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КОМПЛЕКСНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ РАБОТ 
В ПИТОМНИКЕ АЛАТЫРСКОГО 

ЛЕСПРОМХОЗА

Работники Алатырского леспромхоза добились больших успехов в 
комплексной механизации работ по выращиванию посадочного мате
риала. В питомнике почва вспахивается навесными плугами ПН-3-35М 
и ПН-4-35М на глубину 22— 25 см и обрабатывается бороной БДТ-2,2 
(до 15 см) в два следа. Затем применяют лесную фрезу ФЛН-0,8. До 
посева почву прикатывают специальной доской. Семена высевают че
тырехстрочной сеялкой, усовершенствованной Кирским леспромхозом 
Чувашской АССР.

Для ухода за посевами между лентами используют трактор «Риони» 
с культиватором-рыхлителем, а между строчками — культива
тор на самоходном шасси. Для ухода за 2-летними сеянцами приме
няют сельскохозяйственный культиватор КРВН-2,5 с трактором Т-16. 
Борьбу с вредителями и болезнями растений проводят при помощи 
аэрозольного генератора АГ-Л6. Сеянцы и саженцы выкапывают выко- 
почной скобой и плугом ВПН-2.

Применяя комплексную механизацию в питомнике, леспромхоз сни
зил стоимость выращивания посадочного материала в три с лишним 
раза.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Д Е С Н О Е 
Х О З Я Й С Т В О 11
Г о л из ДАНИЯ СЕМ НА A LL АТЫ Й НОЯБРЬ 1964

На первой странице облож ки бере
зово-еловое насаж дение чернично
кисличного типа через 3 года после 
прореживания (см в этом номере 
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КОМПЛЕКСНОЕ ХОЗЯЙСТВО В ЛЕСАХ КАРПАТ
УДК 634.0.62

А. В. Прокопчук,
начальник управления лесного хозяйства, лесной и 

деревообрабатывающей промышленности Львовского совнархоза

Горные леса  Советских К ар п ат  пред
с тавл яю т  больш ую  ценность д ля  нар о д н о 
го хозяйства . Они вы полняю т п оч возащ и т
ные, водоохранные, водорегулирующ ие, 
клим атологические  и другие защ итны е 
функции, д аю т  высококачественную  д р еве 
сину, с л у ж а т  базой  д ля  развития  р я д а  с в я 
занн ы х  с лесом промы слов и пользований. 
К ар п атски е  леса  отличаю тся высокой про
дуктивностью: по дан ны м  учета лесного 
фонда на 1 ян в ар я  1961 г., среднегодовой 
прирост на 1 га лесопокры той площ ади  
составлял  здесь  4,4 куб. м (в целом по 
У краинской С С Р  3,1 куб. м ).

К ак  известно, сущ ество вавш ая  ранее  ве
дом ственн ая  р азобщ енн ость  лесного х о зяй 
ства и лесной промы ш ленности наносила  
больш ой ущ ерб  н ародном у хозяйству. Д о л 
гое время лесное хозяйство  оставал о сь  о т 
сталой отраслью . О собенно это с к а з ы в а 
лось на ведении лесного хозяйства  в К а р 
патах , где в р езу л ьтате  чрезмерны х рубок 
о б р азо в ал о сь  больш ое количество необле- 
сенных площ адей , появилось  много по 
вреж денны х  насаж ден и й , возникли м ассо 
вые очаги короедов, стал а  расти  до о п ас 
ных разм еров  эрозия  почв.

П осле  объединения  лесного хозяйства  
и лесной промы ш ленности на У к р а и 
не было создан о  Главное управлени е  
лесного хозяйства  и лесозаготовок  при С о
вете М инистров У С С Р , а на территории 
З ак ар п атск о й ,  И ван о-Ф ран ковской  и Ч е р 
новицкой областей  лесное хозяйство, л есо 
эк сп луатац и ю  и все предприятия  лесопиль
но-деревообрабаты ваю щ ей , мебельной, л е 
сохимической и ц ел лю лозн о-бум аж н ой  про
м ы ш ленности объединили в больш ой л есо 
промы ш ленны й ком плекс и подчинили 
бывш. С тан и сл авско м у  (И ван о-Ф ран ков-  
скому) совнархозу . Вместо 154 лесхозов, 
леспром хозов , лесопильных заводов  и м е
бельных ф аб р и к  в э^'их трех о б ластях  было 
создано  50 ком бинированны х предприятий, 
в том числе 34 лесоком би н ата . З а  со в н ар 
хозом был закр еп лен  лесной фонд п ло
щ адью  1255’ тыс. га. Б ы л и  т а к ж е  л и к в и д и 
рованы три областны х управлени я, два  
п ром ы ш ленны х треста  и много лесо заго то 
вительных о рганизац ий  разны х ведомств.

