вую очередь для лиц, интересующихся перспективами 
развития промышленного использования и воспро
изводства лесных богатств.

Т. А. Куликова,
старший научный сотрудник СОПС, кандидат 
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МОНОГРАФИЯ ПО ЛЕСНОЙ ТАКСАЦИИ'

Среди новых изданий по лес
ной таксации и лесоустройству, 
появившихся за последнее время 
в Западной Европе, вызывает ин
терес большая монография 
Ж . Парде «Дендрометрия».

Монография состоит из шести 
разделов: основные понятия из 
математики и математической 
статистики, необходимые для 
изучения лесной таксации; такса
ция дерева; таксация насаж де
ний; таксация прироста отдельных 
деревьев и насаждений; аэрофо
тосъемка в лесной таксации.

В главе, посвященной статисти
ческим методам и способам и со
ставляющей основную часть пер
вого раздела, помимо основных 
понятий о средней арифметиче
ской величине, квадратическом 
отклонении и т. д., приводятся 
сведения о дисперсном анализе и 
теории вероятности. Автор под
робно останавливается на раз
личных типах распределения — 
нормальном и асимметричном и 
приводит примеры вычисления 
критерия Пирсона. Нашло свое 
отражение и описание вероятно
стной сетки, которая в последнее 
время находит все большее при
менение.

Наиболее полно и интересно 
изложен раздел «Таксация на
саждений». В нем приводятся по
следние теоретические обобщения, 
касающиеся закономерностей
строения насаждений. Анализируя 
распределение деревьев по тол
щине, автор правильно указы
вает, что закон нормального рас
пределения справедлив не для 
всех случаев. При описании за 
кономерностей строения насажде
ний по высоте Парде обращает 
внимание на значение «верхней 
высоты Вейзе», т. е. средней вы
соты самых толстых ступеней, 
которая больше подходит как 
для бонитировки насаждений, так 
и для построения тарифов (раз
рядов). Очень подробно и инте
ресно изложены способы опреде
ления запаса древпстоев. Основ
ным методом его исчисления при
знается графический.

Перспективным методом опре- 
делния запаса насаждений и по
строения объемных таблиц счита

1 Ж а н  П а р д е .  Дендрометрия,
Издание национальной школы вод 
и лесов, Наяси, Франция, 1961 г.

ется метод статистических урав
нений, рассматривающих его как 
функцию диаметра: v=a-{-bd-\-cd2 
или v = k d 2. В монографии под
робно анализируются таблицы, 
созданные на основе этого мето
да в США, Англии, Франции, 
Югославии и других странах. В 
этом же разделе приводится об
разец подготовки перфокарты для 
механизированного вычисления за 
паса с помощью вычислительных 
машин типа IBM.

В разделе «Таксация насаж де
ний» большое место отводится 
описанию способов и техники ин
вентаризации лескых массивов.

Основным методом инвентари
зации леса во ФрЭнции в настоя
щее время Парде считает стати
стический с использованием ряда 
лесотаксационных приборов. И з
лагая способы закладки пробных 
площадок, автор указывает на 
возможность трех видов распре
деления их на местности; случай
ный, систематический и «страти
фицированный». Д ля перенесения 
запланированных мест закладки 
круговых пробных площадей в 
равнинной местности рекоменду
ется использовать специальную 
сетку типа палетки; в горной ме
стности пробные площадки рас
полагаются по горизонталям. Для 
отбивки пробных площадок опре
деленной величины широко при
меняются как специальные даль- 
номерные устройства, основанные 
на параллактическом угле смеще
ния, так и дальномер-высотомер 
Блюме-Лейсса, в сочетании со 
специальной рейкой.

Отдельной главой выделено 
описание метода отбивки проб
ных площадок прибором австрий
ского лесовода Биттерлиха и его 
прибора — зеркального реласкопа. 
Признавая большое значение ре
ласкопа и самого метода, Парде 
в то же время предостерегает 
читателя от чрезмерного увлече
ния им и его возможной пере
оценки.

Из других способов таксации 
насаждений представляет интерес 
номограмма для определения за 
паса древостоя с помощью сред
ней высоты и суммы площадей 
сечений, определяемых по прин
ципу Биттерлиха. Так же, как и 
номограммы проф. Н П. Анучи
на, эта номограмма построена 
по принципу средней линии тра
пеции.

Большое место в разделе «Так
сация прироста деревьев и на
саждений» отводится производи
тельности насаждений, рассмат
риваемой как функция средней 
высоты, причем анализируются 
лишь работы последних лет. Весь
ма кратко и несколько схематич
но приводится методика составле
ния таблиц хода роста. Положи
тельно оценивается методика 
Мейера (США). Большое значе
ние Парде придает стандартиза
ции таблиц хода роста, считая 
наилучшей стандартизацию по 
американской бонитировочной 
шкале.

В следующей главе разбирается 
получивший распространение в 
Западной Европе контрольный 
метод за производительностью 
насаждений и анализиуются воз
можные ошибки, возникающие 
при его применении. И злагая тех
нику определения текущего при
роста, автор приводит описания 
новейших приспособлений и при
боров для измерения цилиндри
ков и срезов, на которых подсчи
тываются годичные кольца, маши
ны Эклунда и специального ми
кроскопа собственной конструк
ции. Большое значение придается 
интерполяционным методам, раз
работанным Мейером (США), 
Летчем (Ф РГ) и Емровичем 
(Ю гославия).

При применении статистическо
го способа определения запаса и 
прироста, когда ошибка в опре
делении запаса не превышает 4%, 
а число определений прироста не 
менее 50. погрешность в опреде
лении прироста не превышает 
9% , что автор считает нормаль
ным для инвентаризации лесов 
во Франции.

В последнем разделе книги 
кратко излагаются основные по
нятия из аэрофотосъемки и тех
ники дешифрования по материа
лам канадских и американских 
исследований.

Монография Ж ана Парде — ин
тересная сводка последних работ 
по лесной таксации, выполненных 
на Западе. Несомненно полезен 
для нас и анализ статистических 
способов таксации леса, в кото
ром многое представляет но
визну.

& С  Чуенков,
кандидат сельскохозяйственных 

наук (ВНИИЛМ)
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_____________ Р У Б Е Ж  О/И

ЛЕСА НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
В юго-западной части Тихого океана, юго-восточ

нее Австралии, на расстоянии 2300 км от нее, нахо
дится небольшая группа гористых островов, обра
зующих Новую Зеландию. В состав этого архипе
лага входят два больших острова — Северный и 
Южный, разделенные проливом Кука, а также 
острова Стюарт, Чатам и др.

Новая Зеландия — аграрно-индустриальная стра
на. Основу ее экономики составляет сельское хо
зяйство, в котором ведущее место занимает жи
вотноводство. Разведение овец и крупного рогато
го скота, главным образом молочного,— основное 
занятие новозеландских фермеров. Это страна ле
сов и лугов.

На заре колонизации большая часть ее террито
рии, особенно на Северном острове, была покрыта 
густыми вечнозелеными лесами. Европейские пере
селенцы постепенно изменили внешний вид ново
зеландского пейзажа, и пахотные земли заняли 
место девственных лесов. В наши дни они сохрани
лись только в горных районах страны. Эти леса 
очень своеобразны, примерно 85% их эндемич
ны, т. е. присущи только Новой Зеландии. По дан
ным 1957 г., вся лесная площадь Новой Зеландии — 
6,2 млн. га, в том числе доступных лесов 1,5 млн. га. 
Лесов местных пород примерно 5,4 млн. га, в том 
числе около 800 тыс. га — эксплуатационные. На 
склонах гор леса имеют защитное значение. Неко
торые лесные массивы Новой Зеландии отражают 
историю далеких времен опустошения их пожара
ми и вулканическими извержениями,

Ввиду того что основные площади эксплуатацион
ных лесов местных пород уже пройдены выбороч
ными рубками и на корню остались только нето
варные деревья, лесохозяйственниками в последнее 
время была проведена исследовательская работа 
для восстановления этих площадей хозяйственно 
ценными породами, чтобы при минимальных за
тратах вновь сделать их продуктивными.

