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С каж ды м  годом все больший р аз
мах в Латвийской ССР получают ра
боты по осушению лесны х площадей 
с одновременным строительством до
рог. На первой странице обложки: до
рога лесохозяйственного и лесоэкс
плуатационного назначения в Ропаж - 
ском лесничестве Риж ского лес
промхоза.
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ИДЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ ТРУЖЕНИКОВ Л Е С А -  
В ЦЕНТР ВНИМАНИЯ

Самоотверженно трудятся советские лю
ди, осуществляя план построения комму
низма, начертанный Программой КПСС, 
решениями XXII съезда партии. Далеко 
шагнула вперед наша Родина за последнее 
десятилетие —  после разоблачения культа 
личности и ликвидации его последствий, 
после восстановления ленинских норм в 
жизни партии и страны. Большие успехи 
достигнуты за это время в развитии всей 
нашей экономики, науки и культуры, подъе
ме благосостояния советских людей, в 
укреплении мира и дружбы меж ду наро
дами.

Любая цифра, говорящая о наших тру
довых победах, раскрывает перед нами 
грандиозную картину гигантской всенарод
ной стройки. Наша промышленность стала 
давать валовой продукции почти в три раза 
больше, чем десять лет назад, а продук
ция сельского хозяйства увеличилась на 
две трети. За десять лет вступило в строй 
8400 крупных промышленных предприятий, 
из них за четыре года семилетки прибави
лось 3700 новых предприятий. Товарообо
рот увеличился в 2,6 раза. Национальный 
доход вырос почти в два с половиной ра
за. За 10 лет в городах и рабочих посел
ках построено 586 млн. квадратных метров 
жилой площади. Наука и техника Советско
го Союза удивили мир новыми достижения
ми в освоении космоса.

Насколько возросла экономическая мощь 
нашей страны, наглядно видно хотя бы из 
того, что за 18 лет после войны производ
ство стали и чугуна увеличилось у нас 
больше чем в шесть раз, проката почти в 
семь раз, нефти почти в 10 раз, угля в три 
с половиной раза, цемента почти в 32 ра
за, электроэнергии в восемь с половиной 
раз. «Это, товарищи, замечательные циф
ры, потрясающие показатели», —  сказал о 
наших достижениях на июньском Пленуме 
Центрального Комитета КПСС Никита Сер
геевич Хрущев.

Вместе со всем народом вносят свой 
вклад в дело строительства коммунизма ра
ботники леса. Думы и заботы советских ле
соводов хорошо выразили работники лес
ного хозяйства Тамбовской области в сво
их социалистических обязательствах по вы
полнению заданий пятого года семилетки:

«Мы направляем свои усилия на повыше
ние продуктивности лесов, увеличение ле
сопокрытой площади за счет облесения 
всех вырубок, посадку новых насаждений 
на неудобных землях колхозов и совхозов, 
создание лесопарков вокруг городов, сел 
и рабочих поселков, внедрение технически 
ценных и быстрорастущих древесных по
род... Будем всеми силами бороться за 
умножение лесных богатств нашей Ро
дины!».

Тамбовские лесоводы обязались весной 
выполнить годовой план посева и посадки 
леса и призвали включиться в соревнова
ние всех работников лесного хозяйства 
Российской Федерации. Почин тамбовцев 
подхватили лесоводы многих областей и 
автономных республик. Все они проявили 
глубокое понимание государственных инте
ресов.

«Теперь наши лесозаготовители, —  писали 
работники леспромхозов комбината «Кост- 
ромалес»,—  не только рубят лес, но и вос
станавливают его, сохраняя подрост, про
водят широкие лесокультурные работы... 
Мы даем слово принять все меры к улуч
шению ведения лесного хозяйства». «Мы 
считаем главной задачей, —  заявили работ
ники Северного леспромхоза комбината 
«Онеголес»,— не только правильное ис
пользование, но и своевременное восста
новление леса на вырубках, понимаем вы
сокую ответственность за правильное и 
умелое использование лесных ресурсов».

Слово свое тамбовцы сдержали. О вы
полнении взятых обязательств сообщи
ли и из многих лесных предприятий 
РСФ СР , Украины, Белоруссии. Серьезного 
успеха добились лесоводы Марийской 
А С С Р : они досрочно выполнили свой семи
летний план лесовосстановительных работ. 
До конца года лесоводы многих областей 
и передовых предприятий приняли повы
шенные обязательства.

Осуществление важнейших задач, стоя
щих перед нашей страной в период раз
вернутого строительства коммунизма, тре
бует дальнейшего подъема творческой ак
тивности народа, повышения идейного 
уровня каждого советского человека. 
«Идеологический фронт — один из важней
ших в борьбе за победу коммунизма»,—
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указал июньский Пленум ЦК КП СС. В по
становлении Пленума записано: «Главная
задача идейно-воспитательной работы пар
тии в современных условиях — идеологи
чески обеспечить претворение в жизнь 
Программы КПСС, создание материально- 
технической базы коммунизма, формиро
вание коммунистических общественных от
ношений, воспитание нового человека; по
вышать политическую бдительность, вести 
развернутое наступление против империа
листической идеологии, против пережитков 
прошлого в сознании людей».

Июньский Пленум ЦК КП СС определил 
основные направления и конкретные зада
чи идеологической работы, указал, на что 
должны направить свои усилия партия, го
сударственные органы, профсоюзы, ком
сомол, все другие общественные организа
ции. Решения Пленума —  это боевая про
грамма, по которой должны перестроить и 
проводить идеологическую работу также 
все общественные организации лесных 
предприятий. Коммунистическое воспита
ние многотысячной армии работников ле
са должно всегда быть в центре их вни
мания.

«Сердцевину идеологической работы 
партии, Советов, профсоюзов, комсомо
ла,— подчеркивается в постановлении 
июньского Пленума ЦК КП СС ,—  должно 
составлять воспитание у каждого советско
го человека любви и уважения к общест
венно полезному труду». Каждый из 
нас должен осознать, что обеспе
чить построение коммунистического обще
ства, создание изобилия материальных 
благ, приблизить победу коммунизма мож
но только ударной работой, высшей про
изводительностью труда.

Социалистическое соревнование в лесхо
зах, леспромхозах, лесхоззагах должно во
одушевлять людей, развивать их трудовой 
энтузиазм, активность, инициативу. В орга
низации соревнования не должно быть 
штампа, казенщины, бюрократизма, оно 
должно быть живым делом самих работ
ников. Заслуживает внимания, например, 
такое начинание тамбовских лесоводов, 
как составление коллективных и личных 
планов высокопроизводительной работы. 
В Ильинецком лесхоззаге (Украинская ССР) 
работники Ильинецкого мастерского участ
ка коммунистического труда каждый месяц 
за счет сэкономленного времени работают 
три дня на рубках ухода.

В каждом коллективе, на каждом пред
приятии надо заботливо подхватывать и

распространять опыт передовиков и нова
торов, на их примере воспитывать других, 
особенно молодежь. Хорошо сделали там
бовцы, костромичи, туляки и работники 
леса из других мест, которые в принятых 
обязательствах и обращениях назвали так
же своих лучших людей — патриотов и ма
стеров своего дела, искусных умельцев. 
«В лесах республики,—  писали лесоводы 
Марийской А С С Р ,—  трудится много пере
довиков, имена которых мы произносим с 
гордостью. Их отличает подлинно комму
нистическое отношение к труду, истинная 
забота о зеленом друге».

Гораздо больше, чем до сих пор, надо 
уделять внимание дальнейшему развитию 
движения за коммунистический труд. Июнь
ский Пленум ЦК КП СС особо отметил важ
ное значение этого движения, указав, что 
в нем сочетаются борьба за высокую про
изводительность труда, за овладение новой 
техникой, стремление к знаниям, новые от
ношения между людьми, утверждение в 
жизни морального кодекса строителя ком
мунизма.

Окружая почетом и уважением передо
вых работников, ударников коммунистиче
ского труда, надо поднять общественность 
лесных предприятий на борьбу против ту
неядцев, пьяниц, лодырей, бракоделов, 
прогульщиков, летунов. «Наша партия, на
род объявляют беспощадную войну всем, 
кто мешает строить коммунизм, отравля
ет жизнь людям, кто попирает наши зако
ны и мораль»,— сказано в докладе 
Л. Ф . Ильичева на июньском Пленуме ЦК 
партии.

Для улучшения идеологической работы в 
лесных предприятиях очень много могут и 
должны сделать организации Научно-тех
нического общества лесной промышленно
сти и лесного хозяйства. Перед обществен
ностью НТО на местах —  широкое поле 
деятельности. Актив НТО совместно с пар
тийными, профсоюзными, комсомольскими 
организациями организует соревнование в 
своем коллективе, помогает наладить об
мен опытом, проводит доклады, лекции, се
минары, теоретические конференции, об
щественные смотры, руководит работой по 
повышению квалификации специалистов и 
всех производственников. Многосторонняя 
и разнообразная работа организаций НТО 
призвана содействовать повышению обще
ственной активности работников леса.

Важнейшее звено идеологической рабо
ты —  воспитание коммунистического отно
шения к общественной собственности. На
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до, чтобы каждый раб&тник леса берег и 
охранял народное добро, с ненавистью от
носился к тем, кто поднимает руку на об
щественную собственность. До сих пор 
среди работников леса встречаются еще 
нечестные люди, жулики и расхитители. 
Так, в печати недавно сообщалось, что на 
ряде лесных предприятий Украины имели 
место приписки, хищение древесины и дру
гие злоупотребления, а борьбы с расхити
телями социалистической собственности не 
велось. Сообщали газеты и о «таинствен
ном исчезновении» в Ростовском лесхозе 
сорока вагонов леса. Еестественно возни
кает вопрос: где была общественность этих 
предприятий —  на Украине и в Ростове? 
Возможность злоупотреблений говорит о 
запущенности идеологической работы в 
этих и других местах.

Немало имеется у нас и случаев бесхо
зяйственности в лесу, разбазаривания го
сударственных средств, варварского отно
шения к природным богатствам. К борьбе 
с этими безобразиями надо шире привле
кать работников леса и прежде всего —  
через группы содействия партийно-государ
ственному контролю.

О работе группы содействия партийно-го- 
сударственному контролю в Вурнарском 
лесхозе (Чувашская А С С Р ) рассказал пред
седатель группы А . Григорьев. Во всех лес
ничествах группа имеет свой актив. По 
Сигналам активистов группа выявила в од
ном лесничестве факты  спекуляции дрова
ми, хищений деловой древесины. Совмест
но с партийной и профсоюзной организа
циями группа проводила массовую провер
ку готовности к весенним лесокультурным 
работам. Участие в помощи народному 
контролю —  действенное средство повыше
ния активности работников леса, воспитания 
их в духе непримиримости к расхищению 
народного добра, взяточничеству, стяжа
тельству, нарушениям государственной дис
циплины, бюрократизму, волоките.

Общественные организации лесных пред
приятий обязаны полностью использовать 
все возможности улучшения идейно-воспи
тательной работы в условиях коллектива. 
Надо всемерно оживить, сделать действен
ными и интересными общие собрания и 
производственные совещания, повысить ав
торитет и влияние товарищеских судов, 
умело использовать разнообразные сред
ства пропаганды и агитации.

Коллектив должен воспитывать у работ
ников высокую сознательность, рабочую 
гордость, непримиримость к недостаткам.

Июньский Пленум ЦК КПСС обязал пар
тийные, профсоюзные, комсомольские и 
другие общественные организации «более 
активно использовать в идеологической ра
боте критику и самокритику как мощное 
средство воспитания каждой личности и 
коллектива в целом в духе коммунистиче
ской идейности и этики».

Недавно в газете «Сельская жизнь» со
общалось о непорядках в Александров
ском лесничестве Славянского лесхоза 
(Донецкая область) и о том, что работники 
лесничества возмущаются и жалуются вти
хомолку и с оглядкой. «Люди Александров
ского лесничества забыли о своей рабочей 
правде и гордости»,—  писала газета. Раз
ве можно сказать, что в коллективе этого 
лесничества, да и всего лесхоза, идейно
воспитательная работа на должной высоте, 
если там критика и самокритика в загоне, 
если там мирятся с непорядками?

Условия труда и жизни работников леса, 
особенно в больших коллективах, позволя
ют общественным организациям развер
нуть борьбу за развитие коммунистических 
норм в быту, за преодоление пережитков 
прошлого. Застрельщиками в этом деле 
должны быть и будут передовики произ
водства, ударники коммунистического тру
да. Общественные организации обязаны 
лучше заботиться о бытовом обслужива
нии работников и их семей, об организации 
их отдыха, об оживлении культурно-про
светительной работы, о развитии спорта и 
художественной самодеятельности.

Важный участок производственно-массо- 
вой работы лесоводов, способствующий по
вышению их общественной активности,—  
связь с населением.

Д олг работников лесного хозяйства —  
разъяснять взрослым, молодежи, детям  
важную роль леса, прививать им любовь к 
«зеленому другу», к родной природе. 
Здесь непочатый край работы первичным 
организациям НТО.

Сейчас в стране, особенно на Украине, 
широко развернулось движение советской 
общественности в защиту «зеленого др у
га». В печати многих областей публикуются 
все новые и новые выступления с призы
вом хранить и умножать богатства и красо
ту родной земли. Работники лесного хозяй
ства должны включиться в это массовое 
движение, принять меры к устранению 
вскрываемых недостатков, вместе с широ
кой общественностью развернуть борьбу 
с неразумным истреблением лесов, с само
вольными порубками, с браконьерством.
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В Лисичанском лесхоззаге (Луганская 
область) во всех лесничествах создаются 
общественные дружины и контрольные по
сты по охране природы. Созданы лектор
ские группы для работы среди населения. 
По призыву лисичанцев на Украние раз
вернулось соревнование за лучший лесхоз- 
заг и лесничество, обеспечивающие сохра
нение и умножение лесных богатств. Так 
связь работников леса с общественностью 
получила здесь свое конкретное воплоще
ние. Примеру украинских лесоводов долж 
ны последовать работники лесного хозяй
ства всей страны.

Июньский Пленум Центрального Комите
та партии дал развернутую программу 
коммунистического воспитания народа, 
идейного вооружения строителей комму
низма. Успех дела будет зависеть от уме
лой организации идейно-воспитательной ра-

© --------

боты на каждом участке, от усилий и эн
тузиазма всех работников идеологического 
фронта. Общественные организации каж
дого лесного предприятия должны реши
тельно покончить с отставанием идейно
воспитательной и политико-массовой рабо
ты, наметить план действий и под руковод
ством партийных организаций общими си
лами проводить его в жизнь.

Пленум ЦК КП СС выразил твердую уве
ренность в том, что все партийные органи
зации, все работники идеологического фрон
та добьются коренного улучшения идеоло
гической работы, еще выше поднимут 
творческую активность народа во имя осу
ществления задач строительства коммуниз
ма в нашей стране, дальнейших побед ве
ликого марксистско-ленинского учения. 
Наш долг —  с честью выполнить боевой на
каз партии.

СОВЕЩАНИЕ ЛЕСОВОДОВ ЛИТВЫ
25—26 июня в Каунасе состоялось научно-техниче

ское совещание по повышению продуктивности ле
сов, созванное Министерством лесного хозяйства и 
лесной промышленности Литовской ССР, Литовским 
научно-исследовательским институтом лесного хозяй
ства и республиканским Правлением научно-техни
ческого общества лесной промышленности и лесного 
хозяйства.

В работе совещания приняли участие специалисты 
лесного хозяйства и лесной промышленности, работ
ники научно-исследовательских учреждений, предста
вители научно-технического общества лесной про
мышленности и лесного хозяйства,' передовики про
изводства Литовской, Латвийской, Эстонской ССР, 
Белоруссии, Украины, Московской, Калининградской 
областей, представители Государственного комитета 
по лесной, целлюлозно-бумажной, деревообрабаты
вающей промышленности и лесному хозяйству при 
Госплане СССР, Всесоюзного научно-исследователь- 
ского института лесоводства и механизации — всего 
358 челозек.

Участники совещания обсудили вопросы, связан
ные с проведением г.остепенных и выборочных ру
бок, поделились опытом повышения продуктивности 
лесов путем лесоводственных мер ухода, особенно
стями лесоосушительных мелиораций и дорожного 
строительства.

В принятом участниками совещания решении го
ворится, что усилия всех лесоводов должны быть 
направлены на всестороннее развитие лесного хозяй
ства с целью повышения продуктивности лесов и 
рационального комплексного использования древеси
ны и других полезностей леса, на более глубокое 
изучение законов биологии леса. Первоочередными 
задачами работников лесного хозяйства являются: 
совершенствование систем и способов рубок глав
ного пользования и особенно выборочных и постепен
ных, а такж е рубок ухода; проведение опытных ра
бот по внедрению быстрорастущих и технически цен
ных пород, особенно лиственницы; расширение в 
условиях Литвы- культур дуба; создание лесосемен
ных плантаций и обеспечение лесного хозяйства 
семенами высокого качества; всемерное расширение 
работ по осушению избыточно увлажненных лесных 
площадей и устройству дорог в лесу; усиление ра
бот по изучению и картированию почв как основы 
устройства лесов и ведения хозяйства в них по 
участковому методу.

В заключение лесоводы Литвы ознакомили участ
ников совещания с наиболее интересными объек
тами лесного хозяйства республики.

Подробный отчет о работе совещания будет опу
бликован в следующем номере ж урнала «Лесное хо
зяйство».
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ВЫБОРОЧНЫЕ РУБКИ-ВАЖНОЕ СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСОВ ЛИТВЫ

А . А . Матулионис, министр лесного хозяйства 
и лесной промышленности Литовской ССР

Литовские лесоводы отдают все силы делу вос
становления лесов и поднятия их производительно
сти. Слова Никиты Сергеевича Хрущева: «Нам надо 
сохранять леса, потому что лес — это народное бо
гатство, и это богатство следует разумно расходо
вать» — стали девизом всех работников лесного 
хозяйства, которым доверены охрана и воспроиз
водство этого бесценного дара природы. Не слу
чайно поэтому лесоводы Литвы сосредоточили свое 
внимание на улучшении состояния лесов и повы
шении их продуктивности.

Географическое положение Литвы — близость за
падноевропейских рынков, наличие судоходных рек, 
удобных для лесосплава,— с давних времен способ
ствовало интенсивной эксплуатации лесов, особенно 
в период капитализма. Большой ущерб литовским 
лесам был нанесен также немецко-фашистскими ок
купантами. После войны много древесины потребо- 
валось для восстановления народного хозяйства рес
публики. В силу этих причин наши леса оказались 
сильно истощенными. Даже с учетом снижения воз' 
раста рубки (сосны, осины, ольхи серой) спелые на
саждения в государственных лесах составляют толь
ко 6*/* средний запас на 1 га 100 куб. м.

За последние три года мы получили от всех ви
дов рубок около 50°/» деловой древесины, что сви
детельствует о плохом качественном составе насаж
дений. Из-за сплошных рубок резко сокращаются 
площади ельников, которые сменяются мягколист
венными породами. Малоценные осинники и серо- 
ольшаники занимают в гослесфонде 9°/о покрытой 
лесом площади. Большого внимания требуют также 
сосняки, особенно в восточной части республики. 
Спелые сосновые насаждения составляют только 
3,5“/», и мы должны дорожить каждым деревом, 
дающим хороший текущий прирост.

Одним из важных мероприятий, направленных на 
повышение продуктивности лесов, литовские лесо
воды считают внедрение системы выборочного хо
зяйства. Выборочные рубки рассматриваются нами 
как наиболее эффективное средство увеличения ле
сопользования с единицы лесной площади.

Одними сплошными рубками, как показал опыт 
прошлого, нельзя улучшить состояние лесов и уве
личить размер пользования. В смешанных ельни
ках при сплошных рубках осина вырубается в 103- 
летнем возрасте, когда она уже совершенно гни
лая. Во многих лесхозах тысячи гектаров 50-летних 
осинников, поврежденных гнилью, требуют срочной 
вырубки. При сплошной рубке их мы вместе с оси
ной вынуждены рубить также и здоровую хорошо 
растущую средневозрастную ель. После сплошной 
рубки происходит задернение и заболачивание ле
сосек. На возвышениях появляется много корнеот
прысковой осины, а ель, которая росла во втором 
ярусе в виде примеси, окончательно исчезает. Пос
ле закладки культур ели положение выправляется, 
но почти ежегодно культуры требуют осветлений, 
провести которые на всех участках нет возможно
сти. Вместе с тем, несмотря на большие расходы, 
ликвидной древесины мы здесь не получаем.
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Что касается осинников, то здоровую (зеленоко
рую, гладкокорую] осину мы должны ценить — это 
наш местный тополь, как называет ее профессор 
А . С . Яблоков. Осину же, поврежденную гнилью, 
надо решительно искоренять. Она у нас произра
стает в виде примеси на 40°/» лесопокрытой площа
ди. Рационально использовать эту породу, не до
пускать ее загнивания — такова задача лесоводов.

Опыт убеждает нас: надо применять выборочные 
рубки, увеличивать запас на гектаре. С ростом 
среднего запаса появляется возможность ежегодно 
вырубать больше древесины. Мы считаем, что пра
вильно поступают литовские лесоводы, зачисляя ле
соматериалы, получаемые от вырубки квартальных 
просек, очистки разных площадей, ликвидации вет
ровала и т. д ., в счет рубок главного пользования. 
Спелых насаждений у нас очень мало, и мы обяза
ны их беречь. .

В прошлом году в лесах Советской Литвы было 
заготовлено 2,12 млн. куб. м древесины, в том 
числе сплошными рубками — 0,32 млн. куб. м, т. о. 
15°/о общего объема рубок, или 35'/» объема рубок 
главного пользования (табл. 1). Объем выборочных 
(несплошных) рубок в нашей республике все время 
увеличивается и уже в 1962 г. составлял 51'/» рубок 
главного пользования. Всю древесину — деловую и 
дрова — от рубок ухода, санитарных рубок и от 
рубок главного пользования вывозят и частично 
подвозят к дорогам только лесхозы и лесничества 
своими силами Дрова, топорник и сучья имеют 
полный сбыт; топорник распределяется плановыми 
органами республики наравне с другим топливом.

Практически назрело время более организованно 
проводить выборочные рубки. Сейчас на одну ты 
сячу гектаров леса у нас приходится один специа
лист. В ближайшие годы их будет больше. Это 
очень важно. Только лесничий, специалист-лесовод 
может разобраться в технологии этих видов рубок, 
ему предоставлено право отбора деревьев при вы
борочных рубках.

По нашему мнению, в настоящее время, когда 
площади большинства лесничеств уменьшены в 
среднем до 3 тыс. га, а кадры лесоводов республи
ки значительно окрепли, многие лесничества смело 
могут переходить на комплексные выборочные 
рубки по принципу ухода за запасом.

Недавно группа наших лесоводов побывала в Гер
манской Демократической Республике, где мы с 
большим интересом познакомились с работой Бе- 
ренторенского лесничества. Их опыт обобщен и ос
вещен в книге «Уход за запасом в лесах ГДР» (пе
ревод с немецкого]. В этом труде известный немец
кий лесовод Г. Круч пишет: «Свойством Беренто- 
ренского хозяйства является постоянное улучшение 
всех факторов производства в течение всего 50- 
летнего периода, без откленения от намеченных

1 Подробнее об этом сообщалось в ж урнале «Лес- 
ное хозяйство» №  4 за 1959 г. («Задачи лесоводов 
Советской Литвы»),
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Т а б л и ц а  1

О бъем лесопользования в госл есф он де Литовской ССР (тыс. куб. м)
Покрытая лесом п л о щ а д ь ......................1107 тыс. га
Средний запас на 1 г а ............................... 100 куб. м
Спелых н а с а ж д е н и й ...................................  6%

Наименование рубок

I960 г. 1961 г. 1962 г.

всего % всего г. всего %

с 1 га (куб. м ) .......................... .... .........................
в том числе деловой (куб. м ) ..........................

Главное пользование и восстановительны е  
рубки ..........................................................................
в том числе деловой  ............................................

Трассы, квартальны е линии и т. д ....................
Групповые и постепенны е р у б к и .................
Выборочные рубки (с в етр о в ал о м ).................
Прочие рубки .............................................................
Рубки у х о д а  и санитарны е рубки . . . .  

в том числе деловой ...........................................

Проходные рубки ....................................................

1740
889

1,57
0,80

917
633
601
124
139

53
766
241

31
128
94

513
57
15

100,0
51,1

52,7

34,5
7 .2  
8

3
44
31.4 

1,8 '
7 .3
5 .4

29.5 
3 ,2

1763
857

1,59
0,77

770
519
381
122
166
101

907
320

36
142
103

14
612

86
18

100,0
48.6

43.7

21,6
6 .9  
9 ,5
5 .7

51,5
35,2

2
8
5 .9  
0 ,8

34.8
4 .8

2122
1103

1,92
1.0

916
595
317
128
157
314

1108
484

34
149
98
23 

804
98
24

100,0
52

43.2

15
6
7,4

14,8

52.3 
43,6

1,6
7
4 .6  
1,1

38
4.6

целей: а) улучшения лесного климата —  для этого 
следует полностью отказаться от сплошных рубок 
и от резкого изреживаиия насаждений; 6) улучше
ния почвы — это достигается разбрасыванием сучь
ев и отходов на местах рубок, запрещением кор
чевки пней, пастьбы скота, сенокошения, выгребания 
хвои и листьев (в Литве пастьба скота в лесу за
прещена всем, в том числе лесникам и рабочим.—
А. М .); в) ухода за запасом — для этого ежегодно 
на всей площади лесничества вырубаются единич
ные, худшие в техническом отношении деревья.

Надо сказать, что все описываемые мероприятия 
не являются новостью — они известны каждому ле
соводу. Новое здесь в том, что они проводятся по
стоянно, беспрерывно, в течение ряда лет, на всей 
площади лесничества и во всех его насаждениях. 
В этом кроется тайна успеха Беренторенского хо
зяйства. Опыт прогрессивного ведения лесного хо
зяйства ГДР с творческим применением его в наших 
условиях должен принести ощутимую пользу и на
шему лесному хозяйству.

Для проверки целесообразности и эффективно
сти изложенных принципов в нашем лесном хозяй
стве и для последующего осуществления их в бо
лее широком объеме надо выделять хотя бы не
большие обходы или дачи (не менее трех кварта
лов), где бы более длительное время постоянно 
осуществлялись выборочные рубки. Эту работу мы 
уже начали во всех лесничествах, Будет полезным, 
если директор лесхоза и главный лесничий возьмут 
по одному обходу, сами отметят деревья для вы
рубки и зарегистрируют в дневнике все виды ра
бот. Все лесоводы — от министра до техника — 
должны идти. в лес, иначе мы отстанем от жизни. 
Если директор лесхоза каждое утро будет распре

делять работу шоферам, он станет хорошим диспет
чером, но упустит лесоводство. Машинами должен 
распоряжаться технорук или мастер, а директор 
обязан их контролировать, поправлять. Директор- 
лесовод обязан сам руководить лесоводственными 
работами и показывать пример другим своим кон
кретным трудом. Только тогда наши дела пойдут 
хорошо.

Чтобы обеспечить успешное введение новой, бо
лее прогрессивной выборочной формы хозяйства, 
мы считаем необходимым:

пойти на дальнейшее сокращение площади лес
ничества [сейчас у нас средняя площадь 3 тыс. га]. 
Одним из главных показателей для установления 
площади лесничества, по нашему мнению, должно 
быть количество вырубаемой древесины; шире раз
вивать в лесах строительство жилищ для постоян
ных рабочих (сейчас в государственных усадьбах 
проживают только 10е/» рабочих]; быстрее строить 
лесные дороги; наша цель: каждая квартальная 
просека — дорога; осушить все заболоченные леса; 
удвоить число специалистов-лесоводов из расчета 
один специалист на 500 га леса; только специалист 
со средним или высшим образованием имеет пра
во отбирать деревья для выборочных рубок; повы
шать квалификацию лесных рабочих через систему 
специальных курсов и годичных школ; обеспечить 
лесхозы трелевочной техникой, главным образом 
малогабаритными тракторами повышенной прохо
димости.

Мы глубоко убеждены, что, применяя только 
сплошные рубки, невозможно повысить производи
тельность лесов республики. Несколько веков в ле
сах Литвы по разным причинам вырубались лучшие 
насаждения, брались только лучшие деревья. Вот

7Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



почему сейчас выход деловой древесины оказы
вается очень низким [около 50*/»]. Как мы можем 
повысить продуктивность наших лесов, если не со
храним лучших деревьев, которые дают большой 
прирост высококачественной древесины! Сохране
ние подроста для нас задача важная, но еще важ
нее — сохранение деревьев, дающих хороший те
кущий прирост высококачественной деловой древе
сины. Мы сможем этого достичь, только если будем 
работать с ясной и твердой перспективой, широко 
применяя выборочные рубки и руководствуясь ста
рым правилом лесоводов: «Рубить худшее дерево, 
оставлять лучшее». Это должно стать непреложным 
законом для всех лесоводов республики. Придержи
ваясь этих правил, мы одновременно будем вести 
и большую селекционную работу. Все мы должны 
понять, что дальше, отступать некуда: в резерве ос
тались лишь приспевающие и средневозрастные 
насаждения, которые мы должны, как рачительные 
хозяева, беречь.

Многим известны результаты комплексной выбо
рочной рубки, проводимой по принципу ухода за 
запасом в Рагувелеском лесничестве. Если в тече
ние трех лет (1959— 1961 гг.) в Рекстинском обходе 
этого лесничества обычным путем ежегодно выру
бались с 1 га по 1,3 куб. м, то в 1962 г. выбороч
ным путем было отклеймено и в основном осенью 
и зимой вырублено с 1 га покрытой лесом площади 
по 3,3 куб. м деревьев, дающих небольшой текущий 
прирост. Выборка таких деревьев только улучшит 
состояние насаждений, увеличит текущий прирост 
древесины высокого качества.

Рекстинскому обходу принадлежат леса, окру
жающие усадьбу Рагувелеского лесничества. Пло
щадь обхода 500 га (17 кварталов], в том числе ле
сов 452 га. Средний запас на 1 га 149 куб. м, сред
ний возраст леса 47 лет. По принципу ухода за за
пасом вся площадь, на период ревизий лесоустрой
ства 9— 12 лет, распределена на три участка (груп
пы кварталов]. В каждый такой участок лесовод при
ходит через три года. Ежегодно обход может да
вать народному хозяйству приблизительно равное 
количество древесины. В дальнейшем целесообраз
но установить и выход сортиментов, что в условиях 
планового хозяйства очень важно.

При распределении на участки надо следить за 
тем , чтобы они по площади и запасу были пример
но одинаковы (табл. 2). В каждом участке в опре
деленном году проводятся все виды рубок ухода 
и выборочные рубки. Леса I и II групп объединены, 
поскольку режим ведения хозяйства в основном 
одинаков.

Прежде чем говорить об отборе деревьев в руб
ку, следует обратить внимание на несколько очень 
важных обстоятельств. Мы часто рубим средневоз
растные деревья с хорошими кронами и приростом 
только потому, что здесь рядом находится подрост. 
Это неправильно. Таким путем мы можем вырубить 
все хорошие средневозрастные насаждения и нане
сти большой ущерб песу. Мы не можем согласиться 
с предложением проф. Н. П. А н у ч и н а ч т о б ы  в 
первый прием выборочных рубок рубить более 
крупные и лучшие деревья. В условиях Литвы эго 
привело бы только к приисковым рубкам.

Большое внимание надо обратить на предотвра
щение ветровалов, особенно в ельниках. В обходах, 
где часто бывают ветровалы, следует простейшим 
способом осушить лесную площадь и придержи-

Т а б л и ц а  2
Х ар ак тер и сти к а  участков Р екстинского обхода

1 у ч а 
сток

11 уча
сток

III у ч а 
сток Всего по 

обходу 
17 к в а р 

талов
49 , 50, 53, 

54, 59, 
60, 62 кв.

44, 48, 
56, 58, 
61 кв.

45, 51, 
52 , 55, 
57 кв.

Лесопокрытая 
площ адь . . . 

Спелые и п ере

151,3 151,3 149,1 451,7
21 360 21980 21 840 65180

стойные на
саждения . . .

26 ,2
4160

3,8
890

17,1
2510

47,1
7560

Приспевающие

С редневозра
стные . . . .

15,4 35,3 24,2 74 ,9
3790 
51,5  
8580

6900
61,2
9630"

5050 

59,7 
11 780

15 740 
172,4 
29 990

Молодняки . . .
58,2
4780

51,0
4520

48,1
2480“'

157,3 
11 780

Сосняки . . . .  
Ельники . . . 
Березняки . . . 
Черноольшаники 
Сероольшаннки

64.1
60.2 
14,6 
10,5

‘•9

54.0 
53,5 
33,4
10.1 
0 ,3

52,6
56 ,0
21,5

8,4
0 ,6

170.7
179.7 
69,5 
29 ,0
2 ,8

П р и м е ч а н и е  
в знаменателе — з

• В числителе -  
апас (куб. м).

-  площадь (га),

' А н у ч и н  Н . П . Постепенные и выборочные руб
ки, Пушкино, 1962 г.

ваться правила: рубить часто, но понемногу. Очень 
важно провести осветление елового подроста, кото
рый сильно заглушается орешником.

Примерно год назад — 6 июля 1962 г. мы вместе 
с лесничим А . Визбарасом в 56-м квартале Рекстин
ского обхода начали отбирать и отмечать деревья 
для вырубки по принципу ухода за запасом. Отби
рали преимущественно неперспективные деревья с 
угнетенными кронами, дающие незначительный те
кущий прирост, IV  и II I  класса роста. Назначили к 
вырубке часть губчатой осины, полудровяной ели, 
березы и деревья с чрезмерно развитой кроной 
плохого качества. Среди назначенных к вырубке 
деревьев были и ветровальные ели. Чтобы умень
шить возможность ветровала, мы оставили дровя
ной дуб диаметром около 36 см. Вообще влиянию 
ветра уделяли большое внимание, в связи с этим на 
каждом участке оставляли еще часть плохих де
ревьев. В этот день мы с лесничим в лесу практи
чески уточнили много вопросов, конкретно наме
тили направление работ.

Лесничий тов. Визбарас трудился около двух м е
сяцев, пока отметил во втором участке кварталов 
(на 151 га) все назначенные к рубке 10 тыс. деревь
ев, не считая осветлений и прочисток (табл. 3 и 4].

Хотя быпо предусмотрено первоначально выби
рать ежегодно по 1100 куб. м с участка, мы реши
ли вырубить все отмеченные деревья— 1500 к уб .м , 
хотя взяли Только минимум. Отбирая к вырубке д е
ревья, мы не руководствовались заранее опреде
ленными сортиментами, а просто отмечали деревья, 
выборка которых с лесоводственной точки зрения 
улучшит состояние насаждения.

Во втором участке очень мало спелых, но много 
приспевающих и средневозрастных насаждений.
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Т а б л и ц а  3

Р асп р едел ен и е  вырубаемых  
д ер ев ь ев  по породам

(II участок, 1-й прием 1962 г.)

Т а б л и ц а  4

Р асп р едел ен и е вырубаемых д ер ев ь ев  
по диаметрам

Больше половины вырубаемого запаса (798 куб. м ]— 
это почти 9000 тонких деревьев диаметром 8—20 см. 
Объем примерно 1000 более толстых деревьев — 
667 куб. м. Конечно, если бы в прошлом в этих ле
сах проводился систематический уход, здесь теперь 
не было бы столько тонких деревьев плохого ка
чества. После рубки выход деловой древесины со
ставил 40*/». И понятно, теперь через каждые три 
года мы сможем рубить более крупные деревья 
лучшего качества, а выход деловой древесины 
удвоить.

Применяя мозый метод рубок по уходу за запа
сом в Рекстинском обходе, мы берем, как уже 
отмечалось, целые кварталы, в которых встречаются 
насаждения, требующие не только выборочных ру
бок, но и рубок ухода: осветлений, прочисток
и т. п. Это необходимо иметь в виду при организа
ции работ, поскольку каждый вид ухода имеет свои 
особенности, свои нормы выработки.

Как же лучше организовать заготовку и вывозку 
леса! Были предложения заготовлять полухлыстами, 
но от этого мы отказались, так как большинство 
отклейменных деревьев — высокие и тонкие, а на
саждения у нас густые. Решили заготовлять сорти
ментами, трелевать или окучивать их к кварталь
ным просекам и дорожкам, проходящим по этим 
кварталам, после чего на тракторных санях выво
зить к центральной дороге. Применяя выборочные 
рубки, мы сможем уже в ближайшие 5—7 лет до
вести заготовку леса до 3 млн. куб. м вместо 
1,7 млн. куб. м, заготовленных в 1960 г. Наша основ
ная цель — дать больше древесины с 1 га, не толь
ко не допуская дальнейшего истощения лесов, а 
наоборот, увеличивая запас и прирост на единице 
площади.

Использование техники и развитие механизации 
вполне возможны и при выборочной системе хозяй
ства. Несмотря на сокращение объема сплошных 
рубок лесозаготовительные работы все больше ме
ханизируются. Механизированная валка леса увели
чилась в 1962 г. до 70% против 27% в 1960 г .; объ
ем механизированной вывозки возрос за тот же пе
риод с 45 до 61*/t. Хотя объем лесозаготовок силь
но вырос, механизация трелевки леса остается пока 
еще на низком уровне — 21'/* но после поступяе- 
ния колесных тракторов ДТ-20 и ДТ-28 уровень ме
ханизации и этих работ повысится.

В нашей работе по разработке новой системы 
ведения хозяйства большую помощь оказывает нам 
Литовский научно-исследовательский институт лес
ного хозяйства. Эта деловая связь науки и произ
водства сложилась и укрепилась во многом благо
даря плодотворной деятельности старейшего лесо
вода республики А . И. Квядараса, который 12 лет 
назад был одним из организаторов института, сумел 
сплотить научных работников старшего и молодого 
поколения и установил тесную связь с производ
ством.

Широко известный ранее литовский дуб теперь 
почти исчез из наших лесов: о нем напоминают 
лишь остатки дубрав, состоящие в большинстве из 
дровяных деревьев. Институтом были даны ценные 
рекомендации по выращиванию дуба и уходу за 
ним. Много и плодотворно в этом направлении ра
ботает нынешний директор института К  Луки на с.

Заместитель директора института Л. Кайрюкштис 
работает над вопросами рубок ухода, постепенных 
и выборочных рубок, особенно в смешанных елово- 
лиственных лесах. Его предложения широко внедря
ются в производство. Следует также отметить боль
шую инициативу кандидата биологических наук 
М. Вайчиса в изучении и картировании лесных почв 
Литовской ССР. Много ценных предложений и ре
комендаций дано производству также по борьбе с 
вредителями леса (В. Валента), по реконструкции 
малоценных мягколиственных и сосновых насажде
ний (тт. А . Даубтас, Лабанаускас), по выращиванию 
лиственницы (М. Янкаускас), по улучшению семено
водства и по многим другим вопросам. Эта помощь 
работников науки производству во многом способ
ствовала улучшению лесного хозяйства республики.

Борясь за всемерное повышение продуктивности 
лесов, за внедрение прогрессивных методов, веде
ния лесного хозяйства, лесоводы Литовской ССР бу
дут настойчиво добиваться наиболее полного и ра
ционального использования заготовляемой древеси
ны, сохранения и умножения лесных богатств .нашей 
Родины.

Порода

Число
деревьев

Запас 
(куб. м)

%
 л

ик
ви

да
 

по 
по

ро
да

м

де
ло

вы
е

др
ов

ян
ы

е

:
вс

ег
о

ли
кв

ид
а

в 
Т.

 
ч.

 
де

ло
во

й

С о с н а .......................... 240 1322 223 78 1 5 ,3
Е л ь .............................. 560 1254 423 202 2 9 ,0
Ясень .......................... 7 77 23 2 1,1
Береза ...................... 156 2569 239 38 1 6 ,4
Ольха черчая . . . 119 887 140 27 9 ,5
Осина .......................... 77 626 172 31 1 1 ,8
Ольха серая . . . . 197 1496 191 29 13,1
Бредина ................. 21 448 54 5 3 ,8

В с е г о  . . 1341 8679 1465 412 1 0 0 ,0

Диаметр на высоте Число деревьев Запас  ликвидной
груди (см) (шт.) древесины (куб.  м)

8— 1 2 ........................ 6  306 322
16— 2 0 ........................ 2 638 476
24— 28 ........................ 815 391
3 2 - 4 0  ........................ 239 234
4 4 - 5 6  ........................ 21 38
6 0 .................................. 1 4

В с е г о  . . 10 020 1465
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Л Е С О В О Д С Т В О  И 1Л E C O  У С Т Р О И  с т в о

ЛЕСООСУШЕНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕСНЫХ ДОРОГ
П. М. Майке, главный специалист Латгипроводхоза

В Л атви й ск ой  С С Р , где больш ие лесные 
п л о щ а д и  с тр ад аю т  от избыточного у в л а ж 
нения, лесоосуш ение следует р а с с м а т р и 
в а ть  к а к  наи более  эф ф ективное  м ер о п р и я 
тие по повыш ению продуктивности леса . 
О д н а к о  лесоосуш ение — лиш ь первое звено 
в общ ем  комплексе работ, способствую щих 
интенси ф и каци и  лесного х озяйства . Оно 
д о л ж н о  сопровож даться  строительством  
дорог, повышением качества  рубок  ухода, 
увеличением  степени м ехан и зац и и  л есо 
культурн ы х  и лесозаготовительны х работ, 
освоением  осушенных площ адей  и т. д.

Б и ологи ческая  основа всех м ероприятий  
по лесоосуш ению  — тип лесорасти тельн ы х  
условий. В Л атвийской  С С Р  д етал ьн у ю  и 
глубоко  обоснованную  типологическую  схе
м у р а з р а б о т а л  к ан ди дат  сел ьск о х о зяй 
ственны х наук  К. К. Буш. П о его п р ед л о 
ж ен и ю  типы лесорастительны х условий по 
степени заб о л а ч и в а н и я  объединены  в пять 
р ядов : по суходолу, на заболоченны х м ине
р а л ь н ы х  почвах, на торф яны х почвах, осу
ш а е м ы е  болота , неосуш аемы е болота . Эти 
р я д ы  принципиально  отделяю т ги д ром ели о
р ати вн ы й  ф онд  от объектов, не стр ад аю щ и х  
от избы точного  увл аж н ен и я  и не тр еб у ю 
щ их осуш ения. С другой стороны, они по
зв о л я ю т  провести границу м еж ду  о с у ш а е 
м ы ми болотам и  и болотами, осушение ко 
торы х в настоящ ее  время проводить неце
л есо о бр азн о .  К ром е того, типологическая  
с х ем а  о т р а ж а е т  х а р а к т е р  заб о лач и в ан и я  и 
п отен ц и альн ы е  возм ож н ости  лесо р асти тел ь 
ных условий  после осушения.

П ри  вы б о р е  об ъ екта  лесоосуш ения сл е 
дует  у д ел ять  больш е вни м ан ия типам  р а с 
тительн ы х  условий с высокой продуктив
ностью, а т а к ж е  спелым и перестойным н а 
саж д е н и я м .  К  высокопродуктивной  группе

в Л атви й ской  С С Р  относятся: папоротнико
во-осоковый, осоково-тростниковый, моли- 
ниевый, молиниево-черничный, черничный и 
папоротниковы й типы  леса. Они составляю т 
примерно 70% площ ади  ги д ром ели орати в 
ного фонда и даю т  дополнительный т е к у 
щий прирост в средн ем  4,4 куб. м на 1 га.

При определен ии границ  гидром ели ора
тивного ф онда  известное сомнение в ы зы в а 
ли типы лесорасти тельн ы х  условий на с л а 
бо заболочен н ы х  минеральны х почвах, н а 
пример молиниево-черничный и черничный. 
И збы точное  у в л а ж н е н и е  на таких п л о щ а
дях  появляется  временно весной и осенью, 
особенно в годы с обильны м и осадкам и . При 
более подробном изучении хода роста этих 
н асаж д ен и й  выяснилось, что их текущ ий 
прирост колеблется  от II до IV бонитета, а 
зависимости  от изменения климатических 
условий. Годы с обильны ми осадкам и  в ы зы 
ваю т резкое  сни ж ение  прироста, которое 
о тм ечается  затем  в течение нескольких 
десятилетий. Н а  осушенных пл о щ адях  т а 
ких колебаний нет — бонитет н асаж д ен и й  
прочно д ер ж и тся  на уровнях I— II классоа.

А налогичны е сомнения возникали  в отно
ш ении папоротникового  типа, п редставлен
ного у нас  потенциально богатыми почвами, 
но заселен ного  лиственно-еловыми д р ев э -  
стоями м алой  полноты, с небольшими з а 
пасам и  низкокачественной древесины, не
см отря  на III  и д а ж е  II бонитет н а с а ж д е 
ний. И з -за  отсутствия дорожной сети эти 
массивы, по существу, не осваивались . П о 
сле осуш ения в них происходит см ен а  по
р о д — на месте фаутной осины п оявляю тся  
вы сокопродуктивны е елово-лиственны е н а
саж д ен и я  I бонитета. П ри ком п лексном  ин
тенсивном ведении хозяйства  они д о лж н ы  
быть вклю чены в гидром ели орати вны й фонд
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как с точки зрения  осуш ения, т а к  и у л у чш е
ния транспортны х условий.

Стенень лесоосуш ени я  зависи т  от интен
сивности лесного хозяйства . Д л я  Л а т в и й 
ской С С Р  этот вопрос детал ьн о  изучен р я 
дом исследователей (К. К. Буш , Е. Д .  С аб э ,  
Я. Я. К ляви н ьш ).  У становлено, что при су
ществующей стоимости древесины  наиболее 
рентабельно, чтобы расстояни я  м еж д у  о су 
шителями были в п р ед ел ах  от 80 до 240 м 
(в зависимости от типа лесорастительны х  
условий). Т а к а я  густота осуш ительной си
стемы создает  условия , при которых бони
тет насаж дений на всей осушенной п л о щ а 
ди, несмотря на у д ал ен и е  от кан ало в ,  ос
тается в пределах  одного класса .

Следует т а к ж е  учитывать, что л есо х о зяй 
ственный эф ф ект , полученный от осушения, 
мож ет .бы ть  исп ользован  полностью только  
при наличии густой хорош ей дорож ной  се
ти, пригодной д л я  м еханизи рованного  
транспорта. В настоящ ее  время у нас на 
каж дые 100 га л еса  приходится 0,51 км д о 
рог, которые, однако , р асп олож ен ы  н е р а в 
номерно. Н а  су ходолах  дорог много, а на 
заболоченных у ч астках  тр ак то р н ы х  м а г и 
стралей почти нет. О птим альное  расстояни е  
между основными лесны ми автодорогам и , 
рассчитанными на круглогодичное действие, 
должно быть прим ерно  1,5 км, или не менее 
0,7 км дороги на к а ж д ы е  100 га леса . Тогда 
будут учтены к а к  лесозаготовительны е, так  
и л есохозяйствен ны е нуж ды. К ром е того, 
вдоль осуш ительны х кан ало в  надо соору

ж а т ь  дороги д ля  д ви ж ен и я  м еханизи рован
ного тран сп о р та  — на песчаных почвах в 
течение всего года, а на глинистых и т о р ф я 
ных грунтах  — зимой и в сухое летнее 
время.

К ак  осушение, так  и строительство лес
ных дорог  связан о  с трудоем ким и и сравн и 
тельно дорогостоящ и м и работам и , которые, 
однако, полностью себя оп равд ы ваю т  в хо
зяйственном отношении. В условиях  интен
сивного лесного  хозяйства  одновременно с 
лесоосушением д о лж н о  проводиться строи
тельство дорог. К а к  д л я  проведения дорог, 
т а к  и для  сооруж ен и я  кан ало в  необходимо 
прорубить и расчистить  трассы . О суш итель
н ая  сеть и дороги  имею т общ ие мосты и 
трубы  на переездах , а т а к ж е  общую отво
д ящ ую  сеть кан ало в .  П ри устройстве д р е 
н аж ной  системы вынутый грунт идет в от
в а л ,  в то время к а к  он м ож ет  быть исполь
зован  при возведении полотна дороги. Эго 
легко  осущ ествить на заболоченны х п л о щ а
дях, где трассы  дорог  и осушительных к а 
н алов  проходят на бли зком  расстоянии 
друг  от друга .

В связи  с этим во зн и кает  вопрос: при к а 
ких условиях  в о зм о ж н о  совмещ ение трасс  
к а н а л о в  и дорог с технической точки зрения 
при одновременном соблю дении основных 
принципов осушения и расп о л о ж ен и я  л ес 
ных дорог? Р а сп о л о ж ен и е  осушительной се
ти в первую очередь зави си т  от рельеф а по
верхности осуш аемого у ч астка ,  а лесные 
дороги долж н ы  р а зм е щ а т ь с я  по объекту с

Рис.1. Лесная автодорога с гравийным покрытием (Педедяесское лесничество, Лубанский леспром
хоз, Латвийская ССР).

Фото II. М, Майке
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учетом кон ф и гурац ии  лесного м ассива , сети 
сущ ествую щ их дорог, лесосечного ф онда  и 
нап р авл ен и я  вы возки  л е со м атер и ал о в ,  а 
т акж е ,  в известной степени, от рел ьеф а  и 
почвенно-грунтовых условий.

О дноврем енное  соблю дение этого не все
гда возм ож н о. Ч ем  выш е категория  дорог, 
тем более сам остоятельн ое  значение пр и о б 
ретает  д о р о ж н о е  строительство, а осуш и 
тельн ая  сеть д о л ж н а  проводиться  с учетом 
его требован и й . И наоборот, чем ни ж е к а т е 
гория дорог, тем больш е их р азм ещ ен и е  
зависи т  от расп о л о ж ен и я  осуш ительной 
сети. В наш ей  п ракти ке  в ы р а б о т а л а с ь  сл е 
д у ю щ а я  схема расп о л о ж ен и я  осушительной 
сети: осуш итель  по в н у тр и квар тал ьн о й  п л о 
щ ад и  с учетом р ельеф а  идет до к в а р т а л ь 
ной просеки, не п ересекая  ее, д ел а е т  пово
рот и вдоль  квартальн ой  просеки по н а го р 
ной стороне следует до перекрестка , где со
прягается  с кан алом  высшего п орядка . При 
таком  располож ен ии  к ан ало в  мосты и тр у 
бы нуж ны  в основном только  на перекре
стках  к в ар тал ьн ы х  просек.

Если  вни м ательно  просм отреть планы  
проектов лесоосуш ения, то бросается  в г л а 
за ,  что встречаю тся  три ва р и а н та  р а з м е щ е 
ния осуш ителей на в н у тр и к вар тал ьн о й  п ло
щ ади . П ервы й  вариант , когда  д в а  или три 
осуш и теля  проходят  п ар а л л е л ь н о  к в а р т а л ь 
ным п росекам  в нап равлен и и  с севера  на 
юг. Второй, когда осуш ители  п роводятся  
п а р а л л е л ь н о  квар тал ьн ы м  просекам , но в 
н а п р ав л ен и и  с востока на за п а д .  Третий 
в а р и а н т  — осушители нам еч аю тся  под р а з 
ными у гл ам и  по отнош ению к к в ар тал ь н ы м  
п росекам , в зависимости  от рел ьеф а .  П е р 
вые два  в а р и а н т а  встречаю тся  в ни зм ен н о
стях с более  или менее ровным рельеф ом  и 
односторонним естественным уклоном, тр е 
тий — в м естах  с я р ко  вы р аж ен н ы м  р ел ь е 
фом. Во всех с л у ч а я х  при интенсивном осу
шении в н у т р и к в а р та л ь н а я  п л о щ адь  будет 
достаточно подготовлена  д ля  работы  т р е л е 
вочных, п о ч в о о бр аб аты в аю щ и х  и других 
маш ин и м еханизм ов . Т релевка  древесины  
по п л ощ ади  вы д ела  м ож ет  производиться  
до к а в а л ь е р а  б л и ж а й ш е го  к а н а л а  или про
секи.

Ш и ри н а  трасс  д л я  осуш ителей в среднем 
от 10 до 13 м, в зависи м ости  от глубины 
к а н а л а  и за л о ж е н и я  откосов при высоте 
насыпи 0,5— 1 м и ш ирине по верху 5 —6 м. 
Ч тобы  п р о е зж а я  часть  бы ла  ровной, трассу  
нуж но тщ ател ь н о  р аск о р ч ев ать  или срезать  
пни заподлицо. П о ц ен тральн ы м  просекам , 
где нам ечается  интенсивное движ ение , осу
шители проектирую тся по обе  стороны про

секи или один более глубокий с одной сто
роны. Т аки м  образом  в ходе работ  попутно 
создается  зем ляное  полотно дороги, на ко
тором в будущ ем, при необходимости, м о ж 
но создать  гравийное покрытие: П росека 
через один или два  к вартала  вы ходят  па 
основные двухпутны е дороги круглогодич
ного действия, которые долж ны  соответ
ствовать  техническим требовани ям  IV и
V категории автодорог  общего п ользован ия  
(ш ирина п роезж ей  части полотна 7— 9 м).

П ри  строительстве  дорог в заболоченноьч 
р ай он ах  нуж но проводить н ад еж н о е  осуш е
ние зем ляного  полотна. Оно достигается  
не возвы ш ением  полотна над уровнем  грун
товы х вод, к а к  это имеет место при обыч
ном д о р о ж н о м  строительстве, а наоборот — 
пониж ением  уровня  грунтовых вод  на 1 ,2 —
1,5 м от поверхности земляного полотна. 

Д л я  этого придорож ны е кан алы  долж н ы  
быть приклю чены к водоотводящей сети.

З е м л я н о е  полотно дороги на избыточно 
у вл аж н ен н ы х  у частках  сооруж ается  из ми
нерального  грунта, вынутого эк с к а в а то р а м и  
из п ри дорож н ы х  кан алов  (по суходолам  по
лотно м ож ет  возводиться б у л ь д о зе р а м и ) .  
Р а з м е р  вы емки из придорожных к ан ало в  
ув язы в ается  с объемом насыпи полотна до 
роги, чтобы и зб е ж а ть  продольного перем е
щения грунта. Сооружение зем л ян о го  по
лотн а  из привозного грунта д опускается  
только  в особых случаях. Н апри м ер , к гли
нистым грунтам  надо  добавлять  песок. Д о 
роги, п роходящ и е по глубоким торф ам , соо
р у ж аю тся  на хворостяном настиле м о щ 
ностью не менее 30 см в сжатом  виде. З а 
тем его пок ры ваю т торфом (2 0  с м ) ,  песком 
(30 см) и гравием  (15— 20 см). П ри стр о и 
тельстве  лесных автодорог оторф ован пе  
грунта, как  очень дорогое мероприятие, не 
прим еняется . Оно компенсируется осуш е
нием полотна дороги и настилом из хво
роста.

П ри  ком плексном  решении вопроса осу
ш ения и строительства  дорог объем и стои
мость работ , по сравнению с чистым осуш е
нием, в расчете  на 1 га осушаемой площ ади  
закон ом ерн о  повыш ается. Н апример , по 
проектны м данны м , выемка увеличивается  
примерно на 5— 15% и составляет в с р е д 
нем 246 куб. м; стоимость работ увели чи 
в ается  на 14— 19%, достигая в среднем 
106 рублей. В эту сумму не вклю чена  стои
мость гравийного покрытия, со с та в л я ю щ а я  
в среднем 2,5 тыс. рублей на 1 км дороги 
(или примерно 44% общей стоимости доро
ги). О на значительно колеблется  в зави си 
мости от дальности тр ан сп о р та  гравия, а
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такж е от ширины полосы покры тия. О б щ а я
стоимость 1 км дороги с гравийн ы м  п о к р ы 
тием, по проектным дан ны м , составляет
5— 6  тыс. рублей: подготовка трассы  — 4 % , 
земляное полотно — 35, покрытие — 49, со
о р у ж е н и е — 1 2 %.

С 1958 по 1962 г. лесп р о м х о зам и  респуб
лики построено 904 км грунтовых дорог с 
гравийным покрытием . В дальн ейш ем  п ред 
полагается вводить в эк сп л у атац и ю  е ж е г о д 
но не менее 2 0 0  км дорог.

Д л я  повыш ения эф ф ективности  осуш ения 
большое зн ачение  имеет своеврем еннее  
освоение осуш енны х площ адей . В наш их 
проектах лесоосуш ения, по согласованности  
с М инистерством лесного хозяй ства  и л е с 
ной промы ш ленности Л атви й ской  С С Р , пре
дусматривается  облесение не покры ты х л е 
сом площ адей , рекон струкция  м алоценн ы х 
насаждений, а т а к ж е  и зъ ятие  из лесосечно
го фонда н асаж д ен и й , рубка  которы х в н а 
стоящее врем я  нец елесообразн а .  О стальн ы е  
работы по освоению осуш енных площ адей , 
в том числе рубки ухода, будут нам ечаться  
при следую щ ем  лесоустройстве.

При облесении не покры ты х лесом п л о 
щадей, особенно осуш енны х болот, важ н о  
правильно п од обрать  древесны е породы, со 
ответствующие д ан ном у типу л е с о р а ст и 
тельных условий. Н а  менее продуктивны х 
заболоченных м ин еральн ы х  и торф ян ы х  
почвах с зольностью  ни ж е  6 % следует  в ы 
ращ ивать сосну, на более  плодородны х 
почвах с о зд ав а т ь  см еш ан н ы е  елово-ли ст
венные н а саж д ен и я .  В подходящ их усло
виях надо вводить  ясень, дуб  об ы кн о вен 
ный, дуб красны й, березу, а т а к ж е  тополя  
и осину.