Эти меры позволили укрепить лесоком би
наты вы сококвалифицированны м и сп ец и а
листами. Сэкономлены значительны е ср ед 
ства по административно-управленческим 
расходам. Много адм и нистрати вны х и слу 
ж ебны х помещений передано под школы, 
больницы, детские сады  и ясли, под ж и л ь е  и 
на другие нужды.

Д л я  оперативного руководства л е с о к о м 
бинатам и созданы тресты: в З а к а р п а т с к о й  
области — трест « З ак арп атлес»  (16 л е с о 
ком бин атов) ,  в И в а н о -Ф р а н к о в с к о й — 
«П рикарпатлес»  (12 лесоком бинатов) ,  в 
Ч ерновицкой области  — «Черновицлес» 
(6 лесоком би н атов ) .  Этим трестам  подчи
нены т а к ж е  все предприятия  лесопильно
дер ево о б р абаты ваю щ ей , б ум аж ной  и л есо 
химической промыш ленности в своих о б л а 
стях. В трестах  имеются производственно
технические отделы по лесному хозяйству, 
л есозаготовк ам  и лесопильн о-деревообра
баты ваю щ ем у  производству.

П осле  укрупнения совнархозов в состав 
Л ьвовского  экономического района п ереда
ны тресты « З а к ар п а тл е с »  и « П р и к а р п а т 
лес», и в н астоящ ее  врем я основная пло
щ ад ь  леса  К ар п ат  находится  в ведении 
Л ьвовского  совнархоза , в котором о рган и 
зовано  управлени е  лесного хозяйства, л ес 
ной и д ер ево о б р абаты ваю щ ей  пром ы ш лен
ности. Этому управлению  подчинены у ка 
занны е лесопром ы ш ленн ы е тресты. В уп
равлении имеются отделы по каж до й  из 
отраслей  — по лесном у хозяйству, л е с о за 
готовкам, лесопилению  и деревообработке;  
по мебели, лесохимии и бумаге. З а м е с т и 
тель начальн и к а  управлени я  по лесному 
хозяйству руководит т а к ж е  л е со заго то в к а 
ми Л ьвовского  совнархоза .

О бъединение лесного хозяйства  и лесной 
промыш ленности созд ало  благоприятны е 
условия для  сохранения лесов К ар п ат  и 
повышения их продуктивности, д ля  ком
плексного ведения хозяйства  в них на ос
нове достиж ений науки, техники и передо
вого опыта, д л я  лучш его использования 
древесины и всех других богатств и полез
ностей леса . Это убедительно по д твер ж 
дается  практикой наш их лесокомбинатов.
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Лесокомбинат — это целый промыш лен
ный комплекс, охватывающий многообраз
ные работы — охрану и защ иту леса, л е 
совосстановление, рубки главного и про
межуточного пользования, механическую и 
химическую переработку древесины, р а з 
личные лесные промыслы. Среди вы пускае
мой готовой продукции лесокомбинатов — 
пиловочник, рудничная стойка, балансы, 
пиломатериалы, тара, окна и двери, ш коль
ные парты, обозные изделия, бочки, п ар 
кет, древесно-стружечные плиты, брикеты 
из опилок, мебель хорошего качества и в 
большом ассортименте изделия ш ирпотре
ба, продукты сельского хозяйства и ж и в о т 
новодства, мед, рыба, грибы, ягоды и мно
гое другое.