Лесное хозяйство в инорайонных (экзотических) 
лесах Новой Зеландии в основном построено на 
системе сплошных рубок и естественного, а где 
необходимо — искусственного лесовозобновления. 
Сплошные рубки ведутся преимущественно в одно
возрастных насаждениях, особенно в чистых, где 
есть возможность на больших площадях проводить 
уход за лесом одного и того же вида. Разновоз
растными насаждениями считаются такие, на пло
щади которых проводится система непрерывных 
выборочных рубок с последующим возобновлением 
их. При этом площади всегда остаются покрытыми 
лесом.

В лесах с преобладанием теневыносливых пород 
рекомендуется создавать разновозрастные насаж
дения. Они более здоровы, менее чувствительны 
к ветру и насекомым. Однако качество древесины

в разновозрастных насаждениях обычно несколько 
ниже, чем в одновозрастных, а затраты по лесо
заготовкам и другие расходы — значительно выше.

Одна из наиболее известных местных пород 
Новой Зеландии — сосна каури. Это огромные 
деревья, достигающие высоты 40— 60 м, с диамет
ром ствола до 3 м, с большими кожистыми листья
ми, не похожими на хвою. Светлая с шелковистым 
блеском древесина ее высоко ценится в судо- 
и вагоностроении из-за своей чрезвычайной проч
ности. В период колонизации островов насаждения 
сосны каури были сильно вырублены.

В последнее время большое внимание уделяется 
ведению лесного хозяйства в лесах с преоблада
нием сосны каури. Эта порода хорошо возобнов
ляется только на богатых почвах. Проблемы сбора 
и хранения ее семян и технических приемов по за
кладке питомников уже разрешены, но ряд вопро
сов, касающихся выбора благоприятных мест под 
эту культуру и ухода за молодняками, требует даль
нейшего изучения. Предполагают, что создавать 
культуры сосны каури на вырубках этой же поро
ды нежелательно, так как на истощенных почвах 
она растет плохо. Ученые утверждали, что сосна 
каури постепенно приспособится к существующим 
условиям, однако впоследствии стало ясно, что на
саждения ее можно выращивать только на плодо
родных почвах. Молодняки сосны каури хорошо 
растут под пологом леса, поэтому рекомендуется 
создавать разновозрастные насаждения.

В южной и восточной частях островов Северного
и, главным образом, Южного на склонах горных 
цепей еще сохранились лесные массивы местных 
пород из семейства подокарповых (некоторыми си
стематиками относятся к семейству тиссовых), на
пример, риму, матэи, тотара, кахикатея и др. Они 
относятся к двудомным, реже однодомным де
ревьям или кустарникам. Листья (хвоя) ланцетные, 
яйцевидные или чешуевидные, очередные или 
супротивные.

В СССР подокарпы разводятся в Крыму и на 
Черноморском побережье Кавказа.

Известно около 70 видов подокарпа. Это тене
выносливая, медленно растущая порода, требующая 
достаточно богатых почв. Древесина подокарпов по 
своим свойствам близка к сосновой и используется 
для строительства, мебельного и тарного производ
ства, весьма стойка в воде. Подокарпы возобновля
ются хуже, чем сосна каури. Например, подокарп 
риму имеет густые корни, которые, переплетаясь 
между собой и с живым покровом, образуют на 
поверхности земли сплошную сетку, простираю
щуюся за границы крон спелых деревьев. Боль
шинство возобновления под кронами при первом 
длительном засушливом периоде погибает. Его су
хие корни также переплетаются между собой. Луч

88 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



шие подокарповые леса сохранились только в цент
ральной части Северного острова.

Обычно подокарповые вырубки покрываются 
густым кустарником твердых пород и там трудно 
создать древостой. На таких площадях при благо
приятных почвенных условиях рекомендуется груп
повая посадка местных пород.

За последние годы древесина подокарповых по
род составляла 90% от всей заготовляемой в стра
не. В настоящее время в исследовательской рабо
те сосредоточено внимание на чедение лесного 
хозяйства в подокарповых лесах.

В Новой Зеландии широко распространены па
поротники — как кустарниковые, так и древовидные, 
достигающие высоты 15 м. Интересна и своеобраз
на рата. Эта порода относится к эпифитам. Ее се
мена очень мелкие и часто укореняются и прорас
тают на ветвях других деревьев, где они разви
ваются до тех пор, пока имеется достаточный запас 
питательных веществ. Как только запасы исчерпы
ваются, рата начинает выпускать воздушные корни, 
которые через некоторое время достигают почвы. 
Постепенно рата разрастается до крупных разме
ров. Своими ответвлениями она крепко обвивает 
дерево, на котором зародилась, часто угнетает его 
и губит. Местами рата вытеснила все другие лесные 
породы. В лесах Новой Зеландии встречается много 
других эпифитов и лиан, которые, перебрасываясь с 
дерева на дерево, делают эти леса непроходимыми.

Среди лесных пород нередки и пальмы. Обычно 
они не имеют высоких стволов и почек, а прямо из 
земли выбрасывают многометровые перистые 
листья на длинных шоколадного цвета бархатных 
черенках. Они очень красивы и декоративны, но 
отличаются от пальм северного полушария.

Большие нетронутые леса расположены на запад
ных склонах Южных Альп (Новозеландские Альпы). 
В нижней части произрастают уже знакомые нам 
тотара, кахикатея, риму и другие с густым под
леском главным образом из древовидных папорот
ников. Широко распространены здесь эпифиты и 
лианы. Выше по склонам гор эти труднопроходимые 
заросли сменяются лесами из вечнозеленого бука, 
а на высоте 1500 м — деревьями, сбрасывающими 
на зиму листья. Еще выше располагается пояс 
кустарников, потом лес из карликовых деревьев и, 
наконец, вершины, свободные от снега и льда, по
крытые высокотравными альпийскими лугами, где 
среди изумрудно-зеленой травы яркими пятнами 
проглядывают пестрые цветы. Особенно много там 
разноцветных маргариток.

В долинах рек или на опушках заболоченных ле
сов очень часто можно встретить драцену, энде
мичную лесную породу. По виду она похожа на 
пальму. На высоком стволе в разные стороны 
веерообразно расходятся длинные, жесткие, бле
стящие листья. Драцена не только красивое деко
ративное дерево, из ее листьев при переработке 
получают высококачественную бумагу, из волокон — 
нитки и бечевки, а из корней — вкусный напиток.

Леса местных пород Новой Зеландии имеют ряд 
особенностей. Они медленно растут, у них слабая 
корневая система, что часто приводит к ветрова
лам, и очень твердая и прочная, но трудно под
дающаяся обработке древесина.

Новозеландские леса бедны животными и цве
тами. Изредка бабочки и европейские птицы не
сколько оживляют сумрачный вид лесов. Зайцы, 
кролики, олени появились там вместе с европей
скими переселенцами. Ядовитых змей в лесах нет 
и вообще пресмыкающиеся представлены очень 
бедно.