При интенсивном хозяйстве  медленны е 
темпы естественного возобновления  не все
гда удовлетворяю т. П оэтом у п р ед у см атр и 
вается искусственное облесение посевом или 
посадкой сосны крупны ми 2 — 3-летними 
сеянцами и саж ен ц ам и .  П ри  п о сад ках  ели
4—5-летними с а ж е н ц а м и  н а р я д у  с р а з н ы 
ми способами о бработки  посадочных мест 
большое вни м ан ие  в последнее врем я у д е 
ляется «косой» посадке ели без п р е д в а р и 
тельной подготовки почвы. Этот деш евы й и 
нетрудоемкий способ хорош о за р е к о м е н д о 
вал себя в производстве.

Сложные вопросы возни каю т при рекон
струкции м алоценн ы х н асаж д ен и й  на то р 
фяных почвах. У нас они обыкновенно 
представлены бер езн якам и  или см еш ан н ы 
ми лиственными н асаж д ен и ям и . Если есть 
достаточно густой еловый подрост или вто
рой ярус, они могут быть легко превращены

Рис. 2. Сборная железобетонная труба — переезд 
облегченной конструкции на перекрестке квар
тальных просек (Видриж ское лесничество, Мичу- 

калнский леспромхоз, Латвийская ССР).
Фото А. П. Пинкайние

рубкам и  ухода в см еш ан ны е елово-листвен
ные насаж ден и я .  К огда  подрост отсутству
ет, ель вводится искусственно, посадкой 
крупными с аж ен ц ам и  в коридоры, с посте
пенным удалением  верхнего полога лист
венных пород.

О бследование  многочисленных пробных 
площ адей  в сосновых и еловых н а с а ж д е 
ниях в возрасте 60— 80 лет, где осушение 
проводилось 20— 25 лет  н азад ,  показы вает , 
что после осушения у них резко  увеличился 
прирост. Это те древостой, которые сразу  
после осушения м ак си м ал ьн о  используют 
улучш ение условий м естопроизрастаний. 
П р еж д евр ем ен н ая  рубка  т ак и х  насаж дений 
нец елесообразна , они д о л ж н ы  оставаться  
на корню до достиж ения  технической спе
лости.

Зн ачительны й вкл ад  в р а зр а б о т к у  мето
дических и экономических основ лесоосуши
тельных р або т  внесли проектны е ор ган и за 
ции республики. Д л я  сни ж ения  стоимости 
проектно-изы скательских р або т  решено от
к а за т ь с я  от стадии общ и х обследований и 
перейти, где это возм ож но, к одностадийно
му проектированию , при высоком качестве 
проектов. В настоящ ее вр ем я  составляется  
перспекти вная  схема осуш ения лесов Л а т 
вийской С С Р, в которой лесоги дром елиора
тивный фонд по л есп ром хозам  будет рас
пределен по объектам , д а н а  их весьма под
робн ая  лесотипологическая  и гидрологиче
с кая  характери сти ка ,  а т а к ж е  определена 
очередность осушения. Это придаст еще бо
лее  целеустремленны й хар актер  работам  по 
лесоосушению и позволит выполнить наме
ченные з а д ан и я  в сроки, предусмотренные 
планом  разви ти я  народного  хозяйства.
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РУБКИ УХОДА В ЛЕСАХ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ Г. А. Чибисов

(Институт леса и лесохимии)

П о вы ш ен и е  качества  и продуктивности 
лесов  А рхангельской  области  в н астоящ ее  
вр ем я  п ри обретает  особенно в а ж н о е  з н а ч е 
ние. О бъем  лесо заго то во к  из года  в год 
увеличивается , и теперь  имеются районы  с 
истощ ивш ейся лесосырьевой  базой. Н а  вы 
рубленной п л о щ ади  обычно происходит 
смена еловы х лесов  м елколиственны м и (б е 
резой, осиной). Этот  процесс часто  проте
кает  с ф орм и рован и ем  двухъярусн ы х  лист- 
венно-еловы х н асаж д ен и й . '

Л есо восстан ови тельн ы е  м ероприятия , н а 
правлен н ы е  на созд ан и е  хвойных н а с а ж д е 
ний, к р ай н е  недостаточны. Е ж егодн ы й  
объем  лесны х культур  со ставл яет  17% от 
вы р у б аем о й  площ ади , рубки ухода  — з н а 
чительно меньше. Н есомненно, что в ряде  
случаев  это о бъ ясн яется  особен ностям и л е 
сорасти тельны х условий, экономикой х о зя й 
ства. О беспечить  искусственное восстан ов 
ление хвойны х лесов на всех вы р у б ках  о б 
ласти  путем лесокультурны х мероприятий  
сейчас не п р ед ставл яется  возм ож н ы м , д а  в 
этом и нет необходимости.

Н асу щ н ы м  становится  вопрос целевого 
воспи тани я  естественных см еш ан ны х н а с а 
ж дений  с пром ы ш лен ны м  использованием  
лиственной древесины  и с одновременной 
ставкой  на хвойные породы. Это пр и о бр е
тает  особый смысл в лиственно-еловы х дре- 
востоях, т. е. в слож н ы х  м ол о дн як ах  с п ер 
вым ярусом  из березы  и вторы м —  ели, где 
возм ож н о  о р ган и зо в ать  вы сокотоварное  
хозяйство с использованием  березовой , а 
затем  еловой древесины .

Л иственн о-еловы е м олодн яки  в некото
рых р ай он ах  о бласти  (Н яндом ский , К он ош 
ский) зан и м аю т  40— 50%  общ ей л е со п о к р ы 
той площ ади . Б е р е за ,  п оселяясь  на в ы р у б 
ке, вследствие своих биологических особен
ностей з а к р е п л я е т  за  собой территорию , 
созд ает  свою фитосреду , обычно б л а го п р и 
ятствую щ ую  возобновлению  ели.

И сследовани я  и м а те р и а л ы  А р х ан гел ь 
ской экспедиции « Л есоп роек та»  п о к а зы 
ваю т, что облесение хвойны ми п ородам и  вы 
р у б о к  из-под наи более  представлен н ы х  
ельников-черничников и д олгом ош ников  
происходит в первые 10—20 лет. Этот п ро
цесс растяги вается  дольш е после пож аров ,  
охвати вш и х  больш ие площ ади; ель в д а н 
ной группе м олодн яков  обычно последую 

щего происхож дения . П ервые 15— 20 лет 
береза  не о к а зы в а е т  на ель зам етного  п а 
губного влияни я. Текущий прирост по вы 
соте у ели начинает  уменьш аться  с 2 0  лет 
(см. рис.) ,  когда формируется д в у х ъ я р у с 
ное н асаж дени е. П ервый ярус о б р азо в ан  
лиственны ми и имеет высоту 6— 7 м, вто-

2 V

Измененив текущего прироста по высоте 
у  ели и березы.

рой — из ели высотой около 2 м. В естест
венных услови ях  этот разрыв п родолж ает  
увеличиваться  и достигает 8 — 10 м в в о з р а 
сте 40 лет. В 20— 40 лет биофизическое 
влияни е  березы  становится пагубным д л я  
ели.

В это врем я  нуж ны  рубки ухода. Б и о л о 
гическими предпосы лкам и  для их п ровед е
ния в ф орм и рую щ ем ся  двухъярусном н а 
саж д ен и и  следует  считать следующее: в н а 
саж д ен и и  п рои зош ло  достаточное н а к о п л е 
ние хвойных, или в основном закон чи лся  
период  возобновления; ель под пологом 
лиственны х начинает  испытывать угнете
ние, сн и ж а я  текущ ий годичный прирост.

Д л я  свеж их  ельников-черничников это 
в озраст  20— 25 лет. В кисличниках он с н и 
ж ается  до 15— 17 лет. Здесь  целесообразн о  
стремиться  к вы ращ иванию  березы, о д н о 
временно со зд авая  условия для  у лучш ен и я  
роста второго яруса  из ели.

Рубки  ухода в практике лесного  х о з я й 
ства А рхангельской области в сущ ности  
остаю тся нетронутой областью, причем  они 
носят ф орм альны й характер :  при подборе 
насаж ден и я  не учитывается  во зр астн ая
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структура, биология древесны х пород. Н е 
редко под видом осветления проводятся  
прочистки и д а ж е  п р о р еж и ван и я ,  отсю да 
совершенно исчезает  лесоводственно-целе- 
вое направление  д ан н ы х  м ероприятий . П р и 
чина такого п олож ен и я  — в больш ой т р у 
доемкости работ, отсутствии простых и, по 
возможности, м ехан и зи рован н ы х  видов ухо
да, а такж е  сбыте вы рубленной древесины.

Видимо, реком ендуем ы е  « Н аставл ен и ем  
по рубкам ухода  в л есах  С С С Р »  способы 
рубок в А рхангельской  области  с ее п ри 
родными особенностям и и экстенсивны м ве
дением лесного хозяй ства  в н асто ящ ее  в р е 
мя требуют п оп равок  и серьезны х уточне
ний. Н аш и и сследован ия  в Конош ском, 
Няндомском р ай о н ах  п оказы ваю т, что в р я 
де случаев проводить здесь прочистки нет 
надобности. С воеврем енно  сейчас поставить 
вопрос о введении в наш их л есах  ко р и до р 
ных и куртинных рубок  ухода.

Еще в 1914 г., п р и д а в а я  особенно б о ль 
шое значение р у б кам  ухода, профессор 
Г. Ф. М орозов  писал: « ...сокращение... р а с 
хода и вообщ е ф актическое  проведение в 
жизнь осветления ценных пород, при н а л и ч 
ности больш их пространств , за н я т ы х  молод- 
няками, в о зм о ж н о  часто ли ш ь при при м е
нении коридорного  способа».

О необходимости и целесообразн ости  п ри 
менения кори дорн ы х и куртинны х рубок  в 
северных л есах  писал больш ой зн ато к  этих 
лесов а к а д е м и к  И. С. М елехов  (1944 г .) .  
Еще до войны каф едр о й  л есоводства  А Л Т И  
под его руководством  на севере были з а л о 
жены первые опыты коридорных и других 
способов рубок ухода. П о л о ж и тел ьн ы м и  
сторонами кори дорн ы х рубок нуж но счи
тать: в озм ож н ость  применения на больш их 
площадях и их простоту; в озм ож н ость  со
четания с ру б кам и  главного  п ользован и я  и 
небольшие т р у д о затр аты ;  применение ме
ханизмов и, наконец , биологический эф ф ект .

В А рхангельской  области  рубки  ухода 
ж елательн о  проводить, нач иная  с IV  бони
тета и выше, в основном в ти п ах  леса  зеле- 
номошной группы. П ри этом целесообразн о  
выделить м олодн яки  I— II классов  боните
та (вы сокобонитетные) и I I I — IV (низкобс- 
нитетные). Н еобходим ость  этого р а з д е л е 
ния вы зы вается  различны м  ростом ли ствен 
ных пород и ели. О тсю да вы тек ает  р азличие  
в направленности  хозяйства , а сл е д о в а те л ь 
но, и рубок ухода. Е сли  в высокобонитет- 
ных н а саж д ен и ях  целесообразн о  в ы р а щ и 
вать одновременно березу  и ель, то в усло 
виях IV бонитета ори ен ти роваться  на в ы р а 
щивание березы  не приходится.

В I960 г. совм естно с р аботни кам и  произ
водства  нами были проведены опытные руб
ки ухода упом и наем ы м и способами. Д л я  
сравнени я  б ы ла  з а л о ж е н а  пробная пло
щ ад ь  с п р о р еж и ван и ем  по Н аставлению . 
П робны е п л ощ ади  представлены  березн я
кам и -черни чни кам и  I II  бонитета в в о зр а 
сте 20 лет. Вы сота м олодн як а  6 — 7 м, пол
нота 0,9— 1,0 .

Техника коридорны х рубок в основном 
зак л ю ч ается  в следую щ ем. В м олодн яках  с 
наличием  трех  тысяч и более подроста ели, 
вы рубаю тся  кори доры  шириной, равной по
ловине средней высоты березы. Расстояние 
м еж д у  ц ен трам и  коридоров  равняется  двой
ной высоте м олодн як а .  В кори дорах  вы ру
баю тся  все лиственны е породы и о став л яет 
ся ель. Ф о р м ал ьн о  здесь нет конкретно-ин
дивидуального  отбо р а  деревьев, к ак  при 
классических р у б к а х  ухода. Но изменение 
среды  проводится  с учетом экологических 
и биологических особенностей ели и бере
зы, и преж де  всего имеется  в виду биологи
ческая  р еакц и я  разн ы х  пород на изменение 
освещенности. В этой связи  коридоры про
ру б ал и сь  ш ириной 3 м и м еж коридорны м 
пром еж утком  около 13 м. Всего было вы 
рублено 2 0 % по зап асу .

В н асаж д ен и и  с подростом ели 1— 1,5 тыс. 
ш тук на 1 га, р асп олож ен н ом  группами, 
проводился куртинный способ ухода. Около 
каж до й  ели или группы елей вы рубались 
лиственные породы на расстояни и  0,5— 1 м. 
Это расстояние  связано  с высотой м олод
няка:  с увеличением высоты возрастает  и 
д и ам етр  центра осветления. П ри данном 
способе и обычном п рореж и ван и и  по Н а 
ставлени ю  с изменением состава  несколько 
повы ш аю тся  средние п о к азател и  высоты и 
д и ам етр а .  П ри куртинных р у б к а х  было вы 
бран о  30% по зап асу  и при равномерном 
прореж и ван и и  — 2 2 %.

Р у б ки  ухода вносят изм енения  в микро
к л и м ат  насаж дений. Д в у х л етн и е  наблю де
ния п о казали , что на пробных площ адях , в 
зависимости  от способа ухода, произошли 
зам етн ы е  изменения. Т ем п ер ату р а  воздуха 
и почвы на пробах с уходом выш е на 2—2,5°, 
чем без уходов; относительная влаж ность  
воздуха  меньше, чем на контроле. Н а  проб
ных п л о щ адях  постоянно проводилось изме
рение освещенности у поверхности почвы 
(табл . 1).

И сточником освещ ения при первом спо
собе рубок  ухода стан овятся  коридоры; при 
куртинном — световые «окна» около елей. 
М и к р о а н а л и з  анатом ии  хвои и древесины 
п ок азал ,  что п л о щ адь  поперечного сечения
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Т а б л и ц а  1

И зм енение освещ енности  в связи со способами  
рубок у х о д а

Способ рубок  ухода

С р е д н я я  о с в е щ е н н о ст ь  в % 
к о тк р ы т о м у  м е сту

кон 
тр о л ь

после рубок  
ухода

на к о 
ри доре

Коридорный ...................... 4 ,3 (12 между 
коридора

ми)
15

39

Куртинный ......................
П рореживание по на

9 —

ставлению  ...................... 2 ,7 10,1

хвои на площ ади с рубками ухода на 30% 
больш е, чем без рубок. Функционирование 
камбия у елей в участках с уходом  прекра
щ ается позднее, чем на контроле. И зучение  
деятельности камбия в северных сосняках, 
проведенное Т. А. М елеховой (1961), пока
зало больш ую продолжительность в работе  
камбия в результате рубок ухода.

Анализ насаждений с коридорными руб
ками ухода показал, что объем сы рорасту
щей массы древесины елочек за  период с 
1961 по 1962 г. увеличился на 3,8% по ср а
внению с контрольным участком. Текущий 
годичный прирост по высоте такж е выше, 
чем на контроле (табл. 2 ) .

Т а б л и ц а  2
И зменение тек ущ его  прироста по высоте

Высота 
моделей (м)

Количество
моделей

(ш тук)

Т е кущ и й  годичный прирост  
по вы соте  (в % от контроля)

коридоры
между кори

дорами

до 0 ,5 79 153 146
0 ,5 — 1 320 130 117

1 - 1 , 5 202 126 120
1 ,5 — 2 100 135 120

2— 3 95 145 135
3—4 58- 185 129

Существенность разницы определялась  
методами математической статистики. На 
пробных площ адях с куртинными рубками  
ухода и прореживанием по Наставлению  
подобная разница наблю дается у моделей, 
начиная с 1,5 м. Конечно, делать оконча
тельные выводы о производительности р аз
рабатываемых рубок ухода рано, но пред

варительны е данны е х арактери зую т  их по
лож и тельно . Д л я  вы явления  экономической 
эф ф ективности  проводимых мероприятий 
нами был проведен расчет трудовы х затрат  
( т а б л . 3 ) .

Р а б о ты  вы полнялись вручную. П рямой 
путь к сниж ению  затрат  — м еханизац ия . 
П ри коридорны х рубках удобно использо
вать  ранцевы й мотоагрегат РА-1, бензопи
лу  « Д р у ж б а »  с приспособлением Ц Н И И М Э .

Т а б л и ц а  3
Т рудозатраты  на проведение рубок у х о д а  

различными способами

Рубки ухода Виды работ

Ч
ел

ов
ек

о
дн

ей
 

на
 

1 
га

Виды работ

Ч
ел

ов
ек

о
дн

ей
 

на
 

1 
га

Вс
ег

о 
че

ло


ве
ко

-д
не

й
 

на 
1 

га

К оридорный П о д го т о в и 
тельны е

4,1 Вырубка 
Складывание 

в кучи.

4,6 8,7

К уртинны й То же 3,7 Вырубка 
Складывание 

в кучи

6,7 10,4

П р о р е ж и в а 
ние по Н а 
ставлению

То же 3,5 Вырубка 
Складывание 

в кучи

10,5 14,0

В аж н о е  значение имеет соответствие тех
ники рубок  ухода технологической схеме 
лесосек  главного  пользования. Н а и б о л е е  
перспективны  в этом смысле кори дорн ы е 
рубки ухода. Существующие схемы л есо 
сечных р а б о т  с шириной пасеки 35— 40 м и 
волоком  по середине полностью со х р ан яю т  
схему кори дорн ы х рубок ухода. В качестве  
волока  м ож н о  использовать коридоры  (че 
рез один) с небольш им расширением их (на
1 — 1,5 м ) .  Т аким  образом  некоторые подго
товительны е р аботы  выполняются в ходе 
рубок ухода.

С роки повторности рубок ухода  в лесах  
А рхангельской  области  остаются м ало или 
совсем неразработан ны м и. В высокобони- 
тетных еловы х молодняках первый прием 
у хода  м ож ет  склады ваться  из коридорны х 
рубок  в возрасте  около 20 лет. Второй п р и 
ем следует  провести в возрасте 30— 35 лет. 
П ри  этом рубка  ухода между ко р и до р ам и  
зак л ю ч ается  в уборке части березы д л я  р а з 
р еж и в ан и я  полога. В коридорах ель  вы р у 
баю т  лиш ь в очень сомкнутых у ч астках .  Д о  
в озраста  главной рубки березы у хода  боль
ше не проводится.

Таким образом  рубки ухода в условиях  
Севера на несколько десятков  лет  со кр а 
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щают время создания  хвойных древостоеа  
на месте лиственно-хвойны х м олоднякоя . 
Они являю тся  важ н ы м  средством повы ш е
ния продуктивности и качества  лесов. По 
экономическим и биологическим с о о б р а ж е 
ниям более применимы  в лесах  А р х ан гел ь 
ской области  коридорны е и куртинные р у б 
ки ухода. Их- следует  проводить в листвеь- 
но-еловых н асаж д ен и ях .  П ервый прием р у 
бок ухода проводят  в возрасте  15— 17 лет 
в кисличном и тр авян о м  ельниках , и с

2 0  лет  — в н аи более  распространенном ти
пе леса  — черничнике.

П роектируя  рубки ухода, следует учиты
вать  наличие лиственно-еловых молодняков 
с елью искусственного происхож дения и про
водить в них уход в первую очередь. Л есо 
хозяйственны е мероприятия  в наших лесах 
вместе с лесоэксп луатацией  долж н ы  пред
ставлять  единый практически осущ ествляе
мый комплекс, больш ое место в котором 
займ ут  рубки  ухода.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПОСТЕПЕННЫХ 

РУБОК С УЧЕТОМ СОХРАНЕНИЯ ПОДРОСТА

В. Г. Атрохин, доцент МЛТИ

И спользовани е  зем ель  лесного фонда бу
дет наиболее  эф ф ективны м , если условия 
среды обеспечат  потребности древесны х по
род в эл ем ен тах  жизни . В подобных случаях  
мы имеем вы сокоп родукти вны е древосто,! 
I— 1а бонитетов. О д н ак о  нуж ны  биоэкологи- 
ческие п ок азатели ,  при помощ и которых 
можно установить, что м алопродуктивны е 
ельники могут быть зам енены  вы сокопро
дуктивными соснякам и , березн яки  II бони
тета — елью  I бонитета и т. д. Д л я  опреде
ления этих п о к азател ей  нами проведены 
исследования н асаж д ен и й , п рои зрастаю щ и х 
в оптим альны х условиях  и зан и м аю щ и х  не 
свойственные им места.

Эти 'исследования п о казали , что в о тдель
ных случаях  слабо- и средн еп рои зводи тель
ные ельники м ож н о  с успехом зам енить  вы 
сокопроизводительными соснякам и, так  как 
в почвах, на которых п р о и зрастаю т  эти 
ельники, м ал о  азота .  Р а зн о с ть  емкостей по
глощения двух  почвенных горизонтов 
Ев — Е д больш е 3, что полностью  удовлет
воряет требован и ям  ф о рм и рован и я  сосня
ков 1а бонитета. Если почвы под сосновым 
древостоем имею т Ев — Е А меньше 3, их 
следует зам енить  еловым древостоем , ибо 
они богаче гумусом и азотом . Е ль  в а н а л о 

гичных условиях  достигает  1а бонитета. По« 
этому участки под ель вы деляю тся  с бога
тым содерж анием  гумуса, азота  (Ев — Е А 
меньше 3 мг/экв. на 1 0 0  г почвы).

Очень часто березовы е насаж ден и я  I I— 
III бонитетов следует  зам ен ять  сосновым, 
которое при с о д е р ж а н и и  азота  меньше 0 ,1 0 0  
(Ев — Е а  =  13) достигнет производитель
ности 1а бонитета. В отдельных случаях  у ча
стки, з ан я ты е  березовым древостоем II бо 
нитета, м ож но см енить  елью (азота  больше 
0 , 1 0 0 ; Е в  — Е а  меньше 3) — la ,  I боните
тов.

Н аи б о л ее  действенные меры, способству
ющие переводу низкопродуктивных н а с а ж 
дений в вы сокопродуктивны е в условиях 
лесхозов М осковской области, — постепен
ные рубки, выборочные, рубки ухода, лесо
культуры  и лесоосушение. Несомненно в 
основу их долж н ы  быть полож ены совре
менные маш ины  и механизмы, обеспечиваю
щ ие комплексную  м еханизац ию  трудоемких 
процессов. В связи с этим по предложению 
М осковского управлени я  лесного хозяйства 
и охраны  леса  каф едры  М Л Т И  (лесоводст
ва, лесоэксп луатации , тяговы х машин и др.) 
провели опытные работы  в типичных усло
виях  М осковской области  д л я  выработки
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конкретных рекомендаций по формированию
вы сокопродуктивны х ельников постепенны 
ми ру б кам и  с комплексной м еханизац ией  
производственны х процессов.

В М о ж ай ско м  лесхозе  (В аули н ск ое  лесн и 
чество, кв. 55, литер  34) где д о лж н ы  прои з
растать  ельники I бонитета, на площ ади  
6,7 га нами проведен первый прием посте
пенной двухприем ной рубки в березово-ело 
вом н асаж д ен и и  V класса  во зр аста ,  полно
той 0,9. Н а с а ж д е н и е  сл о ж н о е  — в первом 
ярусе береза  и ель, во втором — ель; им еет
ся т а к ж е  подрост  ели и други х  пород; почвы 
среднесуглинистые, среднеоподзоленны е на 
тяж ел ы х  суглинках  (а зо та  больш е 0 , 1 0 0 ; 
Е в — Е а  меньш е 3) .  З а п а с  на 1 га, в з а 
висимости от опы тны х участков, колеблется  
от 200 до 340 куб. м с количеством  стволов 
500— 900 штук. З а п а с  II яр у са  6— 18 куб. м 
на 1 га, количество стволов 150— 400. В ре
зу льтате  двухприем ной постепенной рубки 
д о лж н о  быть сф орм и рован о  н а саж д ен и е  из 
ели.

Т ак  как  в л есах  М осковской области  пре
о б лад аю т  лиственны е н асаж д ен и я  с при
месью хвойных, то постепенная рубка  в с в о 
ем классическом понятии п ретерпевает  опре
деленны е упрощ ения. П о сущ еству  ныне 
проводимые постепенные рубки в больш и н 
стве своем есть упрощ енны е двух-трехпри- 
емные или световые рубки, основн ая  за д а ч а  
к о т о р ы х — взять  древеси ну  из н асаж д ен и я ,  
с о зд ав а я  б лагоп ри ятн ы е  условия д ля  роста 
второго яруса  и подроста  главной  породы.

К а ф е д р а м и  лесоводства  и лесоэксплуата-- 
ции совместно с М ож ай ским  лесхозом по
строен технологический процесс разработки  
лесосеки (рис. 1). В процессе подготовки 
участков  под рубку  лесосеки отграничены 
ви зи рам и  и столб ам и , разбиты на пасеки, 
отобраны  дер евья  в рубку и нанесены клей 
ма на деревья , предназначенны е д ля  рубки, 
отграничены волоки и сделан сплошной пе
речет вы р у б аем ы х  деревьев  на волоках, про
ведена уборка  опасны х деревьев на пасеках , 
устроены п л ощ адк и  д ля  склада, который 
п о д го тавл и вал ся  одновременно с вырубкой 
волока. Волоки р азр у б ал и сь  по мере освое
ния пасек с учетом одной запасной. Р а с с т о я 
ние м еж д у  в олокам и  принято 50 м. Ш ирина 
волоков — 3 м.

Л ес  вал и л и  пилой « Д р у ж б а» .  Сучья обру
бали, выносили на волок и р азб р асы в ал и , 
так  как  почва под действием частых дож дей  
стан ови лась  в есьм а  вязкой и в сильной сте
пени з а т р у д н я л а  передвиж ение тракторов . 
Хлысты тр елев ал и  на различны х участках  
разн ы м и  т р ак то р ам и ;  гусеничными (ТДТ-40, 
Т-38) и колесными (М ТЗ-5, Т-40, Д Т -20) .  
Р а з р у б к у  волоков проводили с дальнего 
конца пасеки, трелевк у  — комлем вперед, 
р а зр у б к у  п асек  —  вершиной вперед, валку 
деревьев  — верш иной на волок под углом не 
более 45°. Н а  верхнем складе пилой « Д р у ж 
ба» п р о и зводи лась  р а с к р я ж е в к а  хлыстов на 
сортименты  с сортировкой и ш табелевкой  
заготовленной продукции.

Л есосеку  р а зр а б а т ы в а л и  комплексной

о д
си</г,япг/

<7 Мй/с/77г>/ f fe j
<У Л0/7уАГ/76/Шй/

* 2 ^  90 /7 0  A t/
---* гр& яг/цб/ ля се/с
Ш
1. U *о/7е/?сг ласе/т

. а  „©

Рис. 1.
Схема разработки лесосеки 
М ЛТИ, отведенной под посте
пенную рубку ( площ адь 6,7 га, 
первый прием, Ваулинское лес
ничество, Можайский лесхоз),
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бригадой в составе  6  человек  при сменном 
задании 18 куб. м. В состав бригады  входи
ли: трактори ст -чокеровщ и к-бри гади р ,  м ото
рист бен зоп и лы -вальщ и к , пом ощ ник в а л ь 
щика — о б р у б щ и к  сучьев, моторист бен зо
пилы « а  р а с к р я ж е в к е  — ш табелевщ и к , 
помощник м оториста  —  ш таб елев щ и к  и р а 
бочий верхнего с к л а д а .  В процессе работы  
отдельные рабоч ие  вы полняли  и другие  
обязанности.

Труд рабочих  оп л ач и вал ся  по сдельным 
расценкам при вы полнении всего ком плекса 
работ, и з а р а б о т о к  р ас п р е д ел я л с я  в б ригаде  
в соответствии с коэф ф иц иентам и: б р и г а 
д и р-трак тори ст—  1 ,2 , м о т о р и с т — 1,1 и р а 
бочие— 1. Д н е в н а я  ко м п лек сн ая  вы работка  
на одного рабочего  состави ла  3,3 куб. м.

В резу л ьтате  обобщ ения  литературн ы х  
данных, а т а к ж е  практического  и сп о льзо ва 
ния различны х технологических схем со
трудник ка ф е д р ы  м ехан и зац и и  л е с о р а з р а б о 
ток А. К. Горю нов приш ел к выводу, что 
наилучшими д л я  М осковской  области  я в л я 
ются:

С х е м а  1. Н а  лесосеке  — в а л к а  деревьев, 
трелевка. Н а  верхнем складе  — обрубка  
сучьев, п огрузка  хлыстов или деревьев  с 
сучьями.

С х е м а  2. Н а  лесосеке —  в а л к а ,  обрубка

и с ж и ган и е  сучьев, трелевка  хлыстов. На 
верхнем складе  —  погрузка  хлыстов.

В ходе испытаний тракторов  ТДТ-40, 
М ТЗ-5 , Т-40, ДТ-20, Т-38 выяснилось, что 
в условиях  д ож дли вого  лета  на суглинистых 
почвах н аи бо л ьш ая  средняя  вы работка  на 
маш и носм ену  п ад ает  на гусеничный трактор 
Т Д Т -40 (16,35 куб. м) и колесный трактор 
Т-40 (15,51 куб. м ). Н аи б ольш и е  затр у дн е
ния возн и кли  при трелевк е  древесины, о д н а 
ко сотрудни ки  к а ф е д р ы  тяговы х машин под 
руководством  проф. М. И. З ай ч и к а  совмест
но со  сп ец и али стам и  Звенигородского  лесхо
за н аш ли  удачное  реш ение этого вопроса. 
С редняя  н агр у зк а  на рейс трактора  
Т Д Т - 4 0 — 1,84 куб. м, Т-40 — 0,8, Д Т-20 — 
0,5 куб. м. П р одолж и тельн ость  одного рей
са ТД Т-40 — 21,4 мин., Т-40 — 10,2, Д Т-20  —
11,5 мин. д л я  одного и того ж е  среднего р а с 
стояния  трелевки.

И з  общ его  количества заготовленной д р е 
весины в объем е 796 куб. м  на лесосеке п л о 
щ ад ью  6,7 га заготовлен о  деловы х сортимен
тов 582 куб. м, или 73% , при участии в вы ру
баем ом  за п а с е  хвойных 21% , березы 70, 
осины и ольхи 9 % . И з деловой древесины 
заготовлен о  пиловочника 328 куб. м, или 
56% , стройлеса  60 куб. м, или 10%, подто
вар н и ка  18 куб. м, или 3 % , спецсортиментов

Т а б л и ц а  1

Таксационные показатели насаж ден и я, пройденного первым приемом постепенной световой рубки

После рубки

Состав п ерв ого  яруса  до рубки
Средний  

объем  хлыста 
(куб. м)

И нтен си в
н ость  и зре -  

живания 1 
(«) состав

запас 
первого  

яруса  
(куб. м 
на 1 га)

полнота

запас 
второго 

яруса 
(куб. и 
на 1 га)

61Б26Е90с4С, *д. О л .. . . 0 ,69
20
31 57Б 31Е 90сЗС .................. 175,72 0,59 5,07

65Б 26Е 50сЗС Ю л.................. 0 ,75
27
46
32

59Б ЗЗЕ 4С 40с.................. 153,67 0,52 6,02

50Б29Е11С80с20л . . . . 0 ,54 49 45Б35Е10С100с . . . . 97,39 0,43 6,28

28
47Б44Е5С40с .................. 163,78 0,59 14,1054БЗбЕ5СЗОсЗОл................. 0,47 39

50Б37Е7СЗОсЗОл 0,42

0,47

39
51Е36Б11С20с . . . . 179,15

180,01

0,64

0,65

16,49

16,6047Б ЗЗЕ 9С 60с50л..................

48
35
45 45Е36Б12С70с . . . .

41Е37Б1 ОСЭОсЗО л . . . . 0 ,43
36
51 55Е23Б11С110с . . . . 96,65 0,35 15,29

1 В числителе — по числу стволов; в знаменателе — По массе.
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4 куб. м, или 1%, и тарного  к р я ж а  
172 куб. м, и ли  30% .

С ни ж ени е  з а т р а т  на 1 куб. м древесины  
при постепенных р уб ках  вполне возм ож н о  
за  счет ум еньш ения  простоев м аш и н и м е
ханизмов, лучш ей орган и зац и и  тр у д а  и 
улучш ения технического о б сл у ж и в ан и я  м а 
шин в лесхозах .

Д а н н ы е  каф ед р ы  тяговы х маш ин п о к а зы 
вают, что дал ьн ей ш у ю  м ехан и зац и ю  посте
пенных рубок с д е р ж и в а е т  отсутствие н ав ес 
ного трелевочного оборудовани я. П оэтом у 
к аф ед р а  р а з р а б о т а л а  технические условия 
на проектирование навесного  трелевочного  
о борудовани я  на колесны е тракторы , кото 
рое п ред л агается  и зго тавл и вать  на зав о д ах  
и р асп р ед ел я ть  ц ен тр ал и зо ван н ы м  п о р я д 
ком через Главлесхоз .

Р ассм о тр и м  таксац и он н ы е  п о к азател и ,  х а 
р актер и зу ю щ и е  н а саж д ен и е  (табл . 1 ) ,  прой 
денное первым приемом постепенной свето 
вой рубки.

З а  п ервы й  прием на опытных у ч астках  
вы рублено  от 31 до 51% по м ассе  и от 20 
до 39% по количеству стволов. О бщ ее  коли 
чество деревьев  второго яруса , оставленное 
для  ф ор м и р о ван и я  будущ его  древостоя, 
явно недостаточно, однако  вместе с подрос
том ели под врем енны м  прикры тием  о с т ав 
ш ихся деревьев  первого яруса  произойдет 
пополнение второго. Т аким  о б разом  будет 
ф ор м и р о вать ся  н асаж д ен и е  из главной  по
роды —  ели.

П ри  постепенной рубке учтены п о в р еж 
денные деревья ,  оставш иеся  после нее. 
О сновн ая  м асса  повреж дени й  приходится на 
опытный участок, на котором р аб о тал  т р а к 
тор М Т З-5  с заезд о м  на л е с о с е к у — 19% по 
числу стволов  и 15% по массе. Н а  о с т ал ь 
ных участках , где р аб о тал и  другие  тракторы  
в соответствии с прави льн ой  технологией,

повреж дени я  оставш ихся деревьев незначи
тельны  и достигаю т 5— 9% по числу ство
лов.

С остояние естественного возобновления 
(п редварительн ого  подроста ели) показано  
в табли ц е  2. К а к  видно из таблиц ы  2, на 
опытных участках ,  где трелевка осущ ест
в л я л а с ь  частично сортиментами с заездом  
тр ак то р а  М Т З-5  на лесосеку, повреж дени я  
подроста  достигаю т 2 0 %, на остальн ы х  — 
от 2  до 16,8%, что вполне допустимо.

П о д  пологом леса , пройденного первым 
приемом постепенной рубки, остается  3 — 
8  тыс. ш тук благонадеж ного  подроста. Он 
представлен  елью  в большей части II и I I I  
возрастн ы х  групп. Много подроста I I I  и IV 
возрастны х групп подтверж дает наш е м не
ние о том, что вместе со вторым ярусом  под 
прикры тием  оставш ихся деревьев первого 
яруса  будет формироваться н асаж д ен и е  
уд овлетворительного  качества (рис. 2 ).

В р езу л ьтате  исследований освещенности 
под пологом леса до рубки после р азр у б к и  
волоков  и после первого приема рубки  у с т а 
новлено, что в разное  время дня и н тен си в
ность солнечной радиации сильно и зм е н яе т 
ся. Так , в 7 часов утра в среднем по всем 
пасекам  она с о став л ял а  3,3 % от о свещ ен н о 
сти открытого места, после р азр у б к и  воло
ков —  9,1, а после первого приема в среднем 
16%.

И зм енени е  освещенности и влаж н ости ,  а 
т а к ж е  других элементов среды приводит к 
р езком у  изменению  фотосинтеза п р е д в а р и 
тельного возобновления. Так, если при нять  
за  1 0 0 % фотосинтез хвои подроста, н а х о д я 
щ егося  под пологом леса до рубки, то после 
р азр у б ки  волоков  интенсивность ф отоси н те
за  увеличивается  до 160%, а после п ровед е
ния первого п р и е м а — падает до 1 2 0 %.

Это м ож но объяснить  относительно резкой

Т а б л и ц а  2
Е стествен ное возобновление ели на опытных участках, пройденны х первым приемом рубки

(в п ер ев оде на 1 га)

Возрастны е груп пы  1 % о тп а д а ,

Марка трактора
ло рубки после рубки в том  числе 

п о в р е ж д е н 
ный и у н и 
ч т о ж е н н ы й  

п о д р о ст1 и III IV V итого I и III IV V итого

МТЗ-5 с заездом на 
лесосеку ................. 1480 4500 2690 1172 154 9996 1062 3987 2016 944 40 8049 20,0

М Т З -5 .......................... 6600 1525 575 — 25 8725 6600 1425 500 — 25 8550 2 ,0
ТД Т -40.......................... 1693 2094 1525 — — 5312 1693 1927 800 — — 4420 16,8
Т - 4 0 .............................. 1170 957 1534 467 80 4208 1159 891 1425 454 80 4009 5,7

1 I группа — 1—5 лет; II — 6— 10 лет; III — 11— 15 лет; IV — 16—20 лет; V группа— 21 год и бол ее.
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Рис. 2.
Предварительное возобновление 
ели и второй ярус до первого 

приема постепенной рубки.

сменой условий среды. О д н ако  в последую 
щие годы рост подроста  увеличивается . Так, 
по данны м Б. П. С а х а р о в а ,  изменение при
роста по высоте подроста  ели после первого 
приема рубки резко  возр астает  по с р а в н е 
нию с неосвещ енным подростом.

Таким о б разом  постепенные двух-трех- 
приемные рубки в М осковской области  обес

печат непрерывное пользование лесом с 
одновременным ф орм ированием  высокопро
дуктивного древостоя, а комплексная меха
низация работ и их д альн ей ш ее  усоверш ен
ствование будут способствовать  увеличению 
производительности труда  и снижению се
бестоимости единицы заготовленной про
дукции.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ 
ОСИНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ

А. И. Звиедркс
(Институт лесохозяйственных проблем, 

Латвийская ССР)

Среди немногочисленных древесных по
род, о б разую щ и х  л есо н асаж д ен и я  в Л а т в и й 
ской С С Р ,  особое место зан и м ает  осина. Б ы 
строрастущ ая , легко  и быстро в о зо б н о вл яю 
щ аяся естественным путем, она в к л и м ат и 
ческих условиях  П р и б ал ти ки  встречается  
главным об разом  в виде н асаж д ен и й  16, 1а 
и I бонитетов с густыми древостоям и  и ци
линдрическими, стройны м и стволами. М е ж 
ду тем эта порода вплоть до последнего вре
мени счи талась  м алоценной, которую в сме
шанных н а с а ж д е н и ях  вы рубали .

Это о бъ ясн яется  сердцевинной гнилью, 
причиняемой грибком  F om es ign ia r ius ,  кото
рый к возрасту  рубки  осинников (50— 60 лет) 
успевает настолько  сильно р азр у ш и ть  д р е 
весину почти всех стволов осины, что общий 
выход деловой древесины  из осинников Л а т 
вийской С С Р  в среднем  не превы ш ает  25% , 
в том числе объем спичечных к р я ж ей  со став 
ляет только 15— 20% .

У ж е р яд  лет почти во всех республиках  и 
областях  Советского С ою за  ведется успеш 
ная рабо та  по обнаруж ени ю  и разведению  
форм осины, резистентной к сердцевинной 
гнили. П ри этом выяснено, что насаж дения, 
с о д е р ж а щ и е  здоровую, не страдаю щ ую  от 
гнили осину, заним аю т ничтож но малую до
лю общей площ ади осинников. П о д а в л я ю 
щ ая  их масса в большей или меньшей сте 
пени повреж дена  сердцевинной ш и л ью . О че
видно, что наряду с вновь создаваем ы м и 
осинниками, не страдаю щ им и от гнили, не
обходим о было р а зр а б о т а т ь  методы, поль
зуясь  которыми, с наименьш ей затратой  тру
да  и средств можно улучш ить сортиментную 
структуру осиновых древостоев, зараж енн ы х 
сердцевинной гнилью. Д л я  этого в Институ
те лесохозяйственных проблем АН Л атв и й 
ской С С Р  в 1947— 1950 гг. бы ла изучена 
структура  и ход роста осинников, а такж е 
вы яснена ди н ам и к а  распространения  гнили 
в стволах  осины.
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Сильно изреженное осиновое насаждение 
с очищенными от сухих сучьев стволами и с 
еловым подростом (К улдигский леспромхоз, 

Кулдигское лесничество).

М а т ер и а л ы  исследований п о к азали ,  что 
грибком  п о вр еж даю тся  только  н еж ивы е т к а 
ни ствола, а вследствие  этого прирост  д ер е 
ва по д и а м е тр у  и по высоте под вли ян и ем  
действия  гри бка  не уменьш ается . Д а л е е  б ы 
ло  выяснено, что в 2 0 -летнем возрасте  ж и 
вые сучья н ач и н аю тся  в среднем  на высоте 
7 м, а д и ам етр  отмерш их сучьев не п ревы 
ш ает  2, в редких  случаях  — 3 см. О тм ерш ие 
сучья у  осины отлам ы ваю тся  внутри вал и ка  
древесины, который имеется у основания 
к а ж д о г о  сучка, что о бъ ясн яется  относитель
но более б лагоп ри ятн ы м и  условиям и среды 
в этом месте д л я  м икроорганизм ов, р а з л а 
гаю щ их древеси ну  сучьев. Следует  учесть, 
что объем ниж него  о тр еза  ствола длиною  
7 м у деревьев  то л щ е  24 см и более на вы 
соте груди содерж и т  примерно 50% всей 
массы ствола, и от ценности этого отреза  з а 
висит ценность всего ствола .

Д а н н ы е  а н а л и за  неи зреж енны х  (полнота 
0,7— 1,0 ) осинников п ок азали ,  что ш ирина 
годичных слоев с повыш ением  в о з р а с т а  си
стематически ум еньш ается  в среднем на 
0,5— 1 ‘мм ежегодно, а в  сильно изреж енны х

(полнота 0,3— 0,5) н асаж д ен и ях  20—40 лет 
ширина слоев, наоборот, увеличивается  и 
равняется в среднем  3— 5 мм, т. е. диам етр  
ствола на высоте груди за к а ж д ы е  10  лет 
увеличивается в них на 6 — 10  см.

Н а  основании упомянутых дан н ы х  в
1949 г. был р а з р а б о т а н  комплекс м ер о п р и я 
тий по увеличению  выхода деловой д р ев еси 
ны в осинниках , страдаю щ их от сердц евин
ной гнили. П о сл е  десятилетней проверки  в 
производственном м асш табе в разн ы х  л ес 
пром хозах , в 1961 г. эти предлож ения р а с 
поряж ен ием  М инистерства лесного хозяй ст 
ва и лесной промышленности Л атви й ск о й  
С С Р  были внедрены  в производство. К он еч 
ная  цель приняты х мер — вырастить к воз
расту  рубки (40— 45 лет) древостой, д и ам етр  
среднего д ер ев а  которых равнялся  бы п р и 
мерно 28 см на высоте груди, и ни ж н яя  
часть ствола  до высоты 6 —7 м по качеству  
отвечала  бы требованиям , п ред ъ являем ы м  
ГО СТом к к р я ж а м  спичечной осины.

А риф м етический  расчет показы вает , что 
д ля  этого ш ирина годичных слоев на высоте 
груди д о л ж н а  быть во всех десятилетиях не 
меньш е 3— 4 мм. В стадии молодн яка , до 
возраста  примерно 2 0  лет, подобную ш и р и 
ну имею т годичные слои больш инства ство
лов  осины I— III  классов роста, но затем  в 
неи зреж енны х насаж ден и ях  ш ирина слоев 
зам етн о  ум еньш ается . В это время осинники 
надо  сильно изредить и оставить около 
1 2 0 0  ш тук на 1 га наиболее крупных по 
р а зм е р у  осин с лучш ими по форме и к а ч ест 
ву стволам и . Е сли  имеется примесь в ы с о к о 
качественны х березы  или ели первого яруса , 
то следует  оставить  такж е лучшие из них в 
числе предусмотренны х 1 2 0 0 .

Д о  дости ж ен и я  в озраста  рубки в  н а с а ж 
дении потребуется  провести еще один раз  
проходную  рубку слабой интенсивности, 
у д а л я я  те деревья , которые могут засохнуть
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Сухой сучок отломан в 1949 
(агрский леспромхоз, С унтах 

ское лесничество).

до момента главной  рубки. Н епосредственно  
после и зр еж и в ан и я  примерно у 500 лучш их 
по качеству  осин (и берез)  у д аром  легкого  
шеста у д ал я ю т  отм ерш и е  сучья до  высоты
6— 7 м.

Б ольш ое и зр еж и в ан и е  осинников и у д а л е 
ние сухих сучьев  было проведено в п р о и з
водственном м а с ш т а б е  впервы е в 1949 и
1950 гг. В н асто я щ ее  врем я о казал о сь ,  что 
места о тлом ан ны х  сучьев покры лись д р ев е 
синой новых годичных слоев  у ж е  на втором 
или третьем  году после у дален и я  сучков, и 
следующие за  теми слои  состоят из здоровой 
древесины, а процессы  изменения ее окраск и  
и структуры п рекрати ли сь . В р езу л ь тате  за 
прошедшие 12  лет  на ниж ней части ствола  
образовался слой  здоровой древеси ны  тол- 
шиной 4— 5 см, а к возрасту  рубки  о б щ ая  
толщина здорового  слоя древеси ны  дости г
нет 7— 10 см и ниж ний отрез ство ла ,  объем 
которого, как  у ж е  отм ечалось , со ставл яет  
50% общ его  о б ъ ем а  ствола, м ож ет  быть 
использован к а к  спичечный кр я ж . И з 
остальной, верхней (7 м и в ы ш е) ,  части 
ствола мож но будет  заготови ть  ещ е 5%  к р я 
жей и около 1 0 % б ал ан са ,  т а к  что общий 
выход деловы х сортим ентов  состави т  60— 
70%.

Можно считать, что на у д ал ен и е  сухих 
сучьев у 500 осин требуется  п отратить  3— 4 
рабочих дня. У даление  сучьев в более  ст а 
ром насаж дении экономически невыгодно, 
так как до момента рубки  о б р аз у ет с я  недо
статочно толстый слой здоровой  древесины.

В конечном итоге в осинниках без подро
ста или второго яр у са  ели об щ ая  продуктив
ность сильно изреж ен н ого  в возрасте  2 0  лет 
осинника будет несколько  меньше неизре- 
ж ен ного  древостоя, т а к  как  в изреженном 
насаж д ен и и  40—45 лет з а п а с  древесины до 
стигнет только  250 куб. м, а в неизреженном 
в 50— 55 лет — 350— 400 куб. м на 1 га, 
одн ако  ценность всех полученных лесом ате
ри ал о в  в изреж енном древостое по преду
смотренным ценам превысит на  30% продук
цию неизреж енного  насаж ден и я .

Е щ е более полож ительны е результаты  по
лучаю тся  в осиновых н асаж д ен и ях ,  где 
имеется подрост или второй ярус ели, при
рост которой после сильного и зреж ивани я  
древостоя осины быстро увеличивается  и 
з а п а с  деловой древесины к возрасту  рубки 
осины состави т  70— 120 куб. м на 1 га. Тогда 
на месте вырубленной осины останется  40— 
60-летнее еловое насаж дение, которое, как 
свидетельствую т производственный опыт и 
м атер и алы  повторного лесоустройства  за 
прош едш ие 40 лет, достигнет возраста  рубки 
у ж е  через 30— 50 лет с зап асо м  древесины 
200— 250 куб. м на 1 га.

В осиновых м олодняках  без подроста ели 
осветление и прочистку м ож но не прово
дить, а рубки ухода начинать только в воз
расте  2 0  лет  сильным изреж и ван и ем  н а с а ж 
дений. Если ж е  в осиновом молодняке имеет
ся подрост  ели, то примерно в 10  лет нужно 
провести прочистку осиновых насаж дений с 
целью  увеличения освещенности елового 
подроста .
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И зучение взаи м оотнош ен и й  пород 
в см еш ан н ы х н асаж д ен и ях  

с помощ ью  м ечен ы х атом ов
А. Г. Зыряев (ВНИИЛМ)

М етод меченых атомов ш ироко исполь
зуется  д ля  эксперим ентального  изучения 
процессов пи тан ия  и обмена вещ еств у р а 
стений. Он позволяет  проследить п ер ем ещ е
ние питательны х веществ от одного дерева  
к другом у  и вы яснить х ар ак тер  в заи м о о тн о 
шений м еж д у  ними. Б ольш ое  значение  в 
ж и зн и  растений имеег ф осфорное питание. 
Г. Ф. М орозов  (1949), ссы лаясь  на исследо
вания  Р а м а н н а ,  отметил, что ф осф орн ая  ки
слота  п о требляется  лиственницей, сосной и 
елью, главны м  образом , во вторую  половину 
вегетационного  периода. Н ап ри м ер ,  с поло
вины ию ля до половины с ен тяб р я  ли ствен 
ница восприним ает  ф осфорную  кислоту  с л а 
бо, ель — ум еренно и сосна — сильно.

В наш их исследованиях в качестве  инди
к ато р а  применен меченый ф осфор Р 32 в ви
де  водного  раствора  ф осфорнокислого  калия  
( К 2Н Р 320 4) . Опыты проведены на прои з
водственны х культурах  лиственницы  си б и р 
ской в К улиц ком  лесничестве К алини нского  
лесхоза  К алининской области, кв. 42.

О бъектом  исследований были см еш ан ны е 
культуры  лиственницы, создан ны е в 1949 г. 
посадкой  однолетними сеянцам и  в плуж ны е 
борозды, проведенны е через 1,5— 2 м. С хем а 
посадки: ель — лиственница — сосна — ель. 
Т ак с а ц и о н н а я  х ар актер и сти к а  культур при
ведена в т абл и ц е  1 .

Состав: 5 Е 4 С 1 Л ц  ед. Ол, в озраст  15 лет, 
бонитет I. Ж и в о й  напочвенный покров — 
злаки , м а н ж етка  обы кновенная , ветренница

лю тиковая , Шрейберов мох и др. П очва д ер 
ново-среднеподзолистая  легкосуглинистая  
с в е ж а я  на валунном  карбонатном суглинке. 
Р е л ь е ф  ровный. Тип леса — ельник-кислич- 
иик. М орф ологическое  описание почвы: 
А0 0— 1 см, дернина; Aj 1 — 16 см. П ер егн о й 
ный горизонт темно-серого цвета непрочной 
м елкоком коватой  структуры, л егкосугли н и 
стый, свеж и й ; включены корни древесн ы х и 
травян и сты х  растений. А2 16— 30 см. П о д зо 
листый горизонт белесого цвета, бесструк
турный, рыхлый, супесчаный, свеж ий . В] 
30— 60 см. А ллю виальны й горизонт красно- 
бурого цвета, плотноватый, суглинистый, 
свежий. В2 60— 90 см. К расно-бурый, одно
родный по окраске, крупнокомковатой  
структуры , плотный, легкосуглинистый, све
жий, валунный. С — 90 см и глубж е. М ате 
р и н ская  порода красно-бурого цвета , плот
ная , суглинистая , валунная, ка р б о н а т н а я .  
В л аж н о сть  почвы определялась 5 августа 
( т а б л . 2 ).

Д л я  вы яснения  интенсивности поглощ ения 
ф осф ора  лиственницей, сосной и елью, при 
совместном их произрастании, в почву м е ж 
ду ство ли кам и  на расстоянии 90 см от осно
ваний в п л о щ адк у  размером 2 0 X 2 0  см на 
глубину 2 см 4 августа 1962 г. внесено 
300 м иллилитров  рабочего раствора  ф о сф о р 
нокислого кал и я  с общей активностью  
496 м икрокю ри. 10 августа, т. е. через шесть 
суток после внесения раствора, из крон д е 
ревьев  со стороны, обращ енной к месту вне

Т а б л и ц а  1
Т аксационны е показатели елово-сосново-лиственничны х культур

Порода

Коли
чество 

деревьев  
на 1 га

П л о щ а д ь  
сеч ен и я  
(кв. м)

С р ед ни й
д и ам етр

(см)

С р ед н я я
высота

(м)

Относи
тельная

h
высота —

Z

Запас  
на 1 га 
(куб. м)

Средний
прирост

Л и с т в е н н и ц а ........................................... 460 0 ,80 4 ,7 5 ,7 32,95 3 0 ,2
Сосна ............................................................. 960 3,08 6 ,4 5 ,4 16,87 12 0 ,8
Е л ь ................................................................. 3600 4 ,75 4,1 4 ,5 34,35 18 1,2

И т о г о .  . . . 5010 8,63 — — — 33 2 ,2
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Т а б л и ц а  2

В лаж ность почзы в елово-сосново-лиственничны х к ультурах

Генетический
горизонт

Глубина образца  
(см)

В л аж н о сть  почвы % от сырого веса
Показатель 

точности {%)п ерв ая  п о в то р 
н о с т ь

вторая  п о в т о р 
н о с т ь

т р е т ь я  п о в то р 
н ость сред нее

А, 8 1 7 ,3 17 ,1 1 8 ,2 1 7 ,5 + 0 ,3 3 1 ,9
К 16 10 ,9 9 ,7 9 ,9 1 0 ,2 + 0 ,3 7 3 ,6
в , 50 1 4 ,4 1 4 ,9 1 3 ,8 1 4 ,4 + 0 ,3 2 2 ,2
в 2 75 1 3 ,5 1 2 ,3 1 3 ,5 1 3 ,0 + 0 ,3 7 2 ,8
с 100 1 2 ,0 1 2 ,8 1 1 ,6 1 2 ,1 + 0 ,3 5 2 ,9

сения рабочего  раствора ,  в зя л и  о бразц ы  
хвои д л я  изм ерения  их радиоактивности . 
Образцы п р ед вари тельн о  были высушены 
при тем п ературе  105°, измельчены  и в зве 
шены. Р ад и о акти в н о сть  проб (после их с ж и 
гания) о п р е д е л ял а с ь  в н авесках  золы на 
установке типа Б. Р ади о акти вн о сть  р ассчи 
тана в имп/мин. на 1 г золы  с учетом р а с 
пада ( т а б л . 3).

Т а б л и ц а  3

П оступление меченого ф осф ора  
в л и ствен н и ц у, сосн у  и ель

Порода
С одержан ие  

Р32 (в имп/мин. 
на 1 г золы)

П о к а за тел ь  
точности  
опыта  (%)

Л иственни ц а ..................... 1610 1 ,41
Сосна ......................................... 456 3 ,6
Е л ь .............................................. 293 6 ,1

Из дан ны х табли ц ы  3 видно, что на ш е
стой день после внесения в почву растЬора 
фосфорнокислого кал и я  н аи больш ее  коли 
чество ф осф ора  поглощ ено лиственницей, 
меньше сосной и ещ е меньш е елью. П о к а з а 
тель различия  р ади оактивности , вычислен-

М1 — Мг
ныи по ф орм уле: т  =  — для  ли-

± У  т \+  щ

ственницы и сосны равен 38, а д л я  ли ствен 
ницы и ели — 42, что довольно существенно.

Чтобы установить  интенсивность поглощ е
ния фосфора лиственницей и ольхой серой, 
при совместном их п р ои зрастани и , в почву 
между стволикам и на расстоянии 63 см от 
оснований в п л о щ адк у  р азм ер о м  2 0 x 2 0  см 
на глубину 1 см  внесено 2 0 0  м иллилитров  
рабочего раствора  ф осфорнокислого  кал и я  
с общей активностью  332 м икрокю ри. В этом 
опыте пробы д ля  изм ерения  р ад и о ак ти в н о 
сти были приготовлены  в виде порош ка из

хвои и побегов, высушенных при температу 
ре 105° ( т а б л .4).

Н аи б ольш ее  количество внесенного фос
ф ора  поглощ ено ольхой серой. К роме того, 
меченый фосфор р асп р ед ел яется  неоднород
но в различны х о р ган ах  растения; наиболь
шее количество его сосредоточено в листьях 
и значительно меньш е — в молоды х побегах. 
Н аш и  исследования п оказы ваю т, что интен
сивность поглощ ения ф осф ора  зависит от 
ж изнедеятельности , т а к ж е  от транспирации 
древесных пород; чем интенсивнее транспи- 
рирует древесн ая  порода, тем интенсивнее 
поглощ ает  она внесенный меченый фосфор.