В соответствии с программой работ и 
выпускаемой продукцией принята соответ
ствующая структура лесокомбинатов. В со
ставе лесокомбината имеются лесничества, 
подразделяемые на лесоучастки и обходы, 
лесопункты с мастерскими участками, л е 
сопильный завод, цехи деревообработки , 
мебельный цех, подсобное хозяйство, у зко 
колейная железная дорога, автоколонна, 
ремонтная мастерская, отдел или участок 
капитального строительства, цех энергети
ки и паросилового хозяйства , нижний л е с 
ной склад готовой продукции. Управление 
лесокомбината построено так: руковод
ство— директор, главны й инженер, з а м е 
стители директора по лесному хозяйству  и 
по деревообработке и сбыту; прои звод
ственно-технические отделы — по лесному 
хозяйству, по лесозаготовк ам , по лесопи
лению и деревообработке;  отдел главного 
механика и энергетика; планово-экономи- 
ческий отдел; отдел сн аб ж ен и я  и сбыта; 
бухгалтерия и ф инан совая  часть.

Все работы  в лесоком би н атах  вы полня
ют постоянные квали ф и ц и рован н ы е  р а б о 
чие, что способствует успеш ному вы полне
нию планов, повышению прои зводи тельно
сти труда. Д л я  посадки леса  в сж аты е  
сроки и на высоком агротехническом  уров
не весной на эти работы  н ап р авл яется  
нуж ное количество рабочих с других пред
приятий ком бин ата . Н а  -период лесо к у л ь 
турных работ  в р а с п о р яж ен и е  лесничих 
вы деляю т необходимую  технику, тр а н с 
портные средства, м атер и альн ы е  ресурсы.

Ч етырехлетний опыт работы  л есоком б и 
натов  п ок азал ,  что п ри нятая  о р га н и за ц и 
онная структура  лесохозяйственного  и л е 
сопромы ш ленного  производства  обеспечи
вает  прави льн ое  сочетание интересов р а з 

личных отраслей комплексных предприя
тий, содействует подъему и развитию  лес
ного хозяйства, лесоэксплуатации , дерево
обработки, бум аж н ого  и лесохимического 
производств.

В течение 1960— 1963 гг. л есо ко м б и н ата
ми облесены все не покрытые лесом вы
рубленные площ ади. Успешно л ик види
руется создавш ийся в К а р п атах  разры в  
м еж ду  рубкам и и восстановлением леса. 
З а  эти четыре года создано 91,5 тыс. га 
лесных культур, при ж иваем ость  которых 
составила в 1960 г. 93% , в 1961 г. 92% , 
в 1962 г. 93,3% , в 1963 г. 93,8%. Весной 
1964 г. дополнительно посаж ено лесных 
культур на площ ади 9,4 тыс. га. Б о л ьш и н 
ство этих культур бы строрастущ ие и цен
ные технические породы. Только  орехо
плодных и плодовых посаж ено более 
13 тыс. га, кроме того важной 1964 г. орехо
плодных и плодовых культур посажено 
1,2 тыс. га., чем полож ено н ачало  созданию 
устойчивой сырьевой базы  д л я  мебельной 
и пищевой промыш ленности совнархоза .

С 1962 г. лесоком бинаты  используют 
воздуш ные трелевочные установки (ВТУ) 
д ля  подачи почвы на склоны гор, проводят 
больш ие работы по облесению веками бес
плодных каменистых площ адей и россы
пей на крутых склонах  в К арпатах . З а  
1962— 1964 гг. в этих местах создано 
1437 га лесных культур.

Ещ е в недалеком  прошлом сущ ествова
ло мнение о невозмож ности искусственно
го возобновления бука. Усилиями лесово- 
дов-производственников и научных сотруд
ников К арп атской  лесной опытной станции 
это мнение опровергнуто. В Хотинском, 
М укачевском , Перечинском, Кушницком, 
Д елятин ском , И вано-Ф ранковском  и д р у 
гих лесоком бинатах  создано 1495 га ку л ь 
тур бука. Только, в 1963 г. л е с о к о м б и н а та 
ми з а л о ж е н о  49,7 га питомников бука, что 
д ал о  возмож ность получить более 37 млн. 
стандартны х сеянцев и весной 1964 г. вы
садить  их на лесокультурны е площ ади.