В Новой Зеландии, как и в Австралии, был более 
богат мир пернатых, среди которых преобладали 
нелетающие. Некоторые из них, такие, как моа, 
достигавшие 4 м высоты, уже давно истреблены. 
В глухих лесах Южного острова еще встречаются 
киви, маленькие бегающие птички. К нелетающим, 
но быстро бегающим птицам относятся маорийские 
пастушки, которых и сейчас довольно много на 
обоих островах. Особенно многочисленны попугаи. 
Попугай кеа, со времени развития в стране овце
водства, стал вредным хищником. Своим сильным 
и острым клювом он расклевывает у овец спину, 
чтобы добраться до почечного жира — своего ла
комства. Фермеры-скотоводы ведут с ним постоян
ную борьбу. Хорошо акклиматизировались там мно
гие европейские птицы: скворцы, воробьи, горные 
певчие дрозды, малиновка, жаворонки и др.

Как указывалось выше, основные новозеландские 
лесные массивы пройдены рубкой. Взамен плохо 
возобновляющихся и медленно растущих местных 
пород там стали насаждать экзотические. Уже с 
конца прошлого века в Новой Зеландии начали 
создавать искусственные лесонасаждения из экзо- 
тов. Хорошо акклиматизировались и в настоящее 
время широко распространены австралийские эвка
липты и акации, кипарисы и сосна из Северной 
Америки, тополь, береза, сосна, дуб и другие 
породы европейских стран.

Т. М. Павловец

По страницам 
зарубежных журналов

„ S ch w elze rlsch e  Z e its c h r i f t  F o r s tw e s e n “ , s-
423—511. П 23 840, 1962, 113 (8/9). На нем. яз.

Выпуск ж урнала, посвящ енный вопросам стаби
лизации грунта и устройства лесных дорог в 
Ш вейцарии.

Е d 1 u n d Е., „S k o g en " , s. 360— 362. П 30 212, 
1962, 49 (19).

Сравнительная оценка эф ф ективности п рореж и 
вания сосновых насаждений старш е 40 лет по 
.к ори д орн ой - системе и традиционны м методом 
проходной рубки (Ш веция).

Z a c h e j  S., „Les*, s. 291—295. На словац. яз 
П 25516, 1961, 17 (10).

Техника выращ ивания саж енцев осины в лесных 
питомниках (Чехословакия).

H o l z e r  К., „A llgem elne F o rs t-Z e itu n g * .
25005, 1961, 72(21—22).

О селекционной работе с ольхой черной и кед
ром европейским (Pinus cem bra) (Австрия).

.A llgem elne  F o rs t-Z e itu n g * , S. 1—22. П 25005, 
1962, 73 (1—2).

Специальный номер, посвящ енный строительству 
лесных дорог (Австрия).

E d l i n  Н. L., .A g r ic u l tu re * , р. 381—384. П 23471,
1961, 68 (7).

П рактические вопросы создания полезащитных 
полос и ухода за ними (Англия).
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ХИМИЧЕСКАЯ БОРЬБА С СОРНЯКАМИ1
(Из зарубежного опыта)

В минувшем году Гесское лесное общество (Ф РГ) 
организовало ряд докладов специалистов о хими
ческой борьбе с сорняками, с которыми выступали 
директор Института лесоводственной химии в Ган
новере профессор Бонеман и его сотрудники (Бур- 
шель, Ханшке, Розней, Фольгер). Приводим краткое 
содержание этих докладов.

Важнейшие гербициды для лесного хозяйства. Для 
борьбы с сорняками в питомниках рекомендуется 
применять с и м а з и н  и а л и п у р. На лесокуль
турных площадях в основном используют д а л а 
п о н ,  т р и х л о р а и е т а т  н а т р и я ,  а м и н о т р и а -  
з о  л, э ф и р ы  2,4-Д и 2,4,5-Т, при реконструкции 
насаждений и уходе за ними — эфиры 2,4-Д и 2,4,5-Т 
и их смеси с различными другими производными 
феноксиуксусных кислот.

Правильное применение гербицидов экономит ра
бочую силу и средства, обеспечивает хороший при
рост выращиваемых растений, уменьшает потреб
ность в дополнениях культур. При работе с герби
цидами надо применять меры предосторожности. 
Так, например, х л о р а т ы  опасны из-за легкой вос
пламеняемости. Перечисленные новые гербициды не 
огнеопасны, не ядовиты и более эффективны, чем 
хлораты. Лишь при неосторожном обращении с три- 
хлорацетатом можно повредить кожу, особенно сле
дует защищать от него глаза.

Действие гербицидов в почве. Характер влияния 
химических средств борьбы с сорняками зависит от 
испарения, вымывания адсорбции почвенными части
цами и микробиологического разрушения. Особенно 
важны два последних фактора. Оба они зависят от 
типа почвы, климатических условий и свойств пре
парата. Гербициды, используемые в лесном хозяй
стве, не оказывают отрицательного действия на ж и
вые организмы в почве. Так, 2,4-Д и 2,4,5-Т и их 
аналоги полностью разрушаются в течение четырех 
недель. Д и з е л ь н о е  м а с л о  (растворитель) очень 
сильно адсорбируется почвой. По новейшим иссле
дованиям, небольшое количество его не вызывает 
отравления грунтовых вод. Дизельное масло исче
зает из почвы вследствие испарения и разрушения 
микроорганизмами. Остаточного фитотоксического 
действия опасаться не следует. А м и н о т р и а з о л  
уже через несколько недель после внесения в почву 
не представляет опасности для последующих куль
тур. Д а л а п о н  через 2—3 месяца после обработки 
не оказывает вредного влияния на последующие 
культуры. Т р и х л о р а ц е т а т  н а т р и я ,  внесенный 
осенью, может вызывать повреждения культур, вво
димых следующей весной. Поэтому после его при
менения культуры следует производить через год. 
С и м а з и н  в рекомендуемых дозах инактивируется 
в течение одного вегетационного периода. Чтобы не 
было накопления симазина в почяе, его следует 
применять примерно один раз в году. Знания о про
должительности сохранения а л и п у р а  в почве до 
сих пор недостаточны, но он, очевидно, инактиви
руется в почве быстрее, чем симазин.

В питомниках. Д ля успешной борьбы с сорняками 
очень важно правильно определить нх. Если в пи
томнике имеются многолетние сорняки, например,

1 Н a n s с h k е. C h sm isch e  U n k rau tb ek S m p fu n g  
im W ald. A llgem eine F o rs tze itsch rift, M iinchen,
1962, № 43.

пырей, жерушник, бодяк, то их уничтожают заранее, 
до посадки или посева, так как избирательное унич
тожение многолетников в этом случае невозможно. 
Участки с ними обрабатывают трихлорацетатом нат
рия (30—50 кг на 1 га) или далапоном (15—20 кг 
на 1 га) в сочетании с обработкой фрезой (не менее 
одного раза). При отрастании сорняков гербицид 
вносится повторно в пониженных дозах.

Если питомник содержится в хорошем состоянии, 
то борьба с сорняками сводится к уничтожению их 
семенного поколения. Внесением алипура (4 л на
1 га) можно предотвратить появление всходов сор
няков на вновь засеянных грядах на 6—8, а иногда 
на 10 недель. В более старых посевах и посадках, 
в том числе сразу после пересадки, отрастание сор
няков предотвращается внесением симазина: опры
скиванием (2—3 кг на 1 га смачивающегося порош
ка, содержащего 50°/о действующего вещества) или 
рассеиванием гранул (60—75 кг на 1 га, содерж а
ние действующего вещества 2% ).

Симазин можно вносить в любое время, но самые 
благоприятные сроки — весна или осень. Алипур при
меняется весной через 1—3 дня после посева. Оба 
препарата вносятся тогда, когда всходы сорняков 
еще не появились, так как уже развившиеся сор
няки уничтожаются хуже, чем проростки и мелкие 
всходы. Использование симазина и алипура позво
ляет снизить стоимость борьбы с сорняками не мень
ше чем в два раза. Следует, однако, отметить, что 
применение гербицидов может быть успешным толь
ко при внимательном отношении к рекомендациям; 
перед широким применением .их следует приобрести 
навыки на небольших участках.