Д л я  выяснения перем ещ ен ия  ф осфора  от 
одного растения к другом у  рабочий раствор 
в объеме 50 м иллилитров  с общей актив
ностью 83 микрокю ри был введен в стволики 
деревьев  инъекцией В стволике дерева  под 
углом к его оси с помощ ью  приростного бу
р ава  вы сверли валось  отверстие, в которое 
вводили острым концом стеклянны й нако-

Т а б л и ц а  4
П оступление м еченого ф осф ора в лиственницу  

и ольху серую

С одерж ан и е  Р31 
(имп./мин.  на 1 г 
сухого вещества)

Хвоя л и с т в е н н и ц ы .......................... 98
Листья ольхи серой ...................... 1201
Побеги ольхи серой ...................... 850

нечник от медицинской пипетки, на другой 
конец которого надета резиновая трубка, ве
д у щ а я  к воронке, закреп лен ной  на стволике. 
Т р у б к а  п ерек р ы вал ась  винтовым заж имом. 
П осле  осторож ного  вливани я  по нескольку 
м иллилитров  раствора  в воронку и о сл абл е 
ния з а ж и м а  раствор медленно поглощ ался 
деревом . О б р азц ы  для  изм ерения  ради о ак
тивности взяты  с соседних деревьев  через 
шесть суток после обработки  (табл. 5).
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Т а б л и ц а  5

П ерем ещ ение меченого ф осф ор а  
от одного д ер ев а  к др угом у

Порода,  в ко то 
рую  и н ъ екц ией  

введен Р32

Лиственница
Сосна
Ель
Л иственница

Порода ,  воспри- 
н явш ая Р39

Сосна
Л иственница
Л иственница
Ель

С о д е р ж а н и е  Р3' 
(в имп/мин. 

на 1 г су х о го  
в ещ ества)

43
61

100
54

И сследуя  расп ростран ен и е  питательны х 
веществ от одного растен ия  к другому,
А. И. А хром ейко (1958) отметил, что они 
передаю тся  в почве не только  через срос
ш иеся корни, но и при взаим н ом  сопри кос
новении корней одного и того ж е  и разны х 
видов; при этом в передаче пи тательны х ве
щ еств  через корневы е вы деления  участвует 
зн ач и тел ьн ая  часть корней дерева . К роме 
того, в см еш ан ны х н а с а ж д е н и ях  поглощ ение 
выделенного  корнями в почву ф осф ора  п ро
исходит значительно  интенсивнее, чем в чи
стых.

И нтенсивность поглощ ения и перем ещ е
ния меченого ф осфора  м еж ду  породами яв 
л яется  одним из показателей  взаим оотно
шений древесны х пород при ф осфорном пи
тании. Н а ш и  исследования позволяю т сде
л а т ь  некоторые выводы.

Внесенный в дерново-среднеподзолистую 
легкосуглинистую  свежую почву раствор 
ф осфорнокислого  калия  с ради оактивны м  
изотопом Р 32 во второй половине вегетации 
в 15-легних см еш анны х культурах л иствен
ницы очень энергично поглощ ается  ольхой 
серой, значительно  слабее лиственницей, 
слабо  сосной и очень слабо елью.

Н аи б о л ьш ее  количество поглощ енного 
р астен иям и  радиоактивного  ф осфора н а б л ю 
далось  в листьях  и значительно меньш е — в 
молоды х побегах.

П ер ем ещ ени е  внесенного ф осф ора  из ели 
в лиственницу происходит значительно  
интенсивнее, чем из лиственницы в ель, а из 
лиственницы в с о с н у — слабее, чем из сосны 
в лиственницу, но эта разница зн ачительно  
меньш е по сравнению  с движением ф осф ора  
меж ду  лиственницей и елью.

Определение. $апасо£ иасажс/ений 
£е$ о £ мер а  деревьев

С  К. Бараев, старший преподаватель Московского 
лесотехнического института

У лучш ение техники определения  за п а с а  
древостоев на 1 га  при таксац и и  леса  — одна 
из основных з а д ач  лесоустройства. О сно
вой сущ ествую щ их способов определения 
за п а с а  явл яется  известная  в таксац и и  ф о р 
мула:

g H f h3,

где V — за п а с  древостоя  на 1 га, — сум 
ма площ адей  сечений на 1 га, Н — средн яя  
высота, / 1)3 —  видовое число. С ум м у п л о щ а
дей сечений и средню ю  высоту древостоя  
мож но определить непосредственны ми и зм е
рениями, используя простейш ие приборы — 
высотомеры и угловы е ш аблоны , основанны е 
на принципе Б и ттерлиха . Видовое ж е  число 
без срубки  деревьев  определить  нельзя , по

тому что оно зависи т  от высоты стволов  и 
их коэфф ициентов  формы.

В Америке, Японии и Китае при определе
нии з а п а с а  применяю т разные средние ви
довы е числа f 1,3 д ля  деревьев, имею щих не 
только  р азн ы е  высоты, но и разли ч н ы е  д и а 
метры на высоте груди.

Д л я  устран ения  основного недостатка  ста 
рого видового числа / 1,3 — его зависимости  
от высоты стволов — бывшим аспиран том  
к аф ед р ы  лесной таксации и лесоустройства  
М Л Т И  Л и н ь  Чан-геном был пересмотрен 
этот таксацион ны й показатель  и в зам ен  его 
предлож ен  новый, который был н а з в а н  авто
ром эмпирическим видовым числом  fa. Р е 
шение основного таксационного  вопроса 
Л и н ь  Ч ан-геном было опубликован о  в ж у р 
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нале «Л есное хозяйство»  №  8  за  1961 г. в 
виде краткой  статьи, и пройти мимо этого 
вопроса в теории и п ракти ке  лесной т а к с а 
ции, по н аш ем у  мнению, нельзя .

Д ел о  в том, что ф орм ула  Л и н ь  Ч ан-гена  
для з а п а с а  — V =  2 g ( H  +  3 ) / а в сочетании 
с методом определен ия  абсолю тной полно
ты — E g  по принципу Б и ттерли ха  вносит 
новое в  т аксац и ю  л еса  н а  корню. Автор, 
проведя эк сп ери м ен тальн ы е  работы  на б о ль 
шом ф актическом  м атер и ал е  и массовых 
таблицах, убедительно  д о к а за л ,  что его 
эмпирическое видовое число / э при у в ел и 
ченной высоте д ревостоя  на 3 м —  величина 
постоянная, р а в н а я  д ля  светолю би вы х по
род, в частности, д л я  сосны, лиственницы, 
березы и осины — 0,40, а д ля  ели и тв ер д о 
лиственных — 0,42. Ф орм ула  Л и н ь  Ч ан-гена  
проста и д а е т  более  точные р езультаты  в 
отношении с л у чай н ы х  ош ибок по сравнению  
со всеми д ей ствую щ и м и м ассовы ми т а б л и 
цами.

Принцип Б и ттер л и х а  д ля  определения  
сумм п л ощ адей  сечений древостоя  в пере
воде на 1 га, основанны й на м атем ати ч е 
ском д о к азател ьств е ,  явл яется  бесспорным 
и признанным л есо в о дам и  многих стран. Но 
при такой  оценке его  следует  отметить о г р а 
ниченность прим енения приборов, основан
ных на этом принципе, при таксац и и  м н о ж е 
ства н асаж д ен и й  из-за  следую щ их недо
статков: при рабо те  в лесу с таки м и  п ри бо
рами лю бой конструкции быстро утом ляется  
глаз так с а то р а ,  прицельны й подсчет д ер е в ь 
ев очень труден  при слабом  освещении в 
лесу, густой подрост  и подлесок часто 
исключают во зм о ж н о сть  и сп ользован ия  этих 
приборов. П о это м у  определение абсолю тны х 
полнот методом Б и ттерли ха  д а ж е  во всех 
приспевающих и спелы х н ас а ж д е н и ях  будет 
трудоемким, а при недостаточном количест
ве наблю дений —  и не д остигаю щ и м  цели.

Ф ранцузский лесовод  П ар д е ,  изучавш ий 
метод Б и ттерли ха ,  приш ел к выводу, что он 
дает хорош ие р езу л ьтаты  при больш ой т щ а 
тельности изм ерени й и за к л а д к е  достаточн о
го количества круговы х п л о щ ад о к  с р а з м е 
щением их по линии с соблю ден ием  правил 
статистического отбора (см. учебник лесной 
таксации проф. Н. П . Анучина, изд. 1960 г., 
етр. 235). П а р д е  реком ендует  следую щ ие 
нормы за к л а д к и  круговых площ адок , г а р а н 
тирующие достаточн о  вы сокую  точность ре
зультатов измерения: на 3 га — 12, на 5 — 
16, на 10 га — 28 и т. д. Б и ттерлих  считает 
вполне достаточным д е л а т ь  вдвое меньш ее 
число наблю дений.

В р езу л ьтате  изучения методов измери
тельной таксац и и  н асаж дени й  с использо
ванием  таксацион ного  прицела профессор
Н. П. Анучин реком ендует  за к л а д ы в а ть  от 
3 до 9 круговы х п л о щ адо к  в зависимости от 
величины участка . Если на ленточной проб
ной площ ади  угловы м ш аблоном  по Биттер- 
лиху з а к л а д ы в а т ь  статистически круговые 
площ адки , допустим, через к аж ды е  2 0  м, то 
безусловно г а р а н т и р о в а н а  вы сокая  точность 
определения суммы площ адей  сечения, по
скольку  круговы м и п л о щ адк ам и  перекры
вается  вся полоса пробы.

По наш ем у мнению, ш ирокое использова
ние таксацион ны х прицелов и угловы х ш а 
блонов при лесоустройстве крупных объек
тов в со четан и и  с методом определения з а 
паса  по ф орм уле Л и н ь  Ч ан-гена  наиболее 
целесообразно  при за к л а д к е  тренировочных 
(на постепенные рубки  и н а  рубки ухода) 
пробных площ адей. Т огда  в насаж ден и ях  с 
густым подростом и подлеском частичная 
р а зр у б к а  деревьев, м еш аю щ и х  наблю дениям  
компонентов н асаж д ен и я ,  оп равд ается  эко
номией труда и средств, по сравнению  с от
граничением в таких  древостоях  пробных 
площ адей  и последую щ им сплош ным пере
четом деревьев  мерной вилкой.

И сходя  из этих теоретических обоснова
ний, нами разр або тан  и проверен при лесо
устройстве новый способ за к л а д к и  пробных 
п лощ адей  разного  назн ачени я  без сплош но
го перечета деревьев мерной вилкой. С ущ 
ность его сводится к следую щ ему.

Ф орм а  пробных площ адей  — ленточная 
1 0 - или 2 0 -метровой ширины, причем  при 
з а к л а д к е  постоянных проб на рубки ухода 
(п рореж и ван и е  и проходные рубки) — п р я 
моугольная.

П робны е  площ ади з а к л а д ы в а ю т с я  вдоль 
визиров, провеш енных по просветам  между 
деревьям и  в продольном н ап р авл ен и и  у ч а 
стка, или крестообразно, или в виде л о м а 
ной линии в зависимости от конфигурации 
его. П олоса  ленточной пробной площ ади  не 
отграничивается , а за к р е п л я е т с я  в натуре 
визи рная  линия пробы —  на концах сто лб а 
ми с у казан и ем  номера и п лощ ади  и колья 
ми в ц ен трах  площ адок  по Б и ттерлиху. Д л и 
на пробной площ ади д о л ж н а  быть не менее 
2 0 0  м, в зависимости от величины участка  и 
средних диам етров  древостоев.

П о  визиру ленточной пробы  статистически 
в закреп лен ны х кольями пунктах, например 
через к а ж д ы е  2 0  м, угловы м ш аблоном по 
Б и ттерли ху  на отгран ичиваем ы х им круго
вых п л о щ ад к ах  определяю тся  суммы площ а
дей сечения деревьев на высоте груди в пе-
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реводе н а  1 га по  составляю щ и м  породам  и 
категориям древостоя  в п р ед ел ах  яруса. 
Затем вы водятся  средн еари ф м етические  ве
личины сумм п лощ адей  сечения на 1 га  с 
точностью до 0 ,1  кв. м по эл ем ен там  леса . 
За расстояние м еж д у  цен трам и  п л о щ ад о к  в 
метрах, к а к  п р и д ер ж к а ,  м ож ет  быть п р и н я 
то количество сан ти м етр о в  среднего д и а м е т 
ра древостоя, но эти расстоян и я  д л я  у д о б 
ства работы  д о лж н ы  быть кр атны м и 1 0 .

На ленточной пробе производится  простой 
пересчет деревьев  к а ж д о й  породы по к а т е 
гориям в п ред елах  я руса  без о б м ер а  их м ер 
ной вилкой  и с последую щ им  переводом  по
лученных дан н ы х  на 1 га. С ум м ы  площ адей  
сечений по к аж д о й  составляю щ ей  породе в 
ярусе д ел ятся  н а  число деревьев, п ереведен
ное на 1 га, д л я  получения п л ощ адей  сече
ния средних  деревьев , а затем  по табли ц е  
обычным способом  находятся  средние д и а 
метры древостоя  к аж д о й  составляю щ ей  н а 
саждение породы.

В древостое  к а ж д о й  составляю щ ей  п оро
ды по рассчи танн ы м  средним д и а м е тр а м  
отбираются обычно три средних д ер ева ,  и з 
меряются при бором-вы сотом ер ом их высоты 
и на основании полученных изм ерений р а с 
считываются средние ариф м ети чески е  вы со
ты древостоев по элем ентам  леса . В о тдел ь 
ных случаях  отобранн ы е средние деревья  
могут срубаться  и исп ользоваться  к а к  с р е д 
ние модели.

Д ал ее  по ф орм уле  Л и н ь  Ч ан-гена
V =  S g ( / /  +  3 ) / э оп ределяю тся  зап асы  д р е 
востоя на 1 га по составляю щ и м  породам  и 
категориям древостоев  и общий с у м м ар н ы й  
в пределах к а ж д о го  яруса . В отдельны х сл у 
чаях, когда  средние дер евья  с р у б аю тся ,  з а 
пас м ож ет  быть определен  п а р а л л е л ь н о  и 
по методу средней модели.

По соотнош ению  полученных площ адей  
сечений или за п а с о в  со ставл яю щ и х  пород 
находится состав  н а с а ж д е н и я  по ярусам , а 
возраст древостоев  пробы — подсчетом сло
ев на пнях свеж еорублен ны х деревьев  или 
моделей. П о л н о та  р ассчи ты вается  обычным 
способом, а видовое число — делением  полу
ченного з а п а с а  на произведение ZgH.

Коэффициент ф орм ы  находится  по т а б л и 
це всеобщих видовых чисел (по Т качен ко) .  
Отобранный в рубку  древостой  на пробных

п л о щ ад я х  таксируется  обычным перечисли
тельным способом с обмером деревьев мер
ной вилкой.

П риводим  д л я  прим ера  данны е пробной 
площ ади , зал о ж ен н о й  при устройстве Б ел о 
веж ской  пущи в 1962 г. в культурах  сосны 
1935 г. (см. карточку, стр. 28).

В подтверж ден ие  достаточной точности 
п редлагаем ого  способа сравним результаты  
этой пробной площ ади  с данны м и таблицы 
хода роста сомкнуты х молодняков сосняка- 
брусничника в Б С С Р ,  опубликованной в л е 
сотаксационном  справочнике профессора
В. К. З а х а р о в а  и других авторов (1962 г.). 
П риводим  эти дан н ы е  (см. табл и ц у ) .
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По справочнику . . . 25 9,5 9 >5 4566 31,9 170
На пробной плошади 27 11,3 9,3 4590 30.9 176
О тклонен ия  ................ абс. — — +26 - 1 , 1 +  6

% -|-0,6 % -3 ,4 % +3,6%

С равнени е  данны х сп равочника  пробной 
площ ади , залож енн ой новы м  опособом, по
к а зы в ает ,  что они практически совпадаю т. 
Ф орм а  карточки пробной п л ощ ади  может 
быть принята  как  уни ф и ц и рован н ая  при з а 
к л а д к е  тренировочных пробных площ адей.

П р е д л а га е м ы й  способ прост, удобен и га 
рантирует  не  меньшую точность результатов  
по сравн ен и ю  с обычным перечислительным 
способом таксации пробных площ адей. 
В отнош ении затр ат  труда и средств  он бу
дет  в 2 — 3 р а з а  экономичнее обычного и 
д ас т  возм ож ность  за более короткий срок 
получать достаточное количество эталонов 
ср авнени я  таксационных п о к азател ей  для 
основных категорий н асаж дени й .

К а м е р а л ь н а я  обработка  м атер и ало в  при 
этом способе сводится к простейшим расче
там , и при лю бой величине пробной п л о щ а
ди р езу л ьтаты  получаются непосредственно 
на 1 га. Н ад о  полагать, этот способ  найдет 
ш ирокое применение и при отводе лесосеч
ного фонда.
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О б условиях возобновления сосны 
в среднетаеж ной зоне

Н. И. Мамонов, главный лесничий Лобвинского 
t леспромхоза (Свердловская область)

Огромные площади лесов, вырубаемых в зоне ос
новных лесозаготовок, требуют их немедленного во
зобновления хозяйственно ценной породой. В про
тивном случае процесс восстановления главной по
роды из-за смены пород затягивается на долгие 
годы. Подобное явление наблюдается и в предгор
ном районе Средней тайги Зауралья. Так, по дан
ным лесоустройства за 1938— 1952 гг. на террито
рии бывшего Ново-Лялинского лесхоза Свердлов
ской области только 34% вырубаемых сосновых ле
сов возобновилось без смены пород. На 47% выру
бок зафиксировано возобновление со сменой пород, 
остальная часть вырубок совсем не возобновилась. 
Проблема восстановления вырубаемых сосновых ле
сов искусственным способом пока еще полностью не 
решена. Например, в Лобвинском леспромхозе еж е
годный объем лесных культур составляет 600— 
700 га, а вырубается 3,5—-4,0 тыс. га леса. П од
рост предварительного возобновления не всегда 
обеспечивает возобновление главной породы — сос
ны, особенно в высокополнотных сосновых древо- 
стоях или в древостоях со вторым ярусом из ели.

Исходя из многолетних наблюдений и некоторых 
исследований процесса возобновления вырубок сос
новых лесов, мы пришли к заключению, что смену 
пород при определенных условиях можно предот
вратить. Здесь основное значение имеет фактор об
семенения лесосек. При круглогодичной лесоэксплу
атации в таежных районах, совпадение года руб
ки с семенным годом случается редко. Тем не ме
нее на территории бывшего Ново-Лялинского лесхоза 
возобновившиеся вырубки сосновых лесов приуро
чены преимущественно ко времени, когда семенные 
годы сосны совпадали или предшествовали лесо
эксплуатации.

Чтобы проверить правильность этого положения, 
20 июля 1960 г. в условиях насаждений переходного 
типа от сосняка-брусничника к черничнику нами был 
произведен высев семян сосны под пологом леса, 
который сразу поступил в рубку. Норма высева —
1,5 кг на 1 га. Через год провели первое исследова
ние посева. Оказалось, что в полосе, примыкающей 
к пасечным волокам, насчитывалось до 86 тыс. одно
леток сосны на 1 га, а на пасечных волоках— до 
25 тыс. всходов ее. На магистральных волоках от
мечены единичные всходы, преимущественно по бо
ковым валам (бровкам) волоков. На площади без 
поранений или с частичными поранениями поверх
ности почвы1 насчитывалось 10 тыс. однолеток сос
ны. В целом на площади посева (1,3 га) однолеток 
сосны насчитывалось 37,6 тыс.

При исследовании прилегающих к посеву участ
ков лесосеки, эксплуатация которых проводилась в 
июне, оказалось 33,8 тыс. всходов сосны, из кото
рых 25,8 тыс. — двухлетки. На участке лесосеки, 
вырубленном в августе — октябре, насчитывалось

всего 17,5 тыс. однолеток сосяы. В целом лесосека 
возобновилась сосной удовлетворительно. Это надо 
отнести за счет того, что предшествующий рубке 
1959 г. был для нее обильно семенным (количест
во семян достигало 12,5 кг на 1 га). Однако до
полнительный посев под трелевку увеличил количе
ство всходов в 2,1 раза по сравнению с участками 
лесосеки, эксплуатировавшимися в августе — октяб-. 
ре, на которых не было посева.

В июле 1962 г. мы вторично исследовали посев. 
В среднем на 1 га оказалось 17,6 тыс. двухлеток 
сосны, а на участках с июньской лесоэксплуатаци
е й — 16,5 тыс. Там, где эксплуатация проводилась 
в августе — октябре, двухлеток сосны насчитывает
ся до 6,5 тыс. на 1 га. За год отпад всходов сос
ны составил значительную величину (53% ), но ос
тавшиеся растения находятся в хорошем состоянии, 
некоторые из них имеют высоту 10— 12 см. Распо
ложение растений — групповое.

Дополнительно в 1961 и 1962 гг. нами произве
ден посев сосны под трелевку на трех участках об
щей площадью 9 га. Норма высева семян 1 кг на
1 га. Первый участок — тип леса березняк травя
ной, второй и третий — сосняк травяной. В ука
занных типах наиболее сильно выражена смена по
род. Посев на первом участке был в апреле 1962 г., 
на втором — в конце сентября 1961 г. и на тре
тьем — в мае 1962 г. Такие сроки выбирались нами 
с целью выявить возможность и эффективность по
сева под трелевку, произведенного в любое время 
года.

Учет 1962 г. показал, что на площади сентябрь
ского посева насчитывается 13,8 тыс. всходов сос
ны, апрельского — 20,6 тыс. и майского— 10 тыс. 
На площадях, прилегающих к посевам, всходы еди
ничны. Следует учесть, что как 1960, так и 1961 г. 
были неурожайными для семян сосны. Следователь
но, время посева в условиях предгорного района 
Средней тайги Зауралья мало влияет на количест
венную сторону возобновления сосны. Часть всхо
дов на второй год погибает, как показал вторич
ный учет июльского посева 1960 г., однако сохра
нившиеся растения могут составить фундамент бу
дущего соснового древостоя.

И. С. Мелехов (1953) отмечает, что естественное 
возобновление леса нельзя понимать как стихийный 
процесс, его надо рассматривать как один из ме
тодов выращивания леса. Регулирование этого про
цесса человеком дает для хозяйства полезные ре
зультаты.

Мы считаем, что посев под трелевку в определен
ных природных условиях имеет значение в регули
ровании процесса естественного возобновления, осо
бенно в несеменные для главной породы годы. Д ан
ный способ посева может явиться такж е ча<?гичной 
мерой предотвращения смеаы пород.
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ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗА Щ И ТН О Е Л ECO РДЗ ВЕДЕ НИ Е

РАЗВЕДЕНИЕ БЫСТРОРАСТУЩИХ 

ПОРОД В КАРАЧЕВСКОМ ЛЕСХОЗЕ
Н. В. Петреев, главный лесничий Карачевского 

лесхоза Брянской области

В соответствии с общ им н ап равлен и ем  ме
роприятий, н ап р авл ен н ы х  « а  повыш ение 
продуктивности лесны х площ адей , К ар ачев -  
ским лесхозом  со зд аю тся  преимущ ественно 
смешанные к ультуры  сосны к а к  наи более  
производительные и устойчивые и им ею щ ие 
огромное водоохран ное  и почвозащ и тн ое  
значение. П о в ы ш ае тс я  продуктивность л и ст 
венных н асаж д ен и й  за  счет частичных ку л ь 
тур на лиственны х л есосеках  путем посева 
и посадки ели и ду ба ,  которы е явл яю тся  
также ценными и устойчивыми в н аш их л е 
сах. Особенно вы сокоп роизводительн ы е н а 
саждения, д ости гаю щ и е  на богаты х почвах 
Га бонитета, о б р а з у е т  лиственница  си б и р
ская. В п оряд ке  опы та вводим ольху  чер
ную и сем енную  осину.

Среди наш их главн ы х  пород (сосны, ели 
и дуба) у д ел яется  больш ое вним ание  т а к ж е  
тополям к а к  хозяйственно  ценным породам . 
За счет со зд ан и я  тополевы х культур лесхоз 
рассчитывает в сравн и тел ьн о  короткий срок, 
при небольш их за т р а т а х  труда  и средств , 
вырастить скоросп елы е лесны е н асаж д ен и я ;  
при этом мы учиты ваем  р я д  ф акторов , от 
которых зависи т  их производительность. 
К ним следует отнести: сортность тополей, 
условия м естоп роизрастан ия , особенно ки
слотность почв, технологию  в ы р ащ и в ан и я  
и т. д.

Д ля  вы явл ен и я  лучш их сортов, наиболее 
пригодных в наш их условиях , лесхоз с 
1959 г. провел  производственны е испытания 
и к настоящ ем у  врем ени имеет д л я  вн едре
ния 33 1вида и  разновидности , наприм ер: то 
поли селекции В Н И И Л М  (П ионер, М ичу
ринец, Русский, П одмосковны й, И в а н т е е в 
ский), тополи селекции Б а ш Л О С  (осокорь 
душистый №  8 , бальзам и чески й , гибрид  Б е 
резина №  155, тополь П етровского , осо- 
корьХ берлинский, б ал ьзам и ч ески й  Х л а в р о -

листны й), а т а к ж е  тополи чехословацкой се
лекции и др.

Н ач и н ая  с 1963 г. и в последующие го
ды  в лесхозе будет возм ож н ость  получать 
еж егодно  (не считая  года отдыха) 
1,5— 2  млн. с тан дартн ы х  черенков, что при 
создании культур вполне удовлетворит не 
только  наш у потребность, но и других лес
хозов и леспромхозов области.

С огласно количественному и качественно
му учету в течение трех лет  нам и устан овле
но, что в условиях Б р ян ск о й  области  лучшие 
виды тополей следую щ и е: П одм осков
ный, Ивантеевский , П ионер, осокорь душ и
стый, Б ерези на  №  155, берлинский, воло
систоплодный. канадский, бальзамический, 
П етровского, эвкалиптовы й, которые хорошо 
при ж и ваю тся ,  быстро расту т  в высоту, д о 
статочно  засухоустойчивы и зимостойки, а 
т а к ж е  более устойчивы к грибны м з а б о л е в а 
ниям. Д р у ги е  виды тополей, особенно чехо
словацкой селекции, требую т дальнейш его  
испытания.

О дновременно с создан и ем  маточных 
п л антаци й  наш  лесхоз с  1959 г. в порядке 
производственного опыта в разли чн ы х  усло
виях м естоп роизрастан ия  зал о ж и л  15 га 
культур  тополя канадского . П ри ж и ваем ость  
их по отдельным уч асткам  составляет  85— 
89% . И нтересно т а к ж е  отметить, что эти 
культуры  созданы  на п л о щ адях  бывших 
то р ф о р азр аб о то к .  Почвы здесь песчаные, по 
кислотности близкие к нейтральны м , уро
вень грунтовы х вод колеблется  в пределах 
от 1 до 2,5 м. П одготовка  почвы — проведе
ние б орозд  плугом П К Б -5 6  через 2,5— 3 м 
с р азм ещ ен и ем  посадочных мест в ряду  че
рез 0,6— 0,7 м. Состояние культур  в настоя
щ ее вр ем я  удовлетворительное. Средняя 
высота их в первый ж е  год посадки достига
л а  1 м и во второй 1,5— 2 м. В 1963 г. на
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таких  п л о щ адях  мы создаем  в порядке  о п ы 
та 'Культуры из других видов, тополей, ib ч а 
стности из тополя  волосистоплодного, н а и 
более перспективного в наш их условиях.

П ри  со зд ан и и  тополевых культур  на не
раскорчеван н ы х  лесосеках  м ягколиственно
го хозяйства  получены о тр и ц ательн ы е  ре
зультаты . Так, тополь кан адски й , п о с а ж е н 
ный в 1959 г. н.а п л ощ ади  4,5 га, в первый 
ж е  год д ал  отпад  75% , а оставш и еся  р а с 
тения имели зам едлен н ы й  рост в высоту. 
Эти культуры  были восстан овлен ы  елью 
при дополнении. Очевидно, на лесосеках  д а 
ж е  с богатыми почвами, с бли зки м  уровнем 
грунтовых вод м ож но с о з д а в а т ь  культуры  
тополей только  при сплош ной тракторной  
обработке  почвы, после раскорчевки  пней 
и ку стар н и ка ,  так  к ак  тополи весьма тр ебо 
вательн ы  к почвенной аэраци и , которую  до 
некоторой степени м ож н о обеспечить т о л ь 
ко  хорош им ры хлением  в период обработки  
почвы. Т акой  способ со зд ан и я  культур  в н а 
ших условиях, вероятно, будет эконом иче
ски неэф ф ективен  из-за  отсутствия необхо
дим ы х машин.

П оэтом у нами решено на первых порах  
исп ользовать  д ля  с о зд ан и я  тополевы х к у л ь 
тур таки е  виды лесных п лощ адей , как , н а 
пример, вы ш едш ие из-под т о р ф о р а з р а б о 
ток н и зкапрои зводи тельн ы е сенокосные 
угодья, участки в поймах рек, болота  после 
осушения и т. д. Р а зм е щ ен и е  посадочных 
мест в тополевы х культурах  мы н ам ечаем  
с достаточной п лощ адью  питания 5 X 4  м и 
2,5 X 2 ,5 м, что м ож ет  т о л ь к о • б лагопри ятн о  
с к а за т ь с я  на их росте. В п одтверж ден ие  
м ож н о привести такой пример: в лесхозе  
имею тся культуры  тополя кан адского  в в о з 
расте  32 лет  на площ ади  в 5 га. В этих 
культурах  деревья , которые росли на оп уш 
к ах  и в изреж ен н ы х  местах (тип условий 
м естоп рои зрастан и я  Сз), резко  отли чаю т
ся своими р а зм е р а м и  от деревьев  того ж е  
во зр аста ,  но выросших при густом стоянии. 
Они достигаю т 22— 27 м высоты и ди ам етр а  
48— 52 см. Д л я  определен ия  таксацион ны х 
данны х тополевого  н асаж д ен и я  нами бы ла 
за л о ж е н а  пробная  п л о щ адь  (0,5 г а ) ,  п р и 
чем установлено: ср ед н яя  высота — 15 м, 
средний д и ам етр  —  15 см, п о л н о т а — 0,6 
(н е р а в н о м е р н ая ) ,  средний з а п а с  на 1 га — 
2 0 0  куб. м.

Н еобходим о отметить, что д а ж е  при п ол
ноте 0 ,6  под пологом этих культур растут 
р азли ч н ы е  травы  и лесхоз еж егодно в ы к а 
ш и вает  их при заготовке  сена д ля  собствен
ных нужд, причем у р о ж ай  сена о п р ед ел яет 

ся  в 1 0 — 12  ц с 1 га, как  и на откры ты х се
нокосных угодьях. С праш ивается , нанесем 
ли  мы ущ ерб  побочным пользованиям , если 
со зд ад и м  культуры  тополей по заливны м  
лу гам  вдоль рек при разм ещ ении 5 X 4  м? 
Конечно, нет! В этом случае сенокосные 
угодья  будут д ав а т ь  двойную пользу  — се
но и древесину.

Л есхоз  н ам ечает  создать опытные куль
туры тополей на землях, выш едш их из-под 
сельскохозяйственного  пользования, в П е р 
вом айском  лесничестве (кв. 126) из различ- | 
ных сортов тополей по лесному и лесо-поле- 
вому типам на площ ади 12 га, которы е бу- ■ 
дут служ ить  сортоиспытательным участком  
дли тельн ого  периода (примерно 2 0  л ет ) .
В течение этого периода будет окон чатель-  1 
но устан овлен а  перспективность различны х 
видов тополей в наших почвенно-клим ати
ческих условиях. Однако такой п р о д о л ж и 
тельны й опыт по сортоиспытанию -не дол
ж ен  сдер ж и в ать  работы  по создан и ю  бы ст
р орастущ и х  тополевых насаж дений. Уж е 
сейчас, имея предварительные д ан н ы е  о 
биологических особенностях отдельны х ви
дов тополей, лесхозы  и леспромхозы могут 
и до лж н ы  смелее вводить в культуры  р а з 
личные виды тополей, что позволит в с р а в 
нительно короткий срок при относительно 
небольш их за т р а т а х  труда и средств создать  
скороспелы е лесные насаждения.

Д л я  р азв еден и я  тополей в Брян ск ой  об
л асти  мы считаем уж е сейчас з а с л у ж и в а ю 
щими вним ания таки е  тополи, как  ги б р и д 
ные селекции А. С. Яблокова (П о д м о с к о в 
ный, И вантеевский , Пионер), затем  — воло
систоплодный осокорьХ душ исты й , бер 
линский, бальзам ический (из Б а ш Л О С ) ,  
Б ерези н а  №  155 и др. На наш в згл я д ,  при 
такой  очередности их и следует внедрять 
в культуру  с размещением посадочных 
мест 4 X 4  и 4 X 5  м. П ромеж утки м еж д у  то 
полям и мож но заполнять медленно расту 
щ ими теневыносливыми породами, н ап ри
мер, елью или ягодными кустарни кам и  
(смородина, шиповник и т. д .) .  С оздание  
таких  культур  экономически будет выгодно.

При разведении тополей лесовод за  свою 
ж и зн ь  м ож ет  получить два у р о ж а я .  П р а 
вильно многие лесоводы считают тополь  д е 
ревом будущего: в короткий срок он позво
ляет  значительно повысить п рои зводи тель
ность наш их лесов. Его древесина найдет 
ш ирокое применение в народном хозяйстзе, 
особенно с развитием  такой важ н ой  его от
расли, как  химия.
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Ъ ьи1ш рорш 1ш ущ ие. п о р о д ы  
в Зш ии/ном iCa^iixximxuiz

Л. А . Князева, научный сотрудник Лаборатории 
лесоведения

Г. П. Орехов, начальник Уральского областного 
управления лесного хозяйства Главлесхоза 

Казахской ССР

С редняя  лесистость  К а з а х с т а н а  — 5,4% , 
а лесистость его зап ад н ы х  областей: У р а л ь 
ской (бывш. З а п а д н о -К а з а х с т а н с к о й ) ,  Г у р ь 
евской, К ар аган ди н ско й , К устанайской , ме
нее 1%. И менно в таких  безлесных о б л а 
стях необходимо в б ли ж ай ш ем  будущ ем  со
здать л есо н а с а ж д ен и я  защ итного , а в ряде  
случаев и пром ы ш ленного  значения. В ни
мание лесоводов  д о л ж н о  быть н ап равлен о  
на вы р ащ и в ан и е  бы строрастущ и х  пород в 
тех местах, где позволяю т п оч венно-клим а
тические условия. В н астоящ ее  время п ло
щ адь н асаж д ен и й  с участием бы стр о р асту 
щих пород в лесном фонде К азах ск о й  С С Р  
составляет  74,2 тыс. га. Почти половина 
этой площ ади  н а х о д и т с я 'в  п ред елах  У р а л ь 
ской области  (36,5 тыс. га ) .  Это главны м  
образом  пойменные осокорники, топольники 
и ветляники естественного происхож дения.

В последние годы з ряде  лесхозов  У р а л ь 
ской области  создаю тся  культуры  б ы стро
растущ их пород. Так, в 1961 и 1962 гг. пло
щ адь  тополевы х культур  в области  возросла 
на 8 6  га. О пыт п о казы вает , что в поймен
ных условиях  с недлительны м затоплением , 
а т а к ж е  в п он иж ен иях  террас , эти культуры 
характери зую тся  высокой сохранностью  и 
быстрым ростом при хорошей подготовке 
почвы и систематическом  уходе за  ней 
в первые пять  лет  после посадки  черенков 
или дичков.

В пойме У рала  хорошим состоянием и 
ростом отли чаю тся  культуры  осокоря на 
площ ади 11 га в К ирсан овском  лесничест
ве Бурлинокого  лесхоза . П о саж ен н ы й  здесь 
двухлетними дичкам и  осенью 1959 г. осо
корь в трехлетнем  возрасте  достиг высоты 
более 2,5 м. В Р у б еж и н ск о м  лесничестве 
Я чварц евского  лесхоза  (кв. 15) осенью 
1952 г. были создан ы  культуры  осокоря по
садкой дичков 2 -летнего во зр аста  на пло
щади -40 га. Этот  участок  зато п л яется  лиш ь 
в годы больш их паводков  (частично зато п 
лялся весной 1953 г. и полностью  — в 
1957 г.). Ш ирин а  м еж д у р яди й  в культурах

1,5 м, расстояние  м еж ду  растениями в ря
ду 1 м. К н астоящ ем у  времени средняя вы
сота 10 -летнего осокоря достигает  1 2 , м ак
си м ал ьн ая  15 м, средний диам етр  8  см, пол
нота 0,8. И м еется  много сам осева  вяза  р а з 
ного возраста .  З а п а с  древесины на 1 га со
ставляет  154 куб. м при среднем ежегодном 
приросте 15 куб. м (рис. 1). Активное уча
стие в заготовке  дичков  и посадке их при
нимали рабочие лесхоза  П. Стольникова, 
А. К узнецова, П. Ч истобли нни кова  и ле- 
сообъездчик Г. В. Ходячев. Р аб о ты  прово
дились под руководством  директора  лесхо
за Ф. А. С то л яр о ва  и старш его  лесничего 
О. Т. С ам арцевой .

З а щ и т н а я  полоса вдоль  Куш умского ка-

Рис. 1. 10-летние культуры осокоря в Рубе
жинском. лесничестве Ячварцевского лесхоза.

Фото Л .  А. Князевой
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н а л а  з а л о ж е н а  У ральским  лесничеством 
У ральского  лесхоза  весной 1960 г. на по 
ниж енном участке. М е ж д у р я д ь я  3 м, р а с 
стояния м еж д у  растен и ям и  в р я д у  0,7 м. 
С редняя  вы сота  осокоря в трехлетни х  к у л ь 
турах  3,5 м, д и ам етр  4 см. В этом ж е  л ес 
ничестве осенью 1948 г. б ы ла  со зд ан а  л е с 
ная  полоса  в  рощ е имени Г орького  (зеленое 
кольцо вокруг  города  У р а л ь с к а ) ,  на у ч аст 
ке, которы й зато п л яется  п ав о д к о в ы м и  во
д ам и  часто (в 1952, 1953, 1957, 1959 гг.), но 
ненадолго, обычно на несколько дней. В ы 
с а ж и в а л и сь  черенки тополя  б ал ь за м и ч е с к о 
го при м е ж д у р я д ь я х  1,5 м и расстояни и в 
р яду  1 м. В' 14-летнем в озрасте  средняя  
вы сота  тополя б альзам и ческого  бы ла  18 м, 
диам етр  16 см. З а п а с  древеси ны  на 1 га 
250 куб. м. В со зд ан и и  этой лесной полосы 
непосредственное участие п ри ним али  р а б о 
чие С. П им енова , Н. Ш естако в а ,  лесник 
У ральского  лесничества  Н. М. П иунов и 
объездчик  С. А. Винников. Р а б о ты  п рово
дились под руководством  старш его  лесн и 
чего У ральского  лесх о за  А. С. Х ристюхина 
(ныне — главны й лесничий Б урли нского  
л есхоза )  и главного  лесничего К азах ск о го  
областного  уп р авл ен и я  лесного хозяйства  
(бывш . Г л авл есо о х р ан ы ) Г. П. О рехова.

В П р и у р ал ьско м  лесничестве  Б у р л и н с к о 
го лесхоза  тополь  б ал ьзам и ческ и й  в 1 2 -лет
них к ультурах  на  п л ощ ади  18 га д о сти 
гает  высоты 18 м при среднем  д и ам етре  
16 см. Этот участок, з ато п л я в ш и й ся  п ав о д 

ковыми водам и  частично в 1953 г. и полно
стью в 1957 г., располож ен  на госполосе 
гора В и ш н евая  — Каспийское море. Почва 
лугово-темнокащ танов 'ая , грунтовые воды 
на глубине 5— 6  м. Схема смешения: к рай 
ние р яды  — лох узколистный, затем  — то
поль бальзам и чески й  -Ьвяз гладкий. Всего в 
полосе 30 рядов. К настоящему времени со
хран и лось  более 600 стволов на 1 га (со
хранность около 3 0 % ) .  З ап ас  тополевой 
древесины на 1 га 130 куб. м без учета 
других пород, составляющ их более 50% 
состава  н асаж д ен и я  (рис. 2 ).

В опытных н асаж дени ях  Уральского  ст а 
ци он ара  Л аб о р ат о р и и  лесоведения с весны 
1956 г. испыты ваю тся 24 вида и сорта  то
полей. Р а б о та м и  по созданию этого опытно
го у ч астка  руководили В. В, К арвец ки й  и 
А. Е. Д ьяченко . Участок расп олож ен  на 
трассе  госполосы гора Вишневая —  К асп и й 
ское море в П риуральском  районе У р а л ь 
ской области  на второй надпойменной тер
расе  р. У рал  (подзона сухих степей степ
ной зон ы ).  Черенки тополей, полученные из 
К ам ы ш и нского  опорного пункта (В о л го 
гр а д с к а я  об ласть ) ,  вы саж ивались весной
1956 г. в зам кн утом  понижении на л у го в о 
тем н окаш тан овой  .почве. Почву на этом 
участке переп ахи вали  на глубину 27 см 
осенью 1955 г. По данным К. А. Г а в р и л о 
ва (1953 г .) ,  содерж ан и е  перегноя в верх
них горизон тах  этих почв колеблется  от 
3,2 до 5,6% при постепенном падении его

Рис, 2. 7-летние культуры тополей на территории Уральского 
стационара Лаборатории лесоведения.

Фото А. И. Дунаева
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Рис. 3. График хода роста то- 7
полей в высоту. ^

Условные обозначения:
1 — тополь бальзамический,  2 — то- ^
ноль краснонервный; 3 — тополь ки* oS *
тайский; 4 — тополь душистый; 5 — 
тополь канадский;  6 — тополь севе- ^  j  
ро-западный; 7 — тополь берлинский.
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количества с глубиной и относительно глу 
боком проникновении в почву. С ум м а по 
глощенных оснований в верхних перегной
н о-аккум уляти вны х горизон тах  достигает  
23— 35 м/экв. В поглощ аю щ ем  комплексе 
п рео б л адает  катион Са. А ктивн ая  ки слот
ность (pH ) верхних горизонтов лугово-тем 
нокаш тановой  почвы б ли зка  к нейтральной . 
Семилетний опыт п о к азал ,  что в условиях 
У ральского  стац и о н ар а  тополи  с е в е р о -за 
падный, душ исты й, краононервный, к и та й 
ский и другие устойчивы и быстро растут 
(рис. 3 ) .  Ход роста  в высоту и по д и а м е т 
ру тополей, перспективны х в хозяйственном 
отношении, п ок азан  на рис. 4 и 5. По бы ст
роте роста эти тополи нам ного  обгоняют 
наиболее расп ростран ен н ы й  в  лесны х к у л ь 
турах области  вяз  м елколистный, а т а к ж е  
березу бор о давч ату ю  того ж е  возраста .  
Следует отметить, что п и р ам и д ал ь н ы е  топо
ли здесь  п о вр еж даю тся  ранн им и осенними 
зам орозкам и . И з  этого ви д а  тополей н аи бо 
лее устойчив г и б р и д  осокоря и п и р а м и д а л ь 
ного.

Известно, что быстрым ростом тополи 
х арактеризую тся  на богаты х и достаточно 
влаж ны х почвах. В условиях  У ральского  
стационара за тр у д н яе т  лесоразведен и е  в 
основном недостаток  влаги. Н аи б о л ее  устой
чивые древесны е и кустарни ковы е растения 
почти всегда р а зв и в а ю т  здесь  мощную, глу 
боко прон икаю щ ую  корнешую систему. Р а с 
копки корней тополя китайского  7-летнего 
возраста показали ,  что отдельны е его вер 
тикальные корни прон икаю т на глубину до

Рис. 4. График хода роста тополей по диаметру 
( условные обозначения те же, что на рис. 3).

5,5 м, достигая  горизонта , сильно  у в л аж н ен 
ного д а ж е  в конце вегетационного периода. 
Д л и н а  боковых корней -превы ш ала 6,5 м. 
Грунтовые воды здесь на глубине 8  м. В те
чение всего вегетационного периода лугово
тем н окаш тан овы е почвы понижений по
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сравнению  с тем н о-каш тан овы м и  об лад аю т  
знач ительно  больш им  зап асом  п родукти в
ной влаги. Н аб л ю д ен и я  за  (влажностью 
почвы пок азали ,  что на участке, где растут  
тополи, д а ж е  к концу вегетаци онного  пе
риода  (в сентябре)  почвенное иссушение до 
в л аж н о сти  з а в я д а н и я  было лиш ь до гл у б и 
ны 3 м. К этому врем ени  на участк ах  тем 
но-каш тановы х почв доступн ая  растен иям  
вл ага  б ы ла  и зр асх о д о в ан а  до глубины
4,5 м. У читы вая присутствие доступной р а с 
тениям  влаги  на лугово-тем н окаш тан овы х  
почвах пониж ений в корн еоби таем ом  слое 
в течение всего вегетаци онного  периода (за  
счет дополнительного  (весеннего сто ка ) ,  а, 
т а к ж е  способность тополей о б р азо в ы вать  
мощ ную  корневую  систему, м ож но р ассч и 
ты вать  на успеш ный рост тополей в таких  
условиях  и в будущ ем.

Т а к ж е  нуж но иметь в виду, что в пойме 
р. У рала  имели место случаи п о р аж ен и я  
осокоря и других тополей некоторы ми вр е 
дителями. Н ап р и м ер ,  в Д ар ь и н ск о м  лесн и 
честве У ральского  лесхоза  н аб л ю д ало сь  
сплош ное усы хание  отдельны х участков 
культур тополей, вы званн ое  цитоспорозом.

В связи  с тем, что этой болезнью з а р а 
ж а ю тс я  п р еж де  всего  деревья , ослабленные 
механическими повреж дениями, нужно 
при ним ать  все меры д ля  предохранения 
стволов от грызунов, а т ак ж е  упорядочить 
заго то вк у  черенков.

К ром е тополей, в пойме р. У р а л а  хоро
шей сохранностью  и высокой производи-' 
тельностью отличаю тся  культуры ветлы. 
Н ап ри м ер ,  в У ральском  лесхозе (кв. 27) 
культуры  ветлы на площ ади 14 га достиг
ли в 1 1 -летнем возрасте  высоты 12  м (д и а 
метр 8  см )  с зап асом  древесины 134 куб. м.

У читы вая высокую потребность К а з а х 
ской С С Р  в древесине для промыш ленности 
и местных хозяйственных нужд, площ ади 
культур  бы строрастущ их древесных пород 
до лж н ы  быть значительно расширены. 
В первую  очередь такие культуры  нужно 
со зд ав ать  в пойме р. Урала и други х  степ
ных рек, а т а к ж е  по берегам обводни тель
ных систем (Кушумской, Ф урм ановской  
и д р .) .  В бли ж ай ш и е  годы площ адь  куль
тур бы строрастущ их пород в У ральской  об
л асти  м ож ет  быть увеличена на 6 — 8  тыс. га.

ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРНЫХ 
УСЛОВИЯХ ВОСТОЧНЫХ КАРПАТ

И. С. Миняйленко, старший 
инженер Раховского лесокомби

ната (Закарпатская область)

Л е с а  Р аховского  лесо ко м 
бината  расп о л о ж ен ы  в вы 
сокогорной лесистой части 
Восточных К а р п а т  на к р у 
тых горных ск лон ах  (до 40°). 
О сновная л е с о о б р а зу ю щ а я  
порода здесь  ель, наиболее  
ж е  вы сокопродуктивны е н а 
саж д ен и я  представлен ы  
главны м  о бразом  с м еш ан н ы 
ми древостоям и из ели, пих
ты и бука. Л е с а  эти— сы р ье
ва я  б аз а  для  целлю лозно- 
бу м аж н о й  и химической п р о 
мы ш ленности . К ром е того, 
они имеют больш ое п о ч во за 
щитное, водоохранное  и 
кл и м атологич еское  значение.

Все это о б язы в а е т  не только  
эксп луати ровать ,  но с о х р а 
нять  и п р и у м н о ж ать  местный 
лесной фонд.

И сходя  из этого, бывш. 
Р ах о вски й  лесхоз ,а  в н а с т о я 
щее врем я лесоком бинат , за 
1945— 1961 гг. со зд ал  на вы 
р у б ках  свы ш е 11 тыс. га но
вых лесов  из таких  ценных 
пород, к а к  ель, пихта, явор 
и др. Д о  у стан овлен ия  в З а 
к а р п а ть е  советской власти 
л есокультурн ы е  работы  на 
территории современного 
лесо к о м б и н ата  велись хотя 
и давно, но на небольших 
участках  и носили случайный

характер . Сохранились к уль
туры лиственницы 140 лет 
и ели 90 лет.

Л учш им способом с о зд а 
ния еловых культур у нас  на 
глубоких почвах следует  счи
тать  посадку на свеж их  
лесосеках  2 — 3-летних сеян 
цев в площадки (разм ером  
0,5 X 0,5 или 0,7 X 0,7 м),
взрыхленные на глубину 
2 2  см, с общим их количест
вом до 8  тыс. ш тук на  1 га. 
О дн ако  при сохранении на 
лесосеке б лагон адеж н ого  
подроста хвойных это коли
чество соответственно сни
ж ается . Состав культур: ели 
80% , а ясеня и яво р а  — 
по 10%. Такие культуры  на 
склонах  крутизной до 30р, 
как  показы вает  п ракти ка , 
у ж е  с первого года о тли ча 
ются хорошим ростом, тре 
б ую т незначительны х ухо
дов, причем сроки смыкания 
сокращ аю тся .

Уход за  лесны м и культу- ]
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рами здесь  за к л ю ч а е тс я  в 
1—2 -кратной о п р авк е  с е я н 
цев в течение вегетаци онно
го периода и в скаш и ван и и  
(в октябре-н оябре)  буйной 
сорной растительности  не 
только на пл о щ адках ,  но и 
за их п ределам и  (на 2 0 —- 
30 см ).  Это крайне  необхо
димо, так  как  при мощном 
снеговом покрове зимой (до
2 м толщ ины ) сорняки  н а д а в 
ливаю т на сеянцы , искрив
ляют их, а часто л о м аю т  или 
вы ворачиваю т с корнями. 
Рыхление почвы в п л о щ а д 
ках прои зводят  только  при 
длительном отсутствии д о ж 
дя, а т а к ж е  на у ч астках  с 
уплотненными почвами (п ро
галины, сенокосы низкого 
к а ч е с т в а ) .

Ч асть  лесокультур  Рахов- 
ского лесо ко м б и н ата  р а з м е 
щена на лесосек ах  по ск л о 
нам крутизной свы ш е 30° со 
смытыми мелкими к ам ен и 
стыми почвами. Н а  таких 
участках  посадку  ели прои з
водили на п л о щ а д к а х  ( р а з 
мером 3 5 X 3 5  см) в н асы п 
ную плодородную  землю. 
Для п редуп реж ден и я  р а з м ы 
ва эти п л ощ адки  о б к л а д ы в а 
ли кам н ям и , а середину их 
прикрывали мхом, листьями , 
мелкими порубочными о стат 
ками.

В связи  с вертикальной  
зональностью , особенно х а 
рактерной в наш их условиях, 
наблю дается  зн ач и тел ьн ая  
растянутость сроков  п о сад 
ки, часто до 15— 20 м ая . П о 
этому в а ж н о  п р ави льн о  х р а 
нить посадочный м атери ал .  
В лесоком бинате  мы храним 
его в н акры ты х снегом т р а н 
шеях — снеговых я м ах  (гл у 
биной до 2  м ) ,  которые
сверху плотно прикры ты  д р е 
весными веткам и  и землей. 
Обычно таки е  ямы, р а з м е 
щаемые около объектов  р а 
бот, подготовляю т с осени, 
чтобы заб лаго в р ем ен н о  н а 

копить на дне их снег. З десь  
сеянцы  к а к  бы консерви
руются и могут сохраняться  
в течение всего вегетац и он 
ного периода. Х ранение  с е я н 
цев таки м  способом дает  в о з 
мож н ость  доп олн ять  к у л ь 
туры и в н ач але  лета . С л е 
дует  при этом отметить, что 
в наш их условиях  поздняя  
весенняя п осад ка  (или в н а 
чале л ета )  д ае т  лучш ие ре
зультаты , чем осенняя.

Так, осенью 1956 г. в че
ты рех  лесничествах  с 10  по 
2 0  о к т я б р я  бы ло зал о ж ен о  
шесть участков  опытных 
культур ели общей п ло
щ ад ью  19 га. П осадку  про
изводили на хорош о очищ ен
ных от порубочных остатков 
свеж их  лесосеках , располо
ж ен ны х на высоте 800— 
1 0 0 0  м над  уровнем моря. 
Н а  1 га в ы с а ж и в а л и  в сред 
нем по 8  тыс. трехлетних 
сеянцев  ели в площ адки 
(р азм ер о м  4 0 X 4 0  см) при 
глубине о бработки  почвы до 
22 см. Весной 1957 г. в этих 
ку л ьту р ах  был о б н ар у ж ен  
знач ительны й отп ад  сеянцев 
(от 15 до 5 0 % ) .  О сновная  
причина о тп ад а  — в ы ж и м а 
ние неукоренивш ихся  сеян 
цев. Вместе  с тем, весной
1957 г. из-за  н еб л аго п р и ят 
ных погодных условий на 
некоторых уч астк ах  ель с а 
ж а л и  в июне сеянцам и , х р а 
нивш имися в снеговых ям ах . 
О сенней и н вентари зацией  
бы ло установлено , что п ри 
ж и в аем о сть  таки х  весенних 
культур с о с та в л я л а  свы 
ше 95% .

Б о л ьш о е  значение  д ля  п ри 
ж и ваем о сти  лесны х культур 
имеют способы очистки л есо 
сек. Опыт и п р ак ти ка  п о к а 
зал и ,  что лучш ий способ 
очистки лесосек  у нас — 
р а зб р ас ы в а н и е  по п л ощ ади  
изм ельченны х порубочных 
остатков. П р ед в ар и тел ьн о  на 
лесосеках  (по снегу или в

д о ж д ли во е  время) сжигаю т 
в небольших кучах хвойные 
ветки. При таком  способе 
очистки облегчается  не толь
ко производство культур, но 
и создаю тся  более б лаго 
приятные условия для их 
роста. Хотя на смену кип
рею и ож и не  появляется  дру
гая  сорная  растительность, 
однако  она не подавляет  вы
саж ен н ы е  сеянцы, а т ак ж е  
всходы хвойных пород.

Н а  вы ращ и ван и е  новых 
лесов  в Р аховском  лесоком 
бинате  о б р ащ аю т  сейчас 
больш ое внимание. Это ре
зу л ь т а т  ведения комплексно
го хозяйства . В период же 
ведомственной р азобщ ен 
ности в л есах  бывшего Ра- 
ховского  лесхоза  работало  
несколько  лесозаготовитель
ных о рганизац ий . При этом 
очистку производили несвое
временно, что услож няло  
прои зводство  лесных культур 
на лесосеках . С ейчас в усло
виях ком плексного  хозяйст
ва сам и  лесозаготовители 
принимаю т все меры к свое
временной и вы сококачест
венной очистке лесосек еще 
и потому, что она облег
чает им производство  л ес 
ных культур. К ром е  лесовос
становительны х мероприятий 
в гослесфонде, Раховский 
лесоком бинат  производит 
облесительные работы  на 
бросовых зе м л я х  колхозов 
(пустырях, о в р а г а х  и др .) .  
З а  три года  у ж е  создано 
50 га нового леса , хотя вы 
р ащ и вать  его на таких  зе м 
лях  значительно  труднее, 
чем в гослесфонде. Это свя 
зано  с р або там и  по расчист
ке площ адей  от н еж ел а т е л ь 
ных кустарни ков  (ивы, бу
зины и д р .) .  К ром е того, 
чтобы и зб е ж а т ь  при посадке 
вы сы хания корней, здесь 
нуж но о б язател ьн о  мульчи
ровать  п л о щ адк и  мхом или 
другими м атери алам и .

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



О Х  Р А  Н А  И З А Щ И Т А  Л Е С А

ИЗ ОПЫТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ В ЛЕСУ ПО МЕСТНЫМ ШКАЛАМ

Н. П. Курбатский (Институт леса и древесины 
СО АН СССР)

О снованием  д л я  построения прим еняем ой 
в настоящ ее  время ш кал ы  горимости по
служ и ли  исследования В. Г. Н естерова , ко 
торый установил связь  м еж д у  в л аж н о стью  
и загораем остью  лиш ай н и ков  и мхов в 
брусничниках , черничниках и ксерофитно- 
тр авян ы х  типах, с одной стороны, и кри те
рием горимости Zdt,  с другой  стороны. Эта  
связь  устан овлен а  по дан ны м  д л я  К и р о в 
ской и Горьковской областей, и на о сн ова
нии ее составлена  ш кал а  горимости леса , 
единая  д л я  С С С Р , причем число классов  и 
их границы  неоднократно изменялись. При 
этом ш к а л у  загораем ости  п окрова  к а к  бы 
искусственно п р ев р ащ али  в ш кал у  п о ж а р 
ной опасности, ориентируясь по данны м 
учета п ож аров .

Критерий горимости в общем п рави льн о  
о т р а ж а е т  р еж и м  основных ф акторов  у в л а ж 
нения и физического  испарения, хотя он не 
учиты вает  влияни я  ветра, который имеет 
существенное значение, особенно на о ткры 
тых площ адях . П реим ущ еством  критерия 
горимости яв л яется  то, что он о т р а ж а е т  р е 
ж им  ф акторов  вл аж н о сти  горючих м а те р и 
алов. О дн ако  процесс у в л а ж н е н и я  и вы сы 
хания  горючих м атер и ал о в  в лесу  в с и л ь 
ной степени зависи т  от природы лесных 
участков, от м и к роклим атических  и гидро
логических особенностей. Критерий горим о
сти в ы р а ж а е т  лиш ь ход погоды или степень 
засухи, горимость разн ы х  лесов  при одних 
и тех ж е  значениях критерия  м ож ет  быть 
различ ной  (см. ж у р н ал  «Л есное  хозяйство» 
№  7,  1957). П оэтом у градац и и  классов  го
римости по критерию  горимости д л я  р а й о 
нов с п реобладан и ем  светлохвойных лесов 
д о лж н ы  отличаться  от градац и й  п о к а з а т е 

ля  д ля  районов  с преобладанием темн охвой
ных пород или горных и заболоченных
лесов.