Значительно  улучш илось качество лесо
культурных работ. Обычно теперь со зд а 
ются только см еш анны е н асаж д ен и я  из по
род, отвечаю щ их лесррастительны м  усло
виям, т. е. с учетом вертикальной  поясно
сти лесной растительности и типов леса в 
К арп атах .

И м ея  достаточное количество вы р ащ ен 
ного в ш колах  за  последние годы крупно
мерного посадочного м атер и ала  в нужном 
ассортименте. лесоком бинаты  проводят 
та к ж е  больш ие работы  по реконструкции
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ранее  неудачно созданны х насаж дений. 
Если в 1959 г. это бы ло сделано  на п л о щ а 
ди 1,58 тыс. га, то в 1964 г. уж е  на п ло
щ ади  более 10 тыс. га. В чистые еловые 
культуры  вводятся  пихта, лиственница, 
бук, явор, горный ильм, а на каменистых 
склонах  сосна, что д ает  возм ож ность  д о 
биться быстрейш его  см ы кания  культур и 
вы расти ть  высокопродуктивны е смеш анны е 
н асаж д ен и я ,  более  устойчивые против вет
ров, вредителей и болезней. Теперь м ож но 
уверенно заяви ть ,  что отныне Советские 
К ар п аты  будут вечно зелеными.

О бъем  лесозаготовок  от рубок главного 
п ользован ия  в лесоком бинатах  совнархоза  
еж егодно  сн и ж ал ся  и в 1963 г. составил 
2213 тыс. куб. м — в 2,7 раза  меньше про
тив 1959 г. Если до передачи лесов совн ар
хозу рубки главного  пользования в лесах 
К а р п а т  еж егодно  в два-три  р а за  п ревы ш а
ли расчетную годичную лесосеку, то теперь 
они ведутся в п ределах  расчетной лесосе
ки, соответствую щ ей действительному со
стоянию  к арп атск и х  лесов. В связи с этим 
из года в год увеличивается  удельный вес 
древесины, получаемой лесоком бинатам и  от 
рубок промеж уточного  пользования; если в 
1959 г. он составил 15,5%’, то в 1963 г . — 
у ж е  37% древесины, заготовленной в гос- 
лесфонде.

Л есо ко м б и н аты  успешно в н е д р я е т  в про
изводство  постепенные и выборочные рубки. 
В 1959 г. этими прогрессивными методами 
бы ло заготовлен о  27,5% древесины, в 
1963 г. —  73,8%. Удельный вес сплошных 
рубок л еса  по площ ади снизился с 44,2% 
в 1959 г. до  6,9% в 1963 г.

Л е со к о м б и н атам и  проведена больш ая  
рабо та  по оздоровлению  карп атск и х  лесов, 
которы е находились в крайне  запущ енном 
состоянии. З а  четыре года л есо ко м б и н ата 
ми р а зр а б о т а н о  и поставлено народному 
хозяйству 8284 тыс. куб. м древесины от 
ветровала ,  бурелом а, снеголома, п о вр еж 
денной короедам и  и ва^еж ной , а это со
ставляет  42,1% всей заготовленной в эти 
годы древесины. г

О техническом прогрессе в комплексном 
хозяйстве  лесов  К ар п а  г свидетельствуют 
убедительны е данные. У ж е в 1963 г. лесо
сечные работы  в лесоком би н атах  совнар
хоза  были м еханизи рованы  по валке  леса 
на 97,3% и по вы возке  древесины на 98,9%. 
Р а н ь ш е  рубки ухода и санитарны е рубки 
вы полнялись  только  вручную, а в 1963 г. 
они были м еханизи рованы  на 75%'. Л е с о 
ком бин атам и внедрено в производство

много новой техники, что д ал о  во зм о ж 
ность за  три года получить 3731 тыс. р у б 
лей экономии и высвободить д ля  других 
работ  3673 человека.