На лесокультурных площадях. Здесь так же, как 
и в питомниках, для успешной борьбы с сорняками 
очень важно правильно определить виды их, чтобы 
вернее выбрать препарат, дозы и время обработки. 
Рассмотрим гербициды, которые рекомендуются для 
устранения конкуренции сорняков или задержки их 
роста примерно на три года.

В е й  н и к  н а з е м н ы й -  150 кг на 1 га трихлор- 
ацетата натрия поздней осенью (конец октября — 
начало декабря) или не менее 20 кг на 1 га дала
пона в июне — ию ле2. М о л  и н и  я: 5— 10 кг на 1 га 
далапона в июне. Л у г о в и к  и з в и л и с т ы й :  10—
15 кг на 1 га далапона в июне-июле или 50 кг на
1 га трихлорацетата натрия осенью. П е р л о в н и к  
о д н о ц в е т к о в ы й :  2,5—5 кг на 1 га далапона в 
июне. К о р о т к о н о ж к а  л е с н а я ,  е ж а  с б о р 
н а я ,  о в с я н и ц а  л е с н а я ,  с и т н и к и :  10 кг на
1 га далапона в июне-июле. О р л я к :  20 кг на 1 га 
видазола (аминотриазола) в июне-июле после пол
ного развертывания листьев. П р о л е с к а :  максимум
2,5 кг на 1 га видазола в июне-июле. Д р е в е с н о 
к у с т а р н и к о в а я  р а с т и т е л ь н о с т ь :  1,5—9 л 
препарата на 1 га 2,4-Д и других производных фе- 
ноксиуксусной кислоты.

Исследования показали, что очень трудно уничто
жить бухарник, полевицу и ожику.

На необлесившихся площадях можно применять 
избирательные гербициды. Д о производства культур 
после применения далапона и аминотриазола интер

2 Здесь и далее дозы указаны по действующему 
веществу, если нет соответствующей оговорки.
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вал должен быть три месяца, а после трихлорацетата 
натрия — один год.

Применение тех или иных гербицидов под поло
гом леса для облегчения искусственного и есте
ственного возобновления зависит от разных причин. 
Трихлорацетат натрия нельзя применять в насаж 
дениях, так как ои повреждает все древесные по
роды. В буковых, дубовых и еловых древостоях 
против названных сорняков можно использовать д а 
лапон, аминотриазол, производные феноксиуксусной 
кислоты (в смеси с водой). Сосновые древостой 
сильно повреждаются далапоном даж е при дозе 
10 кг на 1 га, но аминотриазол и производные фе
ноксиуксусной кислоты здесь не опасны.

Применение гербицидов в культурах зависит от 
их устойчивости и избирательности действия. Три
хлорацетат натрия непригоден при уходе из-за его 
высокой токсичности для культурных растений. Ами
нотриазол, поглощаемый почти исключительно ли
стьями, действует на сорняки только при обработке 
во время вегетационного периода, но существенно 
повреждает культурные растения. Лишь далапон в 
количестве 5—7,5 кг на , 1 га можно применять в 
культурах бука, дуба, тополя, ясеня, дугласии и 
ели до начала вегетации — весной и после ее окон
чания — осенью. При более высоких дозах препара
та культуры повреждаются. Молиния, луговик изви
листый, овсяница лесная легко уничтожаются в 
культурах далапоном. Такие сорняки, как вейник 
наземный, бухарник, полевица и другие, большей 
частью существенно не задерживаю тся в росте после 
обработки их далапоном. Поэтому при наличии этих 
сорняков целесообразно сначала уточнить местные 
возможности путем обработки небольших участков 
вручную.

Нежелательную древесно-кустарниковую раститель
ность в культурах хвойных пород можно уничтожить 
обработкой препаратом Тормона-80 (содержащим 
эфиры 2,4,5-Т) в количестве 1,5—3 л на 1 га (техни
ческого продукта). Обработка проводится по ли
стьям после того, как у хвойных сформируются вер
хушечные почки.

Уход за составом древостоя. Для этого целесооб
разно применение эфиров 2,4,5-Т (препарат Тормо- 
на-100) или смесь с МСРА (препарат Форстаникон). 
Оба препарата применяются в форме 3-процентного 
раствора в дизельном топливе. Смесь наносится на 
ствол сплошным кольцом шириной 30 см (обмазка 
ствола полосами менее эффективна). Результатив
ность такого способа применения масляных раство
ров арборицидов зависит от древесной породы, диа
метра стволов и от времени обработки. Очень чув
ствительны к арборицидам, наносимым на кору, оси
на, ива, береза, крушина. Чувствительны ольха, липа, 
клен, вишня. Довольно устойчив ясень. С увеличе
нием диаметра дерева действие химиката ослаб
ляется. Опыт показывает, что стволы с диаметром 
свыше 15 см не всегда отмирают. Самое благопри
ятное время обработки — середина вегетационного 
периода.

Внесение гербицидов. Решающее значение в хи
мической борьбе с сорняками ичеет равномерное 
распределение гербицида по обрабатываемой площа
ди. Способы внесения препаратов — опыливание, мел
кокапельное и крупнокапельное опрыскивание. Круп
нокапельное опрыскивание целесообразно на неболь
ших площадях. Этот способ относительно несложен. 
Его недостатки: большой расход воды (1000 л на 
] га), высокая трудоемкость (20—30 человеко-часов 
ha 1 га). Мелкокапельаое опрыскивание целесооб

разно на больших площадях. Его преимущества: 
меньшая потребность в воде (100—250 л на 1 га), 
более широкий захват (до 5 м), меньшая трудоем
кость (5— 10 человеко-часов на I га). Н едостаток—• 
сравнительно сложное обслуживание, поэтому тре
буются обстоятельные указания рабочим.

Подготовка к применению гербицидов на больших 
площадях и рабочий процесс состоят из следующих 
операций: определение сорняков; выбор гербицидов 
и дозировок; точное определение размеров участка 
для расчета общего расхода гербицида; очистка 
площади от валежника; подготовка химикатов и 
машин, обеспечение доставки воды, чтобы при на
ступлении наиболее благоприятных погодных усло
вий в любое время можно было начать работу; уточ
нение рабочего процесса (при необходимости — 
с пробной обработкой одной водой или слабым рас
твором гербицида); разметка обрабатываемых полос 
по длине (по возможности на отрезки по 100 м) и 
по ширине (2,5—5 м); распределение обязанностей 
между, двумя рабочими во время опрыскивания; на
стройка на оптимальный темп работы (скорость — 
3 км в час); регулировка подачи газа моторного 
мелкокапельного опрыскивателя из сопла, чтобы во 
время опрыскивания выдерживалась постоянная ши
рина обрабатываемой полосы; полное израсходова
ние заправки на отмеченном отрезке обрабатывае
мой полосы.

При густом и высоком стоянии сорняков для бо
лее равномерного распределения гербицидов реко
мендуется обрабатывать площадь дважды с перпен
дикулярным расположением обрабатываемых полос 
и с половинным расходом препарата при каждом 
проходе. Опрыскивание следует поручать одним и 
тем же рабочим.

Общее обеззараживание почвы. Обеззараживать 
почву желательно, если она заражена болезнями и 
вредителями; если полноценный посевной или поса
дочный материал должен выращиваться без мико
ризы (risikolos) или если после многолетнего исполь
зования площади урожай на ней снижается.