О д н ако  критерий горимости не учитывает  
р азви ти я  лесной растительности в течение 
вегетационного  периода. П лощ ади с преоб
л адан и ем  травян ы х  типов леса опасны в 
п ож арном  отношении весной при низких 
значениях  критерия  и не опасны летом  д а 
ж е  при очень высоких его значениях. О тсю 
да вы текает  необходимость местных ш кал  
пож арной  опасности, составленных д ля  л е 
соп ож арн ы х  районов. Очевидно такж е ,  что 
д л я  всех районов  критерий горимости мо
ж е т  и д о лж ен  быть единым, так как  мест
ные оценки величины критерия горимости в 
виде ш кал  пож арной  опасности долж ны  
быть сопоставим ы , т. е. смысл и п ракти че
ское значение классов  пожарной опасности 
долж н ы  иметь единую методическую ос
нову.

М ы испытали д евять  различных кри тери
ев горимости, которые в данном случае 
правильнее  н азы в ать  критериями п о ж а р 
ной опасности (табл. 1). Д л я  испытания 
взяты  критерии, по теоретическим с о о б р а 
ж ен и ям  имею щие те или иные п реи м ущ ест
ва. Т ак  как  осадки  различной величины в 
разной  степени пониж аю т пож арную  оп ас
ность, критерий практически вычисляется 
по ф ормуле: D n =  К ■ D n~\ +  d t ,  где Db — 
критерий пож арной опасности дан ного  дня, 
A i~i — предш ествую щ его дня, К  — попра
вочный коэффициент на осадки, d  — деф и 
цит влаж ности  воздуха, t — тем п ература . 
Р азли чн ы е  варианты  критерия пож арной 
опасности получаются в р езу л ьтате  измене*
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ния способа вычислений, времени н а б л ю д е 
ний и применения разной  величины К- П е р 
вый критерий вычислен по д ан н ы м  на 13 
часов, причем при о с а д к а х  до 3 мм К  п ри 
равнен 1, а более 3 мм — нулю. Критерий 
второй и седьмой вычислены при сл еду ю 
щих условиях: 
количество

осадков . . 0—0,9  1—2 3—5 6—15 1 6 -2 5
значения коэф 

фициента К  0 ,8  0 ,6  0 ,4  0 ,3  0,1

Восьмой критерий принят  при о садк ах  до
3 мм и К  =  1, при о садк ах  от 3 до 5 мм и 
К  =  0,5 и при о садк ах  более 5 мм и К  =  0; 
девятый — при о с а д к а х  до 1 мм и К  -  1 , 
при о садк ах  от 1 до 3 мм и К  =  0,5 и при 
осадках  более 3 мм и К  — 0 .

И з  а н а л и за  дан ны х таблиц ы  1 следует, 
что ни один из критериев  не имеет с у щ ест 
венных преимущ еств  перед  обычным су м 
мированием  произведения  д еф иц ита  в л а ж 
ности и тем п ературы  воздуха  на 13 часов. 
Не д ае т  зам етн ы х  улучш ений и изменение 
коэфф ициента  К.  Это о б ъ ясн яется  тем, что 
влагоем кость  напочвенного п о к р о в а  и п од 
стилки, а т а к ж е  и н ф и льтрац и я  осадк ов  в 
почву сущ ественно разли чн ы  в разн ы х  ти
пах леса. О садки  равной  величины р а з л и ч 
но влияю т на п о ж ар н у ю  опасность в з а в и 
симости от клим атических  условий. О тсюда 
следует, что та б л и ц а  значений К  не м ож ет 
быть единой д л я  С С С Р . К ром е того, при 
редкой сети метеорологических станций 
учет влияни я  осадков  в  расчетах  не со о т 
ветствует исходным дан н ы м  о их выпаде-

Т а б л и ц а  1
С реднеквадратические проценты  отклонения  

исходны х данны х от кривых связи вероятности  
возникновения п ож ара с критерием пожарной 

опасности (по данным за  1954— 1958 гг.)

Обозначения к ри тери я  
пожарной  опасности Енисейск Канск

1 . D n =  К  * ^ п —\ Н“ d t x% 3,0 3 ,5
2. D n =  К  - D n - t  +  d tu 7,2 2 ,5
3. D n — K - D n - \

+  (d n --- ^ n - l ) l 3  • • • 3,4 5 ,9
4.

"Ь (d n d n—1)7 . . . 4 ,0 2 ,9
5. D n •= K - D n ^ 1 -J- dj . 8 ,5 6 ,0
6 .  D „ +  *7 . 4 ,0 4 ,7
7. D n — K -D n ^ x -}- d t 7 . 9 ,0 7 ,7
8. D n — /(■£>„_, -J- d.,

(весна) .......................... 0 ,8 1,2
D n =  К -D n—, -f- d 7
( л е т о ) .......................... 4 ,7 • 0 ,5

9. D n -  +  d ,
(весна) .......................... — 3,9
D n =  K 'D n—\ d-,
( л е т о ) .......................... — 4 ,3

нии. П оэтом у  в районах, где метеорологиче
ские станции располож ен ы  на расстоянии 
больш е 30 км друг  от друга , целесообразно 
прим енять  простой способ учета осадков, 
считая эф ф ек ти вн ы м  д о ж д ь  в 3 мм и более.

П ри  определении пож арной  опасности 
в а ж н о  знать , в озм ож н ы  ли пож ары  н а  о х р а 
няемой территории  за интересующий пе
риод  времени. Н аучн о  строгим выражением  
возм ож н ости  возникновения п о ж ар а  в л е 
су будет у к а за н и е  величины его вероятн о
сти. Д л я  полной х ар актеристики  пожарной 
опасности полезно зн ать  н аи более  вероят
ное число п о ж а р о в  и части территории, где 
их следует о ж и дать ,  а т а к ж е  и возможную 
силу. П оэтом у в качестве  исходных данных 
д л я  построения местных ш кал  пож арной 
опасности необходимо брать  данны е лесо
пож арной  статистики, а не горимость нап оч
венного покрова, как  это было принято при 
составлении общей ш калы .

К онкретн ая  м етодика  со ставлени я  мест
ных ш кал  бы ла р а з р а б о т а н а  нами на м а 
тери алах  по К р асн о я р ск о м у  краю , И р к у т 
ской области и З а б а й к а л ь ю ,  вклю чая Ч и 
тинскую область. П р едв ар и тел ьн о  было 
проведено л есо п о ж ар н о е  районирование 
территории. В К р асн о яр ско м  крае  в ы д ел е 
но 5 лесоп ож арн ы х  районов, если не счи
тать  неохраняем ы е л еса  севера . В И ркут
ской области  вы делено шесть районов и в 
З а б а й к а л ь е  — три. К а ж д а я  из этих адм и
нистративны х единиц б ы ла  разд ел ен а  на 
лесо п о ж ар н ы е  районы. П ри  этом за  основу 
принято ф и зи ко-географ ическое  райониро
вание, с учетом п род олж ительности  п о ж а 
роопасного  сезон а ,  фактической горимости 
лесов, связанной  со степ енью  хозяйственно
го освоения территории, а т а к ж е  синопти
ческое ее разд ел ен и е  д ля  прогнозирования 
погоды. М ы р а с п о л а га л и  данны ми учета 
п о ж ар о в  по оперативны м  отделениям а в и а 
ционной охран ы  лесов. П оэтом у наимень
шей таксоном ической  единицей рай он и рова
ния бы ла  при нята  территория  оперативно
го отделения площ адью  от 0,7 млн. до
5 млн. га. Д л я  каж до го  оперативного  от
делен ия  были предварительно  составлены 
ш к ал ы  (при этом исп ользовали сь  данные
о п о ж а р а х  и погоде за  последние  5— Ш лет) 
и построены д и а гр а м м ы  распределения 
по ж ар о в .  П о оси абсцисс мы отклады вали  
д ат у  возникновения п о ж а р а ,  а по ор д и н а 
т а м — величину к ри тери я  пож арной опас
ности. Т а к а я  д и а г р а м м а  д ае т  возможность 
устан овить  деление п ож ароопасного  сезо
на на периоды и определить  границы клас
сов. Ш к а л ы  д л я  оперативны х отделений
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были составлены  л етч и к ам и -н аб лю д ател я м и  
местных б аз  авиаци онной  охраны  лесов. 
Этой больш ой работой  руководили А. А. В а 
сильев, Г. К. С тельм ахов  и М. Е. Сериков. 
М л адш и е  научные сотрудни ки  И нститута  
леса  и древесины  Э. Н. В алендик, Г. В. Фу- 
ряев  и Г. В. Сныткин р а з р а б о т а л и  лесопо- 
ж з о н о е  район и рован и е  и местные ш калы  
длгг каж до й  базы.

П ри  составлении ш кал  по согласован ию  
с Ц ен тральн ой  базой  авиаци онной  охраны  
лесов бы ла принята  ч еты р ех кл ассн ая  си
стема ш кал . Более  дробны е ш кал ы  не мо
гут быть практически  использованы . Ч тобы 
иметь возм ож н ость  сопоставить  ш калы , 
границы классов  устан овлен ы  по числу по
ж ар о в ,  при ходящ ем уся  на к а ж д ы й  класс  в 
процентах  от общ его  числа п о ж а р о в  за  а н а 
лизируем ы й период. Б ы ло  принято, что в 
дни первого класса  возм ож н о  не более 5% 
пож аров . В дни второго класса  — соответст
венно от 15 до 2 0 % ; третьего — от 35 до 
40% и четвертого класса  — от 40 до 45% . 
Такой метод определен ия  гран и ц  классов  
обеспечивает  сопоставим ость местных 
ш кал , с о х р ан яя  местную оценку критерия  
пож арной  опасности.

Ш калы , составленн ы е д л я  оперативны х 
отделений, были со ставл ен ы  м еж д у  собой 
внутри л есо п о ж ар н ы х  рай он ов  и по сосед
ним оперативны м  отделениям . Д л я  И р к у т 
ской области  из-за  р азн о о б р а зи я  р ельеф а  
местности и неодинакового  распределен ия  
лесной растительности  в предварительн ое  
лесо п о ж ар н о е  р ай он и рован и е  были внесены 
коррективы. В других случаях  такой  необ
ходимости не возникло. П осле  порайонной 
группировки оперативны х отделений тем ж е  
способом бы ли составлены  ш кал ы  д л я  к а ж 
дого из 14 район оз , о х в аты ваю щ и х  около 
200 млн. га лесов. П о некоторым см еж ны м  
районам  К расн о яр ско го  к р а я  и И ркутской  
области ш кал ы  получились сходными. Это 
д ал о  нам возм ож н ость  путем объединения 
сократить число районов  до девяти 
(табл. 2). В ш к ал ах  о т о б р а ж ен а  сп еци ф и
ка районов. Д л я  районов  севернее  60-й п а 
раллели  л есо п о ж ар н ы й  сезон не делится  на 
периоды. В спы ш ка п о ж а р о в  происходит 
здесь в н ачале  короткого  лета . В более ю ж 
ных район ах  весенняя вспы ш ка з а т я г и в а е т 
ся на н ачало  лета. Д л я  этих районов мы 
д аем  ш кал ы  для весенне-летнего периода. 
В лесостепных район ах  резко  в ы р а ж е н а  ве
сенняя  вспыш ка п ож аров , летом п ож аров  
м ало , к осени число их вновь несколько уве
личивается . Д л я  таких районов сезон р а з 
делен на два периода — весенне-летний и
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летне-осенний. Н а  крайнем  юге С редней С и 
бири выделяю тся три периода: весенний с 
резко вы раж енн ой  вспыш кой пож аров , 
летний без п о ж ар о в  и осенний с небольшой 
вспышкой п о ж ар о в  при ср авн и тел ьн о  ни з
ких значениях критерия п ож арн ой  опасн о
сти. Из а н а л и за  дан ны х о п о ж а р ах  и пого
де следует, что в дни с ветром от 6  до
10 м/сек. II и I II  классы  следует  увеличи
вать на один класс, а при больш ей скоро
сти ветра счи тать  их четвертым классом.
Составленные местные ш калы  были исполь
зованы на местах  ( т а б л . 3 ) .

Т а б л и ц а  3
Результаты применения общ ей и м естны х шкал 
пожарной опасности погоды  для леса в районах  

С еверо-Е нисей ска и Кызыла

Число дней

Класс п о ж а р 
ной опасно

сти

по обш ей  шкале по местной  шкале

• °
аз “ X 
л я °

СВ

3 -с

z £о  а,
2 5 г =

, о

* я %

1
СВ
*
о  = е: е

г £<0 щ
s i

С О О о о. с о о v а.

Северо-Енисейский район (данные 1957— 1961 гг.)

I . . . .
II . . . .

III . . . .
IV . . . .

246
134
160

9
16
94

67
160

200
144
114
82

5
7

67
40

48
57
82

Всего . . . 540 119 227 540 119 187

Район Кызыла

1 . . . .
II . . . .

III . . . .
IV . . . .

87
133
329

2
39

218
67

329

229
96
96

128

2
46
97

117

32
49

128

Всего . . . 549 259 396 549 259 209

По общ ей ш кал е  полеты до лж н ы  быть че
рез день при II классе  горимости и е ж е 
дневно при III классе , по местным ш к а 
л а м — через два  дня  при II классе , через 
один день — при III  и еж едневно  при IV. 
В практике этих норм п р и дер ж и ваться  труд 
но, так как  классы  горимости по дням  м е
няются и, кроме того, необходимы полеты 
для наблю дений за  действую щ им и п о ж а р а 
ми. Но в дан ном  случае  это не имеет зн ач е 
ния, так как  нас интересуют .не абсолю тны е 
величины, а ср авн и тел ьн ая  оценка ш кал . 
По местной ш кале , в районе С еверо-Ени- 
сейска число пож аров , обнаруж ен н ы х  с з а 
позданием (число пож аров ,  приходящ ееся 
на I класс) ,  сн и ж ается  наполовину и число

дней, когда нуж ны  полеты, сокр ащ ается  в 
р езу л ьтате  более правильной оценки п о ж а 
роопасны х дней; в районе К ы зы ла  число 
п о ж ар о о п асн ы х  дней т а к ж е  сокращ ается  за 
счет летнего  периода, соответственно со кр а 
щ ается  число дней, когда нужны полеты. 
В целом по Средней Сибири и Заб ай к ал ью  
число п о ж ар о о п асн ы х  дней и дней с поле
там и  по местным ш кал ам  меньше на 25%.

В настоящ ее  время местные ш калы  по
ж ар н о й  опасности р а зр а б а т ы в а ю т с я  рядом 
научных учреж ден ий и производственными 
о р ган и зац и ям и  д л я  многих районов СССР. 
Н а ш  опыт составления  ш кал  дает  основа
ние п редлож и ть  следую щ ие общие методи
ческие полож ен ия , которые обеспечили бы 
сопоставимость новых местных шкал.

И сследовани е  горимости по типам леса 
в настоящ ее  врем я  для  огромных лесных 
территорий С С С Р  практически неосущест
вимо. П оэтом у в основу р азр або тк и  мест
ных ш кал  долж н ы  быть полож ены стати
стические дан ны е о возникновении пож аров 
в овязи  с изм енениям и погоды. Д л я  р а з р а 
ботки местных ш кал  пож арной  опасности 
целесообразн о  и сп ользовать  критерий гори
мости, который при м ен ялся  до сих пор, д о 
пуская  д и ф ф ер ен ц и ац и ю  величины поправ
ки на осадки прим енительно к местным 
условиям. О дн ако  введение мелких попра
вок при редкой сети метеорологических 
станций (при расстоянии свы ш е 30 км м еж 
ду стан ц и ям и )  не улучш ает  результатов. 
Способ учета осадков при расчетах  влияет 
лиш ь на уровень границ  классов  и мало 
уточняет результаты .

Р а з р а б о т к е  местных ш кал  д олж н о  пред
ш ествовать  лесопож арн ое  районирование, 
учиты ваю щ ее природное, лесорастительное, 
лесохозяйственное  и синоптическое райони
ровани я , а т а к ж е  горимость и п о ж ар о о п ас 
ность лесов. Р азм ер ы  районов до лж н ы  опре
д ел яться  применительно к конкретным мест
ным условиям  и нуж дам  практики. При об
щ ей методической основе районирование 
м ож ет  быть ступенчатым. Д л я  сигн али за
ции и прогнозирования пож арной  опасно
сти на всей территории С С С Р  м ож ет  быть 
при нята  еди н ая  ш к ал а  или несколько ш кал 
(3— 5) д л я  крупных частей страны. Д л я  
сигнали зац и и  пож арной опасности в м ас
ш та б а х  автономной республики, края  или 
области  полезно расчленять  территорию 
т а к ж е  на р я д  районов, группируя опера
тивны е отделения авиационной охраны ле
сов или лесхозы  и леспромхозы . При боль
шой густоте сети метеорологических стан
ций в условиях интенсивного лесного хозяй
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ства ц елесообразн о  иметь отдельны е ш калы  
д л я  лесхозов  и леспром хозов .

Ч тобы  обеспечить единство оценки по
ж ар н о й  опасности по местным ш к а л а м ,  г р а 
ницы классов  д о лж н ы  у стан ав л и в ать ся  так, 
чтобы при четы рехклассной  ш к а л е  на
I класс  приходилось не более 5% общего 
числа п о ж ар о в  за  сезон на охран яем ой  тер 
ритории, на II к л а с с — 15— 20% , на 
II I  класс  — 35— 40 и на IV  класс  — 
40— 50% . В случае неоднородности лесоп о
ж ар н о го  сезона д о л ж н о  при м ен яться  р а з 
делен ие  его на периоды с со ставлени ем  от
дельны х ш к ал  д ля  к а ж д о го  из них.

И зл о ж ен н ы е  методические полож ения 
могут служ ить  основой д л я  составления  
местных ш кал  на территорию  лю бого  р а з 
мера, относительно которой имею тся д о ст а 
точные дан ны е о п о ж а р а х  и о погоде. О че

видно, что чем меньш е площ адь, тем н ад еж 
нее связь  м еж ду  изменениями погоды и 
возникновением пож аров , тем точнее будет 
определение п ож арн ой  опасности.

И спользован и е  статистических данны х о 
п о ж а р а х  вы зы вает  опасения, что с измене
нием заго р аем о сти  лесов в том или ином 
районе м ож ет  возникнуть необходимость 
перееоставления  ш кал . Уточнение ш кал  по 
мере накопления  м атериалов  и опыта их 
применения всегда полезно. О днако , как 
п о к азы вает  практи ка  составления местной 
ш кал ы  д ля  р ай он а  Братска , где горимость 
изм ен илась  за  короткий срок, необходи
мость в пересоставлении ш кал  возникает 
лиш ь при изменении распределения  п о ж а 
ров в течение сезон а  и при изменении х а 
р актер а  возникновения их, что бывает 
очень редко.

1 С о р н £ £ ш 1  / щ б к а  

и меры ёорьёы  с нем
Состояние сосновых культур  на У к р а и 

не, особенно в Черниговской, Сумской, 
Ж и то м и р ск о й  и Киевской областях , вы зы 
вает  тревогу  у лесоводов. М ногие исследо
ватели  (П. И. К лю ш ник, 1955; И. П. Глуц- 
кий, 1958) объ ясн яю т  гибель сосновых 
культур п ораж ен и ем  их корневой губкой. 
К ак  п о к а за л и  детал ьн ы е  обследования , 
корн евая  губка  безусловно явл яется  основ
ной причиной о слаблен и я  насаж ден и й , но 
предпосылкой к м ассовом у п ораж ен и ю  
грибом в условиях  Черниговской области  
были: еж егодное  увеличение площ адей  чи
стых сосновых н асаж д ен и й , создан н ы х  по
садкой на стары х п аш н ях  и пусты рях и вос
приимчивых к болезни; ослаблени е  их из- 
за неблагоп риятн ы х  природны х явлений 
(пониж ение уровня грунтовы х вод и т. д .) ;  
общ ее  ослаблени е  деревьев  в стадии ж е р д 
няка; необдум анное хозяйственное в м е ш а 
тельство  (сильное и зр еж и ван и е  при р у б 
ках, пастьба  скота , сбор подстилки и д р .) ;

р аспространение  корне- и хвоегрызущ их 
насекомы х; близкое располож ение очагов 
инфекции.

Д ер ев ь я ,  пораж ен ны е корневой губкой, 
з асел яю т  вредители — большой и малый 
сосновые лубоеды, синяя сосновая златка , 
черный сосновый усач, сосновая ж ердняко- 
вая  см олевка, вершинный короед, серый 
длинноусый, короткоусый и деревенский 
усачи, рогохвосты  и корнежил. Н асекомы е 
обычно п оявляю тся  по краю  прогалины  оча
га на деревьях , ослабление которых до по
селения насекомы х не всегда м ож н о было 
заметить . П оэтому такие деревья  мы назы 
ваем  ск р ы то зар аж ен н ы м и . П о исследовани
ям Н. В. Катичевой (1958), а затем  и на
ших, окры тозараж ен ны е дер евья  могут 
быть и м еж ду  явно в ы раж ен н ы м и  очагами 
гриба  — прогалинами. Н ередко  отпад  огра
ничивается одним или несколькими деревь
ями из отставш их в росте. Н екоторы е де
ревья, пораж ен ны е корневой губкой, пере
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болев, в осстан авли ваю т  корневую  систему.
О днако, если на них поселяю тся стволовы е 
вредители, они могут погибнуть, о б р азу я  
новые видимы е прогалины. В Ч ерниговской  
области весной деревья ,  п о р аж ен н ы е  корн е
вой губкой, усы хаю т из-за  поселения на 
них больш ого соснового л убоед а  (более 
8 0 % ) ,  а летом  и осенью — синей сосновой 
златки  (до 9 0 % ) .  П о мере уд ал ен и я  в лес 
от кр ая  п рогалин ы  очага  плотность за с е л е 
ния деревьев  вреди телям и  уменьш ается .

К ак  отм ечали  проф. П. А. П о л о ж ен ц ев  и 
Д . И. З д р ай ко в ск и й  (1956), А. Т. В ален та  
(1961), хим и ческая  борьба  со стволовы ми 
вреди телям и  с о кр ащ ает  темпы усы хания  
деревьев. Н. И. М ельни кова  (1958) и 
А. И. Воронцов (1961) реком ендую т в ы р у 
бать в два  приема св еж езасел ен н ы е  д е 
ревья, учиты вая  биологию вредителей.

Ч тобы установить, насколько  эф ф ек тивна  
вы борка  в очагах  корневой губки д ер е в ь 
ев, недавно  заселен ны х вредителям и, в лес- 
х о ззагах  Ч ерни говской  области  в чистых 
сосновых ку л ьту р ах  в возрасте  от 25 до 
40 лет  на 22 пробных п л о щ адях  были по
ставлены  следую щ и е опыты:

рубка  одних сухостойных деревьев  
(ко н тр о л ь ) ;  о д н о р а зо в а я  вы борка  с в е ж е з а 
селенных вреди телям и  и сухостойных д е
ревьев в сроки, приняты е на производстве; 
д в у х р аз о в ая  вы борка  свеж езаселен н ы х  в р е 
дителям и  деревьев  с уче
том биологии вредителей;

сп лош н ая  рубка  3— 5- 
метровых полос вокруг 
прогалин очагов;

сп л о ш н ая  р у б ка  1 0 -мет
ровой полосы вокруг 
прогалины очага  ( с м .т а б 
лицу) .

К ак  видно из таблиц ы , 
больш е всего усохших д е 
ревьев на 1 0 0  м пери м ет
ра прогалины  бы ло на 
контрольных пробных 
площ адях  и пробной пло
щади с одноразовой  ру б 
кой п ор аж ен н ы х  деревьев  
(вы рубленны е деревья  
вывозились из леса  не
своевременно). П ри  п р а 
вильной орган и зац и и  вы 
борки ослаблен н ы х  и 
усыхающ их деревьев  су 
хостоя с р азу  становится  
намного меньш е (до 
12%).

О тбор деревьев  под выборочно-санитар
ную рубку  требует тщ ательного  осмотра 
к аж д о го  д ер ева  в скры тозараж енн ой  зоне 
очага, что в производственных условиях не 
всегда доступно из-за больш их объемов р а 
бот. П оэтом у  так у ю  рубку  можно заменить 
сплош ной рубкой, изолирую щ ей полосы во
круг прогалины  очага. П ри  своевременной 
вы возке  срублен ной  древесины  после руб
ки количество сухостоя в б ли ж ай ш и е  годы 
будет незначительны м . П ри ш ирине ср у б 
ленной полосы более 5 м усы хания деревь
ев вокруг прогалин ы  обычно у ж е  не бывает, 
при этом за д е р ж и в а е т с я  и развитие гри
ба. Обычно прогалин ы  очага  корневой 
губки при ш ирине вы рубаем ой  полосы
5— 10 м приним аю т х ар ак тер  небольш ой ле
сосеки площ адью  0 ,1 0  га и более, по кото
рым у ж е  м ож но проекти ровать  лесовозоб
новительные м ероприятия . П роизводствен
ные вы борочно-санитарны е рубки не даю т 
долж ного  эф ф ек та  ли ш ь  потому, что де
ревья  в рубку  н азн ач аю тся  неправильно, 
чрезмерно затяги в аю тся  сроки м еж ду  отво
д ам и  в рубку и сам ой рубкой. Н ередко з а 
готовленная  д ревеси на  в  неокоренном виде 
не о б р аб аты вается  своеврем ен но  ядохим и
катам и , остается на д ел я н к а х  из-за  з а т р у д 
нений с р еал и зац и ей  м елкотоварной  древе
сины. Ч асто  вы борочно-сани тарн ы е рубки 
зам ен яю тся  на производстве  круглогодовой 
рубкой сухостойных деревьев  (по мере их

Зависимость усы хания дер евь ев  в очагах корневой губки от
размера рубки

Разм ер  рубки
Число

пробных

Выбрано за 
два года на 
100 м п ер и 

метра п р о га 

Количество сухостоя  по 
у ч ету  в октябре  1962 г. 

на 100 м пери м етра  
прогалины

п лощ а
дей

лины очага 
(число д е 

ревьев  в ш ту
ках) штук

% к количе
ству  сухо

стоя в начале  
опыта

Убирались лишь сухо
стойные деревья (кон
троль) .............................. 6 3 8 ,8 11 ,9 87

Одноразовая уборка 
усыхающих и усох
ших деревьев . . . . 1 1 9 ,6 11 ,4 117

Д вухразовая уборка 
усыхающих и усох
ших деревьев  . . . . 10 4 1 ,3 1 ,2 12

Сплошная рубка 3— 
5-метровой полосы во
круг прогалины очага 3 0 ,4 4

Сплошная рубка 10-мет
ровой полосы вокруг 
прогалины очага . . 2

.
0

'

0
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о о р а з о в а н и я ) ,  из которы х обычно ко в р ем е
ни вы возки  их 'вредители вы летаю т.

К о р н е в а я  губка  на сосне не вы зы вает  
стволовой гнили. Д р е в е си н а  пораж ен ного  
грибом, но ещ е  не усохш его д ер ев а  не от 
личается  от древеси ны  здорового  дерева . 
У сыхание д ер ева  со п р о во ж дается  п о явл е
нием р я д а  пороков древесины. У сохш ее д е 
рево, простоявш ее  на корню один летний 
сезон, полностью тер яет  свои деловы е к а 
чества. С пец иальны м и проверк ам и  м а т е р и а 
лов  производственны х рубок мы установили, 
что если в о чагах  у б и р аю тся  одни сухо
стойные деревья , то выход деловой  д р ев е 
сины со ставл яет  6 — 8 %, при рубке свеже- 
усохших деревьев  — 63— 71% , при рубке 
обреченных на отм ирание, но еще с ы р о р а с 
тущих деревьев  — 78 — 83 %.

В Собичском лесничестве Ш осткинокого 
л е сх о ззага  (С ум ская  об ласть )  в 1962 г. в ы 
ход ликвидной древесины  по лесосекам  
сплош ной рубки в н ас а ж д е н и ях ,  з а р а ж е н 
ных корневой губкой, составил  50 куб. м с
I га, а деловой  древеси ны  — всего 2 ,8  куб. м 
(5 ,5 % ) .  З д есь  в годы, предш ествую щ ие 
сплошной рубке, в очагах  корневой губки 
п роводилась  лиш ь с л у чай н ая  вы борка  су 
хостойных деревьев, количество которых 
н ак ап л и в ал о сь  из года в год, пока н а с а ж 
дение полностью не расстроилось . Т аким  
о б р азо м , своеврем ен н ая  вы борка  с в е ж е з а 
селенных вреди телям и  деревьев  в очагах  
корневой губки — эф ф ективное  лесоводст- 
венное м ероприятие. Н о эту рабо ту  следует  
проводить квали ф и ц и рован н о , в сж аты е  
сроки и доводи ть  до конца.

И. Д. Алексеев, кандидат 
сельскохозяйственных наук 

(УкрНИИЛХА)
*  о. *  -*

Д ействую щ ие у к а за н и я  о м ерах  борьбы  
с корневой губкой в сосновых н а с а ж д е н и 
ях («Технические у к а за н и я  по л е с о за щ и 
те», изд. 1958 г.) р а зр а б о т а н ы  не полно и 
не даю т ответа  на р я д  вопросоз: например, 
что считать очагом корневой губки, как и е  
меры борьбы  проводить в н а с а ж д е н и я х  в 
зависимости от степени зар аж ен н о сти ,  как  
вести учет очагов корневой губки, какие 
меры борьбы с корневой губкой в еловых 
лесах  и др.

Технический совет Г лавн ого  управлен и я  
лесного хозяйства  и лесозаготовок  при С о
вете М инистров У краинской  С С Р  на за с е 
дании 16 ян варя  1963 г. р ассм отрел  « В р е
менные технические у к а з а н и я  по обследо
ванию  очагов корневой губки и р а зр а б о т к е

мер борьбы  с  ней», составленные кан ди да
том сельскохозяйственны х наук И. А. Алек
сеевым (У к р Н И И Л Х А ) .  В работе Техниче
ского совета приняли участие научные 
работни ки  В оронеж ского  и Л ьвовского  лесо
технических институтов, Брянского  техно
логического института, Украинской а кад е 
мии сельскохозяйственны х наук и других 
научных учреж ден ий и производственники. 
В ы ступавш и е п р ед л о ж и л и  внести ряд  до
полнений, изменений и уточнений в текст 
временны х указаний.

П о поручению Технического совета Г л а в 
ного у п равлен и я  лесного хозяйства и лесо
заготовок  при Совете Министров У С С Р  ко
миссия состави ла  «Временные технические 
у к а за н и я  по обследованию  н асаж дени й , з а 
р а ж е н н ы х  корневой губкой, и проведению 
борьбы  с ней» с учетом всех поступивших 
зам ечан ий. Временны е технические у к а з а 
ния состоят  из разделов: общие сведения о 
болезни; обследование  насаж дений, з а р а 
ж ен ны х корневой губкой; их учет и меры 
борьбы.

П ри  обследовании сосновых н а с а ж д е 
ний, з а р а ж е н н ы х  корневой губкой, за  еди
ницу учета  принимается таксацион ны й 
вы дел  н а с а ж д е н и я  с единичным или группо
вым п ораж ен и ем  корневой губкой д ер ев ь 
ев (вы валкой  и усыханием). Вся п лощ адь 
вы дела , независим о от количества ветро
вальны х, усохших деревьев или групп их, 
считается  зар аж ен н о й . В зависимости от 
характери сти ки  зараж ен н ы х  н асаж дени й , а 
т а к ж е  особенностей расположения на пло
щ ад и  вы дела  куртин усыхания, у с т ан а в л и 
ваю тся  три степени зараж енности : с л а 
б а я — имею тся единичные з а р а ж е н н ы е  и 
усы хаю щ и е  деревья ;  средняя — деревья  от
м ираю т небольш ими куртинами (не более 
1— 4 окон на 1 г а ) ;  сильная — много куртин 
усы хаю щ их деревьев, вырубка которых вм е
сте с защ итной  полосой приведет к о б р а 
зован и ю  редин или расстройству н а с а ж д е 
ний. С л а б о  зар аж ен н ы е  н асаж дени я  учи
ты ваю тся  лесх о ззагам и  как об щ ая  площ адь 
очагов, а средне и сильно как  очаги, тре 
бую щ ие мер борьбы.

О чаги , затухш и е и ликвидированны е в 
порядке  проведения сплошных санитарны х 
рубок, списываю тся при их и н в ен тар и за 
ции. Затухш и м  очагом корневой губки счи
тается  такое состояние очага, когда вокруг 
прогалины  и внутри нее в течение 3— 5 лет 
не появляется  усы хаю щ их деревьев. Выде- 
лы с сильной и средней степенью з а р а ж е н 
ности н асаж дени й  после вы рубки всех 
усохших, усы хаю щ их, ослабленны х деревь

44 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ев и защ итной  полосы вокруг  п о в р е ж д е н 
ных куртин при учете п р и р авн и ваю тся  к н а 
саж ден и ям  со сл або й  степенью  з а р а ж е н 
ности.

М еры борьбы  с корневой губкой р а з д е 
ляю тся  на активн ы е и проф илактически е. 
Активные меры борьбы  н азн ачаю тся  в з а 
висимости от степени за р а ж е н н о с ти  н а с а ж 
дения. В н а с а ж д е н и ях  со с л а б о й  с т е 
п е н ь ю  за р а ж е н н о с ти  б орьба  с корневой 
губкой осущ ествляется  проведением  в ы б о 
рочных сан и тарн ы х  рубок, при которых 
убираю тся  все угнетенные, ослаблен н ы е, 
больные, св еж езасел ен н ы е  вреди телям и  и 
сухостойные деревья . П ри  с р е д н е й  с т е 
п е н и  зар аж ен н о сти ,  помимо у д а л е н и я  всех 
сухостойных и свеж езасел ен н ы х  вр е д и те л я 
ми деревьев  вокр у г  к а ж д о й  сф о р м и р о в а в 
шейся куртины (п р о гал и н ы ),  вы руб ается  
за щ и т н а я  полоса шириной в 10 м. А в ело
вых и сосновых н асаж д ен и ях ,  п р о и зр а с та ю 
щих в богаты х  почвенных условиях  с хо
рошим возобновлением , з а щ и т н а я  полоса 
м ож ет  быть увеличен а  до 15 м, причем по 
краю  прогалины  на половине ш ирины  з а 
щитной полосы проводится  сп л о ш н а я  р у б 
ка, на остальн ой  части в ы б и р ается  до  50% 
деревьев  (за  счет  ослаблен н ы х  и больн ы х) .  
Участки леса  с с и л ь н о й  с т е п е н ь ю  з а 
р аж енн ости  и прогрессирую щ им  усы х ан и 
ем отводятся  под сплош ную  сан и тар н у ю  
рубку.

В борьбе с  корневой  губкой больш ое з н а 
чение имеют п роф илактически е  меры, н а 
правленн ы е н а  и золяци ю  за р а ж е н н ы х  н а
саж ден и й  от здоровы х, а т а к ж е  на создание 
лучш их условий д л я  роста  деревьев  (систе
м ати ческая  борьба  со стволовы м и и первич
ными вреди телям и , зап р ет  п астьбы  скота 
и проч.). Б о л ьш о е  значение д ля  п р е д у п р е ж 
дения возникновения  очагов корневой губки 
имеет со здан ие  устойчивых н асаж дени й . 
Д л я  этого категорически  за п р е щ а е тс я  с о 
здание чистых сосновых, а т а к ж е  чистых 
еловых культур  в р ай он ах  в о зм о ж н о го  р а с 
пространения корневой губки. Н а  с т ар о п а 
хотных зем л я х  и пустырях, у трати вш их  
свойства лесны х почв, нуж но с а ж а т ь  п о ч 
воулучш аю щ ие лиственны е породы и кус
тарники: дуб, березу, ли п у  и другие  с по
следую щим вводом хвойных пород. При 
волнистом рельеф е суховаты х  боров во в п а 
дины и пониж ения  следует  вводить курти
ны чистой березы  и други х  лиственных 
пород.

Н а лесосеках  после вы рубки  н а с а ж д е 
ний, п ораж ен ны х корневой губкой, нуж но 
культивировать  только лиственны е породы и

кустарники, имею щийся на лесосеках  с а м о 
сев оставл ять  в м еж дурядьях . Н ебольш ие 
куртины реком ендуется  облесять  путем со
действия  естественному возобновлению, 
подсева семян и п од садк и  деревьев лист
венных пород  и кустарников  и создавать 
р азн о в о зр астн ы е  н а с а ж д е н и я .

П ри  создан ии  культур  на старых пашнях 
и пусты рях следует тщ ательно  соблюдать 
устан овлен ны е п р ави ла  агротехники. О б ра
ботка  почвы, как  правило, глубокая  (до 
50— 60 см ), б езо тв ал ьн ая  с одновременной 
затр ав ко й  почвы гексахлораном . Питомни
ки сосны не следует  за к л а д ы в а т ь  на лесо
секах  после вы рубки деревьев, пораженных 
корневой губкой.

В чистых сосновых к ультурах  и в  н а с а ж 
ден иях  с п реобладан и ем  сосны, произрас
таю щ и х  в условиях, благопри ятн ы х для  по
р а ж е н и я  корневой губкой, рекомендуются 
следую щ и е меры: м акси м альн ы й  ввод лист
венных пород при дополнении и рекон
струкции; своевременный уход  за  почвой и 
деревьям и; п роф и л ак ти ч еская  и истреби
тельн ая  борьба с в р еди телям и  леса; запрет 
пастьбы скота.

В н асаж д ен и ях ,  где о б н а р у ж е н а  корневая 
губка, следует принять  следую щ ие меры: 
изолировать  з а р а ж е н н ы е  участки  от здоро
вых кан ав ам и  м еж д у  отдельны ми урочи
щ ам и и кв а р та л а м и .  К а н а в ы  устраиваю тся 
на расстоянии не менее 6  м от пораж енной 
стены л еса  и не менее 3 —4 м от стены здо
рового леса ; глубина их 70 см, ш ирина по 
дну 10 — 2 0  ом и по верху  1 0 0 — 1 2 0  см; си
стематически  вести борьбу  со стволовыми и 
первичными в реди телям и  леса ; срубленные 
деревья  п о д л е ж а т  окорке  или обработке 
яд о хи м и катам и ; зап рети ть  пастьбу скота.

При составлени и  плана  рубок ухода з 
первую  очередь  н ам ечать  их в сосновых 
н ас а ж д е н и ях ,  п о р аж ен н ы х  корневой губ
кой, а т а к ж е  в н асаж д ен и ях ,  прои зрастаю 
щих в  благоп ри ятн ы х  условиях  д ля  р азви 
тия корневой губки. О светление культур 
следует  п роводи ть  с р азу  ж е  после с м ы к а
ния их крон и в дальн ей ш ем  через 2 — 3 го
да , не сильно и зр еж и в ая  насаж дени я . П о л 
ноту насаж ден и й  к возрасту  25— 30 лет  д о 
водить до 0,7 и п од держ и вать  ее при после
дую щ их ру б ках  ухода. Д л я  повышения 
устойчивости со здаваем ы х  н асаж дени й  при
менять органические и м инеральны е удоб
рения, посевы лю пина в м еж дурядьях  
культур .

Д л я  создания  сосновых насаждений, бо
лее  устойчивых к повреж дени ю  их корне
вой губкой, рекомендуется  при сплошных
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сани тарн ы х  р уб ках  о став л я ть  на корню как  
семенники отдельны е внеш не здоровы е д е 
ревья  сосны.

Д л я  бы стрейш его оздоровлен ия  н а с а ж 
дений, п ор аж ен н ы х  корневой губкой, о б 
л астн ы м  у п р авлен и ям  р а зр е ш е н а  сп л о ш н ая  
с а н и т а р н а я  рубка н асаж д ен и й  в  л есах  I и
II групп, независим о от их площ ади . П ри 
осм отре м еж рай он н ы м  инж енером -лесопа-  
тологом  проектируемы х в рубку  н а с а ж д е 
ний, п ораж ен ны х корневой губкой, з а к л а д 
ка пробных площ адей  не о б язател ьн а .  Т а к 
с ац и я  лесосек, отведенны х под оплош ную  и 
выборочную  сан и тарн ы е  рубки, в связи  с 
повреж дением  н асаж д ен и й  корневой гу б 
кой, ведется на основании перечетов. 
Сплош ной перечет необходим в н а с а ж д е 
ниях старш е 40 лет, частичный (пробны ми 
п л о щ адям и )  — 'в н а с а ж д е н и ях  до 40 лет. 
Ч астичны й перечет проводится  в соответст 
вии с «Н аставлен и ем  по отводу и т а ксац и и  
лесосек в л есах  С С С Р »  (изд. 1955 г., пун к
ты 49 и 50). Л есорубоч ны е билеты  в этом 
слу ч ае  выписы ваю т с учетом примерного 
количества  деревьев.

Н ет  сомнения, что вы полнение этих ме
роприятий по борьбе с очагам и  корневой 
губки — путь к бы стрейш ем у о зд о р о в л е 
нию н асаж д ен и й  и созданию  н асаж дени й , 
более  устойчивых к п овреж дени ям  в р е д и 
телям и  и б олезн ям и  леса.

М. Р. Спектор, ст. инженер 
Главного управления лесного хозяйства 
и лесозаготовок при Совете Министров

УССР.
* * *

Д а в н о  известно, что наи больш ий отпад 
деревьев  от корневой губки н аблю дается  
н а  за л е ж н ы х  и стар о п ах о тн ы х  зем лях, т. е. 
на участках , где много десятков  лет  не 
было леса  и где условий д л я  сущ ествования  
и р азвития  корневой губки, к азал о сь  бы, 
не д о л ж н о  быть, но вы с а ж е н н а я  на таких 
зем л ях  сосна все ж е  п о р а ж ае т с я  корневой 
губкой. П очем у? К ак  п оп адает  на такие  
почвы гриб Fom us an n o su s?

Ц елью  нашей работы  бы ло вы яснить этот 
вопрос. Мы взяли  два  о б р аз ц а  сеянцев  сос
ны (по 1 0 0  ш тук в к а ж д о м )  из соснового

питомника, зал о ж ен н о го  на свежих выруб
ках. О б р азц ы  о тби рали сь  на всем участке 
в 10  м естах  по ди аго н ал и  так, чтобы в  к а ж 
дой пробе бы ло н е  менее 10 растений. Сеян
цы при этом в ы кап ы в ал и сь  так, как  это 
требуется  д л я  посадки их на постоянное 
место. У поступивших в л аборатори ю  сеян
цев сосны  о б р езал и  корни, которые поме
щ ал и  в ч аш ки  П етри  с агаровой питатель
ной средой, по одному в каж дую . Д алее  
проводилась  р аб о та  по общ епринятой ме
тодике. В р е зу л ь т ат е  ф итоан али за  устан ов
лено, что из 1 0 0  однолетних сеянцев, взятых 
весной, на корнях сем надц ати  сеянцев  была 
ин фекция  корневой губки (1 7 % ) ,  а у расте 
ний, взяты х  осенью (6 —7-м есячны х),  было 
за р а ж е н о  губкой 7— 1 2 %.

О дноврем енно  с этим был проведен а н а 
ли з  почвы, взятой  с участка п лощ адью  око
ло  2  га, где много л ет  в ы ращ и вали сь  сель
скохозяйственны е культуры (старопахотны е 
зем л и ) .  П очва  супесчаная. О тбор проб 
б р ал и  со всего участка по д и агон али  в 
10  местах, д л я  чего вы кап ы вали  ям ы  на 
глубину пахотного слоя  (2 0  см) и из к а ж 
дой ям ы  вдоль одной из ее стенок стери ль
ным ш пателем  брали  слой почвы толщ и
ной около 1 ом и ссыпали в стерильный 
мешочек. О тобранн ую  таким о б р азо м  поч
ву д о став л я ли  в лабораторию  д л я  ф и то а н а 
лиза . В ней о б н а р у ж е н а  триходерм а (12% ),  
микогония (1 3 % ) и очень много грибов из 
рода мукоровы х и пенициллиум (3 0 % ) .  Что 
ж е  к асается  гриба  корневой губки, то его в 
об р аз ц е  не оказалось .  Н ам и с д ел ан  вывод, 
что ко р н евая  губка может заноситься  на л е 
сокультурную  п лощ адь  (на старопахотны е 
зем ли) с с еян ц ам и  сосны из питомников. 
Хотя исследован ия  в этом н ап равлени и  л а 
б ораторией  фитопатологии Б е л Н И И Л Х  и 
п род олж аю тся ,  но  на основании получен
ных дан ны х надо сказать ,  что к использо
ванию  лесосек  под лесные питомники, и 
особенно сосновые, надо подходить крайне 
осторож но  и особенно там, где росла сос
на. Те ж е  участки, где были очаги инфек
ции корневой губки, вообще под питомники 
доп ускать  не следует.

И. С . Бруевич,
старший научный сотрудник БелНИИЛХ
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Влияние белозубчатой волнянки на размножение сибирского шелкопряда
Н. В. Горшков

(Забайкальский научно-исследовательский институт 
СО  АН СССР)

Впервые белозубчатая волнянка (Dasychira albo- 
dentaia Brem.) в лесах Читинской области была обна
ружена в лиственничниках в бассейне р. Урюмкана 
в 1937 г. (Кожанчиков, 1950). В дальнейшем этот 
вредитель появился почти повсеместно в сосновых 
и лиственничных лесах. Генерация волнянки одно
годичная. Л етаю т бабочки в конце июня — второй 
декаде июля. Откладывают яйца в сумерки и вече
ром, кучками по 40— 150 яиц на хвою, ветви и стволы 
деревьев. Самка откладывает 200—300 яиц. В сухую 
теплую погоду через 10— 11 дней из них появляются 
гусеницы. П ервая их пища оболочка яиц, затем хвоя. 
На сосне гусеницы предпочитают питаться наиболее 
старой хвоей, уничтожив которую, переходят на бо
лее молодую, но однолетнюю и текущего года не 
трогают, слабо повреждают ее только в случае дли
тельного голодания.

Как только начинаются заморозки, гусеницы ухо
дят на зиму в подстилку или же зимуют в хвое в 
кронах сосны. Они опутывают себя редким паутин
ным чехликом, который прикрепляется к хвое и стя
гивает ее в довольно плотный пучок. Выход с зимов
ки происходит в последних числах апреля — первых 
числах мая. Первыми появляются гусеницы, зимовав
шие в кронах. Окукливаются они в июне. Стадия ку
колки длится около пятнадцати дней.

Места обитания белозубчатой волнянки в период 
депрессий идентичны резервациям сибирского шелко
пряда. Это лиственничные насаждения на южных 
склонах (травяной тип леса), березняки с примесью 
лиственницы, насаждения небольшой полноты (до 
0,5). В  высокополнотных насаждениях волнянка 
концентрируется по окраинам прогалин и на опушках. 
На размеры очагов влияет микрорельеф и лесорасти
тельные условия. Там, где рельеф местности сильно 
расчленен, площади очагов не превышают 5 га. 
Численность вредителя в очагах в продолжение ряда 
лет относительно постоянна и в среднем равна 1—
2 гусеницам на одно дерево.

Часто в местах размножения волнянки встречает
ся и сибирский шелкопряд, особенно в лиственничных 
насаждениях. За последние 7— 10 лет в сосновых и 
лиственничных лесах было пять вспышек массового 
размножения лиственничной волнянки, причем в трех 
наряду с волнянкой наблюдалось такж е размнож е
ние сибирского шелкопряда. Первая вспышка была 
отмечена в Цасучеевской лесной даче (Ононский 
лесхоз), окруженной даурскими степями. Единствен
ная хвойная порода дачи — сосна обыкновенная, из 
лиственных пород растет осина как подлесок, береза 
встречается очень редко куртинами или отдельными 
небольшими деревьями. Преобладающий класс воз
раста сосняков IV, полнота 0,4, бонитет III— IV. 
До 40% территории занято рединами и прогалина
ми, образовавшимися в результате г^зжаров, ветро
валов и нерегулируемой пастьбы скота. Со временем 
численность волнянки резко возросла. Так, в 1951 г. 
на небольших участках обнаружены единичные гусе
ницы, в 1952 г. — до 20 гусениц на дереве, в 1953 г.— 
до 50 и в 1954 г. на некоторых участках — 1—2 тыс. 
гусениц на дерево. Площадь очага в 1953 г. расши
рилась до 35 тыс. га. В 1955 г. лет бабочек был осо
бенно обильным. Однако, как нами замечено, гусе

ницы начали болеть, и очаг затух осенью 1955 г. 
В очаге распространились паразиты волнянки: теле
номус стройный (Telenomus mus gracilis M ayer), 
апантелес (Apanteles sp.) и тахины. На поврежден
ных деревьях весной следующего года уже появились 
нормально охвоенные побеги.

Очаги волнянки были обнаружены в 1956 г. в уро
чище Морон-Плотинная и на Зерентуйском хребте в 
лиственничных насаждениях на площади 0,3 тыс. га 
(20 коконов на одно дерево). По сообщению И. С. Л о
патина, размножение волнянки прекратилось в 
1959 Рг из-за поражения вредителя паразитами, осо
бенно рогасом (Rhogas sp.). В насаждениях лист
венницы даурской (Александрово-Заводской лесхоз) 
в 1954 г. отмечено размножение сибирского шелко
пряда и волнянки. Однако из-за распространения 
полезных насекомых-паразитов эти вредители в даль
нейшем не размножались.

В 1956 г. очаг размножения лиственничной вол
нянки и сибирского шелкопряда был обнаружен на 
правобережье р. Шилки на границе Сретенского и 
Нерчинского лесхозов. В 1957 г. яйца вредителя были 
уничтожены паразитами — теленомусом стройным и 
ооэнциртусом (Ooencyrtus sp.). По-видимому, этот 
очаг просуществовал 4—6 лет.

Наиболее крупный очаг (400 тыс. га) белозубчатой 
волнянки и сибирского шелкопряда обнаружен в 
1957 г. на северо-западе области в пределах Тунго- 
коченского и Шилкинского лесхозов в насаждениях 
лиственницы даурской. В отдельных урочищах чис
ленность волнянки была выше численности сибир
ского шелкопряда. Но благодаря массовому размно
жению яйцеедов — теленомуса стройного и ооэнцир- 
туса — и этот очаг затух.

Как видим из этих данных, в лесах Читинской об
ласти размножение белозубчатой волнянки и сибир
ского шелкопряда через какое-то время прекраща
лось. Мы пришли к выводу, что этому способствовала 
лиственничная волнянка, с размножением которой 
было связано распространение специфичных для нее 
паразитов (теленомуса стройного, апантелеса, рога- 
са), которые поражали такж е и сибирского шелко
пряда. Такое же явление наблюдалось не только в 
Читинской области. Так, в насаждениях кедра корей
ского Спасского лесхоза (Приморский край) в 1953— 
1954 гг. появились сибирский шелкопряд и волнянка. 
Однако вскоре гусеницы и куколки сибирского шелко
пряда были поражены тахинами, и очаг, таким обра
зом, исчез. Л. А. Ивлиев (1960 г.) затухание очагов 
этих вредителей в лесах Амурской области объясняет 
такж е косвенным влиянием волнянки как дополни
тельного хозяина паразитов сибирского шелкопряда.

Наши наблюдения привели нас к выводу, что при 
проектировании мер борьбы против сибирского шелко
пряда там, где есть очаги волнянки, следует учиты
вать ее положительную роль. В частности, в листвен
ничных насаждениях, на которых поврежденная хвоя 
снова восстанавливается, в ряде случаев можно отка
заться от проведения дорогостоящих истребительных 
мероприятий. Взаимосвязь белозубчатой волнянки и 
сибирского шелкопряда требует дальнейшего изуче
ния для использования ее .как одного из факторов 
в биологической борьбе с опасным вредителем леса.
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ДОРОГУ НОВЫМ МЕТОДАМ И СРЕДСТВАМ
В общем комплексе работ по 

лесному хозяйству, направлен
ных на сохранение наших лесов  
н повышение их производитель
ности особое место должны за
нять биологические методы за 
щиты леса, которые позволили 
бы проводить активную н эф 
фективную борьбу с вредителя
ми на больших площадях и в 
первую очередь предупреждать  
вспышки массового их появ
ления.

В настоящ ее время ещ е нет 
достаточно эффективных и про
веренных в практике биологи
ческих методов и средств для  
того, чтобы их можно было при
менить при проведении борьбы  
с вредителями и болезнями л е
са в широких производственных 
масштабах. Некоторые бакте
риальные препараты, в частно
сти дендробациллин, причулым- 
ский штамм и энтобактерин 
уж е в текущ ем году будут при
менены в ряде лесхозов для  
борьбы с вредителями леса в 
производственных условиях. Л е
са Читинской области на пло
щади в несколько тысяч гек
таров будут обработаны бакте
риальным препаратом — дендро- 
бациллином.

В лесах Тувинской А С С Р  
наряду с проведением государ
ственных испытаний бактерио
логического метода борьбы с 
сибирским шелкопрядом с при
менением дендробациллина, р аз
работанного проф. Е. В . Тала- 
лаевым, намечено провести  
опытно-производственные рабо
ты с применением бактериаль
ного препарата причулымский 
штамм, предложенного кандида
том биологических наук науч
ным сотрудником Центрального 
сибирского ботанического сада  
т. Гукасяном.

В л есхозах Саратовской, Во
ронежской и Липецкой обла
стей при опытно-производствен- 
ных работах по борьбе с хвое- 
и листогрызущими насекомыми 
(сосновым шелкопрядом, шелко- 
прядом-монашенкой, златогуз
кой, дубовой зеленой листо
верткой) испытают бактериаль
ный препарат — энтобактерин  
(в чистом виде и в смеси с 
ядохимикатами, в частности с 
дустом ДДТ), предложенный за 
ведующим лабораторией микро
биометодов В И З Р  кандидатом  
сельскохозяйственных наук 
т. Федоринчиком.

Летом 1 9 6 3  г. в лесхозах  
Белгородской и Липецкой обла-

ЗАЩИТЫ ЛЕСА!

стей в борьбе с сосновым шел
копрядом применят паразитиче
ских насекомых, в частности 
теленомуса. В лесах Куйбышев
ской области, Татарской и Чу
вашской А СС Р в борьбе с хру
щами будет широко испытан 
новый импортный препарат 
Детокс-Л. Эти мероприятия 
позволят Главлесхозу РСФ СР  
судить о действенности приме
няемых бактериальных и дру
гих препаратов и методов борь
бы и рекомендовать в даль
нейшем наиболее эффективные 
из них для широкого внедрения  
в производство в последующ ие 
годы.

З а  последние три года науч
ным сотрудником В И З Р  т. Ор
ловской в лесах Воронежской, 
Куйбышевской и Владимирской 
областей велись эксперимен
тальные работы по заражению  
яйцекладок непарного шелко
пряда вирусом, которые пока
зали перспективность этого ме
тода. Главлесхоз РС Ф С Р имеет 
в виду наряду с организацией  
в лесхозах и леспромхозах био
лабораторий по выращиванию  
и накоплению энтомофагов для  
проведения биологической борь
бы с вредными насекомыми ор
ганизовать в таких лаборато
риях работу по накоплению ви
руса для борьбы с непарным  
шелкопрядом и другими вреди
телями леса в производствен
ных условиях. Научные иссле
дования в области разработки  
вирусного метода борьбы с си
бирским шелкопрядом ведутся  
в Биологическом институте Си
бирского отделения Академии  
наук СССР. Опытно производ
ственные работы по борьбе с 
сибирским шелкопрядом с при
менением вируса будут  прове
дены в этом году в лесах Тувин
ской А С С Р на площади 5 0  га.

Главлесхоз РС Ф С Р имеет в 
виду организовать в 19 6 4  г. 
центральную лабораторию, на 
которую будет возложена коор
динация всех работ по испыта
нию биологических методов 
борьбы, рассмотрение методик 
н проектов борьбы с вредите
лями леса, составление заклю
чений по ним; определение энто- 
мофагов, методическое руко
водство опытно-производствен
ными лабораториями, организо

ванными в лесхозах и леспром
хозах управлении лесного хо
зяйства и охраны леса. Анало
гичная лаборатория должна 
быть организована в Сибири.

Мощный аэрозольный ге
нератор (МАГ), сконструиро
ванный в Институте химиче
ской кинетики и горения Си
бирского отделения Академии  
наук СССР будет испытан ле
том этого года также для борь
бы с сосновой пяденицей в ле
сах Курганской области на пло
щади 10  тыс. га. Для борьбы с 
вредителями леса найдут ши
рокое применение также аэро
зольные генераторы средней  
мощности АГ-Л6, АГ-УД-2, им
портный ручной пульсирующий 
аэрозольный генератор (РАГ-1) 
реактивного действия. Произво
дительность аэрозольных гене
раторов АГ-Л6, АГ-УД-2 и дру
гих составляет, как показала 
практика, 2 4 — 25 га в час. Та
кая производительность генера
торов примерно в три раза  
больше производительности луч
ших наземных опрыскивателей 
при наиболее экономном расхо
де рабочей смеси (6 — 1 0  л/га). 
Обработка аэрозолями обходит
ся намного дешевле по сравне
нию с другими методами.

Химикаты — коллоидная се
ра — используются против бо
лезней леса только в лесных 
питомниках и частично при про
изводстве лесокультур. Кол
лоидную серу применяли в те
чение последних двух лет в ря
де лесхозов Чувашской АСС Р. 
Она дала хорошие результаты. 
Главлесхоз РСФ СР имеет в 
виду и впредь применять ее в 
борьбе с грибными болезнями, 
главным образом в лесных пи
томниках.