Б л а го д а р я  комплексному ведению хо
зяй ства  лесоком бинаты  значительно улуч
шили использование лесосечного фонда, 
обеспечиваю т более полную переработку 
древесины и древесных отходов. Д л я  про
изводства целлю лозы , древесн о-струж еч
ных плит и продукции лесохимии в б оль
ших количествах использую тся древесина 
м ягколиственных пород, а т а к ж е  отходы 
лесозаготовительной и лесопильно-дерево
о б р аб аты ваю щ ей  промышленности. На 
своих лесопильных зав о д ах  комбинаты 
имеют возм ож ность п ер ераб аты вать  на д е 
ловы е сортименты всю древесину хвойных 
и лиственных пород — кондиционную и не
кондиционную. Ежегодный объем п ер ер а
ботки дров на деловые сортименты увели
чился за  4 года в шесть раз. П роизводится  
много бал ан са  «3 хвойных и осиновых 
дров. Все больш е используются древесные 
отходы для  изготовления древесно-стру
жечных плит, технологической щепы, про
дукции лесохимии, гнутоклееных и прессо
ванных деталей  для  мебели. Р астет  вы
пуск хвойно-витаминной муки, топливных 
брикетов, различны х бытовых изделий.

З а  четыре года выпуск мебели вырос в 
3,4 раза ,  древесно-стружечных и столярных 
плит в 3,2 раза ,  фанеры клееной на 25,9%, 
бумаги и картона  на 22,5%, строганой ф а 
неры в 3,3 раза .

Зн ачи тельн о  увеличился выпуск продук
ции в расчете  на один куб. м вывезенной 
древесины. Н апример , по трестам « З а к а р 
патлес» и « П р и к ар п атлес»  из одного кубо
метра вывезенной древесины за четыре го
да производство пи лом атериалов  увеличи
лось  в 1,4 раза ,  продукции лесохимии в
3,1 р аза ,  мебели в 4,1 раза ,  древесно-стру
ж ечных плит в 31,7 раза .

Д л я  более полного и рационального  ис
п ользования  древесной массы совнархозом 
проводится дальн ейш ее  н ар ащ и ван и е  про
изводственных мощностей. Н апример, для  
нового за в о д а  полуцеллю лозы  Ж идачов- 
ского картонн о-бум аж н ого  ком бината  н а 
м ечается еж егодно  использовать 250 тыс. 
куб. м технологической щепы, изготовлен
ной из кусковых отходов лесопиления, де
ревообработки  и лесозаготовок. Д о  конца 
семилетки планируется  увеличить выпуск 
древесно-струж ечных плит на 58 тыс. куб. м, 
на что дополнительно будет использовано 
90 тыс. куб. м древесных отходов.
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Л есокомбинатами проведена больш ая 
работа по повышению продуктивности к а р 
патских лесов. В 1960 г. началось осушение 
предгорных заболоченных и избыточно 
увлажненных лесных площадей. З а  1960—
1963 гг. осушено 7239 га лесов и до конца 
семилетки долж но быть осушено еще 
6500 га.

С 1962 г. лесокомбинаты начали с о зд а 
вать семенные плантации прививкой плю 
совых деревьев, отобранных по высокой 
продуктивности и лучшим наследственным 
признакам. С 1963 г. проводятся прои звод
ственные опыты по применению гербици
дов для борьбы с сорной растительностью  
в лесных культурах и питомниках.

Совнархозом организовано и проводит
ся в лесокомбинатах обследование и к а р 
тирование лесных почв и типов леса . Это 
даст возможность р а зр а б о т а т ь  научно обо
снованные лесоводственные мероприятия 
по повышению продуктивности лесов, пре
дупреждению эрозии почв, правильном у 
ведению лесного хозяйства  и л есо эксп лу а 
тации. В 1961 г. этими р або там и  было 
охвачено 46 тыс. га, в 1962 г.— 49,9 тыс. га, 
в 1963 г. — 49,1 тыс. га, а в 1964— 1965 гг. 
запланировано обследование  и ка р т и р о в а 
ние на площ ади 520 тыс. га. В б ли ж ай ш и е  
годы будут карти рован ы  все л еса  К арпат .