Специфическими протравителями почвы в настоя
щее время называют только препараты, которые об
ладаю т широким диапазоном токсического действия, 
т. е. токсичны для вредных нематод, почвенных гри
бов и насекомых, а также для семян сорняков и их 
проростков. Культурные растения можно высажи
вать после детоксикации почвы, когда химикат, кото
рый проникает в обрабатываемую почву в виде га
за, исчезнет из нее возможно более полно или раз
рушится. Продолжительность этого периода зависит 
от примененного препарата, почвенных условий 
и ' т. п., а такж е от чувствительности культурных 
растений. Для наших древесных пород рекомен
дуется относительно большой интервал между про
травливанием и посадкой.

При хорошем протравливании почва радикально и 
надолго очищается от вредителей, но живые орга
низмы полностью не уничтожаются. Зашита от по
вреждений болезнями и вредителями достаточно дол
го обеспечивается и для медленно прорастающих 
лесных семян. Образование микоризы у древесных 
пород не затрудняется. Действие гербицидов на лег
ких почвах хорошо сказывается в течение одного 
вегетационного периода. На тяжелых почвах помимо 
химической обработки следует проводить и прополку.

Такие результаты были получены Институтом ле- 
соводствечной техники в опытах с препаратами: ва
лам, милон, трапекс и с новым препаратом WN-27W.

В. П. Бельков (ЛенНИИЛХ)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВИАЦИИ ДЛЯ БОРЬ&Ы 
С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ

За рубежом с каждым годом 
все большая роль в охране ле
сов отводится авиации. Из раз
ных стран поступают сообщения 
о новых формах использования 
самолетов для борьбы с лесными 
пожарами. Основные задачи авиа
ции в борьбе с лесными пож ара
ми — это воздушное патрулиро
вание, доставка в район пожаров 
парашютно-поЖарных команд и 
лесопожарной аппаратуры, наблю
дение за распространением лес
ных пожаров и передача инфор
мации руководителю работ по 
борьбе с ними. В Ш в е ц и и ,  на
пример, в семи южных округах 
для обнаружения лесных пож а
ров используются патрульные са
молеты и только в двух север
ных округах наблюдение за лес
ными пожарами ведется с пож ар
ных вышек. В Ш в е й ц а р и и  
для своевременного обнаружения 
лесных пожаров над лесами так
же патрулируют самолеты. Что
бы снизить при этом расходы, к 
патрулированию привлекают са
молеты аэроклубов.

Лесные ресурсы К а н а д ы  иг
рают важную роль в экономике 
страны. Леса занимают здесь 
46% территории, они покрывают 
плошадь в 4215 тыс, кв. км, из 
них 1800 тыс. кв. км относятся к 
эксплуатируемым зонам, располо
женным преимущественно в про
винциях Квебек и Британская 
Колумбия Обнаружение лесных 
пожаров в этих районах затруд
нено густотой леса и рельефом 
местности. Одной из основных 
причин, вызывающих здесь лес
ные пожары, являются грозы. 
Практикой установлено, что если 
несколько пожарных доставить 
на самолете в район лесного по
ж ара в течение часа после его 
начала, то этим пожаром можно 
управлять. С каждым часом про
медления трудности борьбы с по
жаром намного увеличиваются. 
Расходы для ликвидации лесных 
пожаров при помощи авиации в 
Канаде в такой тяжелый год, 
каким был. например, 1961 г., 
могут составить 50 млн. долларов. 
По официальным данным, в К а
наде в этом году выгорело более
3 млн. га лесных угодий, чем был 
причинен ущерб в 200 млн. дол
ларов.

В Канаде главное средство об
наружения лесных пожаров само

леты. На них же доставляются 
пожарные в ближайшее к пожару 
и доступное для высадки людей 
место. Д ля предотвращения рас
пространения огня до прибытия 
в район пожара наземных про
тивопожарных подразделений 
изыскиваются методы распыле
ния с самолетов пены и химика
тов — замедлителей горения. В 
последние годы хорошие резуль
таты дало сливание воды с са
молетов. Предполагается, что в 
ближайшее десятилетие сливание 
воды с самолетов будет приме
няться для борьбы с лесными 
пожарами. При этом имеется в 
виду не самостоятельная дея
тельность авиации, а использова
ние ее для поддержки наземных 
противопожарных команд, что 
даст большую экономию средств.

Использованием самолетов для 
обслуживания лесных угодий К а
нады руководит Департамент зе
мель и лесов, который имеет в 
своем распоряжении легкие одно
моторные самолеты Беавер и О т
тер на 23 базах. Эти самолеты 
оборудованы подвесными обтекае
мыми баками емкостью 1260 л 
для транспортирования и слива
ния воды. В провинции Квебек 
на 12 складах хранятся подвес
ные баки емкостью по 400 л. В 
этой провинции предполагается 
иметь 22 самолета службы авиа
ционной охраны лесов. Д ля экс
плуатации самолетов службы за
щиты лесов в Канаде образована 
авиакомпания Форист Индустрис 
Флайинг Танкере. Авиакомпанией 
управляет Совет директоров че
тырех канадских лесопромышлен
ных фирм, создавших авиаком
панию.

После изучения летно-техниче
ских характеристик различных 
самолетов авиакомпания решила 
принять на эксплуатацию само- 
лет-амфибию Мартин Марс. Его 
техническая характеристика: раз
мах крыла 61 м, длина фюзеляжа 
36 м, высота от редана до верх
ней точки воздушного киля 
12,7 м, вес пустого самолета
44.4 т, вес с полной загрузкой
73.4 т. На самолете установлены 
четыре поршневых двигателя 
Райт 3350 мощностью по 2500 л. с. 
каждый. Скорость отрыва на 
взлете пустого самолета 
114 км/час., скорость отрыва з а 
груженного самолета 155 км/час.

Летный экипаж самолета состоит 
из двух пилотов и двух бортовых 
инженеров. В четырех стекло
текстолитовых баках с фанерными 
каркасами самолет перевозит 
27,2 тыс. л пресной воды. При 
заправке соленой водой взлетный 
вес самолета увеличивается на 
680 кг. Главный бак для воды 
емкостью 22,7 куб. м расположен 
под центром тяжести самолета, 
дополнительные баки емкостью по
4 куб. м находятся впереди и 
сзади главного бака. Это пре
дотвращ ает крен при сливе воды 
в горизонтальном полете. Как 
самолет-амфибия он может взле
тать с водной поверхности озер 
и бухт побережья и со взлетно- 
посадочных полос аэропортов.

В аэропорту в баки самолета 
можно заправлять растворы сма
чивателей. После того как вода 
будет слита, баки пополняются ею 
вновь на ближайшем к пожару 
водоеме. Самолет может взле
тать с водной поверхности при 
волне высотой до 3 м. Вода з а 
правляется в баки самолета во 
время разбега самолёта по вод
ной поверхности через два водо
приемника каждый производи
тельностью 1 т/сек. Время заправ
ки баков 15 сек. Длина разбега 
с максимальным взлетным весом 
2000 м. Посадка для заправки 
водой и повторный взлет длится
25 мин. На этом самолете воз
можна доставка 27 т воды на 
расстояние 1120 км от места 
взлета. Первый переоборудован
ный самолет Марс потерпел ка
тастрофу при тушении лесного 
пожара на острове Ванкувер. 
Проведенным расследованием 
причины катастрофы не установ
лены, но точно известно, что кон
струкция самолета в полет*, не 
разрушилась. Несмотря на гибель 
первого самолета, установлена 
эффективность перевозки на нем 
воды на большие расстояния для 
подавления огня в начальной ста
дии пожара. Представители не
которых деловых кругов выска
зали мнение, что самолет Марс 
перевозит даж е намного больше 
воды, чем требуется для борьбы 
с очагами лесных пожаров, воз
никающих от молний.