Управлениям лесного хо
зяйства и охраны леса, совнар
хозам, лесхозам и леспромхо
зам, работникам защиты леса  
нужно обеспечивать широкое 
внедрение разработанных но
вых методов и средств борьбы  
с вредителями и болезнями ле
са, шире практиковать на ме
стах опытные работы в этой 
области, своевременно выявлять 
возникающие очаги, чтобы обес
печить ликвидацию в начале их 
развития.

А. И. Комягин,
начальник отдела охраны 

и защиты леса Глав лесхоза 
РСФСР
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Э КО Н О М И М  И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
ПРИ СПЛОШНЫХ И ПОСТЕПЕННЫХ РУБКАХ

Ю . О. Чимиров, старший научный сотрудник 
КазНИИЛХ

Один из основных источников повыш ения 
производительности труда  — улучш ение ор 
ганизации работ . Ч тобы  хорош о о р ган и зо 
вать труд, необходимо выяснить причины, 
мешаю щие норм альной  работе , что помо
жет обеспечить р а ц и о н ал ьн у ю  орган и зац и ю  
производственного процесса.

С целью  таких исследований в Ленино- 
горском лесп ром хозе  во врем я  рубки древо- 
стоев на опытных л есосеках  в течение трех 
лет проводился  ф о то х р о н о м етр аж  процессов 
валки деревьев , обрубки  сучьев, трелевки  
древесины, р а с к р я ж е в к и  хлыстов, ш та б е л е в 
ки сортим ентов  и подготовки рабочего  ме
ста д ля  валки  деревьев  в зимний период.

А нализ м атер и ал о в  п о казы вает ,  что при 
использовании на вал ке  л еса  бензопилы 
« Д р у ж б а»  наи более  прои зводи тельны м  о к а 
зался первый прием постепенной д в у х 
приемной рубки  (5,1 мин.). П ри сплошной 
рубке д ля  валки  одного кубом етра  д р ев е 
сины в летний период требуется  6,1 мин., 
а при добровольно-вы борочн ой  — 7,9 мин.

При в а л к е  электропи лой  Ц Н И И М Э -К 5  
производительность увелич ивается  почти 
в два р а за ,  т а к  к а к  это более  м ощ ная  
пила и не надо  заво д и ть  мотор и з а 
правлять  бензином. П р а в д а ,  при переходе 
моториста от одного дерева  к другом у  вр е 
мя для  валки  одного кубом етра  увеличи
вается на 0,3 мин. (на перенос э л е к т р о к а 
беля). Н есм отря  на высокую  п рои зводи
тельность электропилы , и сп ользовать  ее на 
валке л еса  не совсем выгодно, т а к  как  при
ходится дополнительно  тр ати ть  средства  
на приобретение передвиж ной эл ек тр о стан 
ции, на тр ан сп орти ровку  ее от одной л е с о 
секи до другой и на содер ж ан и е  электрика-  
механика.

Изучением установлено, что время, з а т р а 
ченное на «переход от одного дерева  к д р у 

гому», летом при сплошно-лесосечной и по
степенной (первый прием) рубках  пример
но одинаковое (0,7 мин.). Это обусловле
но тем, что на лесосеке сплошной рубки, 
несмотря на близкое располож ен ие  деревь
ев, моторист д ля  валки  одного кубометра 
древесины трати т  столько ж е  времени (за 
счет тонкомерных д ер ев ьев ) ,  сколько и при 
первом приеме постепенной рубки, где бо
лее длительный переход от дерева  к дере
ву компенсируется более высоким средним 
объемом сваливаем ого  дерева.

Н а д о  отметить одну существенную осо
бенность валки леса зимой. Н а  подготовку 
рабочего  места, т. е. на откопку снега на 
глубину 1,2— 1,5 м, д л я  валки  одного кубо
м етра древесины при постепенной рубке 
затр ачи вается  4,6 мин., а при сплош но-лесо
сечной и концентрированной рубках — 
7,9 мин. О тсюда видно, насколько  выгоден 
первый прием  постепенной рубки в зимних 
условиях. Это не о т р а ж а е тс я  в данных о 
п роизводительности  валки  леса только по
тому, что откопщ ик снега получает повре
менную о п лату  и в состав бригады, кото
р а я  р а б о та е т  сдельно, не входит.

П роизводительность  труда при валке  л е 
са м ож н о  значительно  повысить, устранив 
непроизводительную  рабо ту  и потерю вре
мени по организационно-техническим при
чинам. Т аки е  операции, как  хож дение за 
инструментом, бензином, пильной цепью, из
л и ш н я я  ходьба от дерева  к дереву, ремонт 
пилы в рабочее  время, устранение заж и м ов  
пилы и прочее, намного сни ж аю т произво
дительн ость  труда.

Н а  обрубку  сучьев с одного кубометра 
древесины  меньш е всего тратится  времени 
при первом приеме постепенной двухприем 
ной рубки (9,9 мин.) и больш е всего — при 
сплош ной (11,9 мин.).  О бъясн яется  это, во-
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первых, различны м  средним объемом  х л ы 
ста и, во-вторых, густотой расп о л о ж ен и я  на 
Лесосеке свален ны х деревьев. П онятно, что 
отдельно л е ж а щ и е  д ер ев ья  легче и быстрее 
обрубать , чем деревья , л е ж а щ и е  навалом , 
к ак  часто бы вает  при сплош нолесосечной 
рубке.

Д л я  трелевки  древеси ны  на опытных л е 
сосеках  исп ользовали сь  т р акто р ы  ДТ-54, 
ТДТ-60, С-100 и л ебед ка  ТЛ-5. Л е б ед к а  ис
п ы ты вал ась  зимой, д ер ев ья  тр елевали сь  с 
кроной.

П риводим  з а т р а ты  времени на трелевку  
древесины  (с м .т а б л и ц у ) .

А нализ м атер и ало в  п о казы вает ,  что при 
использовании д л я  трелевки  тракторов  
ДТ-54 и С - 100 постепенные двухприем ны е 
рубки (первый прием) более п рои зводи тель
ны, чем оплошнолесосечные.

В зимних условиях, при глубине снега в
1,5 м, д ля  трелевки  1 куб. м древесины  при 
нервом приеме постепенной рубки  тр еб у ет 
ся 8,9 мин., при концентрированной рубке  — 
10,7 мин. Более  вы сокая  п рои зводи тель
ность труда  на трелевке  древесины  при 
первом приеме постепенной рубки  о б ъ я с 
няется более высоким средним объемом 
трелю ем ого хлыста.

Больш ое будущ ее п ри надлеж ит  полувоз- 
д уш н ом у и воздуш н ом у способам трелевки. 
Ф отограф и ей  дня установлено, что на тре
левку  1 куб. м древесины лебедкой ТЛ-5 
требуется  зимой 10,6 мин. Этот способ в Ле- 
ниногорском леспром хозе  пока только 
внедряется , поэтому производительность 
его в д альн ей ш ем  будет гораздо  выше.

Выяснено, что зимой при первом приеме 
постепенной рубки на трелевку 1 куб. м 
древесины  затр ачи вается  больш е време
ни, чем летом. Глубокий снежный покров 
(1,5— 2 м) чрезвычайно затрудн яет  подтас
кивание  хлыстов на волок не только при 
этих рубках . В то ж е  время трактор  с гру
зом д ви ж ется  по волоку  с большой скоро
стью б л а го д а р я  м алом у  трению м еж д у  тре
лю ем ы м и хлы стам и  и снегом.

Н а ш и  дан н ы е  показывают, что при тре
левке  леса много времени уходит на непро
изводительны е работы. Устранение их по
зволит  повысить производительность труда 
на 10% и более.

О сновн ая  трудность при постепенных руб
к а х — м ехан и зи рован н ая  трелевка древеси
ны. Эта трудность уменьшается с увеличе
нием процента выборки запаса . П р и  пер
вом приеме постепенных рубок о ставл яе

Затраты  времени (мин.) при тр елев к е 1 куб. м древесины  при различных способах рубки

Способ рубки и сезон

За т р ат ы  рабочего времени сплошно- 
лесосеч- 

н ая ,  л е т 
ний

постепен
ная (пер
вый при
ем), лет

ний

сплошно- 
лесосеч
н ая ,  лет

ний

постепен
ная (пер
вый при
ем), лет

ний

концен- 
три ро- 

ванная, 
летний

постепен
ная (пер
вый при
ем), зим

ний

концен
триро

ванная,
зимний

концентриро
ванная,
зимний

М арка тракторов . . . ДТ-54 ДТ-54 ТДТ-60 С-100 С-100 С-100 С-100 Лебедка

Расстояние трелевки (м) 400 400 400 400 400 400 400
ТЛ-5

400
Средний объем хлыста 

(куб. м ) .......................... 0 ,7 0 0 ,8 7 0,53 0 ,8 7 0 ,5 8 0 ,9 6 0 ,6 5 0 ,6 3
Д виж ение с грузом . . 2 ,7 1 ,7 1,0 0 , 9 0 , 9 0,6 0 ,5 3 ,5
М аневрирование с гру

зом ................................... 0 ,3 0 , 2 0 ,7 0 ,9 1 ,7 1 ,7
Расчокеровка и укладка 

чокеров .......................... 2 , 0 1,0 1,1 1,1 1,1 0 ,6 1,3 0 ,7
Прочие затраты  вре

мени ............................... 7 ,5 6 ,2 6 , 3 5,1 4 , 8 6 ,0 7 ,2 6 ,4
Всего затрат на трел ев 

ку 1 куб. м древесины 12,5 9 ,1 8 ,4 7 , 8 7 ,7 8 ,9 10,7 10,6
Н епроизводительные ра

боты и потери вре
мени по орг.-тех. при
чинам .............................. 0 ,9 1 ,0 — 0 , 9 0 ,9 1,2 1,2 —

Примечание. В графу .П рочие затраты  времени" сведено время на подготовку к работе и обслужи
вание механизма, на маневрирование его без груза и чокеровку хлыстов, на движение агр егата  порож
няком и перерывы.
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мые дер евья  усл о ж н яю т  трелевку. О т м еч а 
лись случаи, когда  длинны е хлысты л о м а 
лись при подтаскивани и  их на волок. П о 
этому при постепенных р у б к ах  мы р а з р е 
ш али л есорубам  у д ал я ть  деревья , м е ш а ю 
щие трелевке. С учетом этого при отводе л е 
сосек под постепенные рубки  вы борки з а п а 
са надо  определять  на 6— 8% ниж е проект
ного и р а зр е ш а т ь  л есо заго то ви тел ям  вы 
рубать  деревья , м еш аю щ и е при трелевке.

Л ени ногорский  леспром хоз не везде и не 
всегда начинает  р а зр а б о т к у  лесосек с под
готовки трелевочны х волоков. Обычно во
локи создаю тся  лиш ь в тех случаях , когда 
трактор  не м ож ет  подняться  к сваленны м 
деревьям  или когда трос у его лебедки  не
достаточно длинен. П оэтом у зачастую  т р а к 
тор передвигается  по всей площ ади  лесосе
ки, ун и что ж ая  подрост.

Отсутствие подготовленного волока не 
только  сильно затр у д н яет  трелевку  леса 
из-за  того, что трактори сту -трелевщ и ку  ч а 
сто приходится д ел а т ь  излиш ние заезды , 
но и о слож н яет  выбор н ап р авл ен и я  валки  
дерева . П ри  постепенной рубке  во время 
тракторной трелевки  при наличии устроен
ных волоков бы ло уничтож ено 27,1% под
роста, а на лесосеке, где п р и м ен ялась  бес
системная трелевка , — 35,9% . Т аки м  о б р а 
зом, подготовленны е трелевочны е волоки

позволяю т сохранить часть предваритель
ного возобновления  и повысить производи
тельность труда  при трелевке леса. С озда
вать  волоки до рубки надо обязательно.

Н а р я д у  с валкой  и трелевкой леса наибо
лее трудоем ки ш таб елевк а  и раскряж евка  
деревьев. Они не зави сят  от способов ру
бок, но отним аю т очень много времени. Д р е 
весину у к л ад ы в аю т  в ш табели , используя 
лош адей . Н ередко  ш табелевщ ики  с двумя 
л о ш ад ьм и  не успевают отш табелевать  рас
к р яж еван н у ю  древесину, и тракторист  вы
н уж ден  простаивать, о ж и дая ,  пока освобо
дится  п од ъ езд н ая  п лощ адка .

Н ам и  установлено, что при ш табелевке 
1 куб. м древесины затр ач и вается  18,9 мин., 
при р а с к р я ж е в к е  хлыстов на сортименты 
электропилой Ц Н И И М Э -К 5 — 7,8 мин. А для 
трелевки  такого  ж е  об ъ ем а  древесины 
требуется  всего от 7,7 до 12,5 мин. (в зав и 
симости от способов рубки^. С ледовательно, 
чтобы зам етн о  повысить производитель
ность труда, надо м еханизи ровать  ш табе
л евку  древесины на верхнем складе, ис
пользуя для  этого переносные легкие л е 
бедки.

Мы считаем, что полученные нами данные 
помогут наметить пути уточнения норм вы 
работки и повышения производительности 
труда  при ру б ках  в горных лесах .

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ ПРИ РУБКАХ УХОДА

В. М. Соловьев, аспирант (Уральский 
лесотехнический институт)

В условиях П рип ы ш м ин ских  боров, где 
при сплош ных рубках  происходит интенсив
ная смена хвойных пород лиственными, 
важ ное  значение для  ф о рм и рован и я  ж е л а 
тельного состава  лесов имеют рубки ухода 
в см еш ан ны х м олодн як ах  и культурах . Ч т о 
бы обеспечить проведение рубок ухода в 
нужных объем ах ,  необходимо преж де  всего 
стремиться и к их рентабельности . П ри этом 
надо иметь в виду, что при отсутствии сбы 
та неликвидной древесины  осветления и 
прочистки могут окупиться  только  при усло
вии реал и зац и и  получаем ы х из нее сортим ен

тов и изделий от переработки  отходов ру
бок.

П риводим  расчет  доходности заготовки 
древеси ны  от осветлений и прочисток (в пе
реводе  на 1 га) при реали зац и и  получен
ных сортиментов березы и осины, преду
смотренны х ГОСТом 4533-48, и изделий от 
переработки  неликвидного хвороста (см. та 
блицу) .

П ри  расчете выхода сортиментов и изде
лий ш ирпотреба использованы результаты 
рубок ухода в леспром хозах  Припышмин- 
ского массива, а т а к ж е  рубок, проведенных
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нами в Т ал и ц ко м  лесничестве  'Галицкого 
леспромхоза. Р а б о ты  по уходу за  лесом про
водились вручную  с вы боркой 30— 50% з а 
паса насаж ден и й . В з а т р а ты  на заготовку  
1 куб. м древесины  вклю чены: основн ая  и 
дополнительная  з а р п л а т а ,  отчисления на 
социальное страхован ие , стоимость м а т е р и а 
лов и износа инструментов, з а р п л а т а  и н ж е 
нерно-технического персонала  за  руководст 
во и контроль при отводе лесосек и п рове
дении рубок, а т а к ж е  расходы , св язан н ы е  с 
содерж анием  гуж евого  и автомобильного  
транопорта.

П риведенны е нами дан ны е показы ваю т, 
что рубки, если не п ер е р а б ат ы в а т ь  нели
квидную древеси ну  на изделия  ш ирпотреба, 
убыточны при всех в о з р а с т а х  молодняков, 
за исклю чением конца стадии их ф о р м и р о 
вания, когда р азм ер ы  деревьев  березы  и 
осины обеспечиваю т достаточны й выход 
круглых лесны х м атер и ал о в  по ГОСТу 
4533-48.

П ри  полном использовании неликвидной 
древесины нерентабельн ы  ранние о светле
ния из-за  больш их расходов  на заготовку  
древесины и ограниченности ассортим ента  
изделий ш ирпотреба  по сравнени ю  с р у б к а 
ми в более старш ем  во зр асте  м олодн яка . 
Д оходы  от реал и зац и и  продукции ранних 
рубок ухода не п окры ваю т всех расходов  
по заготовке  и переработк е  древесины.

Р а зн о о б р а зи е  изделий от п ереработки  
древесины при р у б к а х  в м ол о дн як ах  с т а р 
шего во зр аста  п озволяет  д а ж е  в случае 
прек ращ ен и я  спроса на отдельны е товары  
окупать  з а т р а ты  по заготовк е  древесины  за 
счет других, более  ходовых. К ром е того, 
рентабельность  рубок ухода в м олодн яках  
старш его  во зр аста ,  б л а го д а р я  более ш и р о 
кому ассортим енту товаров  ш ирпотреба  и 
меньшей себестоимости древесины, пом ож ет

окупить часть рубок ухода, проводимых в 
более раннем возрасте, когда они не пол
ностью окупаю тся или когда нет спроса на 
изделия  из древесины от этих рубок.

Таким образом , для повышения рента
бельности осветлений и прочисток надо все
мерно расш и р ять  вы работку из мелкой не
ликвидной древесины разнообразны х това
ров ш ирокого потребления для  хозяйствен
ных нуж д  предприятий и предметов дом аш 
него обихода.

К руглы е строительны е м атери алы  из бе
резы и осины, получаемы е от рубок ухода, 
из-за  ограниченности их применения в 
строительстве, т а к ж е  целесообразно исполь
зовать  для  вы работки  из них широкого 
ассортим ента  различ ны х  заготовок по суще
ствующим Г О С Т ам . Это не требует ни боль
ших затрат ,  ни слож ного  оборудования, ни 
специальны х кадров. Такие изделия могут 
вы р аб аты в ать  все леспромхозы , имеющие 
круглопильные станки и лесопильные рамы.

П овы ш ению  рентабельности  рубок ухода 
мож ет способствовать  усиление их интенсив
ности при сокращ ении  повторяемости этих 
трудоемких рубок, что вполне допустимо 
д л я  сосново-лиственных и лиственно-сосно
вых насаж ден и й  (Н. ГТ. Георгиевский, 1958). 
И нтенсивный уход в старш ем  возрасте  мо
лодн яков  увеличит количество и р азн о о б р а 
зие изделий из древесины. С ниж ение затрат  
на рубки  ухода и п ереработку  д р ев еси н ы  
при м еханизации и р ац и о н ал и зац и и  трудо
емких операций — та к ж е  один из реальных 
путей повышения экономической эф ф ектив
ности заготовки  древесины при рубках  ухо
да  в смеш анны х м олодняках . О днако при 
этом всегда надо иметь в виду лесоводст- 
венную целесообразность и качество рубок 
ухода.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ 

ЛЕСОВОДЫ РСФСР

В. Г. Гамаюнов — заместитель н а 
чальника Инспекции лесного хозяй
ства и охраны леса по Башкирской 
АССР (слева).

Д. Т. Ивановский — заместитель на
чальника Инспекции лесного хозяй
ства и охраны леса Главлесхоза 
РСФ СР по Новгородской области.
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/МЕХАНИЗАЦИЯ И Р А ЦИО Н А Л ИЗ А ЦИ Я

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ МЕХАНИЗАЦИИ 
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА ВЫРУБКАХ

Е. И. Власов

З а  последние годы б л а го д а р я  творческой 
активности изобретателей , конструкторов, 
передовых рабочих создается  много р а зл и ч 
ных лесных по ч во о бр аб аты ваю щ и х  м аш ин и 
орудий. О дн ако  лиш ь немногие из этих м а 
шин удовлетворяю т  требовани ям , обеспечи
ваю щ им  их эф ф ективное  применение.

А кадем ик В. П. Горячкин в своих трудах  
по зем ледельческой  м еханике предоп реде
лил путь р азвития  теории и практи ки  сел ь 
скохозяйственного  м аш иностроения , а сле- 

^довательн о , и близкого  к нему по профилю  
лесохозяйственного  маш иностроения. С о з
д ан н а я  им р ац и о н а л ь н а я  теория тягового 
сопротивления плугов имеет ведущ ее з н а ч е 
ние в решении вопросов м ех анизац ии  о б р а 
ботки почвы.

Метод, примененный В. П. Горячкиным 
д л я  изучения тягового  сопротивления плу
гов, закл ю чается  в следую щ ем: 1) в основу 
работы плуга п о лагается  работа  клина; 
2) используется  теорем а о количестве д в и 
жения м атери альн ой  системы, причем тяго 
вое сопротивление р ассм атр и в ается  как 
главны й вектор всех сил, действую щ их на 
систему. Тогда:

dvт ■— d Imv)
dt v  —  v dt dt

дви ж ен и я  клина; 3) после проектирования 
векторного вы р аж ен и я  на нап равлени е  по
ступательного  движ ени я  клина получается  
р ац и о н а л ь н а я  ф орм ула  В. П. Горячкина для 
тягового сопротивления плуга:

P  =  G f  +  K n- a b  +  J - - . a b v 2, (1)

где G f — мертвое сопротивление плуга, 
К п — удельное сопротивление почвы, ab  —
поперечное сечение пласта  почвы, — — ко-

е
эф ф ици ен т  пропорциональности, V — посту
п ател ьн ая  скорость плуга, у — удельный 
вес почвы, g  — ускорение силы тяж ести .

Н ам и  на к аф едр е  механизации лесо х о зяй 
ственных работ  М осковского лесотехниче
ского института были проведены исследова
ния, связан н ы е  с работой п очвообраб аты 
ваю щ их машин.

П ри рассм отрении поступательно д в и ж у 
щ егося  трехгранного  клина, ориен ти рован
ного системой координат OXVZ,  были полу
чены в ы р а ж е н и я  для  составляю щ их гл авн о 
го вектора Р  по осям координат ОУ  и OZ  
(а д ля  составляю щ ей  главного вектора по 
оси ОХ  справедли ва  формула В. П. Г оряч 
ки н а) :

=  V  —  +  Е /7. d t

где под 2 F  понимается  векторн ая  сумма 
сил трения, веса конструкции и норм альны х

реакций, ^  — скорость изменения массы 

почвенных частиц, проходящих по поверх
ности клина, V — относительная скорость

р  _  К п-аЬ , f 
У /  sina-fcos а

cos а
4 - / ] A - ( - ^ f ) , * c o s a r c t g

— S i n ( a r c t g - ^ f ) ] } .  

( c o stf  sin a -f cos a

(2)

(3 )
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где а, р, у — углы, составленн ы е норм алью , 
восстановленной из н а ч а л а  координат, со
ответственно с осями ОХ, ОУ, OZ.

Особенности тягового сопротивления плу
гов на вырубках. К оличество  пней на вы 
рубках  различно  в зависимости  от состава  
пород ,условий м естоп роизрастан ия , полноты 
срубленного н асаж д ен и я  и давности  вы 
рубки. В озм ож н ости  м аш инной обработки  
почвы на н ераскорчеванны х  вы рубках  з а 
висят от р азм ещ ен и я ,  состава  и состояния 
пней. Н аи б о л ьш и е  трудности д ля  м е х а н и за 
ции об раб отки  почвы п ред ставляю т  свеж ие 
и средней давности  вырубки, особенно когда 
п р ео б л адаю т  пни тверды х древесны х пород, 
а т а к ж е  пни более крупного д и ам етра ,  с 
корнями значительной толщ ины  и больш ой 
прочности.

П риводим  полученные Д . А. М аш ковы м  
дан ны е о д и ам етр ах  корней, перерезанн ы х 
плугом под пологом леса  (табл. 1).

Корни пней, р асп о л о ж ен н ы е  преи м ущ ест
венно в верхних о б р аб а т ы в ае м ы х  гори зон 
тах  почвы, — один из сущ ественны х ф а к т о 
ров дополнительного  тягового  сопротивле
ния при тракторн ой  плуж ной  о бработке  вы 
рубок. Они со зд аю т  довольно больш ую  не
устойчивость д в и ж ен и я  плугов, п ри водящ ую  
к значительной неравном ерности  глубины 
о бработки  почвы и к изменениям  скорости 
п оступательного  д ви ж ен и я  агрегата .  К ак  
п о к азали  изм ерения , д л я  плугов П Л-70, 
П К Л -70 , П Л П -135 , П К Б -5 6  и П К Б -2-54  на 
вы р у б ках  с количеством пней 400— 700 ш тук 
на 1 га поступ ательн ая  скорость движ ени я  
со ставл яет  от 1,94 до 4 км/час. Н а и м е н ь ш а я  
скорость н а б л ю д а л а с ь  у плуга П Л П -1 3 5  с 
наибольш ей шириной з а х в а т а  рабочего  к о р 
пуса. Р а зн и ц а  в глубине о бработки  д о с т а 
точно ровной площ ади  
доходила  до 40% .

С пониж ением  боните
та л есо н асаж д ен и й  и 
с ухудш ением  условий 
м естоп роизрастан ия  на 
вы рубке  обычно бы вает  
больш е пней меньшего 
д и а м е тр а  и с менее кр у п 
ными корнями.

Н а  н ераскорчеванны х 
в ы р у б к а х ,к а к  пок азы вает  
практи ка , вокруг к аж д о го  
пня об р азу ется  п ло щ адк а  
наиболее  тр у дн ая  или со
вершенно непригодная 
д ля  о бработки  плугами.
С редний р азм ер  такой

Т а б л и ц а  1
Р азм ер корней, перерезанны х ножом и корпусом  

тракторного плуга при вспашке на глубину  
20 см

Порода
дерева

Д иаметр  
на высоте 
груди  (см)

Расстоя
ние б о р о з 
ды до д е 
рева  (м)

Диаметр
п ерере 
занных
корней

(см)

Примечание

Береза
Осина
Ель

30—60
40

20—24

1,5—2 ,5  
2

1 ,5—2

5—9 
4 ,5  

4 ,8 —7,3

Перерезан
ные корни 

тоньше 4 см 
не учиты

вались

площ адки  д л я  прицепного плуга с тракто 
ром средней мощности, по данным 
Д . А. М а ш к о в а ,— 7,5 кв. м. Эта  величина 
будет изм еняться  при различном количе
стве пней, разном  составе  и р азм ер ах  их, 
а т а к ж е  в зависимости  от типа тракторного 
агрегата .

З а к л а д к а  нами пробных площ адей  пока
за л а ,  что количество пней на одинаковых 
по разм ер ам  п л о щ адк ах  (100 кв. м) о к а з а 
лось близким к средней величине в пределах 
всей вырубки. Расчет  по усредненным вели
чинам д ля  количества пней от 400 до 
1400 штук на 1 га (через ка ж д ы е  100 штук) 
показы вает , что доля обр аб аты ваем о й  пло
щ ади  составляет  около 63% от 1 га, а ш ири
на полосы, доступной д л я  обработки, изме
няется от 2 до 1 м, что я в л яется  результатом  
измельчения площ адок, доступных для об
работки  вокруг каж дого  пня. О б р аб о тк а  бо
лее широких полос соп р яж ен а  с повыш енны
ми вредными н агрузк ам и  на машину.

Второй дополнительный ф актор, увеличи
вающ ий тяговое сопротивление плугов на 
в ы р у б к а х ,— задернение почв. Чрезмерное 
задерн ение  ведет к повышенной плотности

Т а б л и ц а  2

И зм енение плотности почвы (кг/см 5) в зависим ости  от глубины  
вспашки (при влаж ности 20—30%)

Название  лесхоза
Глубина

(см) П уш ки нски й
З в е н и г о р о д 

ский Щ елковский
Примечание

0—5
5— 10

10— 15
15—20
20—25
25—30

26 .6— 31,4
26 .6—30,9
23.9—25,2
25.9— 32,4  
33,2—34,5
34 .6—35,3

21.7—25,7 
20 ,5—20,9 
20 ,4—21,0 
25,0— 33,6
35.8—39,0

23.7—25,5
26.1—27,1
26.5—28,8
30.1—36,8
37.8—40,1
38.5—40,1

П лотность почвы 
различных сельско
хозяйственных зе
мель при влажности 
22— 39%, По данным 
проф. Н. В. Щ учки- 
на (1952), изменя
лась от 15 до 

37 кг/си ’
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этих почв. П лотность почв вырубок, кроме 
того, будет р азл и ч аться  в зависимости  от их 
влаж ности . Н ап ри м ер ,  супесчаные почвы 
вырубок в Бузулук ском  бору при н езн ачи 
тельной влаж н ости  7,12% имеют очень вы 
сокую плотность —  56,7 кг /см 2, а с п овы ш е
нием влаж н ости  на той ж е  глубине (21 — 
27 см) она ум еньш ается  до 23,6 кг /см 2. 
В А лександровском  лесхозе  (В л а д и м и р с к а я  
область)  плотность супесчаны х почв на вы 
рубках  при незначительной  влаж ности  
5,4% на глубине до 20 см доходила до 
42,6 кг /см 2.

П лотность  дерн ово-подзолистой  суглини
стой почвы на вы р у б ках  в З аго р ско м  лесх о 
зе (М осковская  область)  д о сти гал а  зн а ч и 
тельных величин:

На глубине При вл а ж н о с ти  Плотность
(см) (X) ( к г /с м ’)

0—5 28 ,4  25,3
5— 10 23 ,2  40,3

10— 15 20,4  52,0
15—20 23 ,5  55,0
20—25 22,4  49,5

П лотность почвы на вы рубках , как  п о к а 
зали  исследования, р а зн о о б р а зн а  (табл . 2 ) .

Возникновение дополнительны х сопротив
лений в почве на вы рубках  требует  их коли
чественной оценки. Т очная оценка этих со
противлений н евозм ож н а  из-за  преры висто
го действия и различного  расп ределен и я  их 
на о б р аб аты в аем о м  участке и по сечению 
почвенного пласта , а т а к ж е  из-за  неоднооб
разного  х ар а к т е р а  разруш ен и й  корней — 
перерезани я, р азр ы в о в  (односторонних или 
двухсторонних),  волочения и проч.

П рактически  м ож но применить два  спосо
ба оценки таких  сопротивлений. П ервы й — 
исходя из сум м арного  удельного  сопротив-

Р
ления по К о =  П ри  этом отдельно со
противление корней не учиты вается . Второй 
способ обусловливает  введение в р а ц и о н а л ь 
ную формулу В. П. Г орячкина  четвертого 
члена тягового сопротивления, равного  цДab, 
со дер ж ащ его  только ф акторы  д оп олн и тель
ного сопротивления со стороны корней и, 
следовательно, целиком зави сящ его  от х а 
р актер а  их действия. При этом мы имеем в 
виду физическую сущность процесса. З десь  
jx — некоторое н ап ряж ение , нап равленн ое  
против движ ения  плуга  и обусловленное ви
дом разруш ения  корней, а АаЬ — часть  се
чения пласта, к которому условно приведено 
действие дополнительного сопротивления. 
Тогда р ац и он альн ая  ф орм ула  В. П. Г о р яч 
кина примет вид:

P  =  G / K „ a b - \ — ^- abv 2 -j- ц&аЬ.  (4)

Н а основании эксперим ентальны х данных 
оба способа оценки дополнительны х ф акто 
ров сопротивления м ож но объединить в сле
дую щ ем вы раж ении:

Р с доп. сопрот- ~  ^-^без доп. сопрот. s

где | — коэфф ициент (больш е единицы), 
учиты ваю щ и й сопротивление от дополни
тельных ф акторов .

О неоднообразном  характере  изменения 
Ко  на п ротяж ени и  гона плуга мож но судить 
по получаем ы м  осци ллограм м ам . С и зм е н е 
нием глубины вспаш ки изменение Ко более 
определенно. Это объясняется  х арактером  
изменения плотности почвы по глубине.

Д ер н о вы й  горизонт, находящ ийся сверху, 
отличается  больш ой связанностью , которая 
определяет  его больш ую  плотность. Д а л ь ш е  
с углублением , по мере ослабления с в я з а н 
ности дернины, плотность ум еньш ается , а 
еще гл у бж е  почва снова имеет более плот
ное сложение. Р азли ч н ое  действие корней 
на разной  глубине обработки почвы приво
дит к нестабильности Ко  (табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Изменение К„ при разной глубине обработки  
почвы под воздей ств и ем  корней на нераскорче- 

ванных вырубках (на дерново-подзолисты х  
суглинисты х почвах средней влаж ности)

Тяговое Суммарное
Глубина с о п р о т и в  удельное

(см) ление Р сопроти вле Примечание
(кг) ние Ко (кг /см’)

7 680 1,9 Данные
11 1550 2,7 приведены
12 1275 2,1 для плугов
14 1550 2,1 типа ПКБ-56
16 1500 1,8 и ПБН-1-54
20 1400 1.4

П риводим  полученные в экспериментах 
значения  К о  ( т а б л . 4).

О ценка рДаб в четвертом члене ф орм у
лы тягового  сопротивления может быть про
ведена лиш ь при известном упрощении п ро
цесса разруш ен и я  древесных корней. В пер
вом приближ ении можно положить ц  =  СТЬ 
(пределу прочности корней на р а з р ы в ) .  
Н аи б о л ее  часто встречаю щ ееся в ф орм уле  
(5) значение g = l , 2 — 1,5.

Применение буров-ямокопов на вырубках 
с большим количеством пней. В н астоящ ее  
врем я в лесном хозяйстве появилась  груп
па п очвообрабаты ваю щ и х маш ин с актив
ными рабочими органам и , которые целесо
об р азн о  применять на вы рубках  с большим
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Т а б л и ц а  4

Суммарное удел ьн ое сопротивление почвы (Я-,)  при вспашке лесными и кустарниковыми
плугами на нераскорчеванны х вырубках

Место работы Х а р акте р и сти ка  вырубки Тип плуга
Глубина
вспашки

(см)

Суммарное удельное  
сопротивление 

(кг/см*)

М осковская область 
(Звенигородский 

мехлесхоз)

Здоровых пней 416 на 1 га, сред
ний диаметр 26 см. Почва сугли 
нистая, средняя влажность 36%, 
средняя плотность 24 ,6  кг/см*

Кустарниково
болотный одно-

КОрПУСНЫЙ
(ПКБ-56)

25 От 0 ,5  до 1,7; 
среднее 1,27

Калининская область 
(Зубцовский лесхоз)

Здоровых пней 327 на 1 га, средний 
диаметр 28 см. Почва суглинистая, 
средняя влажность 27%, средняя 
плотность 19,2 кг/см 2

То ж е (ПБН-60) 30 От 0,54 до 2,94; 
среднее 1,71

М осковская область 
(Звенигородский 

лесхоз)

Здоровых пней 236 на 1 га, средний 
диаметр 22 см. Почва суглинистая, 
средняя влажность 23 ,8% , средняя 
плотность 17,6 кг/см2

Лесной д в у х о т
вальный (ПЛ-70)

13 Среднее 0,84

То ж е (участок № 2) Здоровых пней 388 на 1 га ,средн ий  
диаметр 20 см. Почва суглинистая, 
средняя влажность 22% , средняя 
плотность 25 кг/см 2

То же 13 От 0,89 до 1,25

М осковская область 
(Щ елковский учеб
но-опытный лесхоз)

Здоровых пней 576 на 1 га. Почва 
среднесуглинистая, средняя влаж 
ность 24 ,2% , средняя плотность 
21 ,2  кг/см*

То же ПКЛ-70 17 От 0,87 до 1,25; 
среднее 1,05

М осковская область 
(Загорский лесхоз)

Здоровых пней 700 на 1 га. Почва 
суглинистая, средняя влажность 
24 ,5% , средняя плотность 
44,4 кг/см8

Лесной полосный 
ПЛП-135

19 От 2,1 до 2,47

Владимирская область 
(Александровский 

лесхоз)

Здоровых пней 570 на 1 га. Почва 
супесчаная, средняя влажность 
5 ,4 % , средняя плотность 42,6 кг/см2

То же 18 От 1,8 до 2 ,2

количеством пней, когда д ви ж ен и е  крупно
габари тн ы х  т р ак то р о в  с плугам и  затруднено.

Р аб о чи е  о рган ы  плугов следует  считать  
пассивными. Это понимается  так , что д в и 
ж ение такого  рабочего  орган а  полностью  со
ответствует поступательном у движ ени ю  
т р ак то р а  и он не имеет специального  приво
д а  д ля  получения дополнительного  рабочего 
движ ени я . Н аоборот ,  активны м  рабочим 
органом  считается  такой, который имеет 
собственное, д оп ускаю щ ее  регулировку  д в и 
ж ение от специального  привода. Р абочие  
органы активн ого  действия вы полняю т тех
нологический процесс, соп ровож даю щ и й ся  
в р ащ ател ьн ы м  или колебательны м  д в и ж е 
нием (ф р еза ,  вибрирую щ ий нож, бур-ямо- 
коп, п л о щ адкоры хли тель ,  грунтом ет) .

О бщ ую  теорию  а к а д е м и к а  В. П. Горячки
на о силе тяги о к а за л о с ь  возм ож н ы м  р а с 
пространить на п о ч во о бр аб аты ваю щ и е  м а 
шины с активн ы ми рабочим и о рган ам и  типа 
буров, поскольку в основе их технологиче
ского процесса л еж и т  рабо та  клина.

В р езу л ьтате  исследований нами были по
лучены приводимы е ниж е формулы , позво

ляю щ и е количественно определить силовые 
п энергетические ф акто р ы  почвообрабаты 
ваю щ их буров-ямокопов.

К рутящ ий момент:

М, ? ±  гХ  [ ° /  +  ( г  —  Гх) +

+ < " ^ -г -т й Н (6)

О кр у ж н о е  усилие:

P t =  G f  +  K nS ( r - r i ) +

-f- (cu5)2rX JL -  г ~ г '
g  tg а

В ертикальн ое  усилие:

Р г =  К п ( г г — г )  S  c tg  (а  +  <р) +

+  _L ( ^ Y . s r ~ r'
^  g  \  2 * J  tg а *

П о тр ебн ая  мощность: 

N a. с =  [Of r 'k n  +  К „ S r \ n  ( г  — r x) +

(7)

(8)

(9)
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где G — усилйе- бт веса частей конструкции 
(кг) ,  f — коэфф ициент трения почвы о бур; 
г — ради ус  лопасти  бура ( м) ;  г \ — ради ус  
стерж ня бура (м ) ;  А,— коэффициент, учиты 
вающ ий точку при лож ения  усилия Р х на 
реж ущ ей кромке; п — у гл о вая  скорость бу
ра (об /мин.);  S  — подача (м /об.) ;  а  — сред 
ний угол подъема винтовой поверхности; 
Кп— удельное сопротивление почвы (кг /м 2).

Ч исло заходов  бура равно  единице.
В таком  виде ф орм улы  (7 ) ,  (8), (9) с п р а 

ведливы д ля  однозаходн ы х буров.
Т аки м  образом , /Vn0Tpe6.= А +  В +  С, где: 

А — доля мощности, з а т р а ч и в а е м а я  на тре 
ние бура о дно ямы; В —  доля  мощности, 
за тр а ч и в а е м а я  на резани е  почвы; С  — доля 
мощности на сообщ ение частиц ам  почвы 
кинетической энергии, способствую щей 
транспортировани ю  почвы.

Д л я  расчета м ож но приним ать  ^ = 1 .
Д л я  определения эффективности  работы 

буров-ям окопов м ож н о ввести систему К П Д  
ямокопа.

Отнош ение мощности, потребной на р а б о 

ту бура, к мощности дви гателя :  rjm =  - Л”ТР“°-
^  е

назовем  механическим К П Д . Он х а р а к т е 
ризует  долю  энергии, теряем ую  в п р и в о д я 
щих устройствах (редуктор , карданны й 
в а л ) .  По методу В. П. Горячкина назовем

В - сК П Д  бура: т)б= - ^ - g - j - ^ . О н  х арактеризует

долю  энергии, полезно затр ач и в аем у ю  на 
резание  почвы и сообщ ение почвенным ча
стицам д в и ж е н и я  по отнош ению  к потребной 
мощности.

В Л- СН азовем  К П Д  ям окопа т;я =  — , т. е.

отношение мощности, з атр ачи в аем о й  на р е 
зание почвы и сообщ ение почвенным части
цам движ ени я , к мощ ности д вигателя .

О кончательно:
=  ' Г1М- (Ю)

М аш ины  с рабочими органам и  типа буров 
имею т следую щ и е преимущ ества: меньш ая 
энергоемкость процесса по сравнению  с 
плуж ной обработкой , вследствие меньших 
потребных мощностей; возможность наи бо
лее  полного использования площ адей  не- 
раскорч еванны х вырубок, не доступных 
п луж ной обработке ;  при расчете работы  бу
ров на нераскорчеванны х вырубках  требует
ся учитывать член, аналогичный цА ab, 
однако  меньш ий по величине; меньший вес 
и габари ты , обеспечивающие больш ую  м а 
невренность агр егата ;  возможность а г р е га 
тировани я  по нескольку буров (двойные, 
тройны е ям окопы ) д ля  более полного ис
пользован ия  мощности двигателя; кон струк
тивная  возм ож н ость  регулирования работы  
в зависимости  от условий эксплуатац ии  с 
п омощ ью  вар и ато р а .

Д л я  более полного использования машин 
этого типа требуется м еханизировать  про
цессы посадки и заделки  саженцев. Это, н а 
пример, мож ет быть решено постановкой д о 
полнительно к ямокопам  сгребаю щ их лап, 
посадочных приспособлений и уплотняю щ их 
катков, причем эксплуатационные свойства 
а гр егата  д о л ж н ы  быть сохранены.

Т аки м  о б разом  в основе рассм отрени я  
процесса р аботы  почвообрабаты ваю щ и х м а 
шин с рабочим и органам и как  пассивного, 
так  и активного  типов лежит р а ц и о н ал ьн ая  
теория а к ад ем и ка  В. П. Горячкина о т яго 
вом сопротивлении. При работе п о ч во о бр а 
б аты ваю щ и х  маш ин на нераскорчеванны х 
вы рубках , а т а к ж е  при разработк е  новых 
конструкций следует учитывать д о п о л н и 
тельные сопротивления, связанные с леоной 
спецификой. Д л я  более полного и сп о льзо в а 
ния площ адей , недоступных для плуж ной 
обработки , целесообразно  применять менее 
энергоем кие .машины — типа ямокопов.
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ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАКТОРОВ 
НА ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

И. М. Васильченко, зам. начальника Волгоградского 
управления лесного хозяйства и охраны леса 

В. А . Ходоревский, ст. научный сотрудник ВНИАЛМИ

Погрузочно-разгрузочные работы в большинстве 
лесхозов еще выполняются вручную из-за отсутствия 
у них специальных погрузочных механизмов и ма
шин, которые не всегда целесообразно иметь в каж 
дом хозяйстве. В Арчединском опытно-показательном 
лесхозе (Волгоградская область) эти работы были 
механизированы с использованием имеющихся трак
торов. В мастерской лесхоза изготовлена погрузоч
ная стрела к трактору ДТ-54А, оборудованному гид
равлической и навесной системами. В разработке 
конструкции стрелы, кроме авторов этой статьи, 
принимал участие Б. И. Косов.

Погрузочная стрела (рис. 1) состоит из двух 
труб 1 длиной 4000 и диаметром 80 мм, соединенных 
под углом. Д ля ее изготовления были взяты толсто
стенные трубы (но можно использовать и трубы 
другого диаметра с учетом того, что они должны 
выдерживать нагрузку более тонны). Концы труб 
сжаты в горячем состоянии. На одном конце каждой 
трубы просверлено по четыре отверстия (диамет
ром 16 мм) для крепления стрелы к вилкам шарни
ров цапф навески. Другие концы труб соединяют 
вместе и сваривают. В них делают одно отверстие 
(диаметром 25 мм) под болт 3, на который навеши
вают крюк 2. Д ля жесткого соединения труб между 
собой к ним приварены в нескольких местах рас 
поры 4 (из углового железа 50X 40X 5 мм). Проч 
ность стрелы дополнительно увеличивается постанов 
кой оттяжки 5 (из железного прута диаметром 25 мм) 
имеющей на одном конце резьбу и гайку для натя 
жения. Другим концом оттяж ка крепится к уголку, 
приваренному на конце стрелы. Для создания угла 
между оттяжкой и трубами на них установлена 
стойка 6 из полосового ж елеза 50 X  12 мм, согнутого 
на ребро, и через нее переброшена оттяжка.

Д ля работы стрела крепится на навесной системе 
трактора. Д ля этого снимают продольные тяги и

вместо них к вилкам шарниров цапф прикрепляется 
болтами стрела. При этом вилки шарниров должны 
быть присоединены к цапфам, расставленным на 
трехточечную схему навески. При помощи раскосов 
шарнирно соединяют стрелу с подъемными рычага
ми основного цилиндра, которым ее поднимают и 
опускают. С раскосов снимают вилки и стрелку со

единяют с гайками раскосов, в которых имеются боко
вые отверстия. Д ля лучшего соединения стрелы с 
раскосами на трубах приварено по две планки 7 
с отверстиями (диаметром 25 мм) для соединитель
ных пальцев. Центральная тяга навески не нужна 
и ее снимают.

Подъемом и опусканием стрелы тракторист управ
ляет из кабины с помощью гидросистемы (рис. 2 
и 3). В опущенном положении конец стрелы нахо
дится на высоте 1 м, а в поднятом — на высоте
3,5 м от земли, т. е. поднимать груз можно на вы
соту до двух с половиной метров, что дает возмож
ность применять стрелу на погрузке леса не только 
на тракторные сани, но и на автомашины и трак
торные тележки, а такж е на разгрузке. Такая высота 
подъема древесины вполне достаточна, поэтому не 
нужно добиваться большей высоты и ради этого 
удлинять стрелу, так как это может привести к не
устойчивости трактора в работе и затруднит управ
ление агрегатом.

Для захвата бревна на крюке укрепляется трос 
диаметром 12— 16 мм и длиной 3 м. Он крепится 
к крюку петлей, завязанной на середине троса. На 
концах его прикреплены крюки. Можно применять 
трос и с одним крюком, но это усложняет работу, 
так как труднее уравновесить бревно.

Погрузка производится так: тракторист подъез
ж ает на тракторе со стрелой к бревну (против его 
середины), ставит рычаг распределителя гидросисте
мы в «плавающее» положение, причем стрела под
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Рис. 1. П огрузочная стрела к трактору ДТ-54 А.
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Рис. 3. Погрузочная стрела в работе (погрузка  
бревна на автомашину).

Все фото Ходоревского

Рис. 2. Погрузочная стрела в работе 
(подъем бревна).

действием собственного веса опускается. Чокеровщик 
подводит концы троса под бревно и набрасывает 
крюки на трос. Бревно захвачено двумя петлями. 
После этого тракторист поднимает стрелу, поставив 
рычаг распределителя в положение подъема. П ри
подняв бревно, он ставит рычаг распределителя в 
нейтральное положение, подъезжает к погрузочной 
площадке, поднимает бревно на нужную высоту 
и, маневрируя трактором, подводит его к месту 
укладки. Затем, поставив рычаг гидрораспредели
теля в положение опускания, производит погрузку. 
В это время чокеровщик багром помогает правильно 
уложить бревло. После того как бревно опущено, 
чокеровщик отсоединяет трос. Дальш е операция по
вторяется вновь.

При погрузке и разгрузке надо строго соблюдать 
правила техники безопасности для этих работ. Осо
бенно нельзя чокеровщику находиться близко к трак
тору при его поворотах с грузом. Д ля безопасности 
тракториста сзади кабины (за топливным баком) 
устроена защитная решетка из пруткового железа 
(диаметром 18 мм), которая крепится к трактору 
в четырех точках: две — на кабине трактора и две — 
на кронштейнах гидронавески.

Хронометражем в лесхозе установлена норма на 
погрузку деловой древесины — 30 куб. м за смену. 
С помощью стрелы тракторист поднимает и грузит 
на автомашину дубовые бревна до одного кубометра 
независимо от диаметра. Это значит, что грузоподъ
емность стрелы равна примерно одной тонне. При
менение погрузочной стрелы высвобождает 75% 
грузчиков и удешевляет вывозку. В Арчединском 
лесхозе экономия на каждом вывезенном кубометре 
леса, погруженном этой стрелой, составила 92 коп.

Трактор с погрузочной стрелой можно использо
вать и на вывозке лесоматериалов. В поднятом поло
жении стрела не мешает прицеплять к трактору за 
прицепную серьгу тележку или тракторные сани. 
Удобно применять стрелу такж е на трелевке: зацепив 
тросом два-три хлыста, тракторист приподнимает 
комли над пнями, и хлысты переносятся свободно, 
не цепляясь за пни При этом отпадает необходи
мость применять при трелевке специальные устрой
ства.

По сравнению с другими погрузочными механиз
мами стрела нашей конструкции на тракторе ДТ-54А 
имеет свои преимущества. Во-первых, гусеничный 
трактор обладает большой проходимостью и манев
ренностью, что важно при работах на лесосеках. Во- 
вторых, трактор со стрелой может подтаскивать и 
грузить древесину, находящуюся на любом расстоя
нии от места погрузки, т. е. при необходимости тре
левать и грузить одновременно. В-третьих, этот 
трактор имеется почти во всех лесхозах, на нем 
можно легко и быстро устанавливать и демонтиро
вать стрелу.

Была изготовлена стрела и к трактору МТЗ-5. 
Конструкция ее такж е несложная. На одной из осей 
трактора укреплены продольные тяги гидронавески, 
кронштейн ограничительных цепей навески и распор
ная втулка. Конструкция этого узла позволяет сде
лать стрелу очень простой. Стрела изготовляется из 
трубы диаметром 80 мм и длиной 4000 мм. Проч
ность ее повышается оттяжкой, установленной так 
же, как описано выше. Один конец стрелы присоеди
няется к распорной втулке. На расстоянии 975 мм 
от распорной втулки, параллельно ей, на стреле при
варивается ось из железа (диаметром 45 мм, длиной 
600 мм). Концы оси проточены (до диаметра 22 мм, 
длиной 70 мм) для присоединения продольных тяг. 
На другом конце стрелы просверливается отверстие 
(диаметром 25 мм) и болтом крепится серьга с крю
ком. Грузоподъемность стрелы на тракторе «Бела
русь» примерно 500 кг. Конструкция этой стрелы 
еще требует доработки, но даже в таком виде она 
работает удовлетворительно.

Наши наблюдения в течение трех лет показали, 
что повышенного износа подшипников ходовой части 
и заднего моста у трактора ДТ-54А со стрелой по 
сравнению с тракторами, не работающими с ней, не 
отмечено. Гидросистема работает безотказно, и не 
было случаев поломок, хотя она испытывает боль
шие нагрузки.

Лесхозы степной зоны нуждаются в простых по
грузочных средствах. Поэтому желательно наладить 
заводской в ы п у с к  погрузочных стрел к тракторам 
ДТ-54А, Т-75 и «Беларусь».
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Шарнирная мерная вилка
Л. П. Зайченко

Нашим лесоустроителям приходится производить 
таксацию лесов большей частью в малообжитых и 
труднодоступных районах. Поэтому приборы, исполь
зуемые ими для таксационных измерений, должны 
быть максимально приспособленными к походным 
условиям, т. е. легкими, портативными, простыми и 
надежными в употреблении.

Сейчас для измерения диаметров стволов деревьев 
применяется в основном стандартная мерная вилка, 
но она громоздкая, и при глазомерной таксации ею 
пользуются неохотно.

Чтобы обеспечить лесоустроителей удобным прибо
ром для измерения диаметров и высот деревьев, 
в проектно-исследовательском бюро Главлесхоза 
РСФСР в 1961 г. была сконструирована шарнирная 
вилка, 100 штук которой было изготовлено в виде 
опытной серии. В полевой сезон 1962 г. опытные

Рис. 1. Ш арнирная мерная вилка в поло
жении для измерения диаметра ствола.

образцы прошли всестороннюю проверку в лесо
устроительных предприятиях «Леспроекта». Проверка 
показала пригодность вилки для измерения высот 
и диаметров деревьев и для производства перечетов. 
Были такж е выявлены некоторые конструктивные 
недостатки, которые ликвидированы при разработке 
описанной здесь второй модели вилки.

Мерная вилка имеет размеры 25X6,5X1 см, ее 
можно носить в полевой сумке или в кармане. Вес 
ее 200 г. Вилка позволяет измерять диаметры ство
лов от 2 до 100 см и высоты от 4 до 32 м.

Точность измерения диаметров: до 40 с м ± 2  см, от 
40 до 80 с м + 4  см, от 80 до 100 см + 10  см. Точность 
перечетов практически одинакова с контрольными 
перечетами стандартной мерной вилкой. Ошибка в 
сумме площадей поперечных сечений — в преде
лах ± 5 % , но для деревьев толще 40 см с толстой 
трещиноватой корой наблюдались отклонения в пре
делах +  1—3 ступеней толщины. Точность измерения

высот близка к точности, даваемой эклиметром Бран- 
диса. Средняя ошибка ± 3 ,6 % .

Устройство шарнирной вилки очень простое 
(рис. 1). Она состоит всего из четырех деталей: пла
то 1, на верхней поверхности которого шарнирно 
прикреплены две измерительные ножки 2 и 3. Здесь 
ж е жестко прикреплен упор 4, ограничивающий вра
щение левой ножки 3. У задней грани плато выбран 
паз 5, выполняющий роль малого базиса при исполь
зовании вилки в качестве высотомера. У передней 
грани плато нанесена шкала диаметров 6. У задней 
грани плато и на правой ножке нанесена шкала вы
сот 7.

Поскольку шкала высот имеет равномерные деле
ния через 0,5 см, то ею можно пользоваться как 
обыкновенной метрической шкалой для измерения 
длины отрезков до 32 см. На нижней поверхности 
плато нанесена шкала диаметров с округлениями 
-\-2 см, предназначенная для определения ступеней 
толщины при перечете.

Работать с вилкой очень просто. Для измерения 
диаметра ствола нужно левую ножку 3 откинуть 
до соприкосновения с упором, охватить вилкой ствол 
дерева так. чтобы он одновременно касался плато

Рис. 2. Измерение высо- Рис. 3. Шарнирная
ты дерева шарнирной мерная вилка в транс

мерной вилкой. портном положении.
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и обеих ножек. В этом случае скошенная грань нож 
ки 2 на шкале диаметров отметит диаметр ствола. 
Таким же способом производится и перечет по сту
пеням толщины, только вилка удерживается нижней 
стороной вверх.

Д ля измерения высоты дерева (рис. 2) нужно пра
вую ножку 2 откинуть в такое положение, чтобы она 
стала продолжением задней грани плато, а левую 
ножку 3 прислонить к правой, фиксируя положение 
правой ножки. Удерживая вилку в вертикальном по
ложении перед собой на таком расстоянии, чтобы 
выставленный рядом с обмеряемым деревом двух
метровый шест точно вписывался в паз 5, нужно 
перевести взгляд на вершину дерева и по шкале 
высот прочитать высоту. Д ля обмера высот более 
32 м рядом с деревом устанавливается шест дли
ной 3 м, а отсчет на шкале высот умножают на 1,5.

Можно измерять высоту дерева и без шеста. Для 
этого надо удерживать вилку так, чтобы вся высота

ствола вписалась в промежуток от нижнего обреза 
паза 5 до отметки 20 м. После этого замечают на 
стволе точку, приходящуюся против верхнего обреза 
паза. Высота дерева будет равна десятикратной вы
соте замеченной точки от уровня корневой шейки. 
При обмере высот более 15 м лучше вписывать вы
соту ствола в промежуток от 0 до 30 м, а высоту 
замеченной на стволе точки умножать на 15.

В транспортном положении обе ножки вилки под
гибаются и укладываются на поверхность плато 
(рис. 3).

Ш арнирная мерная вилка может найти применение 
не только в лесоустройстве, но и при отводе лесосек. 
Можно надеяться, что налаживаемое Главлесхозом 
РСФСР серийное производство шарнирных мерных 
вилок уже в этом году позволит обеспечить лесово
дов этим удобным и простым измерительным сред
ством.

T i O K p o B o p b L X J i u m e j i b  « д м ш и с а »

Покроворыхлитель «змейка» (см. рисунок) изготов
лен рационализаторами Кубрянского лесничества 
(Периловского гослесоохотхозяйства) — механиком 
Михайловым, кузнецом Кошкиным и электросвар
щиком Федотовым под руководством автора этой 
статьи. При испытании покроворыхлитель назвали 
«змейкой», потому что его ленты с рабочими орга
нами легко переползают через пни и другие пре
пятствия.

Изготовить такой покроворыхлитель не трудно в 
мастерской любого лесхоза. Д ля этого нужны три 
конца старой цепи гусеницы списанного трактора 
С-80 или С-100, длиной до 2 м каждый. Нарезанные 
автогеном концы узкоколейных рельс по 30 см дли
ной вставляются в звенья цепи и закрепляются свар
кой. Эти отрезки рельс (рабочие органы) распола
гаются в цепи через звено, а в звене — наклонно, 
каждый в разную сторону. На одной ленте цепи раз
мещается до 8 концов рельс. Три такие ленты сое
диняются с прицепом полосовым железом и крепятся 
сваркой.

Весной 1962 г. покроворыхлитель прошел произ
водственные испытания на работах по проведению 
мер содействия естественному возобновлению на све
жих лесосеках. Производительность «змейки» в агре
гате с трактором ТДТ-40 или ТДТ-60 примерно 10— 
15 га за смену в зависимости от количества пней 
и заболоченности лесосек, так как это влияет на про
ходимость и скорость движения трактора. Транспор
тируется покроворыхлитель на площадке трактора.

Попадающие под ленты «змейки» порубочные 
остатки удаляются при встрече с пнями и другими 
препятствиями. Покроворыхлитель очень хорошо 
рыхлит верхний слой почвы. Проведенные весной 
меры содействия с подсевом семян дали хорошие 
результаты.

После испытаний авторами намечен ряд изменений 
в устройстве покроворыхлителя: нужно облегчить при
цеп, заменив рельсы трубами, уменьшить количество 
рабочих органов, а расположение их на ленте должно 
быть несимметричным, чтобы меньше задерживать 
порубочных остатков под покроворыхлителем. Концы

Покроворыхлитель сзмейки» конструкции Куб
рянского лесничества Периловского гослесо

охотхозяйства.