Л есоком бинатам и  много сделано  для  
охраны природы и воспроизводства  при
родных богатств К арп ат ,  д ля  развития  
охотничьего пром ы сла, рыбоводства, пче
ловодства, подсобного сельского хозяй 
ства. В 1960— 1963 гг. только  в З а к а р п а т 
ской и И вано-Ф ран ковской  о б ластях  л есо 
ком бин атам и сооруж ено 310 сп ец и али зи р о 
ванных прудов общей площ адью  10,53 га 
для  в ы ращ и ван и я  форели, 16 инкубаторов, 
8 кормокухонь и 8 холодильников, очищ е
но 1224 килом етра  горных рек и потоков, 
построено на горных реках  10 627 п ереп а
дов, зар ы б лен о  860,5 км горных рек зары б- 
ком форели. У ж е имеется более 6600 пче
лосемей. О рган и зован о  два  сп ец и али зи ро
ванных охотничьих хозяйства  — лесоком 
бинаты «О см олода»  и «Советские К а р п а 
ты». В комплекс ведения хозяйства  лесо
ком бинаты  вклю чаю т т а к ж е  получение 
продукции побочного пользован ия  лесом — 
ягод, плодов, грибов, лекарствен ны х расте 
ний.

Н ем ал о  сделано  работн и кам и  леса  З а 
карпатской , И ван о-Ф ран ковской  и Ч ерн о
вицкой областей  за  минувшие годы д ля  
улучш ения ведения лесного хозяйства. В м е
сте с тем у них имеется еще много нереш ен

ных вопросов, от разреш ен ия которых за в и 
сит дальн ейш ее  улучшение работы  л есо 
комбинатов.

Д л я  ускорения технического и научного 
прогресса в лесохозяйственном и лесопро
мыш ленном производстве в К ар п атах  ну
ж ен  комплексный научно-исследователь
ский институт горного лесоводства, лесо
эксп луатац и и  и переработки  древесины.

Опыт работы  лесоком бинатов  подтвер
дил необходимость подготовки лесотехни
ческими институтами инженеров-техноло- 
гов и инж енеров-экономистов широкого 
профиля, способных практически р азб и 
раться  в слож ны х вопросах ведения лесно
го хозяйства , лесоэксп луатации  и п ерера
ботки древесины. Т аки х  инж енеров инсти
туты сейчас не готовят. Комплексное про
изводство требует от инж енеров  и техни
ков повышенных знаний, в связи с чем сле
дует пересмотреть, учебные планы лесохо
зяйственны х и лесоинж енерны х ф аку л ьте 
тов и отделений институтов и техникумов. 
К ром е того, лесотехнологи и лесохозяй- 
ственники до лж н ы  иметь минимум знаний 
по технологии переработки  древесины.

В большом долгу  перед р аботни кам и  л е 
са К арпат  наш и научно-исследовательские 
и проектные организации, которые до н а 
стоящ его времени не р а зр а б о т а л и  техноло
гии лесосечных работ  в горных районах , не 
создали  эффективных маш ин и механизмов 
д л я  выборочных рубок в горных условиях.

В настоящ ее время оплата  инженерно- 
технических работников и сл у ж ащ и х  л есо 
комбинатов производится по схеме д о л ж 
ностных окладов  д ля  лесозаготовительны х 
предприятий, при которой р азм ер ы  оплаты  
у стан авли ваю тся  только в зависимости  от 
объема вывозки древесины и выпуска про
дукции деревообработки . Н еобходим о по
ставить вопрос о перестройке оплаты  спе
циалистов и сл у ж ащ и х  лесоком бинатов  в 
соответствии с объемом всех вы полняемы х 
ими работ.

Мы считаем т а к ж е  неправильны м  то, что 
при укрупнении экономических районов из 
лесных объединений К а р п а т  лесоком би н а
ты Черновицкой области  были механически 
переданы П одольском у  совнархозу. Л е с о 
ком бинаты  Ч ерновицкой  области, как  о р 
ганически связан н ы е  в экономическом и 
географическом  отнош ениях с лесоком би
натам и П р и к а р п а т ь я  и З а к а р п а т ь я ,  надо 
подчинить Л ьво вско м у  совнархозу.