В апреле 1962 г. завершено пе
реоборудование второго самолета 
Марс. Авиакомпания Форист Ин
дустрис Флайинг Танкере предпо
лагала начать его эксплуатацию 
для борьбы с лесными пожарами 
после завершения летных испы
таний 1962 г. В случае практиче
ского подтверждения успеха в 
производственных полетах этого 
самолета предполагалось пере
оборудовать и остальные само
леты Марс. Все они будут экс
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плуатироваться в интересах четы
рех лесопромышленных фирм, на 
средства которых образована 
авиакомпания. Д ля определения 
необходимости воздушного пат
рулирования два раза в сутки 
сообщают гидрометеорологиче
ские прогнозы пожароопасности.

Хорошо зарекомендовал себя 
при тушении лесных пожаров в
1961 г. самолет-амфибия Г1БУ-5А 
Кансо. На нем установлены два 
поршневых двигателя Пратт энд 
Витни мощностью по 1200 л. с. 
каждый. Емкость баков для во
ды у этого самолета меньше, чем 
у самолета Марс, но самолет 
Кансо в эксплуатации более эко
номичный. В 1962 г. пять таких 
самолетов, принадлежащих ка
надской авиакомпании Истерн 
Провиншел Эйрвейс, начали пе
реоборудовать для использования 
их в борьбе с лесными пожарами. 
В июне 1962 г. первый из модер
низированных самолетов Кансо 
был введен в эксплуатацию в 
провинции Ньюфаундленд. Из-за 
суровых условий канадской зимы 
летные испытания, начатые на 
острове Ванкувер, были перене
сены в США на неудобное для 
полетов озеро Марри (штат Ю ж 
ная Каролина). Летные испытания 
прошли успешно. При испытани
ях воду в баки самолета напол
няли на 230 озерах.

После сливания воды на горя
щий лес самолет снова садится 
на водную поверхность. Когда 
пробег самолета становится устой
чивым, пилот переводит двигате
ли на режим полной мощности. 
Через водозаборник (производи
тельностью 258 л/сек), опущенный 
из фюзеляжа в воду на 12,7 см, 
баки заполняются водой менее 
чем за 15 сек. Затем водозабор
ник убирается внутрь фюзеляжа, 
и самолет взлетает.

Самолеты оборудованы двумя 
баками для воды внутри фюзе
ляж а в его нижней части, в ме
сте расположения центра тяжести 
самолета. Вода сливается из двух 
люков в фюзеляже самолета. 
Крышки люков открываются за 
0.4 сек. Размеры каждой из двух 
крышек 152x43 см, вес 28 кг, 
конструкция их рассчитана на 
большие нагрузки. Закрываются 
они замками. Пилот может сли
вать воду одновременно из двух 
баков или поочередно из каждого 
бака. При этом она не распыля
ется. 3600 л воды сливаются 
плотной массой в течение 0,8 се
кунды. Слитая вода с высоты 
30 м на скорости полета 150 км 
в час смачивает напочвенный по
кров на плошади 60x27 м. Ее 
действие на пожар эквивалентно 
воздействию осадков слоем дож 

дя 25,4 мм. Этого вполне до
статочно для подавления огня на 
смоченной площади. Если один 
из двигателей перестает рабо
тать, можно немедленно в тече
ние нескольких секунд слить во
ду, чтобы уменьшить полетный 
вес самолета. Кранами аварийно
го сливания воды можно управ
лять электрическим, гидравличе
ским или механическим способа
ми. Предполагается, что самоле
ты Кансо останутся основным 
типом самолета, используемым 
для борьбы с лесными пожарами 
до тех пор, пока не будут разра
ботаны тяжелые экономичные 
вертолеты.

Одновременно с развитием про
тивопожарной авиации в К ана
де исследуются и другие спосо
бы и средства тушения лесных 
пожаров. Летом 1962 г. Д епар
тамент земель и лесов Канады 
в провинции Онтарио проводил 
экспериментальные испытания но
вого электронного оборудования 
и химических замедлителей горе
ния. Цель испытаний — обнару
жение и тушение лесных пож а
ров, когда они невидимы с 
самолетов или наблюдательных 
вышек. Электронное оборудование 
включает аппаратуру, действие 
которой основано на использова
нии инфракрасных лучей. Были 
проведены испытания смачиваю
щих реагентов, увеличивающих 
проникающую способность воды. 
При этом использовались такие 
вещества, как химические замед
лители горения и глинистые рас
творы, в том числе бентонит.

В С 111А самолеты и вертоле
ты используются для обнаруж е
ния лесных пожаров, наблюдения 
за ними, сбрасывания парашюти- 
стов-пожарных и перевозки лесо
пожарной аппаратуры. В сезон, 
когда возникают лесные пожары, 
осуществляется как воздушное 
патрулирование, так и наземное 
наблюдение за лесными массива
ми. Наблюдатели Лесной службы 
обычно принимают участие во 
всех патрульных полетах. При 
обнаружении лесного пожара 
экипаж самолета определяет ско
рость распространения огня, ин
тенсивность и характер пожара. 
Одновременно оценивается мест
ность перед фронтом огня и опре
деляются средства, необходимые 
для ликвидации пожара. Данные 
о пойсаре сбрасывают или пере
дают после посадки лицу, руко
водящему тушением пожара. Ког
да пожар распространяется по 
большой площади, руководитель 
работ управляет полетом самоле
тов и вертолетов, находясь на 
одном из них, и лично определяет 
места сливания на горящий лес

воды и сбрасывания грузов.
В 1958 г. 308 парашютистов- 

пожарных Лесной службы США 
выполнили 2251 парашютный 
прыжок. В общей сложности они 
отработали на ликвидации лес
ных пожаров более 5000 челове- 
ко-суток. Парашютисты-пожарные 
в США не профессионально слу
жащ ие парашютно-пожарной
службы. Их набирают ежегодно 
на сезон лесных пожаров боль
шей частью из студентов лесо
технических и медицинских выс
ших учебных учреждений. При 
подборе кандидатов в парашюти
сты-пожарные преимущество от
дается лицам в возрасте от 18 
до 28 лет, с весом не более 
84 кг и имеющим опыт работы по 
тушению лесных пожаров. Кан
дидаты проходят четырехнедель
ную подготовку с выполнением 
семи тренировочных парашютных 
прыжков и оказанием пострадав
шим первой медицинской помо
щи. После окончания подготовки 
парашютисты-пожарные распре
деляются по лесным базам пара- 
шютно-пожарной службы. Всего в 
США имеется 8 лесных баз. В са
мой крупной из них, расположен
ной в Миссуле, штат Монтана, 
насчитывается свыше 150 пара- 
шютистов-пожарных.

Парашютисты прыгают в лес 
группами самое меньшее по два 
человека с высоты 450 м. Все 
необходимое парашютистам-по- 
жарным оборудование, инструмен
ты и материалы сбрасывают на 
грузовых парашютах. Если ха
рактер местности или другие ус
ловия не обеспечивают безопас
ность парашютных прыжков, па
рашютисты прыгают с вертоле
тов с высоты 1,5—3 м. Экипаж 
вертолета при полете на малой 
высоте выбирает пригодное для 
прыжка место и сначала сбрасы
вает туда грузы. Подготовка по
жарных к прыжкам с вертолетов 
включает 40 часов теоретических 
занятий и 75 часов практических 
занятий на земле и в полетах. 
За время подготовки пожарные 
выполняют не менее 10 прыжков 
с вертолета.