рельс надо сделать трапециевидными. Тогда острый 
конец их будет лучше рыхлить почву, а другой (при 
наклонном расположении) будет заделан заподлицо 
с поверхностью цепи, что позволит транспортировать 
покроворыхлитель в перевернутом состоянии (как 
простую борону).

Л. В. Шейн,
главный лесничий Периловского 

гослесоохотхозяйства
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С О О Б Щ Е Н И Я

ИСПЫТАНИЕ ГЕРБИЦИДОВ 
СПЛОШНОГО ДЕЙСТВИЯ

В 1962 г. в Опытном хозяйстве Северного научно- 
исследовательского института гидротехники и мелио
рации (под Ленинградом) были проведены мелко- 
деляночные опыты по химическому уничтожению 
древесно-кустарниковой и травянистой раститель
ности. В качестве гербицидов сплошного действия 
были испытаны гранулированные препараты загра
ничного производства (из СШ А), полученные от Все
союзного института защиты растений: ураб — дей
ствующее начало — 3-фенил-1,1-диметилмочевина 
трихлорацетат, уроке — 3,4-хлорфенил-1,1-диметилмо- 
чевина трихлорацетат и дибар — фенил-1,1-диметил- 
мочевина.

Гербициды вносили 14 мая на откосы и дно осу
шительного канала. Откосы на 50—60% заросли 
ольхой, березой, кустарниковыми ивами. Высота ольхи, 
березы 3—4 м, ивы 2—3 м. Ко времени внесения гер
бицидов листья растений успели распуститься при
мерно до трети нормальной величины. Травянистая 
растительность лишь начала пробиваться сквозь 
сплошной мертвый покров (3—4 см), состоящий из 
прошлогодних стеблей трав и опавшей листвы де
ревьев и кустарников.

Гранулы, равномерно рассеваемые вручную, задер
живались на мертвом покрове, не достигая поверх
ности почвы. Впоследствии на участках откосов, не 
обработанных гербицидами (контроль), развился 
густой травостой в основном из тростника, сныти, 
осок, подмаренника, полевицы, мятлика, мышиного 
горошка, кипрея, иван-да-марьи, чихотнон тразы. 
Дно канала, по которому все лето стекала вода, з а 
росло тростником. В день закладки опытов стояла 
сухая погода. Температура воздуха была 16— 18° теп
ла. Первые дожди прошли 22, 23, 25 и 27 мая, когда 
выпало 6—7—4—7 мм осадков. В дальнейшем все 
лето было холодное и дождливое.

Наблюдения за действием гербицидов проводили 
регулярно через 15—20 дней до 6 октября. Состоя
ние растительности в августе-сентябре на обработан
ных гербицидами делянках показано в таблице.

Испытываемые гербициды в примененных дозах 
вызвали практически полное отмирание на незатоп- 
ляемых откосах канала всех видов однодольных и 
двудольных травянистых растений, за исключением 
сныти. Тростник, произрастающий в медленно теку
щей воде и в нижней части откоса, вдоль уреза воды, 
почти не пострадал от гербицидов, так как действую
щее начало быстро вымывалось из легкорастворимых 
гранул и уносилось водой.

На древесные и кустарниковые породы все три 
гербицида оказали примерно одинаковое действие: 
вызвали частичное побурение листьев у ивы и полное 
обезлиствение березы и ольхи. Результаты наших 
опытов позволяют считать целесообразным дальней
шие испытания производных фенилмочевины и три- 
хлоруксусной кислоты в качестве гербицидов и арбо- 
рицидов сплошного действия.

Д ействие гранулированных гербицидов  
на древесно-кустарниковую  и травянистую  

растительность
Внесено

гербицидов
(кг/га)

Состоян ие  древесно-  
кустарн и ковой  

расти тельн ости

Состояние
тра вяни стой

растительности

Уроке 
400

Ураб 
300 66

Дибар 
200 50

У ольхи и бере
зы засохли и опали 
все листья. У ивы 
на 40% побегов 
листья побурели 
полностью, и на 
остальных частич
но

У ольхи и бере
зы засохли и опали 
все листья. У ивы 
на 20% побегов 
листья побурели 
полностью, на 
остальных частич
но

У ольхи и бере
зы засохли и опа
ли все листья. У 
ивы 20% листьев 
оставались зеле
ными, остальные 
побурели и засох
ли

Тростник в воде 
такой же, как на 
контроле. По от
косу до 1 м от 
уреза воды трост
ник изрежен на 
30—40% и сильно 
угнетен, осталь
ные растения по
гибли. Выше по 
откосу весь тра
востой погиб, кро
ме единичных ра
стений тростника 
и сныти

Тростник в воде 
такой же, как на 
контроле. По от
косу до 20 см от 
уреза воды трост
ник изрежен на 
40—50%, осталь
ные растения пол
ностью погибли. 
Выше по откосу 
весь травостой по
гиб, кроме сныти 
и единичных угне
тенных растений 
тростника

Тростник в воде 
несколько более 
низкорослый, чем 
на контроле. На 
откосе уцелели 
сныть, хвощ, от
дельные угнетен
ные растения тро
стника

Г. П. Санников, 
кандидат сельскохозяйственных наук
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Агротехника выращивания лесных культур
в условиях Карелии

Группа научных сотрудников Института леса К а
рельского филиала Академии наук СССР под руко
водством кандидата сельскохозяйственных наук 
В. И. Шубина на протяжении пяти лет проводила 
исследования по теме «Типы лесных культур основ
ных лесообразующих хозяйственно ценных пород и 
агротехника выращивания их на основе широкого 
применения механизмов в условиях Карелии». Целью 
этих исследований было: разработка, научное обос
нование и внедрение в практику лесоводства респуб
лики типов лесных культур.

Испытание приемов агротехники выращивания лес
ных культур ели и сосны весенней и осенней посадки 
на питомниках лесных хозяйств Карелии носило ха
рактер производственной проверки. Изучались такж е 
вопросы увеличения плодородия почвы, борьбы с 
сорняками, грибными заболеваниями и др.

Исследования по агротехнике лесньГх культур по
казали, что лучшие результаты дает применение 
торфонавозного компоста (от 20 до 60 т/га)., осо
бенно при добавлении золы и фосфоритной муки по 
20—30 кг на тонну торфа, установлено Также, что

положительно действуют на всходы минеральные под
кормки, вносимые в почву через 3—4 недели после 
появления всходов или в период интенсивного роста 
хвои. В междурядья следует вносить 0,8— 1 ц/га 
аммиачной селитры или 1 — 1,5 ц/га сульфата аммония 
и 0,6—0,8 ц/га хлористого калия. Если осенью фос
форные удобрения не вносились, то необходимо внес
ти 3—4 ц/га суперфосфата. Минеральные подкормки 
в 1,5—2 раза улучшили рост сеянцев, сократили срок 
выращивания их и снизили себестоимость сеянцев на 
30—40%.

Широкое внедрение такой агротехники сдерживает
ся из-за отсутствия в лесных хозяйствах республики 
специальных орудии и механизмов для работ на 
питомниках и из-за недостатка органических и мине
ральных удобрений.

В настоящее время начаты работы по созданию 
крупного механизированного лесного питомника на 
площади 25—30 га.

К. Драчевский, ученый секретарь ГлавНИИ 
Государственного комитета по координации 

научно-исследовательских работ РСФСР

О росте сеянцев сосны обыкновенной 
различного происхождения

Полвека назад проф. В. Д. Огиевский своими опы
тами с географическими культурами сосны разрешил 
важнейшую проблему семеноводства — районирование 
заготовок и переброски семян, что сыграло большую 
роль для установления климатических экотипов этой 
породы. На территории европейской части СССР с 
учетом природно-климатических условий было вы
делено 16 районов. Д ля лучшего роста создаваемых 
насаждений рекомендовалось при их выращивании 
использовать семена в пределах данного района. 
Кроме того, долголетними опытами установлено, что 
переброску лесных семян в долготном направлении 
можно допускать на большие расстояния, чем в ши
ротном.

Имеются также исследования, которые подтвер
ждают, что разница в росте лесокультур, залож ен
ных из семян различных (относительно отдаленных) 
по природным условиям лесных территорий, с воз
растом постепенно сглаживается. Это до некоторой 
степени дает возможность с большей смелостью раз
решать при необходимости переброску семян из дру
гих областей, если не хватает семян местной заго
товки для выполнения лесокультурных работ. Следует 
учесть, что использованием посадочного материала, 
выращенного из семян, заготовленных в различных 
природных условиях, создается возможность получе
ния внутривидовых гибридов отдаленных форм, что 
могло бы сыграть положительную роль для повыше
ния производительности наших лесов. Есть еще много 
нерешенных вопросов, требующих дополнительных
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исследовании по отдельным 
древесным породам в раз 
них условиях местопроизра- 
стания с учетом происхож
дения семян.

Задавш ись целью прове
сти наблюденне за ростом 
сеянцев сосны обыкновен
ной из семян различного 
территориального проис
хождения 'в условиях све
жих грабовых дубрав Каме
нец-Подольского лесхоззага. 
мы уже через 15 месяцев 
получили некоторые наглял- 
ные данные, представляю
щие интерес для лесокуль
турного производства.

В посевном отделении пи
томника Миньковецкого 
лесничества (кв 17) наш е
го лесхоззага весной 1961 г. 
был произведен опытный 
посев семян сосны обыкно
венной: две греги этого по
сева выполнены семенами 
местной заготовки, на 
остальной же площади по
сеяны семена, полученные 
из Ивановской области.

"Г:

Однолетние сеянцы 
сосны различного про
исхождения: а — из
семян местной заго
товки; б — из семян, 
полученных из Ива

новской области.
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Посев производился одновременно, в одинаковых 
почвенно-климатических условиях и при одной 
и той же агротехнике. По состоянию на 27 июня 
1962 г. (т. е. через 14 месяцев и 23 дня) сеянцы, 
выращенные из семян местной заготовки, характери
зовались средней высотой 44,5 см и диаметром у 
шейки корня 7 мм, тогда как средняя высота сеняцев 
из семян Ивановской области составляла лишь 22 см, 
т. е. в два раза меньше (рис.), а диаметр у шейки 
корня — 4 мм. Корневая система была более развита 
у сеянцев местного происхождения.

Это еще раз подтверждает, что сеянцы, выращен
ные из семян местной заготовки, обладают наслед
ственными свойствами, которые обеспечивают наи
большую приспособленность к местным условиям, 
чем нельзя пренебрегать. Поэтому районы заготовки 
лесных семян нужно тесно увязывать с районами их 
использования.

В нашем лесхоззаге будут вестись наблюдения за 
дальнейшим ростом сеянцев сосны различного про
исхождения и на лесокультурной площади для уста
новления возможных изменений в росте молодых 
насаждений.

М, Ф , Мойко, главный инженер Каменец- 
Подольского лесхоззага (аспирант ЛенНИИЛХ)

Выращивание сеянцев 
рябины обыкновенной

Рябина обыкновенная — ценная декоративная по
рода. Однако агротехника подготовки семян к по
севу и выращивания посадочного материала этой 
породы освещена слабо.

На питомниках Ленинской и Жорновской экспе
риментальных баз БелН И И Л Х  и Белобережского 
лесничества Наровлянского лесхоза (БССР) в 1959 г. 
был проведен посев семян рябины обыкновенной. 
Семена заготовлялись в фазе восковой спелости, 
извлекались из ягод и высевались в грунт не позже 
чем на 10-й день после заготовки, причем применя
лись меры, чтобы семена до посева не подсохли. 
На 1 пог. м высевалось 500 семян, глубина заделки 
0,5 см. Посевы покрывали сфагновым мхом слоем 
4—5 см. На питомнике Ленинской базы были вы
сеяны такж е весной 1960 г. стратифицированные 
семена рябины.

В течение вегетационных периодов 1960 и 1961 гг. 
проводилось наблюдение за ростом и развитием 
сеянцев рябины. Обмеры диаметров и высоты одно
летних и двухлетних сеянцев рябины показали, что 
они уже в однолетнем возрасте на таких почвах, 
как песок связный, супесь тяж елая с хорошим агро
фоном, даю т выход стандартного посадочного мате
риала 89— 100%. Наибольший рост по диаметру и 
высоте имеют сеянцы на участках, где высевались 
семена более ранней заготовки. В  двухлетнем воз
расте сеянцы рябины в большинстве относятся к 
1 классу сортности (по ГОСТу 3317—55). Отдельные 
экземпляры в этом возрасте достигают высоты
105 см. Семена рябины обыкновенной, посеянные 
после стратификации весной 1960 г. на питомнике 
Ленинской экспериментальной базы, дали меньше 
сеянцев на 1 пог. м и меньший выход стандартного 
посадочного материала, чем те же семена, посеянные 
осенью на пятый день после заготовки.

Наши исследования позволяют сделать следующие 
выводы и практические предложения. Заготовлять 
семена рябины надо в южной зоне Белоруссии в 
третьей декаде августа, а в центральной и север
ной — в первой декаде сентября. Семена следует 
очищать от мякоти и высевать на 3—5-й день после 
сбора, не подсушивая их. Это обеспечивает весной 
следующего года техническую грунтовую всхожесть 
до 47% при доброкачественности семян 95%.

Если не представляется возможным высеять семена 
в эти сроки, то их закладываю т на стратификацию, 
но не позже как на 3—5-й день после заготовки и 
очистки от мякоти. Стратифицированные семена, вы
сеянные весной, дали при той же доброкачественности 
техническую грунтовую всхожесть до 24%, т. е. в 
два раза меньшую, чем осенние посевы свежесобран
ными семенами.

На 1 пог. м посевной бороздки при высеве 500 се
мян можно выращивать 40—50 сеянцев, которые в 
однолетнем возрасте на хорошем агрофоне выраста
ют до стандартных размеров. Это дает возможность 
получать с 1 га питомника стандартных сеянцев на 
50% больше плана.

Наиболее оптимальный режим стратификации: 
температура плюс 1—2°, субстрат стратификации — 
торфяная крошка, речной перемытый песок, которые 
просушиваются и просеиваются через сито с отвер
стием 2 мм, затем увлажняю тся до 40—45% полной 
влагоемкости (на 20 кг сухого песка 2 л воды, а 
торфяная крошка увлажняется до тех пор, пока 
начнет сохранять приданную ей форму). Семена 
протравливают из расчета 3 г гранозана на 1 кг 
семян. Продолжительность стратификации свеже
собранных семян, заготовленных в третьей декаде 
августа — первой декаде сентября, — семь месяцев.

А. И. Савченко,
кандидат сельскохозяйственных наук

Сосновый бор 
в Молдавских Кодрах

Кодры — центральная часть Советской Молдавии— 
это возвышенная на 100— 150 м над окружающими 
ее Бельцской и Буджакской степями система гряд 
общим направлением с северо-запада на юго-восток. 
В  прошлом лесистые, а теперь покрытые пашнями, 
виноградниками, садами, пастбищами, сенокосами 
Молдавские Кодры лишь в отдельных более увлаж 
ненных частях водораздельных гряд сохранили лес
ной покров, образованный лиственными породами — 
дубами горным (скальным), черешчатым, пушистым, 
грабом, липами мелколистной и серебристой, ясенем, 
кленами остролистным, полевым и явором. В отдель
ных местах понижений верхних частей гряд сохра
нился редкий для лесов Молдавии бук.

Но вот в урочище Садово-Каларашского района, 
в 28-м кв., вы сможете полюбоваться элементом се
верной бореальной растительности среди дубравного 
юга. С наслаждением вдыхаете вы смолистый воздух 
и отдыхаете, слушая, как шумит жаркий молдавский 
ветер в ветвях необычного для молдавского пейзажа 
соснового бора.

Мне так и не удалось установить фамилию лесни
чего, решившего в 1910— 1912 гг. на супесчаных поч
вах гребневой части Кодринской гряды южнее села 
Садово, покрытых редкими низкорослыми дровяными 
древостоями скального и пушистого дубов, поселить
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46-летние культуры сосны обыкновенной на вы
рубке низкобонитетного дубняка (Садовская  

лесная дана. М олдавские Кодры).

северного обитателя песков — сосну. Ясно, что это 
был энтузиаст лесного дела, убежденный последова
тель великих идей Докучаева, Костычева, Морозова. 
И сделанное им себя оправдало.

Таксационные элементы этого искусственного на
саждения, выращенного на площади 5 га, спустя 
46 лет были такие: 10С +Д , берест; средняя высота

20 м, диаметр 26 см, бонитет I, полнота 0,7, запас 
на 1 га 270 куб. м, средний прирост 5,9 куб. м на 
1 га. Подрост редкий: сосна 1—2 года, кусты дуба. 
Подлесок очень редкий — боярышник единично. Н а
земный ярус: грубая подстилка из хвои (разложение 
подстилки в сухих условиях происходит очень мед
ленно), очень редко мелколепестник канадский, ястре- 
бинка волосистая, костенец зонтичный, из мхов из
редка дикранум, брахитеций, синтрихия. Почва су
песь, подстилаемая песками.

Насколько успешно здесь решен основной лесо- 
водственный вопрос — выбор главной древесной по
роды,— видно из сопоставления культур сосны с 
растущими рядом культурами дуба черешчатого, ко
торые в 35-летнем возрасте имеют IV бонитет, вы
соту 7 м и диаметр 10 см.

В Садовской даче на сухих южных склонах хоро
шо растут такж е культуры сосны черной (австрий
ской), которые в 30 лет имели высоту 12 м и диа
метр 20 см. Среди культур сосны черной полосами 
в 3—5 рядов имеются культуры ели, обгоняющие в 
высоту сосну черную несмотря на сухость местооби
тания. В пойме (кв. 55) 30-летние культуры ели с 
орехом черным имели высоту 17 м и диаметр 14 см.

Культуры сосны и других хвойных пород в М ол
давских Кодрах, далеко за границами их естествен
ного распространения, — это не только интересные 
географические посадки, это — хорошее начало обо
гащения лесов малолесистой Молдавии ценными по
родами.

М. П. Слободан, кандидат биологических наук

Из писем в редакцию

Полноценно использовать площади питомников
В № 11 ж урнала за прошлый год директор Д зер

жинского лесхоза Горьковской области И. Н. Илья- 
шевич совершенно правильно ставит вопрос о не
обходимости полноценного использования площади 
в питомниках.

В условиях нашего лесничества повышение выхо
да посадочного материала на 80% с единицы площа
ди без снижения качества — не такая уж сложная 
проблема. Добиваемся мы этого за счет тщ атель
ной обработки почвы с внесением навоза, применяя 
широкострочный посев предварительно подготовлен
ными семенами. Посевных строчек у нас получает
ся около 35 тыс. пог. м на 1 га. Если же, исполь
зуя опыт горьковчан, применить семистрочный спо
соб посева, то при 50 тыс. пог. м строчки на 1 га 
можно получить до 5,5 млн. штук сеянцев без сни
жения их качества. Наш шестилетний опыт пока
зывает, что при 100—120 сеянцах на 1 пог. м посевной 
строчки (широкострочный посев) качество двухлет
них сеянцев не снижается.

Выгода от такой практики вполне очевидна, так 
как снижаются трудовые затраты, уменьшается пло
щадь питомника. Но тем не менее кое-кому, видимо, 
это непонятно. Иначе чем же объяснить тот факт, 
что нам «спускается» план закладки питомника по 
площади, а не по выходу стандартного посадочного 
материала. Расчеты показывают, что мы могли бы 
заклады вать питомник на площади 0,5—0,6 га вме
сто 1 га, вполне обеспечив посадочным материалом 
план по лесопосадкам. Себестоимость посадочного 
материала снизится весьма значительно. Нам ка
жется, что давно пора отказаться от планирования 
закладки питомника по площади. Нужно планиро
вать по количеству посадочного материала, а на 
какой площади вырастить это количество, пусть уж 
думают в лесничествах, в лесхозах, леспромхозах.

В. П. Долгих
лесничий Кировоградского лесничест»а 

(Свердловская область)
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________ и  Б / И Е Н  О П Ы Т О / И

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЕСОСЕЧНЫХ РАБОТ
УЗКИМИ ЛЕНТАМИ
Q T E X  пор как  Тим и рязевский  лесп р о м 

хоз стал  вести лесозаготовки  в н а с а ж 
дениях с п р еоб ладан и ем  лиственны х пород, 
под пологом которы х имелось много п од ро
ста темнохвойны х пород высотой 3— 5 м, 
встал вопрос о необходимости со верш ен ст
вования  технологического  процесса. В по
исках наи более  р ац и он альн ой  технологии 
наш и работни ки  изучили методы м астер 
ских участков  ком бин ата  «К остром алес» , 
А ргат-Ю льского  и П ы ш кин о-Т роицкого  л ес 
промхозов ко м б и н ата  «Томлес», лестранс-  
хоза и других предприятий.

И зучив опыт леспром хозов  и л и тер ату р у  
по вопросам  технологии лесозаготовок , а 
т а к ж е  опыт наш его  л есп ром хоза  1937—  
1954 гг., когда тр елевк а  деревьев  велась  за  
вершину, мы реш или внедрить такой метод, 
чтобы добиться  не только сохранени я  под
роста ценных пород на вы рубках , но и п ол
ной очистки лесосек  от порубочных остатков  
в процессе л есо заго то во к  без д о п о л н и тел ь 
ных з а т р а т  тр у да  и с р е д с т в . .

От новой технологии о ж и д ал о сь  улучш е
ние технико-экономических п о к азател ей  на 
лесосечных р аб о тах  и п р еж де  всего повы
шение производительности  труда, рост вы 
работки на трактор ,  рост зар або тн о й  платы.

Н овую  технологию  было решено при м е
нить на третьем  м астерском  участке  Т им и
рязевского  лесопункта , где р ан ьш е  не з а б о 
тились о сохранении подроста и молодняка , 
нормы в ы работки  рабочим и не вы п о л н я
лись, в ы р або тка  на тракторосм ен у  была 
ниже, чем на других м астерских участках . 
В кв. 217, куда п ер еб ази р о в ал ся  м астер 
ский участок, в соответствии с технологиче
ской картой  силам и  инженерно-технических 
работников были намечены, а затем  п роло
жены м аги стр ал ьн ы е  и пасечные волоки, 
отведены лесосеки разм ером  5 0 0 X 5 0 0  м и 
пасеки ш ириной 3 4 —42 м, вклю чая  пасеч
ные волоки. М аги стр альн ы е  и пасечные b o -

м . Ф . Петров, преподаватель Томского 
лесотехнического техникума

А. И. Цехановский, главный инженер 
Тимирязевского леспромхоза (Томская область)

локи р а зр у б ал и  комплексны е звенья; де
ревья  валились  вершиной на волок, треле
вались на верхний с к л а д  вершиной вперед. 
З а  каж ды м  звеном бы ло закреп лен о  по 10— 
12 пасек.

П осле того к ак  были прорублены  все во
локи и с них убран  лес, звено приступало к 
в а л к е  леса  на лентах . Ш и ри н а  л ен т .д л я  н^- 
ших условий бы ла принята  равной  12— 
15 м. В алили  деревья  на лентах  малые 
комплексны е звенья  из вал ьщ и ка ,  его по
мощ ника, тр акториста  и сучкоруба. К аж дое  
звено было оснащ ено трактором  ТДТ-60-75, 
бензом оторны м и пи лам и  « Д р у ж б а »  и вспо
м огательны м  инструментом.

В алку  леса в ал ьщ и к  с помощ ником вели 
бензопилой « Д р у ж б а» . Д л я  удобства  чоке- 
ровки, в особенности березовы х и осиновых 
хлыстов, верш ины о б р у б а л и с ь  на волоке. 
З а т е м  они у к л а д ы в а л и с ь  поперек волока и 
изм ел ьч али сь  гусеницам и трактора . На 
подвиж ной со став  узкоколейной ж елезной 
дороги хлысты грузило  отдельное погрузоч
ное звено из трех человек агрегатной л ебед 
кой TJ1-5.

Р а б о т а я  по новой технологии в течение 
второй половины ф е в р ал я  и м арта  1963 г., 
м астерский  участок сохранил подрост и мо
л о д н я к  на площ ади  49 га. Д о  рубки коли
чество ж изнеспособного  м олодн яка  и подро
ста на 1 га составило 2— 5 тыс. штук, после 
рубки  1,3— 4,1 тыс. штук, т. е. на вырубке 
осталось  60— 75% подроста. З а  сохранение 
этого подроста  рабочим вы плачено 155 р. 
70 к.

П о д р о ет  темнохвойных пород имеет высо
ту 3— 5 м. К роме него на вы рубке оставлен 
тонком ер  диам етром  10— 14 см, который 
при отводе лесосек, в соответствии с прави 
лам и , д о лж ен  н азн ачаться  в рубку. Р аньш е
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этот тонкомер у н и ч то ж ал ся  тр акто р ам и , так  
к ак  сбыта он не имеет, а по инструкции его 
сл едо вал о  рубить н ар авн е  с другим и д е 
ревьями.

П осм отрим , какие  экономические преи
мущ ества д а л а  п ри н ятая  нам и технология.

Если стоим ость  искусственного восста 
новления 1 га леса в наш их условиях  с о 
ставляет  50 руб. (без  у х о д а ) ,  то экон ом и 
ческий эф ф ек т  от сохранения  подроста 
только  на площ ади  49 га равен  2450 руб. 
В течение года м астерский участок  в ы р у 
бает  около 600 га леса, а л есп ром хоз  —  свы 
ше 2500 га. Т аки м  о б р азо м  экономический 
эф ф ект  от сохранения  подроста  будет и зм е
ряться  не одной тысячей рублей. К тому ж е  
сохранение подроста  зн ачительно  с о к р а 
щ ает  оборот рубки.

О дноврем енно  с заготовкой  л еса  было 
очищено от порубочных остатков  38 га в ы 
рубок. Эти участки  переданы  лесничеству 
без дополнительны х з а т р а т  труда  и средств 
на эти работы . А ведь д л я  очистки 1 га л е 
са  от порубочных остатков  без сж и ган и я  
по норм ам  требуется  4 человеко-дня, т. е. 
на участок в 38 га нуж но бы ло затр ати ть  
152 человеко-дня. К ом плексн ы е звенья  за 
очистку лесосек получили дополнительно 
по 8 руб . с 1 га, или 304 руб. за  весь объем 
работы . П ри  таком  способе о гн евая  очистка 
соверш ен но  не нуж на.

Т р ак то р  в  п р ави льн о  организован ной  л е 
сосеке постоянно п ер ем ещ ается  только  по 
волоку, улучш аю тся  условия  его э к с п л у а 
тации, у м ен ьш ается  износ ходовой части, 
число авари й  и поломок. В течение м арта , 
когда участок  р а б о т а л  по новой техн оло
гии, « е  было случаев  простоя тракторов  из- 
за  неисправностей, а в ы р або тк а  их в маши- 
носменах  увеличилась . Р а с х о д  ж е  троса  и 
чокеров со к р а т и л с я  против преж него  на 
30— 36% .

Р а з р а б а т ы в а я  лесосеку  по старой  техно
логии, вальщ и ки  систем атически  допускали

грубы е -нарушения прави л  техники б езопас
ности, ведя в ал ку  деревьев  на стену леса. 
Б о р ьб а  с таким  наруш ением  правил  техни
ки безопасности не д остигала  цели. С пере
ходом на новую технологию  деревья  в а л я т 
ся на з а р а н е е  разрублен ны й волок, что 
способствует выполнению правил техники 
безопасности и исклю чает  случаи т р а в м а 
тизм а .

Р а б о та  в п рави льн о  организованной л е 
сосеке соверш енно исклю чила недорубы и 
оставлени е  древесины  у пня, увеличился 
выход продукции с 1 га, ликвидированы  не
прои зводи тельны е затраты , связан н ы е  с 
уплатой  ш тр аф о в  за лесонаруш ения.

С валкой  леса  вершиной на волок зн ач и 
тельно улучш ились  условия труда  рабочих 
комплексного  звена. Т а к а я  т р у до ем к ая  опе
р аци я , к ак  чокеровка  хлысгов, перенесена 
из лесосеки на волок.

В зимнее врем я чокеруют на утоптанном 
волоке, в более благопри ятн ы х условиях.

В р езу л ьтате  внедрения новой технологии 
лесобечных работ  на третьем мастерском 
у частке резко  повысилась прои зводи тель
ность тр у да  и улучш илось использование 
м аш ин и м еханизм ов (см. табл .) .

О собенно резко  возросла вы работк а  на 
тракторосм ен у  и на человеко-день. На 
участке нет рабочих, не выполняю щ их нор
мы вы работки , в то время как  ран ьш е  бо 
лее  30% рабочих их не выполняли, а в ы р а 
ботка на тр акто р о см ен у  была ни ж е нормы.

Рост  производительности труда и улуч
шение других технико-экономических п о к а 
зателей  способствовали  повыш ению з а р а 
ботной платы  рабочих  м астерского участка. 
З а р п л а т а  рабочих  в м арте  со стави ла  137% 
зар п л аты  к январю , когда рабо тал и  по с т а 
рой технологии. Д невной  зар або то к  р а б о 
чих ведущ их м еханизаторски х  профессий 
повы сился еще больше. Если средний з а р а 
боток вал ьщ и ка  и тракториста  в январе  со
став л ял  4 р. 60 к., то в м арте  он повысил

Технологические карты разработ
ки лесосек методом узких лент 
при вывозке древесины по автодо
роге (а ) и узкоколейной до

роге (б).
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ся до 7 р. 97 к., в том числе н ад бавк и  за 
очистку лесосек 49*коп. и за .со х р ан ен и е  под
роста 25 коп. Т аки м  о б разом  д н ев н ая  з а р а 
ботн ая  п л ата  ведущ их м ех ан и зато р о в  у ч аст 
ка в  м арте  состави ла  173% за р п л а т ы  в я н 
варе.

П о инициативе С овета  научного техн и че
ского общ ества л есп ром хоза  на м астерском  
участке проведено два  сем инара , в которых

Технико-эконом ические показатели при работе  
по старой (в январе) и новой (в марте) 

технологии

П оказатель Январь Ма рт
Вырабо
тано  в 

марте в % 
к январю

Отработано человеко
дней .............................. 660 572 8 6 , 6

Отработано тракторо-
с м е н .................................. 132 143 108,3

Выработано на рейс . . 6 ,3 5 ,7 90,5
Выработано на тракторо-

смену .............................. 43,9 48,0 1 1 1 , 6
Выработано на челове

ко-день .......................... 8 , 8 12,0 136,3
Выполнение норм выра

ботки ( % ) ...................... 98,0 143,0 145,0
Выполнение плана по

погрузке (куб. м) . . 5800 7088 122,2

участвовали  техноруки, мастера, бригадиры  
комплексных звеньев и рабочие наш его и

многих других леспромхозов комбината 
«Томлес».

В настоящ ее  врем я новая технология 
получила всеобщ ее признание: по ней р або 
таю т комплексные звенья всех мастерских 
участков наш его леспромхоза. Н а 1 июня 
сохранен подрост темнохвойных пород на 
п лощ ади  350 га и в процессе лесозаготовок 
очищена лесосека на всей этой площади.

М ного усилий в р азр або тк у  и внедрение 
передовой технологии в нашем леспромхо
зе влож или  инженеры и техники производ
ственного и лесохозяйственного отделов; 
технорук Т им ирязевского  лесопункта 
Л . А. Андруш кевич, лесничий Киреевского 
лесничества Н. И. Д ж ер и х о в , мастер леса 
И. Г. Евдокимов, помощ ник лесничего 
А. П. Ром анцов, лесник А. Х айзаров, бри
гадиры  ком плексны х звеньев П. П. Анд
реев, Н. П. Васильев, В. П. Скачков, 
А. Т. Д ан илов , трактористы  А. Д. Тарасов 
и С. П. Березовский. Совет первичной орга 
низации Н ТО  леспром хоза ,  по инициативе 
которого внедрена передовая технология 
лесосечных работ, награди л  передовиков 
производства почетными грам отам и  и цен
ными подарками. С овм естная работа  лесо
водов и лесозаготовителей  наш его леспром
хоза п оказала ,  какие больш ие резервы мо
гут выявить леспромхозы , если их деятель
ность направить на сохранение и приумно* 
ж ение наших лесных богатств.

ПОЛОСНО-ПОСТЕПЕННЫЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РУБКИ
М. Я. Оскрётков, кандидат сельскохозяйственных 

наук (Брянская область)

В нашей стране много сосновых, еловых 
и других насаж дений  с достаточно высокой 
полнотой, а иногда и средне- и низкопол- 
нотных, не имею щих подроста, или с подро
стом из неж елательн ы х  пород, но с д о ста 
точным количеством в первом ярусе ценных 
пород для  обсеменения (например, сосна 
с еловым подростом на небогатых почвах). 
В таких н асаж д ен и ях  целесообразно  ве
сти постепенные м еханизированны е рубки. 
В разны х вар и ан тах  такие  рубки проводи
лись в учебно-опытном лесхозе  Брянского  
технологического института, Ж и здри н ском  
леспромхозе (К а л у ж с к а я  об ласть ) ,  Я рцев 

ском лесхозе (С м оленская  область) и в р я 
де лесхозов Брянской области (Брянском, 
Клетнянском, Ж уковском  и др .) .

Полосно-постепенные рубки можно про
водить на участках любой величины. Нет 
н уж ды  ограничивать их лесосеками того 
или иного разм ера . П оэтому их можно так 
ж е  н азвать  и полосно-постепенными уча
стковыми рубками. Р убки  эти ведут в два, 
три, лиш ь иногда в четыре приема в зави
симости от х арактера  древостоя. Весь уча
сток разбивается  на пасеки шириной в 50 м, 
дли нная  сторона которых перпендикулярна 
подъездным путям (дорогам, просекам).
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В ю ж ны х рай о н ах  пасеки ж е л а т е л ь н о  р а с 
п о л агать  с востока на зап ад ,  в северны х — 
для  светолю бивы х пород  — с севера на юг. 
П асеки  до лж н ы  ориен ти роваться  в з а в и с и 
мости от биологических особенностей по
род, н ап р авл ен и я  господствую щ их ветров, 
экспозиции и крутизны склонов и т. п.

В первый прием вы руб ается  40— 60% з а 
паса  н асаж д ен и я .  И нтенсивность рубки в 
разны х частях  пасеки (по ш ирине) р а з л и ч 
на. В первый прием на всей пасеке  вы р у 
баю тся  н еж ел ател ьн ы е  д л я  возобновления  
породы, а в средней части (полосой при
мерно 20 м ш ириной) — почти все деревья  
и главной породы. Ц ел есо о б р азн о  вы рубить 
на всей пасеке  дер евья  крупные, ш и роко
кронные и другие, которые нанесут  б о л ь 
шой ущ ерб  подросту при рубке  в п оследую 
щие приемы. В ы руб аю тся  т а к ж е  ф аутн ы е 
д еревья , не способные д ат ь  хорош его  п р и 
роста, и деревья ,  сильно наклон енны е в 
сторону, п ротивоп олож ную  н ап р авл ен и ю  
трелевки. Т аки м  об р азо м , интенсивность 
рубки в первый прием изм еняется  от 
1 0 0 % — в середине пасеки до 5— 1 0 % — у 
сам ы х гран и ц  пасеки, где в последую щ ие 
приемы рубки  будут проходить трелевоч 
ные волоки.

Все лесосечные работы  д о л ж н ы  бы ть  м е
хани зированы . Трелю ется  древеси на  т р а к 
торами . В первый прием рубки ж ел ательн о  
и сп ользовать  гусеничные тр акто р ы  д л я  л у ч 
шей м и н ер ал и зац и и  почвы. В а л к а  деревьев  
в первый прием производится  в ерш и н ам и  в 
сторону средней полосы пасеки под н а и 
более выгодным д л я  трелевки  углом. Т р е 
лю ю тся деревья  или хлысты верш и нам и 
вперед; м ож н о  тр елев ать  и ком лям и  вперед 
в зависимости от удобства  валки  деревьев  
и о рганизац ии  последую щ их операций тех 
нологического процесса. Если сучья не 
утилизирую тся, то они сж и гаю тся  н еболь
шими кучами, главны м  о б р азо м  в средней 
части пасеки, чтобы сти м ули ровать  здесь 
последую щ ее возобновление, так  к а к  в 
средней части пасеки во второй прием под
рост п о в р еж д аться  не будет.

Т релевка  в первый прием ведется не по 
постоянным волокам , а по средней полосе, 
по возмож ности  на всей пасеке  в целях  м и
нерализац ии  больш ей части площ ади , о д н а 
ко допускать  сильного уплотнения почвы не 
следует. Если затр у дн ен а  тр елев к а  по всей 
пасеке, то по ее середине п р о кл ад ы вается  
временный волок, которы м  пользую тся 
только в первый прием рубки. К а ж д у ю  п а 
секу начинаю т рубить от верхнего склад а .  
В али ть  деревья  лучш е всего поочередно на

двух соседних пасеках: вальщ и к, свалив 
20 —30 деревьев  на первой пасеке, перехо-, 
дит  на вторую  и рабо тает  на ней, пока 
трактори ст  не стрелю ет все деревья  на пер
вой пасеке. П отом  в альщ и к  и тракторист  
меняю тся пасекам и . П о  окончании валки  и 
трелевки на первых двух пасеках  работу 
п родолж аю т ' на следую щ их двух и т. д. Т а
кая  очередность позволяет  соблю дать  п р а 
вила техники безопасности.

Состав  комплексной бригады м ож ет  быть 
различны м  в зависимости от ряда  причин. 
Ц ел есо о б р азн ее  всего иметь бри гаду  из 
4— 6 человек (вальщ и к, тракторист  с чоке- 
ровщ иком  и 1— 2 человека на скл ад е  и на 
обрубке  сучьев).  В зависимости от х а р а к 
тера  древостоя, навыков у рабочих и д р у 
гих причин расстан овка  людей в б ригаде  
и их количество меняются. О брубать  и со
би рать  сучья, если эта работа  вы полняется  
на пасеке, д о лж ен  специальный рабочий с 
помощ ью  чокеровщ ика . Часто, в особенно
сти во второй и третий приемы рубки, 
вал ьщ и ку  помогает  рабочий с упорной вил
кой.

М ож н о  и т а к  организовать  работы : все 
операции на пасеке (валка , чокеровка и. 
возм ож н о, обрубк а  сучьев) вы полняю тся 
д вум я  рабочими. Кроме того, в состав 
б ри гады  входит тракторист  и 1— 2 рабочих 
на складе . В этом случае работаю т не на 
двух  пасеках , а на одной и валят  деревья , 
когда  тр акто р  удален  от места валки  на 
безопасное расстояние.

П орубочны е остатки бригада сж и гает  
после заверш ен и я  работы на пасеке в б ез 
опасное в по ж ар н о м  отношении время.

П остоянны е трелевочные волоки п р о р у 
баю тся  во второй прием рубки по гран и ц ам  
пасек.

Во второй и последующие приемы рубки 
(если они 3- и, возможно, 4-приемные) в а л 
ку деревьев  ведут вершинами на волок  под 
острым углом и трелюют верш инами впе
ред. Т а к  как  при втором и последую щ их 
при ем ах  рубки деревья  находятся на не
больш их расстояни ях  от волока (в б о л ь 
ш инстве случаев  до 15 м ),  валят  их только  
под острым углом (0— 30°). П оэтом у т р е 
л евка  деревьев  на волок ведется без б о л ь 
шого р азворота ,  что сохраняет подрост  у 
краев  пасеки от повреждения.

П ериоды  м еж ду  приемами рубки, а т а к 
ж е  период проведения всей рубки о п р ед е 
ляю тся  ходом возобновления и количеством  
приемов, устанавливаемы х в зависи мости  
от состава  пород и других таксац и он н ы х  и 
биологических особенностей н асаж д ен и й .
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В больш инстве случаев  вся рубка  п р о во 
дится в течение 10— 20 лет. Если по тем 
или иным причинам после первого приема 
рубки возобновления о к а ж е тс я  н едостаточ 
ным, то следует  произвести подсев семян 
с зад елк ой  их или посадку  сеянцев в п оло
сы, р асп олож ен н ы е  вдоль  пасек. Т аки е  ч а 
стичные культуры  м ож н о будет со зд ав ать  
без специальной подготовки почвы, д о с т а 
точно м ин ерали зован ной  при трелевк е  и 
очистке участка  от порубочных остатков  
путем их сж и ган и я  в небольш их кучах  и 
валах .  Если после рубок почва все ж е  о к а 
ж ется  недостаточно подготовленной (осо
бенно при рубке  зи м о й ) ,  то н уж н о  ср азу  
ж е  после первого приема рубки и очист
ки участка  от порубочных остатков  взр ы х 
лить  почву дисковы м  культиватором  
(Д Л К Н -6 /8 )  или другим  орудием, и м ею 
щ имся в лесхозе. Почва минерали зуется  
полосами на ш ирину з а х в а т а  орудия, р а с 
полож енны м и вдоль  пасек  с расстоянием  
м еж ду  ними 3 —5 м. Р а с п о л а г а т ь  эти поло
сы н уж но главны м  о б разом  в средней п оло
се пасеки (меньш е — у краев  п асеки ) .  К о 
личество их м о ж ет  быть различное  — 5 — 7 
полос на к аж д о й  пасеке.

Б олее  или менее п а р ал л ель н о е  располо-

Т ехн о л о ги ч еск а я  с х е м а  лесосечн ы х работ  
после  первого (а )  и вт орого ( б )  прием ов по

лосно-пост епенной р уб к и .
У словны е обозначения:

I — направление  валки д е р е в ь е в  в первый прием; 2 — 
с а л е н н о е  во второй прием дерево ;  3 — условная  (при
мерная) Гранина средней  полосы; 4 — волоки; 5  — пни от 
рубки в первый прием; 6 — пни от рубки во второй  п ри 

ем; 7 — р а с т у щ и е  деревья ;  8 — подрост.

ж ение полос (рядов  самосева или культур) 
удобно д л я  ухода за  м олоднякам и. О ди
наковы х расстояний м еж ду  р ядам и  (поло
сам и) и их непрерывности, конечно, д о 
биться нельзя  из-за  пней. У краев  пасеки 
полнота н асаж д ен и я  после первого приема 
рубки м ож ет  оставаться  значительной, но 
освещ енность и здесь будет достаточной 
д ля  возобновления  д а ж е  светолюбивых по
род, т а к  к а к  в край ние  (15-метровой ш ири
ны) полосы свет будет п ад ать  не только 
сверху, но и со стороны средней сильно из- 
реж енной полосы (боковое освещение). 
П ервы й прием полосно-постепенных рубок 
лучш е всего осущ ествлять  весной, летом 
или осенью (по черн отроп у) ,  а следующие 
приемы — предпочтительно н азн ачать  зи
мой, когда подрост меньш е всего п овреж 
дается  в процессе вал к и  и трелевки.

П олосно-постепенные рубки мож но н а
зн ач ать  и в н асаж д ен и ях ,  лиш енны х цен
ных пород — обсеменителей, в которых по 
вод оохран но-защ итны м  соображ ен и ям  недо
пустимы сплош ны е рубки, или там, где со
зд аю тся  культуры  из древесных пород, 
н уж даю щ и хся  в молодом возрасте  в з а щ и т 
ном пологе. В таких  сл у чаях  культуры в 
средней полосе, сам осев  по к р аям  пасеки 
(хотя бы и м алоценн ы х пород) образую т 
в будущ ем  см еш анное  н асаж д ен и е  с преоб
л а д а н и е м  ценных пород. П олосы  разны х 
пород, в том числе и лиственных, а такж е  
м и н ерали зован ны е волоки будут служ ить 
н адеж н ы м и  п ротивоп ож арны м и разры вам и.

Успешность полосно-постепенных рубок 
зависи т  от соблю дения технологии и п р а 
вильной орган и зац и и  работ, причем такие 
вопросы, к ак  расп олож ен и е  участка  и п а 
сек в нем в зависимости  от климатических 
условий, р ельеф а ,  биологических особенно
стей древесн ы х пород, установление ш ири
ны пасек, интенсивности рубки в каж ды й 
прием назн ачени е  деревьев  в рубку, спосо
ба  и н ап р авл ен и я  валки  и трелевки и д р у 
гие следует  реш ать  д ля  каж до го  конкрет
ного сл у ч ая  отдельно. Это обеспечит появ
ление, сохранность  и хорошее развитие 
подроста , в первую  очередь на средней по
лосе  пасеки, где много света, помож ет из
б е ж а ть  ветр о в ал а  после первого приема 
рубки таки х  пород, как  ель, будет спо
собствовать  ф орм ированию  высокопродук
тивны х насаж ден и й  из ценных пород на 
месте вырубленных.
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ЗА ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСОВ

g  П р о гр а м м е  К П С С , принятой XXII съ ез 
дом К П С С , говорится, что в период р а з 

вернутого строительства  ко м м ун изм а  в н а 
шей стран е  д ал ьн ей ш ее  р азвитие  получат  
орган и зац и и  научно-технических обществ. 
Ж и зн ен н ость  этих слов П р о гр а м м ы  К П С С  
нагл ядн о  п о д тв ер ж д ается  практической  д е я 
тельностью  научно-технических обществ, в 
частности, Н Т О  лесной промы ш ленности  и 
лесного хозяйства  М осковской области.

В мае 1963 г. состоялась  IV отчетно-вы- 
борная  кон ф ерен ция  М осковского  о б л астн о 
го П р ав л ен и я  Н Т О  леоной промыш ленности 
и лесного хозяйства , которая  подвела итоги 
двухлетней работы  П р ав л ен и я .  С отчетным 
до кл адо м  выступил п редседатель  П р а в л е 
ния С. П. Н икиф оров , который р а с с к а за л  о 
рабо те  О бщ ества  и его первичны х о р г а н и з а 
ций — лесхозов, леспром хозов , д ер е в о о б р а 
б аты ваю щ и х  ком бинатов , Н И И  и проектных 
организац ий, сообщ ил о з а д а ч а х  О бщ ества  
на предстоящ ий период.

Т олько  за последние два  года М осковская  
о р ган и зац и я  вы росла  почти на 40% и о б ъ 
единяет  ныне 103 первичные организац ии, 
насчиты ваю щ ие около 4,5 тысячи членов. 
Отчетный период п ок азал ,  что многие о р г а 
низации Н Т О  стали  активно воздействовать  
на производственную  и исследовательскую  
д еятельность  своих предприятий, институтов 
и идут в а в а н га р д е  реш ения зад ач  техниче
ского прогресса  и повы ш ения продуктивн о
сти лесов столичной области.

П ри  непосредственной помощ и Н Т О  толь
ко за  последние два  года в М осковской 
области  созданы  лесны е культуры  на п ло
щ ади свыш е 17 тыс. га и проведено содей ст
вие естественному возобновлению  на пло.ща- 
ди 4 тыс. га. Ч асть  лесны х культур создан а  
крупном ерны м  посадочным м атери алом . 
О сушено 13 тыс. га заболоченны х и и зб ы 
точно у вл аж н ен н ы х  земель. Р у б ки  ухода за 
лесом проведены на площ ади  65 тыс. га, а 
лесовосстановительны е рубки  — 18 тыс. га, 
в том числе постепенные двух- и тр ех п р и ем 
ные рубки на площ ади  8 тыс. га. Средний 
годичный прирост н асаж д ен и й  за этот пе
риод  повысился с 3,3 до 3,7 куб. м на 1 га.

Хороших результатов  д обили сь  к о л л ек ти 
вы лесхозов и в целом М осковское у п р а в л е 
ние лесного хозяйства  и охраны  леса  но з а 
готовке, вы возке  и поставке народном у хо
зяйству древесины. Н е м а л а я  засл у га  в этом

М. Г. Горохов, зам. председателя Московского 
областного правления НТО лесной промышленности

и лесного хозяйства

п р и н адл еж и т  первичным о р ганизац иям  Н ТО  
лесхозов , среди которых лучших р е зу л ь т а 
тов добились коллективы  Солнечногорского, 
Коломенского, Куровского, М ож ай ского  и 
р я д а  других лесхозов.

И нж енерно-технической  общественностью 
и коллективом  Солнечногорского лесхоза 
(п ред седатель  Совета Н ТО  Е. П. Акулинин, 
директор  В. И. Синюхин) за последние два 
года п роделана  больш ая  работа  по п р е в р а 
щению хозяйства  в опытно-показательное, 
по внедрению  комплексной м еханизации л е 
сохозяйственны х работ, особенно по м ех а 
низации рубок леса , постепенных рубок леса 
на б азе  серийной техники и решению других 
проблем, связан н ы х  с повышением продук
тивности лесов. В 1962 г. лесхоз посетило 
более 2 тыс. лесоводов  из разны х районов 
страны.

По итогам общественного смотра вы пол
нения планов  научно-исследовательских р а 
бот и внедрения достиж ений науки и техни
ки в народное  хозяйство  Ц ентральное  п р а в 
ление наш его  Н Т О  удостоило первичную 
орган и зац и ю  Н Т О  Солнечногорского лесхо
за Почетной грам оты  и премии смотра.

Б ольш ую  научно-техническую работу  ве
дет Совет Н Т О  Коломенского лесхоза, воз
главляем ы й  старей ш и м  общественником 
П. А. А гафоновы м . П ервичная  организац ия  
НТО  этого лесхоза ,  состоящ ая  из 42 чело
век, играет ведущ ую  роль в производствен
ной ж изни лесхоза , она активный проводник 
внедрения новой техники и технологии, до
стиж ений науки в производство.

К оломенский лесхоз явился инициатором 
применения химии д ля  борьбы с н е ж ел а 
тельной расти тельн остью  при вы ращ ивании 
ценных пород в М осковской области. К на
стоящ ему времени химическими п р е п а р а т а 
ми о бработан ы  м олодн яки  на площ ади 82 га 
и получен сущ ественный экономический 
эффект.

Учитывая активную  деятельность  первич
ной о рганизац ии  по внедрению  в производ
ство навой техники и технологии, дости ж е
ний науки и передового производственного 
опыта, адм и н и страц и я  лесхоза  специальным
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п ри казом  п ер ед ала  функции прои зводствен 
но-технического С овета  Совету Н Т О  лесх о 
за. С этими ф ун кц и ям и  Совет Н Т О  успешно 
с п равляется .  П о итогам Всесою зного  о б щ е 
ственного см отра  внедрения  новой техники 
и .т е х н о л о ги и  в лесное производство  К о л о 
менский лесхоз удостоен П очетной грамоты  
и премии Ц е н тр ал ьн о го  П р а в л е н и я  наш его 
НТО.

Хороших р езу л ьтато в  в общ ественном 
смотре технического прогресса  добились 
коллективы  Н Т О  Гип ролесп ром а, 7-й л есо 
устроительной экспедиции Всесою зного о б ъ 
единения «Л еспроект» , Ц Н И И М Э , «Леспро- 
екта», О ленин ского  л есп ром хоза  Ц Н И И М Э , 
д ер е в о о б р а б а ты в а ю щ е го  ком бин ата  №  4 
Г л авп р о м стр о й м атер и ал о в .

Смотр п ок азал ,  что орган и зац и и  Н Т О  мо
гут эф ф ективно  сп особствовать  успеш ному 
выполнению  планов  в аж н ей ш и х  научно-ис
с л едователь ски х  и проектных работ , планов  
освоения новой техники, внедрению  д о сти 
ж ений науки и передового  опыта в п р о и з
водство.

О сновн ая  з а д а ч а  П р а в л е н и я  и первичных 
орган и зац и й  Н Т О  — борьба  за  повыш ение 
продуктивности лесов и технический п ро
гресс. С этой целью  как  при П р авл ен и и , так 
и на местах проводились научно-технические 
совещ ан и я ,  конференции, сем инары , курсы, 
конкурсы, о р ган и зо в ы в ал и сь  вы ставки , н а 
учные ком ан дировки , лекции и до кл ады . Вот 
некоторые из них.

Н аучно-техническое  совещ ан ие  (сем инар) 
по внедрению  постепенных рубок леса , п ро
веденное в Солнечногорском  лесхозе  совм е
стно с Ц ен тр ал ьн ы м  п равлени ем  наш его 
НТО, обобщ ило  первы е итоги орган и зац и и  
хозяйства  с применением этих п рогрессив
ных в наш их условиях  рубок. В М осковской 
области  за последние годы объем постепен
ных рубок резко  возрос. Р ек о м ен дац и и  сове
щ ан и я-сем и н ар а  п ослуж и ли  делу  улучш ения 
внедрения постепенных рубок леса  не т о л ь 
ко в М осковской  области, но и в других об 
ластях  Р С Ф С Р .

П овы ш ен ие  продуктивности наш их л е 
сов —■ в а ж н а я  за д а ч а  всех работников  леса. 
Одним из н а и б о л е е  продуктивны х лесообра-  
зователей  в условиях  М осковской области 
признана  лиственница. Л иственничны х н а
саж дений  в области  создан о  около 15 тыс. 
га. Н е м а л а я  з а с л у га  п р и н а д л е ж и т  в этом 
секции лесного хозяйства  Н Т О  и ее предсе
дателю  проф. В. П. Тимофееву . Д о  1965 г. 
в об ласти  предстоит создать  культуры  л и с т 
венницы на площ ади  до Ш тыс. га.

Н а  основе многолетнего научного и про
изводственного  опыта совещание по вы р а 
щ иванию  лиственницы  определило и реко
м ендовало  наиболее эф фективные для  усло
вий М осковской области  виды лиственницы 
(С укач ева ,  европейскую  и сибирскую). Р а з 
рабо тан ы  и предлож ены  производству кон
кретные реком ендаци и  по агротехнике вы р а 
щ и ван и я  лиственницы, здоровой осины и то
полей. П р авл ен и ем  организован о  и прове
дено совещ ан ие  по вы ращ и ван и ю  здоровой 
оаины, тополей и других быстрорастущих 
пород.

Состояние лесосеменного  дела  в М осков
ской области  еще не отвечает современным 
требован и ям  и возм ож н остям . Улучшению 
орган и зац и и  лесосеменного хозяйства  в об
ласти  было посвящ ено специальное научно- 
техническое совещание. Реком ен даци и  сове
щ ан и я  ш ироко использую тся в практической 
деятельности  наш их лесхозов. Реком ен дова
но, в частности, о р ган и зо вать  в Московской 
области  прои зводственно-показательны е 
семлесхозы  на соону, ель, лиственницу и 
дуб. В настоящ ее  время в Куровском лес
хозе организуется  хозяйство , сп еци али зиру
ющ ееся по производству  семян сосны.

В 1961 г. при П р авл ен и и  впервые была со
зд ан а  секция лесоустройства (председа
т е л ь — заслуж ен н ы й  лесовод  Р С Ф С Р  
Б. А. К озловски й ),  которая  провела ряд 
в аж н ы х  совещ аний по лесоустроительной 
тематике. П роведен а  научно-техническая 
конференция по обсуж ден ию  программы  и 
исходных полож ений инструкции по устрой
ству лесов гослесф онда Р С Ф С Р . Основные 
реком ендаци и  конференции были учтены 
проектной группой при окончательной р а з 
работке  инструкции В 1962 г. проведено н а 
учно-техническое совещ ание по улучшению 
качества  полевых лесоустроительны х работ.

П о инициативе совета Н ТО  7-й лесо
устроительной экспедиции (председатель 
С овета  Н Т О — заслуж ен н ы й  лесовод  Р С Ф С Р  
Л . К. П ерн ) совместно с каф едрой  таксации 
и лесоустройства  М Л Т И  и Б рянским  техно
логическим институтом на научно-техниче
ском совещ ании были обсуж дены  вопросы 
ор ган и зац и и  лесного хозяйства  по участко
вому методу. В текущ ем году устройство 
проводится  по этому методу в Щ елковском 
учебно-опытном лесхозе М Л Т И .

С лесными дорогам и полож ен ие  в М осков
ской области  обстоит не так  благополучно, 
как  это каж ется . Л есх о зы  строят лесных 
дорог  мало, леспром хозы  их почти не сгроят, 
а нуж да  в области  в лесны х дорогах  круг
логодового действия больш ая . Совещание
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Н Т О , посвящ енное этой проблеме, опреде
л и ло  возм ож н ости  и вскры ло  резервы  по 
строительству  лесны х дор о г  в лесу. П р о и з 
водству предлож ен ы  конкретны е р е к о м е н д а 
ции по строительству  дорог  с  учетом мест
ных условий.

С ер ьезн ая  проблем а г. М осквы  и о б л а 
сти — р ац и он альн ое  сн аб ж ен и е  и исп ользо 
вание древесины  на московских п р е д п р и я 
тиях. В столицу заво зи тся  более  4 млн. 
куб. м круглого леса. Д р ев еси н а  эта  пере
р а б а т ы в а е тс я  на крупны х и особенно на 
мелких предприятиях , которы х н асчи ты вает 
ся более тысячи. Д о б р а я  половина качест 
венной древесины идет в отходы, которые 
использую тся плохо. Р а ц и о н а л ь н о м у  исполь
зовани ю  древесины  на м осковских п ред 
п ри ятиях  бы ло посвящ ено специальное 
научно-техническое совещ ан ие  (17 ап реля  
1962 г.). У частники с о в ещ ан и я  в ы ск азал и  
р я д  ценных р еком ендаци й  по улучш ению  
л есо сн аб ж ев и я  предприятий  г. М осквы, у к а 
зал и  пути р ац и он альн ого  использования  
древесины. К сож алени ю , эти р еком ендаци и  
и спользую тся  предп ри яти ям и  М осгориопол- 
ком а  пока слабо .