Богаты й  опыт карп атски х  лесоком би н а
тов по комплексному ведению хозяйства  в 
лесах  м ож ет  быть полезным и д ля  других
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республик наш ей страны. Единая  лесная 
система, о б ъ еди н яю щ ая  в центре и на м е
стах  лесное хозяйство, лесную, д еревооб
р абаты ваю щ у ю , ц еллю лозн о-бум аж н ую  и 
лесохимическую промышленность, о п р а в д ы 
вает  себя и в экономическом, и в лесовод- 
ственном отношении, является  мощным 
рычагом  дальнейш его развития  всех о т р а 
слей лесохозяйственного и лесоп ром ы ш лен 
ного производства.

Коллектив работников  леса , объеди н яе
мый Л ьвовским совнархозом , насчиты вает  
в своих рядах  семьдесят восемь тысяч че
ловек. П еред  ними стоят большие, ответ

ственные и почетные задачи  по в ы р а щ и в а 
нию и форм ированию  вы сокопроизводи
тельных хозяйственно ценных насаж дени й , 
по наиболее  полному и -рац и он альн ом у  ис
пользованию  лесосырьевых ресурсов и всех 
других полезностей леса, по сохранению  и 
приумнож ению  природных богатств С о в ет 
ских К арп ат .  Б о р ясь  за  выполнение з а д а 
ний партии и правительства, труж еники 
карп атских  лесов своим упорным трудом 
внесут достойный в кл ад  в дело создания 
материально-технической базы  ком м униз
ма.

БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ ЛЕСОВОДОВ УЗБЕКИСТАНА

Т. В. Добржаненая,
ст. инженер Главного управления лесного хозяйства и охраны природы 

при Совете Министров Узбекской ССР

УДК 634.0.11

У збекистан , к а к  и другие восточные р а й 
оны наш ей страны, о б л а д а е т  неисчислимы
ми сырьевы ми и энергетическими р есу р са 
ми. Д л я  д альн ей ш его  развития народного 
хозяйства  республики , в частности хлопко
водства, важ н ей ш ее  значение имеют л е с 
ные н асаж д ен и я .  В горах лес улучш ает ре
жим рек, повы ш ает их полноводность. П р е 
д о х р ан яя  почвы от смы ва, р а зм ы в а  и ис
сушения, леса  способствую т улучшению 
п астби щ  и сенокосов, повышению у р о ж а й 
ности сельскохозяйственны х культур, пре
д у п р е ж д а ю т  о б р азо ван и е  селевых потоков. 
Л есн ы е  н асаж д ен и я  зак р еп ляю т  п о д ви ж 
ные пески, з а щ и щ а я  от засы п ан и я  каналы , 
дороги и другие хозяйственны е объекты.

С н и ж ая  испарение с хлопковых и д р у 
гих полей и з а щ и щ а я  их от гармсилей  и 
силевых ветров, полезащ итны е лесные по
лосы на 15— 20%  повы ш аю т урож айность 
хлопчатника  и зерновы х культур. Л есны е 
н асаж д ен и я  даю т  плоды, техническое 
сырье, строевую  и ЙОделочную древесину 
и топливо, с л у ж а т  базой  д ля  развития  ж и 
вотноводства и охотничьего хозяйства .

В У збекской С С Р  имеется 27 лесхозов — 
горных, богарны х, песчаных, долинных. 
С оздано  т а к ж е  Ц ен тр ал ьн о е  управление  по 
п олезащ итном у лесоразведению .

В малолесной  Средней Азии (где л еси 
стость всего 11,5%) с ее ж ар к и м  к л и м а 

том, знойными суховеями, сильными ветра
ми особое значение имеют зеленые н а с а ж 
дения вокруг населенных пунктов. В н а 
стоящ ее время создание зеленых зон стало  
неотъемлемой частью благоустройства  м но
гих городов. Так, вокруг города Беговата 
Б еговатским  лесхозом  создан а  зеленая  зо 
на на площ ади более 360 га, из которых 
300 га уж е переданы  в лесной фонд. О к о 
ло города Т ерм еза  Термезским  лесхозом 
создан Т ал ли м аран ски й  массив площ адью  
свыше 100 га. Б о л ь ш а я  работа  проделана 
Таш кентским лесхозом по озеленению бе
регов Тю я-Б угузского  водохранилищ а, где 
уж е з а л о ж е н о  более 200 га культур из 
больш ого ассортимента пород.