При тушении лесных пожаров 
вертолеты используются для по
дачи шлангов на землю. Под ка
биной вертолета установлен де
ревянный подковообразный кон
тейнер размером 1,2X2,4 м, из 
которого в полете на скорости 
15—25 км в час нажатием на 
кнопку пилот выпускает шланг. 
За  32 сек. можно уложить по 
верхушкам деревьев шланг диа
метром 4 см, длиной до 450 м. 
Наземная команда из восьми по
жарных выполняет эту работу за 
30 мин.
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В Лос-Анжелосском округе в
1962 г. для тушения пожаров в 
кустарниковых зарослях введен в 
эксплуатацию комплекс лесопо
жарной аппаратуры, используе
мый при помощп вертолетов и 
пожарного автомобиля. Аппара
тура включает: два 90-килограм- 
мовых портативных насоса, под
весные вертолетные баки емко
стью по 472 л, легкий складываю 
щийся резервуар емкостью 4500 л, 
трубчатый каркас которого обтя
нут яркоокрашенным пластиком 
(для лучшей видимости с верто
лета). два комплекта пожарного 
обмундирования; шланг длиной 
1500 м и диаметром 3,8 см, руч
ной инструмент, брандспойты. На 
автомобиле смонтированы два

стационарных насоса. аппа
ратуру предполагалось использо
вать следующим образом: по сиг
налу тревоги пожарный автомо
биль с аппаратурой и запасом 
воды выезжает на ближайшее к 
пожару место, где возможна по
садка вертолетов. Там к ним 
прикрепляют подвесные баки, но 
сразу не заправляют. Один вер
толет доставляет в район пожара 
двух пожарных с инструментом, 
которые оборудуют посадочную 
площадку, принимают и приво
дят в готовность доставленные 
вторым вертолетом насос, шлан
ги, складной резервуар. В это 
время подвесные баки вертолетов 
заправляются водой, которую они 
сливают на малой высоте в резер

вуар. Затем пожарные включают 
насос и тущат огонь водой.

В США при борьбе с лесными 
пожарами самолеты также ис
пользуют для сливания воды на 
горящий лес. Впервые сливание 
воды было осуществлено в 1953 г. 
с самолета Дуглас ДС-7 на ско
рости полета 320 км в час с вы
соты полета 150 м. 5 тыс. л воды 
оросили напочвенный покров на 
площади длиной 1600 и шириной 
60 м. В 1958 г. эскадрилья само
летов, оборудованных подвесны
ми баками для воды емкостью 
по 400 л, участвовала в тушении 
23 лесных пожаров в Калифор
нии.

ЛЕСНОЕ СЕМЕНОВОДСТВО В БОЛГАРИИ
Инж. Б. Мичсв, директор лесосеменной контрольной 

станции (София)

Создание полноценных, устой
чивых и высокопроизводительных 
лесных культур зависит прежде 
всего от качества используемых 
для посева семян — от их наслед
ственных (генетических) свойств, 
всхожести, энергии прорастания, 
величины и проч. Для посева 
должны использоваться только 
здоровые с ценными наслед
ственными качествами семена 
данного вида, формы, расы из 
таких районов, которые по усло
виям местопроизрастания наи
более соответствуют условиям 
района, где они будут использо
ваны. Осуществление этих тре
бований немыслимо без совре
менного, базирующегося на до
стижениях селекционно-генетиче
ской науки лесного семеновод
ства, основой которого должно 
быть районирование переброски 
лесных семян, создание лесосе
менных плантаций и лесосеменных 
хозяйств.

В Народной Республике Болга
рии в настоящее время заготов
ляют семена лесные хозяйства 
(лесхозы) на основании плана, 
распределяемого Комитетом лес
ного хозяйства и лесной промыш
ленности по окружным управле
ниям лесов. Этим планом преду
сматривается обеспечение каждо
го окружного управления и каж
дого лесхоза нужным количе
ством семян местного происхож
дения. Сбор плодов и шишек 
проводится под контролем работ
ников лесхозов.

Семена из плодов извлекаются 
вручную или при помощи про

стейших приспособлений. Шишки 
хвойных пород перерабатываются 
в шишкосушилках. Обескрььпива- 
ние хвойных семян производится 
ручным способом, а примеси и 
пустые семена отделяются при 
помощи сельскохозяйственных 
веялок («Триумф» и др.).

Хранятся шишки в специальных 
складах клеточного устройства, 
где обеспечивается свободная 
циркуляция воздуха, сокращаю
щая время сушки. Для хранения 
семян используются обыкновен
ные складские помещения; семе
на сохраняются в стеклянной по
суде, металлических бидонах, 
ящиках, мешках и др.

В 1960 г. в Болгарии впервые 
стали сортировать семена по ве
личине при помощи машины, 
сконструированной болгарскими 
специалистами. Качество семян 
определяется на двух контроль
ных станциях — в Софии и Плов
диве. Помимо производственной 
работы, станции проводят ис
следования по морфологии, фи
зиологии и химическому составу 
лесных семян.

Основной недостаток лесосе
менного дела в Болгарии состоит 
в том, что в большинстве случаев 
не учитываются наследственные 
свойства семян и их происхож
дение. Ежегодно в лесах при за
готовке спецсортиментов выру
баются самые ценные насажде
ния. В результате этого состоя
ние лесов в селекционно-генети
ческом отношении ухудшается, а 
лесные культуры, созданные из 
семян неизвестного происхожде

ния, не дают гарантии на буду
щее. В связи с этим Комитет 
лесного хозяйства и лесной про
мышленности предусматривает 
ряд мероприятий по переустрой
ству лесного семенного дела: на
мечает провести районирование 
семеноводства и использования 
семян на базе нового физико- 
географического подразделения 
страны и лесной типологии; соз
дать лесосемекные базы в есте
ственных и искусственных насаж
дениях, «семенные плантации-са
ды» с опытной и производствен
ной целью; организовать лесосе
менные хозяйства в районах с 
ценными хвойными насаждения
ми; построить усовершенствован
ные шишкосушилки и семено
хранилища-холодильники.

Окружным управлениям, лесхо
зам и проектировочной организа
ции «Агролеспроект» предложено 
выделить самые производитель
ные и с самыми ценными селек- 
ционно-генетическими свойствами 
насаждения естественного проис
хождения основных пород: сосны 
обыкновенной и черной, ели, пих
ты, дубов — летнего, зимнего, 
цера и благуна, бука, ясеня обык
новенного и полевого, каштана 
обыкновенного, лип крупнолист
ной, мелколистной и серебристой, 
березы и ольхи черной. Наиболеэ 
ценные из этих насаждений, про
веренные специальной комиссией 
(под председательством дирек
торов двух контрольных станций 
лесных семян), будут устроены и 
объявлены семенными базами со 
специальным режимом ведения 
хозяйства.
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Новые машины 
лесоводам

В начале сентября в Волгогра
де проходило совещание по ме
ханизации защитного лесоразве
дения, организованное Всесоюз
ным научно-исследовательским 
институтом агролесомелиорации, 
в работе которого приняли уча
стие представители научно-иссле
довательских и кадровых лесных 
институтов (ВНИИЛМ, УкрНИИЛ- 
ХА , ВНИАЛАЛИ, МЛТИ, Новочер
касский мелиоративный институт 
и др.), а также представители Ми
нистерства сельского хозяйства 
СССР, ВАСХНИЛ и Главлес*оза 
РСФСР.

В ходе совещания были разра
ботаны лесокультурные требова
ния на лесную сеялку для груп
пового (гнездового) посева круп
ных семян, лесопосадочную ма
шину для групповой (гнездовой) 
посадки стандартных сеянцев и 
черенков и лесной культиватор 
для ухода за этими посевами и 
посадками для лесной, лесостеп
ной, степной и полупустынной 
зон. На совещании было отмече
но, что в настоящее время с био
логической и лесоводственной 
точки зрения считается: группо
вые посадки в лесных полосах и 
других защитных насаждениях 
развиваются лучше, дают наибо
лее эффективные ажурно-проду- 
ваемые конструкции. Но до сих 
пор для создания таких насажде
ний нет специальных машин.