Б ольш ое  внимание П р а в л е н и е  Н Т О  у д е 
л я ет  с ем и н ар ам  и курсам  — этим э ф ф ек т и в 
ным ф о р м ам  п роп аган ды  передового н ау ч 
ного и производственного  опыта. Всего их 
бы ло проведено 355 с числом участников бо
лее 8 тыс. человек. Р я д  сем инаров  имели 
республикан ское  и союзное значение. В С о л 
нечногорском лесхозе  и. И вантеевском  пи
томнике В Н И И Л М а  был проведен д в у х 
дневный семинар респ убликан ского  з н а ч е 
ния по комплексной м ехан и зац и и  за к л а д к и  
лесны х культур и питомнического х о зяй ст 
ва. В этом ж е  лесхозе  проведен семинар- по 
орган и зац и и  хозяйства  с применением по
степенных и выборочных рубок леса  и ком п
лексной м ехан и зац и и  лесохозяйствен ны х р а 
бот. С остоялись  сем инары  по внедрению  
бы строрастущ их пород, по орган и зац и и  ле- 
сосеменного хозяйства , применению  химии 
д ля  борьбы  с н еж ел ател ьн о й  древесной р а 
стительностью , применению  плуга-ры хлите- 
ля  П Р-8 , по р а ц и о н ал ьн о м у  лесопилению  
ни зкотоварной  древесины, технике безо п ас 
ности на р аботах  в лесном производстве  
и др. Р еком ен дац и и  сем и н ар о в  бы ли ис
пользован ы  в практической  деятельности  
лесхозов  и леспром хозов  области.

Д л я  изучения передового опыта работы  
родственных предприятий П р ав л ен и ем  о р г а 
низованы  132 научные ком ан дировки , в том 
числе две загран и ч н ы е  — в Ч ех о сл о вац ку ю  
С оциалистическую  Р есп у б л и ку  и Г е р м а н 

скую Д ем о кр ати ч еск у ю  Республику. По ре
зу л ь т а та м  поездки в Ч ехословакию  Совет 
НТО , М осковское управление  лесного хозяй
ства  и охраны  леса  и секция лесного хозяй 
ства р а з р а б о т а л и  мероприятия  по увеличе
нию объем ов  постепенных и выборочных ру
бок леса; нам етили меры по улучш ению се
мейного д ел а  в области. Сейчас площ ади 
лесны х культур, созданны х крупномерным 
м атери алом , увеличиваю тся. О рганизован а  
вы ставк а  «Л есное хозяйство  Чехословакии». 
В ряде  лесхозов области  внедряется  опыт 
лесного хозяйства  Г Д Р  по вы ращ и ванию  
б ы строрастущ их  пород, организации лесосе
менного д ела  и питомничьего хозяйства  и др.

В последнее время мы стали  п р ак ти ко
вать  групповые научные ком андировки  сек
ций на родственны е предприятия (группы 
до 30 человек, поездка на автобусе).  П ервые 
такие  поездки были совершены в Эстонскую 
С С Р , в С иверский учебно-опытный лесхоз. 
Эти поездки п о казали ,  что групповые науч
ные ком ан дировки  по изучению и заи м ство 
ванию  передового опыта очень полезны.

М осковское П р ав л ен и е  научно-техниче
ского общ ества успешно провело три кон
курса: на лучш ую  работу  членов Н ТО  по 
внедрению  новой техники и технологии; на 
лучш ее п ред лож ен и е  по раци ональном у 
исп ользован ию  древесины, отходов, м ехани
заци и и а в то м ати зац и и  производственных 
процессов в деревообработке;  на лучш ую  
студенческую  научно-техническую работу. 
Н а эти конкурсы поступило 295 работ. Л у ч 
шие из них н а п р ав л я л и сь  на конкурсы 
Ц ен тральн ого  п равлени я  наш его НТО. М о 
сковским  правлени ем  прем ировано 107 р а 
бот. Среди них работы  р ац и о н ал и зато р о в  и 
изобретателей  Звенигородского , П одольск о
го, Рам енского , Чеховского  лесхозов, Е горь
евского, В ерейского, Оленинского л есп ром 
хозов, Ц Н И И М Э , В Н И И Л М а ,  7-й лесо
устроительной экспедиции и других. Б о л ь 
шинство конкурсны х работ  внедрено в про
изводство. Э кон ом ическая  эффективность 
от внедрения в производство  р а ц и о н а л и за 
торских предлож ени й  состави ла  за 1962 г. 
703 рубля. О тмеченные премиями конкурс
ные работы  еж егодно  издаю тся в виде бро
шюр через Ц ен тр ал ьн ы й  институт и н ф о р м а
ции и экон ом и ч ески х .и сследован и й  лесной 
промыш ленности.

Н а м и  о б р ащ ается  вним ание  на распрост
ранение и издани е  м атер и ало в  по обмену 
передовым опытом, научно-технических кон
ф еренций и совещаний, рекомендаций, р а з 
раб аты в аем ы х  секциями по различны м во
просам лесной, д еревооб рабаты ваю щ ей  про-
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мыш ленносги и лесного хозяйства . В тече
ние 1961 — 1963 гг. и здано  12 наименований 
работ  общим объемом 44 печатных листа; 
подготовлены к опубликован ию  5 работ. 
Среди изданн ы х — брош ю ра  «Л есное х о зя й 
ство М осковской  области», '« С б о р н и к  по 
обмену опытом работы  у д ар н и к о в  и ко л л ек 
тивов коммунистического  труда  лесхозов  и 
леспром хозов  М осковской области», б р о ш ю 
ра лесничего А. Е. К отю кова  «Опыт вос
стан овлен ия  д уба  в л есах  П одм осковья» , 
«Л есорасти тельн ое  район и рован и е  М о ско в
ской области», сборник «И зготовлен ие  
строительны х д еталей  и изделий из д р ев еси 
ны» (издан  по м а те р и а л а м  научно-техниче
ского с о в е щ а н и я ) ,  сборники конкурсны х 
предлож ени й  членов НТО. И зд ан ы  р еко м ен 
дац ии  по постепенным и вы борочны м р у б 
кам, по сохранению  подроста при лесосеч
ных работах ,  по применению  химии при ле- 
совы ращ и ван и и  и р я д  других работ.

З а  отчетный период  П р авл ен и ем  о р ган и 
зованы  три тематические  вы ставки: «Лесное 
хозяйство  М осковской области», «У частни
ки соревновани я  за  коммунистический труд  
в борьбе за  повы ш ение производительности  
труда  и технический прогресс в лесхозах  
М осковской области», «Л есное хозяйство 
Ч ехословакии» . Советом Н Т О  треста  «Мос- 
обллеспром » по р е зу л ь тата м  поездки в  Кре- 
стецкий лесп ром хоз  изготовлена  тем ати ч е 
ская  ф о товы ставка , о т о б р а ж а ю щ а я  новую 
технику и технологию  этого о п ы тн о-п оказа 
тельного лесп ром хоза  Ц Н И И М Э .

З а  отчетный период прочитано более 
1200 лекций, их п р о сл у ш ало  около 30 тыс. 
человек. С ледует  отметить особо активную  
лекционную  р аб о ту  ученых —  В. П. Т и м о 
феева, В. Г. Н естерова ,  Н. П. Георгиевско
го, Г. А. Л а р ю х и н а ,  С. С. Л иси на .

Основными о р ган и зато р ам и  научно-тех
нической работы  О б щ ества  явл яю тся  с е к 
ции, которых при П р авл ен и и  р а б о та л о  6: 
лесного хозяйства , лесозаготовок , л есопиле
ния и д еревооб работк и ,  лесоустройства, эко
номики и орган и зац и и  прои зводства , техни
ки безопасности. Вопросы конкретной эк о 
номики в условиях  комплексны х лесных 
предприятий п ри обретаю т сейчас  особенно 
в аж н о е  значение. С екция  экономики и о р г а 
низации производства  (бывш. п редседатель  
М. И. С алты ков , ныне п редседатель  
Ф. Г. Бук и н ) о р га н и зо в а л а  общ ественную  
работу  в первичных о р ган и зац и ях  по эконо
мическому ан ал и зу  деятельности  лесхозов,

леспром хозов , созданию  О бщественных бю
ро экономического ан ал и за  и обобщению 
опыта их работы . О бобщ ен первый опыт р а 
боты О бщ ественны х бюро экономического 
а н а л и за  в Ч еховском , Истринском  и Р а м е н 
ском лесхозах . Секцией создан лекторий по 
разли чн ы м  вопросам  экономики и ор ган и за 
ции прои зводства  в  области.

В первичных ор ган и зац и ях  созданы и р а 
ботаю т 32 творческие бригады , 8 общ ествен
ных конструкторских бюро, 15 бюро эконо
мического а н ал и за ,  5 общественных бюро 
технической информ ации. Б ольш ую  помощь 
научно-технической работе  П равлен и я  о к а 
зы в аю т  наш и старей ш и е работники лесного 
хозяйства  и лесной промыш ленности, ныне 
находящ и еся  на пенсии, — Е. Д. Баскаков , 
А. Н. Якубю к, Ф. И. Лисич’кин, В. И. Ани
кин, А. И. У ры ваев , М. Н. Сошников, 
Н. Т. М атов, К. М. П антин , Т. К- Брычев,
Н. П. Голуб и многие д руги е  вы сококвали
ф ицированны е специ али сты , отдаю щ ие свои 
знан ия  и богаты й опыт делу  технического 
прогресса. О пыт р а б о т  П р ав л ен и я  и первич
ных организац ий  наш его  Н Т О  показы вает , 
что общ ественность м о ж ет  существенно 
влиять на внедрение в производство дости
ж ений науки, передового опыта и н а  этой 
о с н о в е — н а ускорение темпов технического 
прогресса в лесном производстве.

П еред  научно-технической общ ествен
ностью об ласти  стоят серьезны е зад ачи  по 
решению  главной  проблем ы  —  повышению 
продуктивности лесов. В л есах  Московской 
области  еще больш ие площ ади  заняты  низ- 
кополнотными м алопроизводительны м и м яг
колиственными н а саж д ен и ям и  порослевого 
происхож дения , много еще заболоченных и 
избыточно у в л аж н ен н ы х  площ адей, слабо 
м еханизи рованы  рубки ухода за  лесом. П о
сев и посадка  леса еще проводятся  ручным 
опособом. Средний прирост насаж дений 
(3,7 куб. м на 1 га) н е  отвечает б лагоп ри 
ятным почвенно-климатическим условиям. 
Не наш ло  рац и он альн ого  решения использо
вание мелкотоварной древесины и древеси
ны лиственны х пород. Н а д  этими и други
ми п р о б лем ам и  р аботаю т  сейчас П равление  
и первичные организации НТО.

В этом году состоится очередной съезд 
Н Т О  лесной промыш ленности и лесного хо
зяйства . Д о л г  каж до го  члена Н Т О  — встре
тить с ъ е зд  О бщ ества личным вкладом  в р а з 
витие отечественной лесной науки и техни
ческий прогресс лесного производства.
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J h . СЬ/ИА В РЕДД к Ц И Ю

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ К ПРАВИЛАМ
ОЧИСТКИ

В новых правилах очистки мест рубок учитывается 
лесодефицитность районов, технология лесозагото
вок, ход естественного лесовозобновления, санитарное 
состояние лесов и требования пожарной безопасности. 
В этом — весьма положительное значение новых пра
вил. Перед работниками лесного хозяйства стоит 
задача — исходя из конкретных экономических и лесо
растительных условий правильно выбирать тот или 
иной способ очистки лесосек.

Однако часто бывает так, что намеченный способ 
очистки не отвечает в полной мере или требованиям 
лесовосстановления или противопожарно-санитарных 
правил. Новые же правила очистки мест рубок не 
в полной мере увязывают эти требования. В тех же 
случаях, когда естественное возобновление леса удов
летворительное и тем более когда после рубки сохра
няется достаточное количество подроста, нельзя, по 
моему мнению, в мокрых местах при очистке лесо
сек складывать порубочные остатки в кучи, а в су
хих — разбрасывать по лесосеке. В связи с этим 
нельзя согласиться с пунктом 17 раздела V новых 
правил, в котором говорится, что при разработке 
лесосек, где на 1 га имеется не менее 1,5 тыс. штук 
жизнеспособного подроста главных пород высотой 
более 1 м, мелкие порубочные остатки на сырых и 
мокрых почвах нужно складывать в мелкие кучи и 
оставлять на перегнивание, а на других почвах из
мельчать по длине до 1 м и равномерно разбрасы
вать в местах, свободных от подроста.

ЛЕСОСЕК
В пункте 20 раздела VI предусматриваются спо

собы очистки мест рубок при выборочных рубках 
и уходе за лесом без учета хода естественного возоб
новления и наличия сохранившегося жизнеспособного 
подроста после рубки. По моему мнению, способ 
очистки лесосек должен быть максимально увязан с 
интересами как лесовосстановления, так и санитарно
противопожарными требованиями.

У нас в Северном лесхозе Новосибирской области, 
в условиях умеренной заболоченности, нет практи
ческой необходимости складывать порубочные остат
ки в кучи на перегнивание для создания микроповы
шений. Здесь целесообразнее размельчать порубоч
ные остатки и разбрасывать их в окнах подроста. 
Такой метод очистки обеспечивает перегнивание 
остатков в течение одного года, так как порубочные 
остатки сильно увлажнены и совершенно безопасны 
в пожарном отношении.

При определенных условиях (когда нет торфа 
и др.) порубочные остатки в кучах можно сжигать, 
не повреждая подроста. Оставлять же их нельзя, 
так как в кучах они перегнивают очень медленно, а 
наверху кучи они быстро высыхают, становятся хоро
шим горючим материалом. Такой подход к очистке 
лесосек будет максимально увязывать как интересы 
лесовосстановления, так и санитарно-противопожар
ные требования.

Б. М. Чернов,
главный лесничий Северного лесхоза

УПОРЯДОЧИТЬ УЧЕТ ПОДРОСТА
В  решении задачи, стоящей 

перед работниками лесного хозяй
ства и лесной промышленности, — 
обеспечить полное восстановление 
вырубаемых площадей хозяйствен
но ценными породами — важное 
место принадлежит сохранению 
жизнеспособного подроста. Яв
ляясь наиболее надежной и эф
фективной мерой в лесовосстанов
лении, сохранение подроста 
представляет огромный внутрен
ний резерв в сокращении раз
рыва между рубкой леса и его 
восстановлением. За последние 
годы путем применения прогрес
сивных технологий Г. Денисова и 
узких лент подрост сохранен на 
сотнях тысяч гектаров.

Безусловно, будущее в техноло
гии лесосечных работ в зоне основ
ных лесозаготовок принадлежит 
этой прогрессивной технологии,так 
как она удачно сочетает выполне
ние лесохозяйственных требований 
(сохранение подроста, очистка 
мест рубок, полнота использования 
лесосечного фонда) с интересами 
лесозаготовок (увеличение произ
водительности труда, сроков амор
тизации тракторов, экономия тро
са и т. д.).

Но надо сказать, что возмож
ности увеличения площадей с со
хранившимся подростом исполь
зуются далеко не полностью. Одна 
из причин этого — отсутствие еди
ной методики учета подроста.до и

после рубки. В наставлении по от
воду и таксации лесосек рекомен
дуется выявлять участки «пло
щадью от 5 га и более с наличием 
жизнеспособного подроста, равно
мерно распределенного по пло
щади в количестве не менее 5 тыс. 
штук на 1 га». Такие участки ре
комендуется отмечать колышками, 
а площадь определять промерами. 
Этот метод учета подроста не увя
зан с работой по определению за 
паса древесины на лесосеке и тре
бует больших дополнительных за
трат труда и времени. Поэтому в 
настоящее время в хозяйствах, 
где объемы работ по отводу лесо
сек большие, этот метод не на
ходит практического применения.

Временными правилами разра
ботки лесосек с сохранением под
роста и молодняка, разработанны
ми лесоводами Удмуртии, рекомен
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дуется осмотреть глазомерно лесо
секу и, в зависимости от харак
тера ее расположения, учитывать 
подрост на учетных площадях или 
лентах. Эта методика такж е не 
увязывается с работами по опре
делению запаса на лесосеке и не 
дает возможности выделить на 
лесосеке участки с разным коли
чеством подроста на 1 га. На кон
центрированных лесосеках пло
щадью 100, 200 га, а иногда и 
более, в редких случаях подрост 
может быть равномерно распреде
лен по всей площади.

Некоторые лесоводы предлагают 
проводить учет подроста до и пос
ле рубки на постоянных учетных 
площадках. Но и этот метод не
приемлем, так как в процессе лесо
заготовок по площадке может 
быть проложен волок или сделана 
погрузочная площадка.

М етодика учета подроста долж 
на, на наш взгляд, отвечать сле
дующим двум требованиям: учет 
подроста до и после рубки должен 
быть простым, нетрудоемким и увя
зываться с работами при отводе 
лесосек; должна быть обеспечена 
возможность выделения отдельных 
участков подроста в зависимости 
от количества его на 1 га. Исходя

из этих требований, мы считаем, 
что учет подроста до рубки и от
граничение отдельных участков в 
зависимости от густоты нужно 
проводить одновременно с отводом 
лесосеки.

Известно, что на лесосеках ши
риной до 250 м деревья пересчи
тываются вдоль срединного визи
ра, а на лесосеках шириной более 
250 м — вдоль визиров, прорубае
мых через каждые 100 м. Техник, 
проходя по визиру, имеет возмож
ность установить густоту подроста 
и на месте, где густота его меняет
ся, ставить колышек. Проходя по 
другому дополнительному или гра
ничному визиру, такж е постанов
кой колышков нужно отмечать 
места, где меняется густота под
роста. Одновременно с этим сле
дует промером мерной лентой уста
навливать расстояние между ко
лышками от северной или южной 
границы делянки и данные нано
сить на абрис. Сразу же путем 
закладки 4—5 временных площа
док размером 1X1 м можно уста
новить количество подроста в 
среднем на 1 га. На чертеже лесо
секи пунктиром нужно соединить 
места постановки кольев на сосед
них визирах и после этого нетруд

но определить площадь участков, 
разграниченных по густоте под
роста.

Впоследствии участки, где есть 
подрост, с указанием густоты 
его наносятся на технологическую 
карту и сдаются под ответствен
ность мастеру лесозаготовок. Р аз
граничение лесосеки на участки с 
различной густотой подроста дает 
возможность устанавливать про
цент сохранности подроста каждой 
комплексной бригадой. После руб
ки, заклады вая 4—5 площадок 
размером 1X1 м в различных 
местах участка, можно определить 
количество сохранившегося под
роста.

Лесничества и лесхозотделы (лес
хозы) должны вести книгу учета 
подроста до и после рубки. В ле
вой стороне книги следует записы
вать данные о подросте до рубки, 
в правой — после рубки. Книгу 
учета подроста нужно будет хра
нить с материалами технической 
документации.

Л. Ворончихин,
начальник инспекции 

Главлесхоза РСФСР по 
Кировской области

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ
В Даганинском лесничестве Гармского лесхоза (Таджикская ССР) на горных 

склонах ежегодно высаживают орех грецкий. Но очень много семян поедают лисы, 
барсуки. Д ля защиты поееЕов с 1962 г. я стал применять такой метод: после заделки 
семян на площадки размером 1 кв. м насыпал щепотку дуста 5,5-процентного ДДТ. 
Оказалось, что на всех площадках, где насыпан дуст, звери орехов не выкапывали, 
а на контрольных необработанных участках орехи повреждались как обычно.

Н. Давлатов,
лесничий Даганинского лесничества

Нужны ГОСТы на лесозащитные работы
Обширные исследования, проведенные за последние 

годы по защите леса от вредителей и болезней, дали 
возможность разработать новые более эффективные 
меры борьбы со многими опасными насекомыми и 
возбудителями болезней. Значительно расширился 
ассортимент ядохимикатов, дусты заменяются более 
экономичными эмульсиями и смачивающимися по
рошками, внедряется аэрозольный метод борьбы с 
насекомыми, положительные результаты дал микро
биологический метод борьбы с вредителями и болез
нями древесных пород.

Несмотря на это работы по защите леса во мно
гих лесхозах проводятся по старинке, так как мно
гие работники производства не знакомы с последни
ми достижениями, рекомендациями по борьбе с вред
ными насекомыми и болезнями леса, опубликован- 
иы'М-и в разных изданиях. «Руководящие указания

по защите лесов», изданные в 1953—1956 гг., So 
многом устарели.

В настоящее время необходимо издать государст
венные стандарты на работы по защите леса от 
основных вредителей и болезней древесных пород с 
учетом последних достижений науки и производства. 
По мере изыскания новых методов и средств борьбы 
с вредителями и болезнями леса стандарты нужно 
будет периодически пересматривать и дополнять. 
Тогда отпадет необходимость печатания «Руководя
щих указаний по лесозащите». Лесхозы получат пол-' 
ный справочник, к которому будут обращаться при 
проведении лесозащитных работ. Они всегда будут в 
курсе последних достижений науки и производства 
в этой области и смогут проводить их в жизнь.

Н. И. Федоров,
кандидат сельскохозяйственных наук
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Н аш е
КОНСУЛЬТАЦИЯ

О награждении значком 
за долголетнюю и безупречную службу 

в государственной лесной охране

F

П о рядок  н агр а ж д е н и я  значком  за  д о л го 
летнюю и безупречную  с л у ж б у  в го су дар ст 
венной лесной охране  устан овлен  П о л о ж е 
нием о значке, которое у твер ж ден о  М ин и
стерством сельского  хозяй ства  С С С Р  от 
14 августа  1957 г. П о л о ж ен и е  п одчерки
вает, что значком  за 10, 20 и 30 лет  с л у ж 
бы в государственной лесной охране  н а 
г р а ж д а ю т с я  лиш ь те работники , которые 
входят  в состав  государственной лесной 
охраны  и п р о р аб о тал и  на этой работе  10 лет  
и более  непреры вно и безупречно. Зн ач к о м  
за долголетню ю  и безупречную  сл у ж б у  в 
государственной лесной охране  на терри то
рии Р С Ф С Р  н а г р а ж д а ю т с я  следую щ ие р а 
ботники:

в лесх о зах  и лесп р о м х о зах  Г л авл есх о за  
Р С Ф С Р  и совнархозов  —  лесники, у ч ас тк о 
вые техники-лесоводы, помощ ники лесничих, 
леоничие, ин ж енеры  и инспекторы охраны  и 
защ и ты  леса , м еж рай он н ы е  лесопатологи , 
старш ие и главны е лесничие и директора;

по у п р авлен и ям  лесного  хозяй ства  и о х р а 
ны леса Г л ав л есх о за  Р С Ф С Р  и у п р а в л е н и 
ям (отделам )  лесного  хозяйства  с о в н а р х о 
з о в — н ачальники  управлен и й  (отдел о в ) ,  з а 
местители начальн и к ов  управлен и й  (отде
лов) по лесном у хозяйству , гл авн ы е  и н ж е 
неры по лесном у  хозяйству , начальн и ки  от
делов охраны  и защ и ты  леса , с тарш и е  ин
ж енеры, инж енеры  и инспекторы охраны  и 
защ иты  леса;

по инспекциям лесного хозяй ства  и о х р а 
ны леса Г л авл есх о за  Р С Ф С Р — н ач альники  
инспекций, зам ести тели  н ачальников  инс
пекций, старш ие инж енеры -инспекторы , 
старш ие  инспекторы, инж енеры -инспекторы ;

по б аз ам  авиационной охраны  лесов — 
н ачальники  и зам ести тели  н ачальников  баз ,

старш ие  летчики-наблю датели , летчики- 
н аблю датели , начальники  и инструкторы п а
р аш ю тной  сл у ж б ы  и пож арны х ком анд, п а 
раш ю тисты , радисты , инженеры и техники.

Н епреры вность  и стаж  работы  в госу
дарственн ой лесной охране долж н ы  быть 
подтверж ден ы  соответствующ ими до к у м ен 
тами (трудовой книж кой, личным делом 
и т. п.) и проверены тем органом лесного 
хозяйства , который п редставляет  к н а г р а ж 
дению значком .

Если тот или иной работник, проработав  
несколько лет  в государственной лесной 
охране, был п ри зван  в ряды  Советской А р
мии или вы двинут на общественную р а б о 
ту, поступил учиться или ж е  был переведен 
адм и нистрацией  на долж ность , не входящ ую  
в перечень д олж н остей  государственной 
леоной охраны , а после этого перерыва 
вновь вернулся  в лесную  охрану, его стаж  
д ля  получения зн ач к а  не преры вается , но 
время* затрачен н ое  на служ бу  в армии,  на 
учебу и т. д., —  не вклю чается  в этот стаж. 
Н апри м ер , лесник, п роработав  4 года лесни
ком, поступил в техникум учиться, после 
3 лет учебы он вновь вернулся в леоное хо
зяйство  на до лж н о сть  участкового техника- 
лесовода. Д о  представлен и я  к значку  за 
10 лет  сл у ж б ы  в государственной лесной 
охране  ему надо  п р о р аб о тать  в этой д о л ж 
ности 6 лет, так  как  в стаж  работы в данном 
случае  вклю чаю тся  и те 4 года, которые бы 
ли проработан ы  до поступления на учебу.

Если переход на работу , не входящ ую  в 
перечень долж н остей  государственной л ес 
ной охраны, был сделан  по собственному 
ж е л а н и ю  работн и ка  и перерыв м еж ду  ухо
дом и поступлением  на новую работу  был 
более м есяца, непреры вность с таж а  нару-
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ш ается, и стаж  для  получения значка  д о л 
ж ен исчисляться  лиш ь с момента в о з в р а щ е 
ния на рабо ту  з государственную  лесную  
охрану; время работы  в лесной охране  до 
перехода на другую  рабо ту  в этом случае  в 
ст аж  не засчи ты вается .

П ри  оф орм лен ии  м атер и ал о в  д ля  п ред 
ставлени я  к зн ачку  п редп ри яти я  лесного 
хозяйства  (лесхозы , лесп ром хозы ) д о л ж 
ны учиты вать  не только  д ли тельн ость  и не
преры вность с т а ж а  к аж до го  работн и ка  го
сударственной  лесной охраны , но и безу 
пречность его работы .

Р аботн ик , получивш ий значок и допу
стивш ий в своей последующ ей работе  по
ступки, несовместимы е со званием  работни
ка государственной лесной охраны, может 
быть лиш ен значка .

П р а в о  нош ения зн ач ка  за  долголетнюю  и 
безупречную  с л у ж б у  в государственной лес
ной охране  сохраняется  за  лицам и , полу
чившими значок, и после их ухода со с л у ж 
бы в лесной охране.

В. А . Лаврентьев,
старший инженер Управления охраны и защиты леса

Главлесхоза РСФСР

Из истории лесного хозяйства

ОЧЕРКИ О ЛЕСОУСТРОЙСТВЕ
А . В. Тюрин, профессор, доктор 

сельскохозяйственных наук

КАКИЕ ТАКСАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ
ПРИНИМАЛИСЬ ДЛЯ ВЫДЕЛА НАСАЖ ДЕНИЙ

Высокие требования к таксации леса предъявила 
уже первая лесоустроительная инструкция 1845 г. 
и повторившая ее инструкция 1854 г. Уже тогда 
лесонасаждения выделялись по породе, возрасту, 
полноте и почве (§ 63, 1854), а выделенные участки 
подробно описывались в отношении условий про
израстания. Для лесонасаждений указывался тогда 
не только запас, но и средний прирост, притом не 
только на единицу площади, но и на площадь всего 
участка.

В последующих инструкциях X IX  в. указанные 
признаки для выдела насаждений неизменно сохра
нялись во всех наших лесоустроительных инструк
циях для устройства как казенных, так и удельных 
лесов. Однако таксация прироста была надолго ос
тавлена.

В начале XX в. стали вводить дополнительные 
признаки для выдела насаждений.

Так, инструкция для устройства государственных 
(казенных) лесов 1908 г. (редактирована С. П. Троиц
ким) ввела дополнительный признак для выдела на
саждений— добротность, а качество условий произ
растаний стали характеризовать классом бонитета 
(§ 35, 1908 г.). Инструкция 1911 г. и повторившая 
ее инструкция 1914 г. ввели, по предложению про
фессора М. М. Орлова, общую шкалу для бонити- 
рования условий произрастания, высоко ценимую 
лесоустройством до сего времени. Признаками для 
выдела участков по этим инструкциям оставались: 
состав, возраст, полнота, условия места произрас
тания, выражаемые классом бонитета, и добротность 
(§ 22, 1914). При описании насаждений характери
зовалась также и форма насаждений. Перечислен
ные признаки были сохранены и в инструкции 
1926 г. (§ 27). При описании насаждений, согласно 
этой инструкции, впервые стали указывать тип ле
са. Инструкция Главлесоохраны 1938 г. значительно 
увеличила число признаков для выдела насаждений,

Н ачало см. в 6-м номере журнала.

доведя их до одиннадцати. Это были: состав, воз
раст, полнота, бонитет, класс товарности (вместо 
добротности), форма насаждения, происхождение, 
средний диаметр, тип леса, состояние насаждений, 
наличие выборочной рубки с 28 см и выше. К этим 
требованиям в отношении признаков для выдела 
насаждений была близка и инструкция Наркомлеса 
СССР 1941 г.

Введение такого большого числа признаков было 
вскоре признано ошибочным, вследствие чего в 
инструкции Главлесоохраны 1946 г., составленной 
ВНИИЛХ для водоохранных лесов, вернулись к 
прежним таксационным признакам: составу, возрас
ту, полноте, бонитету, классу товарности (вместо 
добротности), с добавлением к ним формы насаж
дений. При описании выделенных участков требо
валось по инструкции 1946 г. указывать тип леса, 
происхождение и прочие особенности насаждений, 
что позволило учесть и те требования указаний 
Главлесоохраны 1938 г., которые не нашли места 
в перечне основных признаков для выдела насаж
дений.

Как можно видеть, задача о том, какие признаки 
принимать для выдела и как описывать насаждения, 
оказалась нелегкой для разрешения. В этом отно
шении была проделана сложная и огромная рабо
та, в полной мере не оконченная до сих пор.

КАК ОПРЕДЕЛЯЛИСЬ ОБОРОТЫ 
И ВОЗРАСТЫ РУБОК

Обороту рубок в течение периода с 1845 и до 
начала 30-х годов XX в. придавалось у нас при лесо
устройстве особое значение. Под оборотом рубки 
понимался такой период времени, в течение кото
рого все насаждения данной лесной дачи обходи
ли главной рубкой и по возвращении на место пер
вой рубки находили там спелый лес. Наша первая 
лесоустроительная инструкция 1845 г. и повторив
шая ее инструкция 1854 г., наряду с понятием обо
рота рубки, пользовались также понятием эпохи 
лесоустройства, понимая под ней период времени 
больший, чем оборот рубки, и такой, в течение
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Т а б л и ц а  1
Таблица оптимальных оборотов рубки для государ ств ен н ы х (казенных) лесов  

со включением' периодов возобновления
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1 А рхангельская, Воло
годская, Пермская, 
Олонецкая. (Обороты 
для хвойных —  ближе 
к минимальным) . . . 160 100 160 100 240 80 80 60

2 Вятская, Костромская, 
Ярославская, Н иж е
городская, Казанская, 
Симбирская, С ам ар
ская, Уфимская, Орен
бургская ........................................... 180 120 100 160 120 100 240 180 120 80 80 60

3 П етербургская, Псков
ская, Н овгородская, 
Тверская ...................... 160 120 80 120 80 80 80 60

4 П рибалтика, Ковенская, 
Владимирская, Там
бовская, Рязанская, 
С аратовская, К алуж 
ская, Курская, М осков
ская, Тульская, О рлов
ская, Воронежская, 
Привислинские губер
нии ................................... 160 100 60 160 100 60 140 100 60 100 100 60

5 Виленская, Витебская, 
Смоленская, М огилев
ская, Минская, Грод
ненская, Волынское 
П о л е с ь е .......................... 180 120 80 180 120 80 200 120 80 100 80 60

6 О стальная часть Волын
ской губернии, Ч ер
ниговская, Киевская, 
П одольская, Б ессараб
ская (Хотинское лес
ничество), Х арьков
ская, П олтавская, Гор- 
ный Крым, Чернолес- 
ское лесничество Хер
сонской губернии, 
Леонтьевский байрак 
Екатеринославской г у 
бернии .......................... 100 60 140 100 60 100 60 40

которого лесную дачу можно было бы привести в 
правильное состояние. Понятие эпохи лесоустрой
ства было, однако, мало разработано и в последую
щих инструкциях совершенно оставлено.

Установление оборота рубки в инструкциях 1845 и 
1854 гг. возлагалось на таксаторов. Подробных ука
заний о том, как это делать, не давалось, кроме 
общих соображений о том, что оборот рубки зави
сит от числа лет, нужного для приспевания важ
нейших лесных пород и от большей или меньшей 
неправильности настоящего состояния дачи. 8 при
ложенных к инструкции формах ведомости сооб
щались цифры некоторых оборотов рубки: для сос

ны и ели — 120 лет, для высокоствольной березы — 
60 лет, для низкоствольной черной ольхи — 40 лет.

Последующие инструкции (1859, 1887, 1888 и
1894 гг.) встали на путь установления обязательных 
оборотов рубки. В 1887 г. была разработана особая 
таблица, в которой указывались обороты рубки для 
отдельных пород в зависимости от географического 
положения лесов и от целей хозяйства. Таблица 
была напечатана в приложении к инструкциям 1887, 
1888 и 1894 гг. и имела следующее содержание 
(табл. 1).

Для губерний Херсонской, кроме Чернолесского 
лесничества, Екатеринославской, кроме Леоитьевского
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байрака, Таврической, кроме Горного Крыма, Астра
ханской, Бессарабской, кроме Хотинского лесниче
ства, и для лесов Кавказа обороты рубок должны 
были назначаться лесоустроителями по определению 
на месте.

При низкоствольном хозяйстве во всех группах 
устанавливались следующие обороты рубок: для
дуба на дрова — от 40 до 60 лет; прочие листвен
ные на дрова —  от 30 до 50; липа из подлеска на 
лыко — от 10 до 20; дуб для корья — от 15 до 20; 
ива для корья — от 5 до 10; ива на плетение — до 
5 лет и орешник на обручи, ива на фашины — от 
7 до 15 лет.

Несмотря на тщательно разработанную таблицу 
оптимальных оборотов рубки, последующие из до
революционных инструкций 1900, 1908, 1911 и
1914 гг. отказались от обязательных оборотов рубки 
и стали возлагать задачу их определения на лесо
устроительные партии. Б основу расчетов по опре
делению оборота рубки названные инструкции ре
комендовали класть хозяйственную спелость, за 
исключением инструкции 1900 г., которая, не давая 
лесоустроителям конкретных приемов по установ
лению оборотов рубки, ограничивалась указанием
о необходимости исследования количественного и 
качественного прироста насаждений с принятием во 
внимание, кроме того, ряда общих соображений.

Наиболее подробные указания по определению 
оборотов рубки в казенных лесах давала инструк
ция 1914 г. Она требовала, чтобы обороты рубки 
устанавливались лесоустроительной партией для 
господствующей породы каждого хозяйства. В сме
шанных насаждениях с примесью главной породы 
обороты рубок должны были устанавливаться по 
главной породе, если мерами ухода можно было 
надеяться достичь в этих насаждениях господства 
главной породы. Основанием для назначения обо
рота рубки было исследование на пробных площа
дях хода роста соответствующих насаждений, опре
деление изменений количественного и качественно'о 
прироста их и установление возраста количественной 
и хозяйственной спелости данных насаждений.

Кроме того, при установлении оборота принима
лось во внимание распределение насаждений по 
классам возраста, имея в виду, что при нормальном 
соотношении классов возраста нормальный оборот 
должен равняться двойному среднему возрасту 
насаждений; степень добротности насаждений, имея 
в виду, что низкая добротность допускала пониже
ние оборота рубки; величина дачи и степень раз
нообразия удовлетворяемых ею потребностей, имея 
в виду, что назначение высоких оборотов соответ
ствовало крупным дачам с большими накопленными 
уже запасами древесины, что при разнообразных 
потребностях наиболее целесообразным являлось 
образование особых хозяйств с различными оборо
тами, с назначением высоких оборотов рубки для 
насаждений лучших бонитетов и добротностей.

Для мелких дач со сбытом на местные рынки ре
комендовалось устанавливать обороты по сообра
жению с возрастом имеющихся в даче наиболее 
старых насаждений, обеспечивающих в ней посто
янное пользование при удовлетворении местного 
спроса. Для лесов пригородных, дачных, лечебных 
и т. п. оборот рубки мог быть увеличен до возраста 
естественной спелости насаждений.

В удельных лесах, являвшихся наиболее крупны
ми после лесов государственных, определение обо
рота рубки являлось обязанностью лесоустроите- 
лей. Выбор оборота рубки по последней удельной 
инструкции 1900 г. должен был подкрепляться дан
ными о числе лет технической спелости главнейших 
пород, ходе прироста леса, и времени прекращения

качественного прироста леса или ослабления побе
гопроизводительной способности у главных листвен
ных пород, возобновляющихся порослью. При есте
ственном возобновлении вырубок от семян прини
малась в расчет и продолжительность возобнови
тельного периода.

Но устанавливаемые лесоустроителями обороты 
рубки в удельных лесах при высокоствольном хо
зяйстве не могли быть ниже некоторых минималь
ных норм, приведенных в инструкции 1900 г. 
(табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Обороты рубки (лет) в высокоствольном  

хозяйстве по инструкции 1900 г.
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Северные . . . 160 100 100 60
Средней полосы 120 90 120 80 70 50
Южные . . . . 100 80 120 80 50 40

При низкоствольном хозяйстве для дуба на дрова 
принимался оборот 60— 40 лет и для мягколиствен
ных пород 50— 30 лет.

Как можно видеть, при установлении обязатель
ных оборотов рубки удельная инструкция 1900 г. 
исходила из таких же соображений, как и казенные 
инструкции второй половины XIX  в., т. е. принима
лись во внимание географическое положение лесов 
и цели хозяйства. Лесоустроители удельного ве
домства, в отличие от лесоустроителей казенных 
лесов, опирались при определении оборота рубки 
на техническую, а не на хозяйственную спелость. 
В своих действиях по определению оборота рубки 
удельные лесоустроители были, однако, стеснены 
вышеприведенными обязательными нормами. Лесо
устроители казенных лесов начиная с 1900 г. были 
свободны от таких ограничительных норм.

Инструкция для устройства государственных ле
сов РСФ СР 1926 г. проводила, как и прежние наши 
инструкции, идею оборотов рубки. Определение 
оборота рубки возлагалось на лесоустроительные 
партии. Обоснование оборотов производилось при
мерно таким же образом, как и в инструкции 
1914 г.

С образованием в 1936 г. Главлесоохраны лесо
устройство встало на путь не оборотов рубки, а 
возрастов главной рубки. Техническая идея оборо
тов рубки была оставлена. Было признано, что эта 
идея несовместима с социалистическим хозяйством. 
Инструктивные указания 1938 г. давали в этом отно
шении следующие обязательные нормы возраста 
главной рубки (табл. 3).

Если сравнить эти нормы возрастов главной рубки 
с оборотами рубки, которые принимались в про
шлом нашими казенными инструкциями во второй 
половине X IX  в., то окажется, что в возрастах руб
ки Главлесоохраны не нашли отражения цели хо
зяйства, а географический элемент был представ
лен недостаточно расчлененно. Между прочим, воз
расты рубок по инструктивным указаниям 1938 г. 
оказались значительно ниже соответствующих ггр-гж-
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Т а б л и ц а  3
Возрасты  рубки главного пользования (лет) 

по инструкции 1938 г.
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них оборотов рубки. В инструкции Главлесоохраны 
1946 г. был учтен опыт прошлого и рекомендованы 
возрасты главной рубки в зависимости не только 
от географического положения, но и от целей хо
зяйства. Они были названы оптимальными (§ 36, 
инструкции 1946 г.) (табл. 4).

Отступления от таблицы оптимальных возрастов 
главной рубки допускались по инструкции 1946 г. 
как вверх, так и вниз. Но отступления от приведен
ных оптимальных возрастов рубки, если бы в том 
встретилась надобность, должны были соответствен
но обосновываться данными исследования местных 
условий роста леса и местных условий ведения лес
ного хозяйства. При применении таблицы оптималь
ных возрастов рубки рекомендовалось иметь в виду, 
что выращивание крупномерной древесины, тре
бующей наиболее высоких возрастов, оправдывает
ся в насаждениях лучших бонитетов и высоких клас
сов товарности. В противоположность этому, на
саждения худших бонитетов и низких классов то
варности оправдывают назначение для них низких 
возрастов рубки, близких к возрасту количествен
ной спелости. В лесах, незначительных по площади, 
удовлетворяющих только местные потребности, воз
раст рубки рекомендовалось устанавливать исходя

из возраста имеющихся з данном лесу наиболее 
старых насаждений.

В лесах особого назначения, в которых пользова
ние древесиной отступает на второй план, возраст 
рубки рекомендовалось повышать до возраста есте
ственной спелости насаждений. Указывалось также в 
качестве общего положения, что одним из основа
ний для назначения возраста рубки должно явить
ся исследование на пробных площадях хода роста 
насаждений и установление возраста количественной 
и технической спелости насаждений данного хозяй
ства. Возрасты рубок предлагалось устанавливать 
для господствующей породы каждого хозяйства.

Из изложенного можно сделать вывод, что воп
рос об оборотах рубки и о возрастах главной руб
ки лесов разрешался у нас на протяжении 100 лет 
весьма сложно и не всегда одинаково даже в 
одну и ту же историческую эпоху. Этот вопрос и 
сейчас не утратил для нас своей сложности, оста
ваясь нерешенным в частности, хотя основы его 
решения как будто бы для нас ясны.

КАК ОПРЕДЕЛЯЛАСЬ ВЕЛИЧИНА 
ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Начиная с инструкции для устройства казенных 
лесов 1845 г. и до выпуска в свет инструкции для 
устройства казенных лесов 1887., а в удельных ле
сах до 1908 г. в течение нескольких десятков лет 
наше лесоустройство в казенных и удельных лесах 
при определении величины главного пользования 
знало только одну так называемую нормальную 
лесосеку.

Нормальная лесосека определялась как частное 
от деления всей введенной в расчет хозяйства пло
щади лесной дачи на принятый для нее оборот руб
ки (§ 32 инструкции 1884 г.). Нормальная лесосека 
в государственных лесах в неизменном виде про
существовала до начала 20-х годов XX в. По ин
струкции 1926 г. она определялась следующим об
разом: «Величина нормальной лесосеки определяет
ся делением площади покрытой лесом данного хо
зяйства на принятый для него оборот рубки» (§ 38, 
инструкция 1926 г.). В инструкции Главлесоохраны 
1938 г., равно как и в инструкции 1946 г., она уже 
не встречается.

Инструкции 1887 и 1894 гг. ввели при устройстве 
казенных лесов, в дополнение к нормальной лесо
секе, лесосеку, возможную по состоянию насаж
дений в устраиваемой даче. Она определялась как 
частное от деления площади леса, занятой насаж
дениями двух (при обороте в 100 лет и ниже) или

Т а б л и ц а  4
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трех (при обороте свыи.'е 100 лет) старших классоз 
возраста, на число этих классов (т. е. на 40 или 60) 
(§ 35, инструкция 1S94 г.). Новый вид лесосеки ис
пользовался в тех случаях, когда в лесной даче 
преобладали спелые насаждения. Если в этом слу
чае увеличенный отпуск древесины значительно пре
вышал прежние размеры отпуска, то отпуски в 
течение ближайшего ревизионного периода увеличи
вались против прежних лишь постепенно (§ 35, ин
струкция 1894 г.). В удельных лесах этот вид лесо
секи стал признаваться начиная с инструкции 1900 г.

Она просуществовала до нашего времени и на
шла место в инструкции 1946 г., но начиная с ин
струкции 1914 г. называется лесосекой, соответст
вующей возрастам насаждений. Инструкция 1914 г. 
определяла эту лесосеку следующим образом: 
«Величина лесосеки, соответствующей возрастам на
саждений, определяется разделением площади на
саждений двух последних, в пределах принятого 
оборота рубки, классов возраста на продолжитель
ность этих классов; если же продолжительность по
следнего, в пределах оборота класса возраста мень
ше нормальной величины класса, то берется пло
щадь трех последних классов и делится на их про
должительность; редины не включаются в расчет; 
насаждения же старше оборота включаются в по
следний в пределах оборота класс» (§ 29, инструк
ция 1914 г.). Указанное определение лесосеки, со
ответствующей возрастам насаждений, принято и в 
инструкции 1946 г. с той лишь разницей, что вместо 
слова «оборот» употреблено выражение «возраст 
рубки» (§ 37, инструкция 1946 г.). Лесосека, соот
ветствующая возрастам насаждений по инструкции 
1946 г., применялась для хозяйств, в которых рас
пределение насаждений по классам возраста было 
неравномерным.

В инструкции для устройства казенных лесов 
1911 г. и в повторившей ее инструкции 1914 г. была 
введена особая лесосека по состоянию насажде
ний. Она определялась площадью всех тех насаж
дений, которые по своему возрасту и состоянию 
требовали рубки в ближайший ревизионный период, 
деленной на продолжительность ревизионного пе
риода. Площадь таких насаждений подсчитывалась 
на основании особых отметок в таксационном опи
сании (буква «р» — что значит рубка —  против на
саждений, требующих такой ускоренной рубки). Этот 
вид лесосеки был повторен в инструкции Нарком- 
зема РСФ СР 1926 г., нашел применение в инструк
тивных указаниях Главлесоохраны 1938 г. и сохра
нен в инструкции 1946 г., где рекомендован для 
лесов I группы: курортных, госзаповедников и зе
леных зон вокруг городов и населенных мест. За
метим, что инструкция 1914 г., помимо определения 
площади лесосек указанным выше способом, учи
тывала при определении размера главного пользо
вания величину ежегодного прежнего отпуска из 
данного хозяйства и размер потребления местными 
рынками, которые могли быть удовлетворены толь
ко из данного хозяйства.

С образованием Главного управления лесоохраны 
и лесонасаждений при СНК СССР появилась в 1938 г. 
так называемая лесосека по среднему приросту, 
требовавшая, чтобы в лесах Главного управления 
лесоохраны и лесонасаждений годичное пользова
ние древесиной не превосходило среднего годично
го прироста по каждому хозяйству отдельно.

Лесосека по приросту, выраженная площадью, 
определялась следующим образом. По таблице 
классов возраста подсчитывалась для каждого хо
зяйства и для каждого класса возраста насажде
ний, кроме первого, сумма запасов. Запас каждого 
класса возраста делился на возраст класса, в ре
зультате чего получался средний прирост по каж
дому классу возраста. Сумма приростов по всем 
классам возраста, кроме первого, давала величину 
среднего прироста данного хозяйства. Редины в 
подсчет не включались. Сумма приростов в кубо
метрах по каждому хозяйству делилась на средний 
(по расчету на 1 га) запас насаждения в возрасте 
рубки. Частное от деления суммы приростов на 
средний запас насаждения в возрасте рубки да
вало размер лесосеки по приросту, выраженный в 
гектарах (§ 37, инструкция 1946 г.). Она была реко
мендована для тех хозяйств, в которых распреде
ление насаждений по классам возраста было более 
или менее равномерным. В 30-х годах XX в. вошла 
в нашу практику лесосека по спелости. Она нашла 
применение в инструкции 1946 г. и определялась 
следующим образом: «Площадь насаждений по
следнего класса возраста в пределах принятого 
Еозраста рубки с присоединением к нему насаж
дений старше возраста рубки делится на продол
жительность класса возраста» (§ 37, инструкция
1946 г.). Она рекомендована для хозяйств с избы
точными запасами древесины.

Можно сделать заключение на основании изло
женного, что приемы по определению размера глав
ного пользования за период с 1845 по 1946 г. силь
но изменялись в направлении поисков таких при
емов, которые соответствовали бы особенностям 
устраиваемых лесов. Такие поиски имеют место и 
в наше время.

В заключение коротенько осветим историю во
проса о рединах и способах их использования. Ре
дины всегда были бичом нашего лесного хозяйства 
и остаются им, к сожалению, до сих пор. Рединами 
называются у нас с начала этого столетия расстроен
ные по разным причинам насаждения с полнотой 
меньше 0,3, Вопрос об отдельном учете их и об 
особых способах использования их не ставился у 
нас до лесоустроительной инструкции 1911 г., кото
рая, как и повторившая ее инструкция 1914 г., 
впервые потребовала от лесоустроителей особо
го учета редин и особого возможно быстрого 
назначения их в рубку, независимо от на
саждений (§ 29, инструкция 1914 г.). Предло
жение об особом учете редин и об особом 
порядке их рубки было весьма разумной мерой. 
Она способствовала ликвидации редин, особенно 
потому, что для них был заведен особый учет и 
вырубка их требовалась в кратчайший срок вне 
расчетов оборота рубки и вычисления годичных 
лесосек. В последующей инструкции 1926 г. для 
устройства лесов РСФСР, к сожалению, эту меру 
забыли и вернулись к прежнему обезличенному 
смешению редин с прочими насаждениями (§ 38, 
инструкция 1926 г.). Это было, бесспорно, крупной 
ошибкой. Учитывая эту ошибку, инструкция 1946 г. 
для лесов водоохранной зоны вернулась к поло
жениям инструкции 1914 г. и ввела особый учет 
редин и особый порядок их рубки, рассчитанный 
на возможно быструю их ликвидацию, независимо 
от рубки спелых насаждений (§ 37, инструкция
1946 г.).
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4 С  Р И Т И К 4  И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

ПРАКТИКУМ ПО ЛЕСНОЙ СЕЛЕКЦИИ
О дна из в аж н ей ш и х  за д ач  

лесного хозяй ства  — п овы 
ш ение продуктивности лесов. 
Б о л ь ш а я  роль в этом д о л ж 
на п р и н а д л е ж ат ь  селекции. 
О д н ако  лесн ая  селекция  в 
наш ей стран е  ещ е не п олу
чила достаточного  разви ти я  
в основном из-за  недостаточ 
ной подготовки кад р о в  л е с 
ных селекционеров. О со бен 
но тревож н о  дело  обстоит с 
овладен ием  практическим и 
зн ан и ям и  и м етодикой р а 
боты по улучш ению  основ
ных древесн ы х  растений, с 
грамотной постановкой э к с 
пери м ен тальны х  и ссл ед о в а 
ний и оценкой их р е з у л ь т а 
тов. Тем более  полезной я в 
л яется  книга С. С. П я тн и ц 
кого « П р акти к у м  по лесной 
селекции». Это — ценное и 
нуж ное  пособие д ля  высшей 
школы. «П р акти к у м »  с успе
хом используется  п р е п о д а в а 
телям и  и студентам и, асп и 
р ан там и  и научны м и р а б о т 
никами, сп ец и али зи р у ю щ и 
мися в области  селекции. 
Очень много ценного в нем 
находят  лесничие и р а б о т н и 
ки лесхозов.

Ч асть  I « П р ак ти к у м а»  по
свящ ен а  м етодам  отбора  и 
оценки м а те р и а л а  в лесной 
селекции, овладен и е  ко то р ы 
ми д л я  ка ж д о го  сп еци али ста  
совершенно необходимо. 
Б ольш ое  вним ание  уделено 
автором  изучению ф о р м о в о 
го р а зн о о б р а зи я  главнейш их 
древесн ы х пород.

О дно из в а ж н ы х  условий 
повыш ения продуктивности 
лесов — со здан ие  на основе

селекции б ы строрастущ их и 
устойчивых лесны х культур. 
З а д а н и я  №  2 и 3 « П р а к т и 
кум а»  по отбору семенных 
плю совых деревьев  и бы стро
растущ их сеянцев в лесны х 
питом н иках  вполне могут 
сл у ж и ть  руководствам и  в 
практической  селекции.

С ущ ественны м в се л е к 
ционной работе  является  
изучение наследственны х 
свойств плю совых деревьев. 
Т олько  проверив  н асл ед ст 
венные качества  о т б и р ае м о 
го м а те р и а л а ,  м ож н о  быть 
уверенны м  в успехе. О д н ако  
при р а зр а б о т к е  з а д ан и я  по 
изучению наследственных 
особенностей плю совых д е 
ревьев  (за д ан и е  4) автор, к 
с ож ален и ю , ограничивается  
л иш ь сравнением  роста се 
менного потомства, получен
ного от свободного опыле- 
ш я. П о-видим ом у, при после
дую щ их издан и ях  « П р а к 
ти кум а»  следует  ввести спе
ц и альн ое  за д ан и е  по изуче
нию генетических свойств 
плю совых деревьев  на кло- 
новом м атери але .

О в л аден и е  м етодам и  оцен
ки засухоустойчивости , з и 
мостойкости растений, их 
отнош ения к зам о р о зкам ,  
несомненно, полезно для 
селекционеров. О пи сан ны е в 
«П ракти кум е»  методы оцен
ки селекционного  м атер и ал а  
по этим свойствам  весьма 
современны, доступны  п р а к 
тикам . У чи ты вая  небольш ое 
значение проблем ы  селекции 
бересклетов, вряд  ли стоило

п освящ ать  этому два з а д а 
ния.

В торая  часть « П р а к т и к у 
ма» содерж ит  за д ан и я  по 
методам  гибридизации д р е 
весных растений. Этот р а з 
дел служ ит  не только  цен
ным пособием для  студен
тов, но и справочно-м етоди
ческим руководством по 
гибридизации лесныд д р е 
весных растений д ля  лесн и 
чих. З д есь  мы находим з а 
д ан и я  по подбору родитель
ских пар, по вопросам з а г о 
товки и ан али зу  пыльцы, по 
технике скрещ ивания  д р е 
весных растений, по в ы р а щ и 
ванию  гибридов и анализу  
их признаков. Автор подроб
но зн ак ом и т  с биологически
ми особенностями цветения 
и строения генеративных 
органов  основных древесных 
растений. Это не только  спо
собствует успешному прове
дению  занятий  по теме ( з а 
д ан и е  15), но и содействует 
массовому развитию  работ 
по гибридизации.

Д е та л ь н о  излож ены  з а д а 
ния по методам  вегетативно
го разм н о ж ен и я  древесных 
растений (часть 3-я « П р а к 
т и к у м а » ) ,  Н ел ьзя  недооце
нивать  роли вегетативного 
р азм н о ж ен и я  в селекции. 
Оно используется  как  для 
распространения  отселекти- 
рованного  м атер и ала ,  так  и 
в целях  генетического конт
р оля  при наследовании тех 
или иных признаков. К со
ж ален и ю , и в этом разделе  
С. С. П ятницкий соверш ен
но не касается  второго во
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проса, не дает  специального  
за д а н и я  по генетическому 
изучению вегетативны х к л о 
нов. В ы зы вает  в о зр а ж е н и е  
за д ан и е  №  21 по в егетати в 
ной гибридизаци и  древесны х 
растений, области  ещ е су
губо теоретической. П оэтом у 
реком ен дац и я  ав то р а  соби 
р ать  м атери ал  д ля  «больш ой 
научной работы  на тему о

вегетативной гибридизаци и»  
(стр. 213) м ож ет  только  от
вл ек ать  от главн ы х  зад ач ,  
стоящ их перед селекцией. 
Н ам  каж ется ,  что зад ан и е  
№ 2 1  с больш ей пользой 
м ож н о проводить  в н а п р а в 
лении изучения взаим ного  
влияни я  прививочных ком п о
нентов, н ах о д ящ и х ся  на р а з 
ных стад и ях  развития .

•

« П рактикум »  не лишен и 
других недостатков, но они 
не сни ж аю т  общей п олож и
тельной оценки книги. В ы 
ход в свет этого пособия, 
безусловно, способствует 
развитию  отечественной се
лекции лесных древесных 
растений.

В. И. Некрасов,
кандидат биологических наук

УЧЕБНИК ПО ЛЕСОЭКСПЛУАТАЦИИ 

ДЛЯ ЛЕСОВОДОВ

Н едавн о  вы ш ел в свет выпущ енный Гос- 
л есбум и здатом  учебник « Л е с о э к сп л у а та 
ция». Его авторы  И. И. Ойротов, В. И. Си- 
ротов и Ф. Н. М асленков . Учебник п р е д н а 
значен д ля  студентов лесохозяйственны х 
ф акультетов  лесотехнических и других 
вузов.

В книге четыре р а зд ел а :  «Лесосечные р а 
боты», «Т ранспорт  леса», « М ех ан и зи р о в ан 
ные ниж ние лесны е склады »  и «Основы пе
реработки  древесины  и прои зводства  т о в а 
ров». О бъем  23 печ. л.

В связи  с объединением  лесного х о зяй ст 
ва и лесной пром ы ш ленности  теперь все ч а 
ще приходится совместно р еш ать  вопросы 
комплексной м ехан и зац и и  лесосечны х и л е 
совосстановительны х работ. П оэтом у к
учебнику по л есоэксп луатац и и  справедли во  
п р ед ъ является  р я д  новых требований.
В учебнике д о лж н ы  полнее и зл агаться  во
просы всего ком п лекса  маш инны х работ  в 
процессе эксп луатац и и , н ачиная  от валки 
спелого леса  до переработки  древесины, 
вклю чая  отходы. Книга т а к ж е  д о л ж н а  отве
чать соврем енном у уровню  технического 
прогресса; наконец, содер ж ан и е  книги
д о л ж н о  быть и злож ено  на достаточно вы со
ком теоретическом уровне, определяю щ ем  
основы прави льн ой  эксплуатац ии , резервы 
новой техники и экономичность ее прим е
нения.

Больш ое  достоинство учебника — подроб
ное и злож ение  новых схем технологии л е 
созаготовок , предусм атри ваю щ и х  сох р ан е 
ние подроста на вы рубках  и обесп ечиваю 

щих восстановление леса  естественным пу
тем. Основные темы, предусмотренные про
грам м ой  высшего учебного заведения  по 
курсу эксплуатации, 'заготовка и трелевка 
леса , верхние лесные склады , технология и 
о р ган и зац и я  лесосечных работ, так  ж е  как 
и темы, посвящ енные транспорту  леса, осно
вам дорож н ого  дела, тяговы х расчетов, а в 
томобильны м и ж елезны м  дорогам  и водно
му транспорту  освещены достаточно полно, 
чтобы инженеры -лесохозяйственники могли 
знать  основы лесозаготовительны х работ. 
Главы, 'в которых излож ены  сведения о лес
ных с к л а д а х ,  рациональной р азд ел к е  древе
сины, технологии современных нижних 
складов , вклю чая  м еханизированны е и а в 
том атизированны е, написаны, к ак  нам к а 
ж ется ,  д а ж е  излишне подробно и с упором 
на использование самых мощных погрузоч
ных средств (раздел  « М еханизац ия  штабе- 
левочно-погрузочных р абот» ) ,  хотя это, ко
нечно, не такой большой недостаток книги.

Э нергоснабж ению  лесосечных работ  и 
эн ергосн абж ен ию  нижних складов  посвя
щено две главы  (6 и 20), которые целесооб
р азн о  бы ло бы объединить в одну и р а с 
см отреть  эн ергоснабж ение с несколько 
больш ей перспективой.

В последнем р азд ел е  рассм атриваю тся  
вопросы лесопиления в лесхозах , гнутье и 
прессование древесины, а т а к ж е  производ
ство витаминно-хвойной муки, хвойной хло- 
роф илло-каротиновой пасты и производство 
изделий широкого потребления. В конце 
книги пассказы вается  об использовании
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древесных отходов. П оследний р азд ел ,  к со
ж алени ю , излож ен  более кратко , чем д р у 
гие. Главы , посвящ енны е лесопилению  и 
производству  изделий ш ирокого  потребле
ния, т а к ж е  излиш не сж аты . И х следовало  
бы р асш и ри ть  и обогатить  опытом л ес 
хозов.

Эти небольш ие недостатки  учебника не 
заслон яю т  его полож ительн ы х  качеств, осо
бенно, если учесть, что ранее  и зд ававш и еся  
учебные пособия по л есо эксп лу атац и и  з н а 

чительно устарели . Учебник «Л есоэксп луа
тац и я»  восполняет пробел в учебной лите
рату р е  д л я  лесохозяйственны х вузов и бу
дет полезен не только студентам, но и ин ж е
нерно-техническому персоналу лесхозов и 
леспром хозов .

Е. И. Власов, Г. П. Ильин, Т. М. Соболева,
Н. Д . Баздырев,

сотрудники кафедры механизации 
лесохозяйственных работ МЛТИ

КНИГА О РЕЛИКТОВЫХ ПОРОДАХ’
Автор рецензируемой книги — И. С. Сафаров не

сомненно хороший знаток лесов Азербайджана, в 
особенности его юго-восточного района — Талыша, 
характеризующегося весьма оригинальной раститель
ностью. Его книга-монография посвящена истории 
развития и биоэкологии важнейших третичных релик
тов Азербайджана, имеющих большое народнохозяй
ственное значение. К ним отнесены древесные по
роды, произрастающие либо исключительно на тер
ритории Азербайджана, либо захватывающ ие также 
и смежные области — дуб каштанолистный (Quercus 
castaneifolia С. А. М.), железное дерево (Parro tia 
persica С. А. М .), шелковая акация (Albizia julibrissin 
Dur.), платан пальчатолистный (P la tanus digitifolia 
Palib.) и сосна эльдарская (P inus eldarica M edw.).

Книга насыщена большим фактическим материа
лом, собранным самим автором, хорошо иллюстри
рована и состоит из краткого введения, шести глав, 
заключения и списка использованной литературы.

В главе I говорится о геологическом строении тер
ритории Азербайджана, современном рельефе и его 
связи с историей развития Территории; приводятся 
краткая характеристика типов почв районов распро
странения реликтовых лесов Азербайджана и основ
ные сведения о климате этих районов. Глава II по
священа краткой истории флоры Азербайджана. 
В главе III содержится краткий очерк лесной расти
тельности Талыша, отмечаются их почвозащитные 
и водоохранные свойства. Обзор лесов приведен по 
трем лесным поясам (нижний, средний и верхний)
и, кроме того, дан очерк лесов глухих ущелий.

Глава IV посвящена вопросам связи лесов Талыша 
с тропическими. Разбираются структурное сходство 
лесов Талыша и тропиков и сохранившиеся наслед
ственные особенности третичных гирканских релик
тов, указывающие на их родство с тропическими 
лесами. Глава V, самая обширная, содержит историю 
развития и географическое распространение, а также 
систематическую, фитоценотическую и биоэкологиче- 
скую характеристику основных третичных реликтовых 
пород Азербайджана. В главе VI говорится о мерах 
по улучшению ведения хозяйства в лесах, образуе
мых реликтами.

Список использованной литературы содержит 
399 названий, в том числе 13 на иностранных языках.

1 И. С. С а ф а р о в .  Важнейшие древесные третич
ные реликты Азербайджана. Изд. АН Азербайджан
ской ССР, Баку, 1962. 1—312.

Большое достоинство книги в том, что автор убеди
тельно доказывает связь между лесами Талыша и 
тропическими на основании их флористического и 
структурного сходства, а также сохранившихся 
наследственных особенностей третичных реликтов 
гирканики (например, зимнее цветение и проч.). 
Их реликтовое третичное происхождение доказы
вается впервые. Одновременно автор опровергает 
миграционную теорию, выдвигаемую академиком
А. А. Г россгеймом.

Не меньшую, ценность имеют лесохозяйственные и 
лесокультурные мероприятия, рекомендуемые авто
ром для улучшения ведения лесного хозяйства в ре
ликтовых лесах. Автор показал, что железное дерево 
успешно размножается не только семенным путем и 
порослью, но и корневыми отпрысками, черенками и 
отводками. Д ля семенного возобновления ему нужна 
оптимальная полнота материнского полога (0,4—0,6). 
В результате изучения приживаемости и хода роста 
культур железного дерева, каштанолистного дуба, 
платана и сосны эльдарской в разных климатических 
и почвенно-грунтовых условиях даются конкретные 
рекомендации по выращиванию каждой породы в от
дельности. Ход их роста показывает, что в соответ
ствующих условиях местообитания эти породы можно 
сравнить лишь с самыми быстрорастущими. Так, 
железное дерево имеет средний прирост по высоте
1— 1,5 м в год, а дуб каштанолистный — 1,5— 1,8 м. 
Но на каштановых почвах даж е с орошением разво
дить железное дерево не рекомендуется, так как 
приживаемость здесь слабая, а прирост ничтожный. 
То же отмечается и в отношении дуба каштанолист
ного. Благодаря хорошей приживаемости и быстрому 
его росту в соответствующих условиях местообита
ния, например, по тугаям или на орошаемых участ
ках Муганской степи, дуб — наиболее перспективная 
порода из всех испытанных в культурах Азербай
дж ана. Интересные выводы сделал автор в отноше
нии сосны эльдарской, показав, что она.не выдержи
вает низких температур и избыточного увлажнения, 
требует прогреваемых и хорошо дренированных почв. 
В то же время она может расти и на бедных каме
нистых или песчаных почвах без полива при сум
ме годовых осадков около 300 мм, дает сравнительно 
хороший средний прирост и в этих условиях незаме
нима.

Выявлено много новых биоэкологических особен
ностей реликтовых пород, что позволит расширить их
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ареал и заложить крупные лесные массивы из таких 
ценных пород, как платан, железное дерево и дуб 
каштанолнстный не только в ныне осваиваемых без
лесных районах Азербайджана, но и далеко за его 
пределами (Средняя Азия).

Следует отметить и некоторые недостатки книги.
На стр. 132 для улучшения полнодревесности ство

лов железного дерева автор рекомендует обрубку 
сучьев. Вряд ли эта мера окажет положительное 
действие; ведь опытов, подтверждающих правиль
ность этой точки зрения, нет. В поймах рек полу
пустынной зоны (в тугаях) рекомендуется саж ать 
сосну эльдарскую (стр. 274). Целесообразно ли это? 
Мы полагаем, что здесь лучшие результаты дадут 
культуры платана, дуба каштаиолистного и грецкого 
ореха, дающие во много раз более ценную древесину. 
Внушает опасение и совет автора для борьбы с 
побеговьюном на эльдарской сосне обдирать и сж и
гать высохшие побеги. В это время насекомые поки
дают высохшие побеги для откладки яиц на свежих 
побегах (почках), и такая  мера борьбы не даст поло
жительного результата.

Непонятно, почему оборот рубки дуба каштано
листного в культурах автор считает равным 20 го

лам. Оборот рубки нужно экономически обосновать, 
чего в книге нет.

Автор предлагает новые типы смешения пород в 
культурах: дуб каштанолистный с дубом длинно- 
ножковым, железным деревом, хурмой кавказской, 
дзельквой, кленом бархатистым или эльдарская сос
на в смешении с вышеприведенными лиственными 
породами. Выводы о типах смешения не подтвер
ждены экспериментальными данными. Мы полагаем, 
что в обоих случаях, за исключением смешения дуба 
каштанолистного с железным деревом и с дзельквой, 
культуры будут неудачными.

Книга имеет и редакционные недочеты: авторы, 
цитируемые в тексте, в списке использованной лите
ратуры не приводятся. Это, в частности, касается 
неоднократно цитируемого иранского автора Р. Амд- 
жади (стр. 52, 53, 54, 57, 96, 184 и др.).

Несмотря на перечисленные недостатки, книга 
И. С. Сафарова заслуж ивает положительной оценки 
и безусловно окажет большую помощь работникам 
науки и производства.

Л. Б. Махатадзе,
доктор биологических наук

Новое издание
лесотаксационного
справочника

В последнее время для специалистов лесной про
мышленности и лесного хозяйства издан ряд спра
вочников по таксации насаждений и учету заготов
ленной лесопродукции. Однако потребность в такой 
справочной литературе с каждым годом растет, по
этому выпущенный в 1959 г. Белорусским техноло
гическим институтом имени С. М. Кирова «Л есотак
сационный справочник» (под редакцией проф.
В. К. Захарова) был с удовлетворением воспринят 
работниками леса. Кстати сказать, что изданная кни
га в течение короткого времени полностью разошлась. 
Учитывая это, Госиздат БССР в начале текущего 
года выпустил «Лесотаксационный справочник» вто
рым изданием *. В отличие от первого, он значительно 
дополнен и расширен.

Книга состоит из четырех частей: I — «Лесная так
сация», I I  — «Лесоустройство», III — «Лесная аэро
фотосъемка» и IV — «Элементы математической ста
тистики».

В первой части справочника приводятся таблицы 
объема и сбега, хода роста и прироста насаждений 
основных лесообразующих пород. Кроме того, в этом 
разделе собраны материалы по учету заготовленной 
лесопродукции (объемы круглых лесоматериалов, 
рудстойки, коэффициенты полнодревесности для пере-

' З а х а р о в  В. К., Г р у л ь О.  А., М и р о ш н и- 
к о в В. С.,  Е р м а к о в  В. Е. Лесотаксационный 
справочник, Госиздат БССР, Минск, 1962 г.

вода складочных мер в плотные и др.). Приводится 
ряд вспомогательных таблиц (плйщади кругов при 
изменении диаметров, суммы площадей сечений ство
лов по 4-сантиметровым ступеням толщины, стандарт
ная таблица сумм площадей сечений и запасов 
ЦНИ ИЛХ  и др.).

Вторая часть справочника содержит сведения по 
лесоустройству и рассчитана преимущественно на 
инженерно-технических работников лесоустройства. 
В ней изложен различный справочный материал, 
нужный лесоустроителям в полевых и камеральных 
условиях.

В третьей части освещаются вопросы аэрофото
съемки — полекамеральные таксационные работы с 
аэрофотоснимками, лесное дешифрирование и др.

Четвертая часть освещает элементы математиче
ской статистики в применении к лесному делу. В ней 
приводятся примеры определения основных статисти
ческих показателей, вычисления корреляционных 
уравнений по способу П. Л . Чебышева и А. А. М ар
кова, рассматриваются значения основных функций 
нормального распределения и ряд других вопросов. 
Все эти материалы значительно облегчают инженер
но-техническим работникам пользование статистиче
ским методом при обработке лесотаксационных дан
ных.

По нашему мнению при последующих изданиях 
книгу необходимо дополнить данными по товарности 
древостоев основных лесообразующих пород хотя бы 
в кратком изложении, а также таблицами объемов 
пилопродукции.

«Лесотаксационный справочник» является полезным 
пособием для специалистов лесного хозяйства и лес
ной промышленности, работников и студентов лесных 
научно-исследовательских и учебных институтов.

Ф . П. Моисеенко,
В. Д . Арещенко (БелНИИЛХ)
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ПО СТРАНИЦАМ  
ЗАРУБЕЖ НЫ Х  
Ж УРНАЛОВ

Д и м и т р о в  С., „Г орско  С топан ство“ , с. 18—21.
П 24789, 1962, 18 (7).

О развитии механизации в лесном хозяйстве 
Болгарии в 1955— 1961 гг.

Н а й д е н о в а Ц . ,  „Г о р ск о  С топан ство", с. 17— 19. 
П 24789, 1962, 18 (8).

О влиянии густоты  посадки на рост и продуктив
ность тополевых культур. (Болгария).

П е т к о в П. и д р ., там  ж е, с. 3—9.
Об использовании основ типологии леса в лесо

устройстве Болгарии.
К о v а с s J., „ E rd o g a z d a sd g  F a ip a r " ,  p. 12— 13. 

П 24912, 1962, 16 (7).
Условия роста тополя в чистых и смешанных на

саждениях. (Венгрия).
S c h m i d t  К., „ S o z ia lis tis c h e  F o r s tw ir s c h a f t" ,  

S. 1— 16. П 24883, 1962, 12(6).
Использование методов линейного программиро

вания в планировании работ в государственных 
лесопитомниках. (ГДР).

Т h о m a s i u s Н., „A rch iv  fu r F o rs tw e se n " , 
(Резюме на рус. яз.), S. 436—453. П 24989, 1962,
II (4).

М етодические вопросы размещ ения лесных опыт
ных площ адей (ГДР).

G б г п у М., „S y lw an ", s. 85—90. П 25015, 1962,
106 (2).

К проблеме удобрения лесов. (Обзор литературы ), 
(Польша).

S i е г р i n  s k i Z., там  ж е , s. 75— 80.
И спользование вертолетов в борьбе с болезнями 

и вредителями леса. (Обзор литературы ). (Польша).
„ A l l g e m e i n e  F o r s t z e l s c h r i f t “, S. 340. 

П 30208, 1962, 17 (22).
Новое в лесном законодательстве Ю гославии.
H a r t m a n n  F., „A llg em ein e  F o rs t-Z e itu n g " , S. 

113— 115. П 25005, 1962, 73 (9/10).
Основные проблемы исследований лесных место

обитаний. (Обзор). (Австрия).
М а с h 1 е г Н., там  ж е , S. 97— 104.
Пути предотвращ ения несчастных случаев и травм 

на лесохозяйственных работах (Австрия).
S i n r e i c h  A., „A llg em ein e  F o rs t-Z e i tu n g “. 

П 25005, 1962, 73 (13/14).
Официальные данные испытаний химических 

средств для защ иты леса от вредителей и болезней 
за период 1959— 1962 гг. (Австрия).

„ F o re s try " .  7—63. И 23280, 1962, 35 (Suppl. N 1).
Специальное приложение к ж урналу, посвященное 

проблемам рубки и возобновления насаждений 
хвойных пород в Англии.

B r o w n  J. Н„ G a r  v e i l  К. L., „ Jo u rn a l of 
Soil and  W a te r  C o n se rv a tio n , p. 76—77, П 30123, 
1962, 17 (2).

Химические меры борьбы с травянистой расти
тельностью при высадке сеянцев лесных пород. 
(США).

C h a p m a n  D. W., „ Jo u rn a l of F o r e s t r y " ,  
p. 533—537. П 23427, 1962, 60 (8).

Влияние вырубки лесов на рыбные ресурсы в ре
ках запада США.

D e r m e n  Н.,  D i l l e r  J. D., „ F o re s t  S c ien ce" , 
п. 43—50. П 25313, 1962, 8 (1).

Опыты но получению тетраплоидных форм трех 
видов каш тана методом колхицинирования. (США).

H u i k a r i  О., „ V a x t-n a r in g s -N y t t“ , (На дат. яз.). 
s. 16—22. П 25568, 1962, 18 (2).

Результаты  финских опытов по повышению про
дуктивности леса на дренированных торфяных поч
вах путем  удобрения.

P a r d e  J„ „R evue  F o re s t ie r e  f ra n z a is e " , p. 
402—416. П 24899, 1962, 14 (5).

Изучение продуктивности хвойных насаждений 
в Бретани (Франция).

„R ev u e  F o re s t ie r e  f ra n c a is e "  p. 467—568. 
П 24899, 1962, 14 (6).

Номер ж урнала, посвященный истории ф ранцуз
ского лесоводства. (Франция).

A i c h m u l l e r  R„ „ F o rs tw is s e n s c h a f t l ic h e s  
C e n tra lb la t t" .  S. 156— 181. П 23285, 1962, 81 (5/6).

Влияние внешней среды и наследственных факто
ров на прирост в толщину, ветвление и количество 
хвои у ели. (ФРГ).

D e m i  e i t  п е г  J., „ F o rs ta rc h iv " ,  S. 97— 101-
П 23282, 1962, 35 (5).

Эффективные способы разборки бурелома. (ФРГ).
Н i 1 f Н., там ж е , S. 93—97.
Опыты по круглогодовой посадке сеянцев дугла- 

совой пихты, выращенных в пластиковых горшоч
ках (ФРГ).

W e i s s  Н., там ж е , S. 111— 112.
Использование специальных стальных приспособ

лений, прикрепляемых к ногам рабочего, для уни
чтожения сорной растительности в лесопитомниках 
и при культуре леса. (ФРГ).

H e f t  L„ „ G a rte n w e lt" , S. 374— 375. П 22263, 
1962, 62 (18).

О писание нового метода выращивания древесных 
пород в коме земли, уплотненном в форме вазона: 
техника получения и возможность его использова
ния в лесных питомниках (ФРГ).

J o r g e n s e n  F„ „ F o rs tw is s e n sc h a f t l ic h e s  C en t- 
r a lb la t t" ,  S. 91— 101. (Резюме на англ. яз.). П 23285, 
1962, 81 (3/4).

Проблемы экономики лесного хозяйства ФРГ 
и скандинавских стран.

P e c h m a n n  Н., там ж е, S. 101— 114.
Влияние повторного внесения минеральных удоб

рений под еловые насаждения на прирост и техно
логические свойства древесины, (ФРГ).

Z б t 1 1 Н., K e n n e l  R., там ж е, S. 65— 91. (Ре
зюме на англ. яз.).

Д ействие безводного аммиака и сухого азотного 
удобрения на рост сосны обыкновенной в насаж де
ниях низкого бонитета (ФРГ).

B r e d o w - S t e c h o w  W., „ M itte ilu n g en  d e r 
D eu tsch en  L a n d w ir ts c lia f t  G e se llsc h a f t" , S. 
892— 899. П 22386, 1962, 77 (25).

Посев люпина на удобрение в целях повышения 
производительности лесонасаждений. (ФРГ).

M e l c h i o r  G.  Н., K n a p p  R., „S ilvae  G ene- 
t ic a " ,  S. 29—39. (Резюме на англ. и франц. яз.), 
П 24939, 1962, 11 (2).

Д ействие гиббереллина на рост и развитие дре
весных пород (обзор литературы). (ФРГ).

„A llgem eine  F o rs tz e is c h r if t" ,  S. 397—412. 
П 30208, 1962, 17 (27).

Специальный номер ж урнала, посвященный проб
лемам лесных местообитаний и методам их улучш е
ния. (ФРГ).
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В ЛЕСАХ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ВЬЕТНАМА
В течение года доценты М. Т. Л а в р о в  

(Б рянский  технологический институт) и 
И. Н. З а р у д н ы й  (Л е н и н гр а д с к ая  лесо тех 
ническая  ак а д е м и я )  находились  по ко м а н 
д и ровке  М инистерства  высшего и среднего 
специального  о б р аз о в ан и я  С С С Р  в Д е м о 
кратической Р есп у б л и ке  В ьетнам . В их з а 
д ач у  входило о к а за н и е  помощи в подготовке 
н ац иональны х  кад р о в  п реп одавателей  и 
научных работни ков  по лесной энтомологии, 
зоологии и экологии лесных растений. О д 
новременно они бы ли кон сультантам и  Ц ен т 
рального  лесного  у п равлен и я  при Совете 
М инистров Д Р В .

О сновн ая  их р аб о та  проходила в И н сти 
туте сельского и лесного хозяйства , р асп о 
лож ен н ого  вблизи Х аноя, а т а к ж е  в л е с 
п ром хозах , опытных хозяйствах  и лесных 
стан циях  в разн ы х  провинциях страны.

В этой статье  знаком ит  читателей с л е с а 
ми В ьетн ам а  доцент М. Т. Л авр о в .

’ о судьбе народа  В ьетнам а. Больш ой ущерб
> был нанесем ими и лесным богатствам 
I страны. В лесах  велись хищнические прияс- 
| ковые рубки. Ф ранц узски й  лесовод О. Ше- 
J вал ье  (1919) писал, что со времени заво е

вания  ф ран ц у зам и  И н д оки тая  ряд  густооб- 
лесенны.х районов  за  несколько десятиле
тий почти соверш енно лиш ился  лесов. За

> 80-летний период колониального  владыче- 
| ства ф ранцузы  уничтож или сотни тысяч 
| гектаров  ценнейш их н асаж дени й , а посади- 
£ ли всего около 100 га леса. К роме того, 
5 миллионы гектаров  лесов были превращ ены 
) в низкопродуктивны е дж унгли . П осле за- 
| клю чения в 1954 г. Ж ен евск о го  соглаш е-
I ния и заверш ен и я  героической семилетней 
) освободительной войны вьетнам ские лесово- 
\ ды при помощи специалистов С С С Р  и дру-
> гих братских социалистических стран  при-
> ступили к планом ерному изучению и раци- 
\ ональном у освоению своих лесов.

И нститут сельского и лесного  хозяй ст 
в а — крупнейш ий вуз не только в Д е м о к р а 
тической Респ убли ке  В ьетнам , но и вообще 
в стран ах  Ю го-Восточной Азии. Н а  шести 
ф аку л ьтетах  —  агрономическом , защ иты  
растений, ветеринарном , лесохозяйственном , 
м ехан и зац и и  сельского  и лесного хозяйства , 
а т а к ж е  рыбного  хозяйства  обучается  свы 
ше трех тысяч студентов.

П о дан ны м  статистики, ф ран ц узски е  ко
лон и заторы  за восем ьдесят  лет своего хо
зяйн ичан ия  оставили  вьетнам ском у н аро
ду четыре ш колы, 120 тыс. винных л ав о к  и 
курилен опиума и 95%  неграмотных. А за 
годы после августовской револю ции 1945 г. 
С еверный В ьетнам  стал  страной сплошной 
грамотности . В 9 вузах  и 54 техникум ах 
Д Р В  обучается  около 40 тыс. студентов, из 
них в вузах  — 14 тыс., т. е. в 22 р а за  б о л ь 
ше числа студентов, обучавш ихся  в 
1939— 1940 гг. во всем И н доки тае  (В ь е т н а 
ме, Л ао се ,  К а м б о д ж е ) .

К олони заторы  меньш е всего беспокоились Кокосовая пальма.
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На пне срубленного фикуса.

Л еса  В ьетн ам а  — больш ое н ац иональное  
богатство. У вьетнам ского  н ар о д а  есть по 
словица: «Л ес  — это золото, а море — это 
серебро». В этих словах  заклю чен  гл у бо 
кий смы сл: лес  и море играю т больш ую  
роль в экономике стран ы .

Л еса  В ьетн ам а  относятся  к л есам  троп и 
ческого типа. Они покры ваю т  больш е трети 
всей стран ы  и зан и м аю т  13,45 млн. га, из 
них 6 млн. га в Чунг-бо (Средний В ь е т н а м ) ,
5,5 млн. га в Б ак -бо  (Северный В ьетн ам )  и
1,95 млн. га в Н ам -бо  (Ю ж н ы й В ьетн ам ) .  
Д в е  трети лесны х богатств  стран ы  — 
8,85 млн. га —  расп о л о ж ен ы  севернее 17-й 
п араллели , на территории Д Р В .

В ьетнам  — горн ая  стран а .  З д есь  хорошо 
в ы р аж ен а  в е р т и к а л ь н а я  поясность почвен
но-растительных л ан д ш аф то в .  В л аж н ы е
тропические леса  зан и м аю т  горные ущ елья  
и низменности. Н а  севере они поднимаю тся  
в горы до 700, а на юге — до  1000— 1200 м. 
В ыш е этой линии на севере растут  преи м у
щественно лиственны е субтропические л е 
са, имею щ ие в своем составе  п р ед стави те 
лей умеренной ф лоры  — дубы, ольховые, 
кленовы е и т. д. П ло до р о д н ы е  красн озем ы  
в горах  см еняю тся  с н а ч а л а  ж ел то зем ам и , 
затем  буры ми лесны м и почвами. Н а  юге 
страны выш е 1000— 1200 м господствуют 
хвойные л еса  из P in u s  m erkuss i ,  P in u s  
k h as ia  и др.

В л аж н ы е  тропические л е с а — с лож ны е 
м ногоярусные н а саж д ен и я .  В первичных л е 
сах высота деревьев  господствую щ его я р у 
са  40— 50 м. Т аки х  лесов  во В ьетнам е о с т а 
лось очень мало . Б ольш ин ство  н асаж д ен и й  
вторичные, менее продуктивны е. Вторичный 
лес труднопроходим  из-за  многочисленных 
лиан. Н а  стволах  деревьев  в удуш аю щ ей 
в л аж н о й  атм осф ере  прикрепились м ного
численные эпифиты и орхидеи.

Расти тельн ость  В ьетнам а богата  и р аз 
н о о б р азн а  не только видами древесных р а с 
тений. П роф. А. Л .  Т ах тад ж ян  (1961) пи
сал , что ф лора  Вьетнама насчиты вает  око
ло 12 тыс. видов высших растений. Р а с т и 
тельность пок ры вает  страну почти повсюду. 
Д а ж е  эроди рован н ы е  холмы, круты е извест
ковые скалы , недостаточно подвиж ны е д ю 
ны по берегам  морей — все быстро п окры 
вается  кустарни кам и , травам и , папоротни
ка ми и переплетается  многочисленными 
лианам и . Т олько  увидев все это, м ож н о по
нять, что такое  зелены е холмы В ьетнам а.

С остав лесов В ьетнам а очень сложен. 
Н а  одном гектаре  леса  иногда встречаются 
д есятки  видов  деревьев, кустарников, б а м 
буков, папоротников  и лиан.

С аванны е, или редкостойные, л еса  за н и 
м аю т крутые склоны  гор и склоны  з а п а д 
ной экспозиции, куда попадает  меньше 
осадков. С аван н ы е  леса сосредоточены в 
зап ад н ы х  и отчасти в центральны х провин
циях Д Р В .  Н евы сокие деревья  саванн 
имеют высоту 10— 15 м и представлены 
преимущ ественно двукры лоплодны м и. Здесь 
нет орхидей, папоротников, редко встре
тиш ь лианы. П очва покрыта ж есткими з л а 
ками.

В доль долин рек и многочисленных ре
чек узкими полосам и тянутся  галерейные 
леса  из непроходимы х зарослей  бамбуков 
и других злаков , особенно аланг-алан га . 
П о б ер еж ье  моря  от границ  с К итаем  на се
веро-востоке до ю ж ной оконечности стра
ны мыса К а-м о зан ято  мангровы ми лесами. 
Эти леса  прои зрастаю т  в полосе морских 
приливов у пологих берегов, где нет скал 
и сильных прибоев М ан гровы е  леса  Д Р В  
зан и м аю т  более 80 тыс. га.

По эксп луатац ионн ы м  качествам  леса 
Д Р В  д ел ятся  на четыре зоны: 1) горные л е 
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са на гран и тах  и и звестняках ;  2) леса , п ри 
годные для  эк сп л у атац и и  при условии м е х а 
низации; 3) леса , трудн ы е д л я  э к с п л у а т а 
ции; 4) леса , эк сп л у ати р у ем ы е в настоящ ее  
время.

Л е с а  четвертой зоны расп о л о ж ен ы  до вы 
соты 500 м над  уровнем  моря. И х п лощ адь  
более  3500 тыс. га. В зависи мости  от з а п а 
сов древесины  На I га они д ел я т с я  на четы 
ре подгруппы: а) богаты й  лес  (1100 тыс. га) 
с зап асо м  до 250 куб. м н а  1 га; б) средний 
лес  (2200 тыс. га )  с зап асо м  до 100 куб. м; 
в) бещный лес (1100 тыс. г а) с зап асом  до 
50 куб. м; г) б ам б у к о вы й  лес  (900 тыс. г а ) .

Н а  высоте до 500 м расп олож ен о  более 
800 тыс. га лесов, отнесенных к первой зо 
не. В связи с трудн остям и  транспортировки  
и небольш им зап асо м  древесины  (до 
50 куб. м на 1 га) они не эксплуати рую тся. 
К ром е того, эти леса вы полняю т п о ч во за 
щ итную и водоохран н ую  роль. На высоте 
от 500 до 1000 м расп о л о ж ен о  1800 тыс. га 
лесов второй зоны. Н а  этой ж е  высоте р а с 
полож ен о  1300 тыс. га лесов третьей зоны. 
З а п а с ы  древесины  в них д остигаю т 150 куб. 
м на 1 га. В н асто ящ ее  врем я в этих лесах  
ш ироко р а зв е р т ы в а ю тс я  л е со эксп л у атац и 
онные работы . Н а высоте более 1000 м р а с 
полож ен о  свы ш е 500 тыс. га лесов третьей 
зоны. Они пока остаю тся  резервны ми.

В л есах  В ьетн ам а  учтено около 600 пород 
деревьев . Ц и ф р а  эта не п олн ая .  В 1955 г. 
советские ботаники откры ли  ещ е р я д  новых 
д л я  Вьетна'ма ввдов  н д а ж е  родов  растений.

М ногие дер евья  д аю т  хорош ий строи тель
ный м атери ал ,  поделочную  древесину. И з 
них и зв л е к аю т  вы сококачествен ны е к р а с и 
тели, омолы и танины. Н аи б о л ее  ценные 
дер евья  — лим, гу, кам-хе, зой, сао , банг- 
ланг , чак и др. Л н м  (E r i t ro p h la c u m  F ord ii)  
п ри н адл еж и т  к группе « ж елезн ы х  деревьев». 
Его к р а с н о в ата я  д ревеси на  очень прочна, 
о б л а д а е т  больш им  удельн ы м  весом и тонет 
в воде. И з  нее изготовляю т  сваи, мосты, т о р 
цовые плиты, ш палы , п аркетн ую  ф ризу  и  др. 
С ао  (H o p lea  o d o ra ta )  используется  в су до 
строении и вагоностроении: ее древеси на  
о б л а д а е т  больш ой  упругостью. Б ан г-л ан г  
(L eg e r  s t ro e m ia  d iversi)  из-за  упругой и 
прочной древеси ны  н азы вается  « ави ац и о н 
ной» и используется  в сам олетостроении .

В л есах  В ьетн ам а  п р о и зрастаю т  около 
20 разнови дн остей  «красного  дерева» :  чак, 
кам -лат , го-до и др. Их д ревеси на  идет на 
разны е скульп туры , инкрустации, х у д о ж ест
венную мебель. Н екоторы е  виды «красной 
древесины» ш ироко известны  н а  мировом

П осадки сосны Pinus mercussi на 
эродированных холмах.

рынке п од  назван ием  индокитайский пали
сандр.

Б ольш ие пространства  лесных зем ель  ва- 
няты многочисленными б ам букам и . Вместе 
с кокосовой пальмой бам б у к  явл яется  т р а 
диционным вьетнамским растением , как* 
например, береза  в наших ш иротах. Б а м 
буковые посадки и изгороди окруж аю т 
к а ж д у ю  вьетнам скую  деревню  н еп рониц ае
мой зеленой стеной. П омимо галерейных л е 
сов по берегам  рек заросли  бам б у ка  п о к р ы 
вают аклоны ущ елий и проникаю т высоко в 
горы.

Во В ьетнам е насчиты вается  около сотни 
видов и разновидностей  бам бука . Из него 
со оруж аю т  хиж ины  и сараи ,  плетут стен
ные щиты, р азн о о б р азн ы е  корзины и ры 
боловны е верш и, делаю т пешеходные мосты 
через реки. Все виды бам буков  условно де
л я т  н а  две категории: че-хоа и ныа. Первые 
имеют толстостенные стволы. При диам ет
ре 24— 26 см че-хоа хороший строительный 
м атери ал .  Тонкие гибкие бамбуковые 
прутья  зам ен яю т  металлическую  арматуру 
при изготовлении ж елезобетон а. Т ак  полу
чается  бам букобетон  — строительный мате
риал , м ало  уступающ ий железобетону. Из 
стволов че-хоа д ел а ю т  водопроводные тру
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бы. Тонкостенный и менее прочный бам бук  
ныа идет д ля  изготовления бумаги , плете
ной мебели и других легких изделий.

Во в л аж н ы х  тропических л есах  юга и 
ю го-зап ада  Д Р В  д о бы в аю т  корицу, б а д ь 
ян, стиракс, черный и белый кар д ам о н  и т. д. 
М ангровы е деревья  да, ванг и другие, идут 
на изготовление н ату р ал ьн ы х  коричневых, 
красных и черных красителей.

В н астоящ ее  врем я лесное хозяйство, л е с 
ная и отчасти д ер е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я  п ро
м ы ш ленность северной половины В ьетнам а 
находится  в ведении Ц ен тр ал ьн о го  
лесного уп р авл ен и я  при Совете !Министров 
Д Р В .  У п равление имеет отделы: заготовок 
леса, посадки и защ и ты  леса , лесной т а к с а 
ции и лесоустройства, тран сп орта  и сбыта 
леса , отдел кадров  и н аучн о-и сследователь
ской работы , плановый отдел. В 1962 г. при 
Ц ентральном  лесном управлени и  создан 
Н аучн о-исследовательский  институт леса  и 
древесины, который впервы е за  всю исто
рию страны разверн ул  всесторонние иссле
дован ия  лесных ресурсов и их р ац и о н а л ь 
ного использования.

Ц ен тр ал ьн о м у  лесном у управлен и ю  под
чинены два респ убликан ских  управлени я: 
В ьет -Б ак  и Тай-М ео, а им подчинены 
управлени я  провинций, входящ их в состав 
этих автономны х республик. Всего Ц е н т 
р альн ом у  лесном у уп равлени ю  подчинено 
19 управлени й  лесного хозяйства  прови н
ций, из них д в ен а д ц ать  непосредственно, 
пять через республикан ские  уп р авл ен и я  и 
два  небольш их у п равлен и я  в малолесн ы х 
провинциях через исполкомы народной 
власти. К ром е того, в непосредственном 
подчинении Ц ен тр ал ьн о го  лесного  у п р а в л е 
ния находятся  шесть крупнейш их прои звод 
ственных леспром хозов  и учебно-опытный 
леспромхоз И нститута  сельского и лесного

хозяйства  в провинции Футо. Управление 
лесного хозяйства  и лесной промыш ленно
сти каж до й  провинции руководит работой 
2— 5 лесных станций. У каж дой  станции 
имеется  1— 2 лесничества, а иногда лесни
честв нет и станции сами руководят  лесо
участкам и .

Н ар о д н о е  хозяйство  Д Р В  испытывает 
острый недостаток в лесных специалистах. 
П одготовкой  их зан и м ается  лесной ф а к у л ь 
тет И нститута  сельского  и лесного хозяйст
ва и четыре лесны х техникума. Кроме того, 
еж егодно  некоторое число студентов ком ан
дируется  д ля  учебы в лесные вузы С С С Р, 
К Н Р  и Г Д Р .

Л е с а  В ьетн ам а  до настоящего времени 
почти не устроены. П родукция леспром хо
зов и гослесхозов составляет только  25% 
всей заготовляем ой  в стране древесины. 
О стальн ы е  75% заготовляю т и продаю т го
сударству  ж и вущ и е  в горах ж и тели  много
численных национальны х меньшинств. З а 
готовки эти ведутся  под контролем и при 
техническом участии  работников Ц е н т р а л ь 
ного лесного управления.

Т рудны е условия  горной местности, кру
тые склоны, отсутствие дорог сильно за т р у д 
няют р а зр а б о т к у  и транспортировку  д р еве 
сины. Д о  половины ее остается на лесосе
ках в виде порубочных остатков. Трелю ю т 
лес  с верхних складов  буйволами, реж е 
слонами, а в доступных местах использую т
ся советские трелевочные тракторы  и д р у 
гая  техника.

В горных лесах  страны, где полуоседло 
ж и вут  некоторы е национальные меньш инст
ва, еще не л и кви д и рован а  система огнево
го подсечного хозяйства , с л у ж а щ а я  для р ас 
чистки участков  под сельскохозяйственное 
пользование. Н а  таком  участке срубается  
вся древеси на  и, после того как  она высох
нет, пускается  огонь, который часто охваты 
вает и соседние участки леса, вы зы вая  по
ж а р ы .  У д об рен н ая  золой почва д ает  в год 
два-три  у р о ж а я  б атата ,  маниоки и других 
овощей. Ч ерез  два-три  года, когда почва 
истощ ается , люди покидаю т эти участки и 
проводят  палы  в други х  местах. Огневое 
подсечное хозяйство  способствует та к ж е  по
явлению  в лесах  больш ого  количества ство
ловы х вредителей — усачей, златок , терми
тов, р а зм н о ж аю щ и х с я  круглый год.

П арти я  трудящ и хся  В ьетнам а ведет б оль
ш ую работу  по улучш ению  материального  
благосостоян ия  всего народа . О рганизую т
ся производственны е кооперативы и госхо
зы, посы лаю тся специалисты  и техника. 
Н ет  сомнения, что в бли ж ай ш и е  годы под
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сечная система как  наследие тяж ел о го  про
ш лого будет л и к в и д и р о в ан а  навсегда.

Н а р я д у  с ру б к ам и  и реконструкцией  л е 
сов в Д Р В  ведутся больш ие лесоп осадоч 
ные работы . З а  последние три года поса
ж ено почти 210 млн. деревьев, из них вдоль 
моря на песках более 37 млн. деревьев, ка- 
заурин ы , на засоленны х почвах 82 млн. 
м ангровы х деревьев, вдоль дорог 446 тыс., 
на обнаж енн ы х  холм ах  и горах более 
89 млн. Б ольш инство  этих деревьев  п осад и 
ли крестьяне  и рыбаки.

Н а  вы рубках  или под пологом редин 
культуры  создаю т м естам и в плуж н ы е бо
розды  или в п лощ адки  1 X 1  или 2 X 2  м. П о 
садки  производят  однолетними сеянцам и в 
конце зимы или сухого сезона (ф евраль-  
м а р т ) .  Р азм ещ ен и е  посадок 3— 4 тыс. с а 
ж ен цев  на 1 га. П р е о б л а д а ю т  чистые к у л ь 
туры.

Б ольш и е  площ ади культур  зан и м аю т  лим 
(E ry th ro p h lacu m  F o rd i i ) ,  тик (Tectonia  g ran -  

dis, M elia  azedarach ,  P in u s  m ercussi)  и др. 
M elia  уж е в возрасте  5— 6 лет д ае т  стволы 
высотой до 12— 15 м и д и ам етром  20— 22 см. 
Они находят  ш ирокое применение при и з
готовлении легких вьетнам ских построек. 
Л и м  и тик растут  медленно. Хвойные ( P i 
nus  m ercussi,  сосна М ассон а)  в ы ращ и ваю т  
преимущ ественно д ля  получения живицы. 
П одсочка ведется круглы й год, одно дерево  
д ае т  до 5 кг живицы.

П ервы й пятилетний план разви ти я  н ар о д 
ного хозяйства  Д Р В  1961 — 1965 гг. п ред 
усм атр и вает  новые лесопосадки  на площ ади  
129 тыс. га, из них гослесхозам и и лесп р о м 
х о з а м и — 39 тыс. га и с участием н асел е
ния 80 тыс. га. Эти за д ан и я  выполняю тся.

Тропические леса с их необыкновенно 
разнообразн ой  и богатой растительностью  
и ж ивотны м миром издавна  привлекали  
вним ание человека. О дн ако  до настоящ его  
времени они еще плохо изучены.

Б олее  8000 км проехали мы по лесам  
В ьетнам а. Н аш и  марш руты  пролегли от 
горных лесов  В ьет-бак  (север Д Р В )  до 17-й 
п ар ал л ел и  на  юге, от гран и ц  Л а о с а  вдоль 
А ннамского хребта  (на з ап ад е )  по песча
ным морским дю н ам  и мангровы м  зарослям  
вдоль берега  моря на восток страны , а т а к 
ж е  на с е в ер о -зап ад  и северо-восток.

Л е с а  В ьетн ам а ,  как, впрочем, и тропиче
ские л еса  в других странах , не имеют чет
кой класси ф и к ац и и  и типологии. В послед
ние годы над  разработкой  классиф икации  
тропических лесов В ьетн ам а  р аб о тал и  вьет

намские, советские и китайские ботаники и 
лесоводы. Н аи б о л ьш ее  распространение по
лучи ла  класси ф и к ац и я  типов растительно
сти В ьетнам а, п ред лож ен н ая  вьетнамским 
ин ж енером -лесоводом  Т хай  Ван Чингом. 
Б а зи р у я с ь  на классической системе А лехи
на (географ ия  растен ий),  Чинг сделал  по
пытку п р и л о ж и т ь .к  рельеф у  закон  зон аль
ности растительности  леса. Им выделены 
две крупны е зоны: н и ж н яя  — до 700 м (на 
севере стран ы ) и до 1000 м (на юге) и верх
няя — выше 700— 1000 м. Чинг считает, что 
в климатических зонах  реж им  температур 
и д ож дей  — это факторы, оказы ваю щ ие 
оп ределяю щ ее влияние на растительность.

В связи  с этим леса  классифицирую тся 
на следую щ ие типы: тип 1 — густой вечно
зеленый до ж д ево й  тропический лес; тип
2 — густой полулистопадны й муссонный тро
пический лес; тип 3 — густой листопадный 
сухой тропический лес; тип 4 — густой или 
светлый вечнозеленый склерофильны й бо
гатый тропический лес; типы 5— 6— 12 — 
светлый сухой лиственный тропический лес; 
тип 7 — сухая  тропическая  саванна , древес
ная  ку стар н и ко вая  и т р ав ян и стая ;  тип 13 — 
сухая  субтропи ческая  горная  саванна, д р е 
весная, ку стар н и ко вая  и травян истая ;  ти
пы 8— 9 — тропическая  а р и а д н а я  колюче
тр ав ян и стая  саванно-степь; травянистая  
гл а ц и а л ь н а я  вы сокогорная  саванно-степь.

В н астоящ ее  врем я перед лесным хозяй 
ством Д Р В  стоят следую щ ие важ н ы е з а д а 
чи: лесоустройство на всей территории и 
ор ган и зац и я  хозяйства  в лесах  разны х зон 
и типах леса; реконструкция малоценных 
н асаж д ен и й  и создание новых; изучение 
технических свойств основных древесных 
пород. Г л авн ей ш ая  тема научно-исследова
тельской работы  на б ли ж ай ш ее  пятиле
т и е — сбор национального  гербари я  флоры 
и нац иональной  коллекции фауны лесных 
насекомых, создание монографий. Н а р я д у  с 
этим расш и ряю тся  работы  по изучению 
биоэкологии вредителей леса и древесины, 
по р а зр а б о т к е  м ер 'б о р ь б ы  с ними. С 1961 г. 
этим зан и м аю тся  каф едры  экологии лесных 
растений, лесной энтомологии и зоологии, 
а с 1962 г. к ним подклю чился Научно-ис
следовательский  институт леса  и древе
сины.

Н ет сомнения, что лесоводы Д Р В  успеш 
но сп равятся  с этим трудным и важным
делом.

М. Т. Лавров,
кандидат сельскохозяйственных наук

93
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Новые Правила и Наставления
12 ноября 1962 г. утверждены 

и введены в действие «Правила 
рубок главного пользования в 
равнинных лесах европейской час
ти РСФ СР». Они имеют своей за
дачей такую организацию рабо
ты, которая наряду с удовлетво
рением потребностей народного 
хозяйства в древесине, при ком
плексной механизации лесозаго
товок, обеспечила бы возобнов
ление леса с наименьшими затра
тами и рациональное использова
ние всех полезностей его, и рас
пространяются на равнинные ле
са районов Севера, Северо-За
пада, Центра, Центрально-Черно
земного, Волго-Вятского, По
волжья, Северного Кавказа, Ура
ла (без Тюменской области) и 
обязательны для органов Глав
лесхоза РСФ СР, совнархозов, ми
нистерств и ведомств, за кото
рыми закреплены леса, а также 
для всех лесозаготовителей.

Основное назначение рубок 
главного пользования в лесах II 
и III групп — планомерное ис
пользование спелых древостоев 
для получения древесины на 
нужды народного хозяйства. Руб
ки в лесах I группы, кроме того, 
должны обеспечить восстановле
ние и повышение водоохранных, 
почво- и полезащитных, санитар
но-гигиенических и других защит
ных свойств леса.

Совнархозы и управления лес
ного хозяйства и охраны леса 
должны составлять местные Пра
вила, в которых нужно детально 
разработать способы рубок и от
дельные мероприятия с учетом 
особенностей лесорастительных 
условий в областях и автономных 
республиках, а также технологии 
лесозаготовок. Правила эти рас
сматриваются Техсоветом Глав
лесхоза РСФ СР и утверждаются 
Главлесхозом РСФСР.

В октябре 1962 г. утверждена и 
введена в действие «Инструкция по 
надзору за появлением и рас

пространением вредителей и бо
лезней в лесах РСФСР».

В Инструкции сказано, что в 
лесхозах и леспромхозах Глав
лесхоза РСФ СР и совнархозов ор
ганизуется лесопатологический 
надзор для своевременного вы
явления массового размножения 
вредных лесных насекомых и оча
гов распространения болезней ле
са, разработки прогнозов дина
мики развития действующих оча
гов и проектирования на этой 
основе мероприятий по борьбе с 
вредителями и болезнями леса.

Важнейшим лесохозяйственным 
мероприятием являются рубки 
ухода за лесом.

«Наставление по рубкам ухо
да» 1954 г. в связи с реоргани
зацией управления лесным хо
зяйством и лесной промышлен
ностью и увеличением объема ру
бок ухода для удовлетворения 
запросов производства издается 
вновь. Оно переработано с уче
том опыта производственной 
практики и достижений лесовод- 
ственной науки, в нем уточнены 
рекомендации по технике рубок, 
учету вырубаемой древесины, 
оформление документации и др.

Рекомендации по рубкам ухода 
в Наставлении даются исходя и» 
природных особенностей лесо», 
особенностей нашей советской 
экономики и мичуринских идей • 
биологии. Наставление значитель
но сокращено за счет исключения 
общеизвестных лесохозяйствен
ных положений, исключен также 
раздел рубок ухода в полезащит
ных полосах, для которых будет 
выпущено специальное Наставле
ние. Учитывая большое значение 
в развитии рубок ухода в лесах 
СССР механизации работ и при
менения химических средств (ар- 
борициды), в Наставлении введе
ны специальные разделы, посвя
щенные этим вопросам.

Основные положения настоя
щего Наставления могут быть ре

комендованы для всех лесов Рос
сийской Федерации, технические 
же его рекомендации наиболее 
отвечают природным условиям 
лесорастительных зон смешанных 
лесов, южной тайги, лесостепи 
европейской части РСФ СР.

Особенности природных и эко
номических условий отдельных 
районов обусловливают необхо
димость в составлении местных 
Наставлений, в которых должны 
быть предусмотрены конкретные 
рекомендации по рубкам ухода 
применительно к условиям райо
на, поэтому местным органам лес
ного хозяйства при участии науч
но-исследовательских учреждений 
необходимо в ближайшее время 
составить такие Наставления.

Местные Наставления в первую 
очередь нужны для Северного 
Кавказа, Восточной Сибири и 
Дальнего Востока, они дадут 
большую возможность проявле
ния творческой инициативы ра
ботников науки и производства 
в деле улучшения качества рубок 
ухода, а также расширения их 
объемов. Местные Наставления 
входят в силу после их рассмот
рения и утверждения Главлесхо
зом РСФСР.

Для ускорения проверки новых 
предложений, а также развития 
творческой инициативы лесничих, 
рекомендуется вести эти работы 
на местах, в первую очередь в 
опытно-показательных хозяйствах, 
с использованием различных клас
сификаций деревьев и методе* 
ухода для установления лесовод- 
ственно-хозяйственной эффектив
ности. Проект этого Наставления 
подготовлен Главлесхозом РСФСР 
при участии старшего научного 
сотрудника ВНИИЛМ Н. П. Геор
гиевского.

Правила и Наставления будут 
разосланы всем управлениям лес
ного хозяйства и охраны леса 
Российской Федерации.

А . Ишмаметов,
начальник отдела 

научно-технической пропаганды 
и информации 

Глазлесхоза РСФСР
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Лесная опытная станция 
на общественных началах

В Тимирязевском леспромхозе комбината «Томлес» 
на общественных началах организована лесная опыт
ная станция. На Совете НТО утверждено временное 
положение, в котором говорится, что в задачи ее 
входит: разрабатывать тематику и методику опытно
исследовательских работ; постановкой опытно-иссле
довательских работ решать практические вопросы 
ведения лесного хозяйства леспромхоза; испытывать 
новые машины и орудия, предназначенные для ра
боты в лесном хозяйстве; принимать меры к внедре
нию в производство достижений науки и передового 
опыта; обобщать результаты опытно-исследователь
ских работ и разрабатывать практические рекомен
дации лесничествам; вести стационарные наблюдения 
за размножением энтомовредителей; работы вести в 
контакте с научно-исследовательскими институтами.

Сотрудником ЛОС может быть каждый работник 
леспромхоза, желающий участвовать в ее работе. 
Сейчас лесная опытная станция насчитывает более 
20 опытников. Избран руководящий состав ЛОС сро
ком на 2 года, утверждена тематика опытных работ. 
Например, намечено: изучить выживаемость сохра
няемого на лесосеке подроста и молодняка в зави
симости от породы, возраста и степени угнетения; 
провести рубки ухода разной интенсивности в сме
шанных молодняках с присутствием в них кедра; 
залож ить опытные посадки чистых и смешанных 
культур кедра и лиственницы различной густоты; 
постоянные пробные площади для наблюдения за 
размножением энтомовредителей; провести фенологи
ческие наблюдения за ростом и плодоношением дре
весных пород и т. д.

Работы лесной опытной станции должны содейст
вовать повышению культуры ведения лесного хозяй
ства леспромхоза и превращению его в опытно-пока
зательное хозяйство.

В. И. Зиновьев,
заведующий ЛОС Тимирязевского леспромхоза

Талицкий дендрарий
В Зауралье, вокруг города Талицы по берегам 

реки Пышмы раскинулись известные всей стране 
Припышминские сосновые боры. В городе находится 
лесотехнический институт с замечательным дендро
логическим садом, заложенным еще в 1896 г.

В дендрарии рядом с коренными жителями ураль
ских лесов (сосной, елью, пихтой, березой) растут 
деревья и кустарники — представители Дальнего Во
стока, Северной Америки, Средней Азии, Балкан
ского полуострова и других мест земного шара. 
В 1900 г. профессор Овсянников посадил в саду орех 
маньчжурский. Особенно ценны старейшие на Сред
нем Урале 107 экземпляров бархата амурского, кото
рые ежегодно плодоносят. Культивируются здесь наш 
естественный гуттаперченос — бересклет крылатый и 
лимонник китайский.

Талицкий дендрарий — один из старейших на Ура
ле акклиматизационных пунктов.

В. Синцоз

П о  с т р а н и ц а м  г а з е т

В память великого вождя
Коллектив Стрыйского лесхоззага (Львовская об

ласть) решил создать возле курорта Моршин ден
драрий площадью 5 га и назвать его именем
В. И. Ленина. Как сообщила газета «Львовская 
правда», стрыйские лесоводы обязались также по
садить 100 ленинских гектаров леса. Эту ответствен
ную работу поручили лучшим звеньевым тт. Стециву, 
Притоцкому и Думану.

Выполним свою семилетку
Лесоводы Марийской АССР выполнили семилетний 

план посева и посадки леса. По плану за семилетие 
намечалось посадить лес на площади 60,5 тыс. га, 
а только за четыре года с лишним уже заложено 
66,1 тыс. га лесов.

Если бы эти леса, указывает республиканская га
зета «Марийская правда», вытянуть в полосу шири
ной восемь метров, то ею можно было бы два раза 
обвить земной шар по экватору. За  эти же годы 
предприятиями комбината «Марилес» проведены 
меры содействия естественному лесовозобновлению 
на площади 32,8 тыс. га. В целом за минувшие годы 
семилетки объем лесовосстановительных работ в рес
публике превысил площадь вырубок в два раза.

Обязательства 
овручских лесоводов

Работники Овручского лесхоззага (Житомирская 
область) приняли вызов лисичанских лесоводов на 
соревнование за лучший лесхоззаг Украинской ССР. 
По сообщению газеты «Правда Украины», овручские 
лесоводы обязались годовой план по основным пока
зателям выполнить к 46-й годовщине Октября, а по 
вывозке древесины и подготовке почвы под лесопо
садки 1964 г. — к 5 декабря; успешно провести посев 
и посадку леса в гослесфонде, на песках и оврагах 
на площади 1180 га; добиться приживаемости лесо
культур не менее чем на 95%; обеспечить выпол
нение заданий по полезащитному лесоразведению в 
колхозах; дать сверх сезонного плана в этом году
7 тыс. т живицы.

Лесничество 
коммунистического труда

Работникам Суджанского лесничества первым в 
Курском управлении лесного хозяйства и охраны 
леса присвоено звание коллектива коммунистического 
труда. Как писала газета «Курская правда», лесни
чество в прошлом году перевыполнило план посадки 
леса и добилось высокой приживаемости лесокуль
тур. Д ля колхозов было изготовлено около тысячи 
саней, 550 станов колес, 1200 бочек и др. Трем со
седним колхозам работники лесничества помогли 
построить помещения для скота. Самоотверженно 
трудятся суджанцы и в этом году.
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Малая комплексная бригада 
Геннадия Балашова

Есть ли перемены 
в тюменских лесах?

О делах малой комплексной бригады Геннадия 
Балашова с лесопункта «Санники» Кизинского лес
промхоза (Хабаровский край) рассказала газета 
«Тихоокеанская правда». Геннадий Балашов и его 
товарищи внедрили технологию разработки лесосек 
методом узких пасек. Этот метод более подходит к 
условиям рельефа и составу лесов леспромхоза. 
Бригада Балашова сохраняет при рубках До 70% 
подроста.

Каждому селу —  парк/
Как сообщила газета «Правда Украины», сессия 

областного сельского Совета депутатов трудящихся 
Крымской области поставила задачу в течение двух  
лет посадить на центральных усадьбах совхозов и 
колхозов парки, а в других поселках — скверы и соз
дать зеленые зоны. За два года будет заложено 
250 парков.

Весной в Тюмени проходило областное совещание 
работников лесного хозяйства, в котором участво
вали главные лесничие и лесничие лесхозов и лес
промхозов, передовики производства. На совещании 
были вскрыты серьезные недостатки в работе лес
промхозов комбината «Тюменьлес» по лесовосста
новлению. '

План по лесокультурам не выполняется, площадь 
лесов сокращается. Лесосечный фонд используется 
расточительно, накопилось более миллиона кубомет
ров недорубов. Плохо поставлена противопожарная 
охрана лесов.

Как писала газета «Тюменская правда», j^acTHUKH 
совещания выразили надежду, что положение в лес
ном хозяйстве Тюменской области станет объектом 
пристального внимания промышленного обкома 
КПСС и облисполкома. Интересно, какие меры при
няты в Тюмени для наведения порядка в лесу?

Закон об охране природы в Туркменской ССР
Верховный Совет Туркменской 

ССР шестого созыва на своей 
первой сессии обсудил вопрос об 
охране природы республики. 
В докладе по этому вопросу от
мечалось, что по географическо
му положению, особенностям 
ландшафта и разнообразным при
родным богатствам Туркменистан 
представляет собой одну из ин
тереснейших республик Советско
го Союза. Проводится большая 
работа по выявлению и воспро
изводству природных ресурсов. 
Ежегодно увеличивается площадь

под лесными и озеленительными 
насаждениями. Расширяются куль
туры фисташки и грецкого ореха, 
закладываются новые сады и ви
ноградники. Немало сделано и 
для обогащения фауны. Однако 
богатства природы не всегда еще 
используются рационально.

В докладе приводились факты 
бесхозяйственного отношения к 
природе, что во многих случаях 
приводит к истощению природных 
ресурсов, наносит большой ущерб 
народному хозяйству. Чтобы на
вести порядок в использовании

природных богатств. Верховный 
Совет республики принял Закон
об охране природы в Туркмен
ской ССР.

Большое место в Законе отво
дится охране лесов, лесопарковых 
защитных поясов и зеленых на
саждений, пастбищной и иной 
естественной растительности, з а 
поведников и заказников, редких 
природных объектов. Особо важ 
ное значение придается контролю 
за охраной природы и участию в 
нем широких масс трудящихся.
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