В связи с государственной важ
ностью этого мероприятия перед 
ВНИАЛМИ и ВНИИЛМ ставится 
задача в ближайшие годы разра
ботать эти машины.

С заключительным словом вы
ступил представитель ВАСХНИЛ 
Д. Т. Ковалин. Он отметил, что со
вещание дало ценный материал 
для использования его в дея
тельности научно-исследователь
ских, конструкторских и хозяй
ственных учреждений и организа
ций.

Участникам совещания был по
казан в производственных усло

виях опытный образец ротацион
ного лесного культиватора, разра
ботанного отделом механизации 
ВНИАЛМИ, для ухода за почвой 
в рядах молодых посадок леса, 
и различные схемы посадок и по
севов лесных полос на опытных 
участках ВНИАЛМИ.

Ю. М. Жданов, А . Ф . Семин

Межобластной 
семинар

В лесхозах Саратовской обла
сти с 15 по 20 августа проходил 
межобластной семинар по вопро
сам создания лесных культур из 
быстрорастущих пород, организо
ванный Главлесхозом РСФСР. В 
нем участвовали специалисты 
управлений, лесхозов, леспромхо
зов Саратовской, Волгоградской, 
Куйбышевской, Курганской, Бел
городской, Рязанской, Пензенской, 
Воронежской. Тамбовской, Кур
ской, Тульской, Калужской обла
стей. Мордовской и Калмыцкой 
АССР.

На семинаре были сделаны до
клады: «О лесовосстановитель
ных работах в Саратовской обла
сти», «Способы создания лесных 
культур из быстрорастущих по
род», «Выращивание березы на 
черноземах Саратовской области» 
и сообщено о выращивании то
полей.

Участники семинара осмотрели 
в натуре лесные кульутры в Ба- 
зарно-Карабулакеком, Усовском, 
Аткарском лесхозах, созданные 
из ценных быстрорастущих пород: 
лиственницы, сосны, тополей, бе
резы и др. В питомнике Базарно- 
Карабулакского лесхоза на 18 га 
выращиваются ценные быстрора
стущие породы с применением ме
ханизмов. Большой интерес вы
звали культуры лиственницы си
бирской, заложенные в 1941 г. в 
Нееловском лесничестве Базарно- 
Карабулакского лесхоза, где лист
венница достигает высоты 18 м, 
начинает плодоносить, а также 
придорожные лесные полосы из 
березы в качестве главной по
роды, заложенные Усовским лес

хозом по дороге Саратов —>
Вольск.

Этот семинар дал лесоводам 
возможность обменяться опытом 
своей работы, выявить наиболее 
целесообразные методы создания 
насаждений из ценных быстрора
стущих пород.

М. Н. Рубанов

Совещание 
по вопросам эрозии 

почв
В начале июля г. Каневе Чер

касской области состоялась рес
публиканская научно-производ
ственная конференция по вопро
сам борьбы с эрозией почв в за
щитной зоне рек Днепра, Десны и 
крупных водохранилищ, которая 
была созвана Укрглавлесхоззагом, 
УкрНИИЛХА, украинскими рес
публиканскими правлениями
НТО сельского хозяйства, лесной 
промышленности и лесного хозяй
ства и др.

В ее работе приняли участие 
работники областных управлений, 
лесхоззагов, УкрНИИЛХА, Все
союзного объединения «Агролес- 
проект» и представители Совета 
Министров УССР, Главлесхоза 
РСФСР, Министерства производ
ства и заготовок сельскохозяйст
венных продуктов УССР, Укрглав- 
водхоза.

На конференции с докладами 
выступили: начальник Укрглавлес- 
хоззага Б. Н. Лукьянов; В. Д. 
Байтала — о работе предприя

тий Укрглавлесхоззага по созда
нию защитной зоны рек Днепра, 
Десны и крупных водохранилищ, 
А. И. Чернецкий (Харьковская 
экспедиция «Агролеспроект»)—-о 
проектировании мер по борьбе с 
эрозией почв и создании защит
ных лесонасаждений по берегам 
Днепра и его водохранилищ;
С. В. Болденков (Черкасское уп
равление) — об опыте работы 
Каневской гидролесомелиоратив
ной станции; Ю. К. Телешек — о 
противоэрозионных лесных насаж
дениях в защитной зоне Днепра;
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А. А. Чернышев — о применении 
гидротехнических сооружений в 
защитной зоне Днепра; Н. А. Лох- 
матов—о зарастании оврагов кор
невыми отпрысками белой ака
ции и других пород, растущих в 
приовражных насаждениях;
Ю. П. Бялович — о специальных 
видах фитомелиоративных куль
тур в защитной зоне Днепра;
А. Р. Ореховский — об агротехни
ке создания волногасящих зарос
лей из полуволной растительно
сти и др.

После обсуждения докладов 
были приняты рекомендации по 
осуществлению намеченных работ.

На Каневской специализирован
ной гидролесомелиоративной
станции участники конференции 
осмотрели выполненные ею проти- 
воэрозионные работы: за четыре 
года закреплено 665 действую
щих оврагов водоотводными и 
водозадерживающими валами, 
построено донных запруд свыше
3 тыс. пог. м и 14 сложных во
досбросных сооружений, создано 
1917 га защитных лесонасажде
ний на овражных площадях.

Участники конференции отмети
ли высокий уровень механизации 
работ при устройстве водозадер
живающих и водоотводных валов.

Заинтересовали их такж е работы 
по террасированию крутых скло
нов для создания противоэрози- 
онных насаждений.

Решение конференции призвало 
всех работников, принимающих 
участие в работах по созданию 
защитной зоны рек Днепра, Дес
ны и крупных водохранилищ, 
учесть всю важность этих работ 
и при выполнении их широко 
внедрять передовые методы борь
бы с эрозией.

В. Тоценко

Семинар по лесному 
почвоведению

При Украинском науч«о-иссле- 
довательском институте лесного 
хозяйства и агролесомелиорации 
(г. Харьков) в мае состоялся рес
публиканский семинар по лесному 
почвоведению для руководящих 
и инженерно-технических работ
ников лесничеств и лесхоззагов 
Украины. Участники семинара 
прослушали цикл лекций по ме
тодам обследования лесных почв, 
оценке лес ©пригодное ли неис

пользуемых в сельском хозяй
стве земель, а также обсудили 
вопрос об организации производ
ственных почвенных лабораторий 
в лесном хозяйстве.

На Украине по инициативе 
Главного управления по лесному 
хозяйству и лесозаготовкам при 
Совете Министров УССР при не
которых лесхоззагах организуют
ся производственные лаборато
рии лесного почвоведения. Они 
имеются прежде всего в тех лес
хоззагах, где лес выращивают в 
более тяжелых условиях (на силь
но эродированных, засоленных 
почвах, почвах песчаных арен, 
промышленных выработок и 
т. п.).

Эти лаборатории призваны не
посредственно обслуживать нуж
ды лесохозяйственного производ
ства на местах, в их задачи вхо
дит обследование и анализ почв 
лесокультурного фонда, обслужи
вание нужд питомникового хозяй
ства, селекционных пунктов по 
быстрорастущим породам и г. п. 
Эти лаборатории примут участие 
также и в почвенко-типологиче- 
ской съемке лесов Украины, ко
торая будет проведена в ближай
шие годы.

И. И. Смольянинов

-------  Продолжается подписна на 1964 г о д -----—
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