К лим атические и почвенные условия в 
Узбекистане, особенно в орош аемой зоне, 
позволяю т вы р ащ и вать  многие лесные по
роды. Ш ироко  вводятся в культуры орех 
грецкий, платан , дуб, ясень, сосна, м о ж ж е 
вельник виргинский, ком п актн ая  форма 
биоты восточной и другие породы.

Л есхозы  намечаю т полностью облесить 
Тю я-Бугузское, Ч ардарьи н ское ,  К а й р а к 
кумское, К ам аш и нское , Ч имкурганское, 
Д егресское  и Ю ж н о-С урханское  водохра
нилища. Будут защ ищ ен ы  зелеными зо н а 
ми города Таш кент, Нукус, Ф ергана, С а 
м арканд , Б у х ар а ,  К арш и, Термез, Ургенч,
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Ангрен, Андижан, Д ж и з ак ,  К атта-К урган , 
Наманган.

Орошаемое лесоразведение н ач ало  р а з 
виваться здесь в послевоенные годы. Под 
облесение передаются многие земли, не
пригодные для сельского хозяйства. Л е с х о 
зы получили в свое распоряж ени е  зн а ч и 
тельные площади галечников в Ф ерганской 
долине, пойменных территорий рек Н ары- 
на, Карадарьи, Чирчика, Ангрена, З ер ав -  
шана, Каш кадарьи , С урхандарьи , за с о л е н 
ных земель в Бухарской  и Х орезмской о б 
ластях и К ара-К алп акской  А С С Р. С 1945 г. 
на этих землях развернулось  м ассивное л е 
соразведение.

За минувшее время на орош аем ы х  з е м 
лях посажено более 34 тыс. га леса, но 
состояние этих культур н еудовлетвори
тельное. В- те годы лесхозы  не были обес
печены техникой, поливы не проводились, 
агротехника лесоразведен и я  бы ла р а з р а б о 
тана недостаточно. Н а  галечни ках  сли ш 
ком увлекались  посадкам и  акац и и  белой 
(71,4%), которая  н ар яд у  с ясенем, топо
лем и ай лантом  о к а з а л а с ь  наименее устой
чивой и производительной. Эти н а с а ж д е 
ния сильно изреж ены , перестали  расти, су- 
ховершинят, кустятся; з а п а с  древесины в 
них очень малый.

С 1959 г. лесхозы  приступили к рекон 
струкции таких н асаж д ен и й  за  счет более 
продуктивных пород. З д есь  вводятся  орех 
грецкий, м индаль, персик, яблон я, груш а, 
гранат, слива, виноград , айва. Р еко н стр у к 
ция требует больш ого труда  и денеж ны х 
затр ат ,  но новые н асаж д ен и я  уж е на 3—
4-й год начинаю т д а в а т ь  продукцию.

В 1960— 1964 гг. лесхозам и  на поливных 
зем л ях  создано 2135 га садов  и ви н оград 
ников, а в б л и ж ай ш и е  годы в порядке  р е 
конструкции м алоценных н асаж д ен и й  бу
дет  з а л о ж е н о  еще не менее 5 тыс. га. Эти 
работы  проводились Ф ерганским, А нди
ж ан ск и м , Н ам ан ган ски м , Таш кентским 
лесхозам и.

Д р у г а я  категория  земель, выделенных 
лесхозам  д ля  орош аем ого  л ес о р а зв ед е 
ния, —  засоленны е зем ли в Ц ентральной  
Ф ергане, Бухарск ой  и Х орезмской о б л а 
стях, К а р а -К а л п а к с к о й  А С С Р . И здесь в 
те годы лесны е культуры  со зд авал и сь  на 
плохо подготовленной почве, не обеспечи
вали сь  достаточным  поливом. Ассортимент 
пород при м ен ялся  довольно  о д н о о б р аз 
ный: акац и я  белая , тополь черный, вяз 
перистоветвистый, ясень пеньсильванский, 
лох.

В ряде мест республики слож или сь  
крайне  неблагоприятны е природные усло
вия, вредно влияю щ ие на произрастание 
хлопчатника и других сельскохозяйствен
ных культур. Больш ой ущерб, например, 
наносят сильные ветры в Ферганской д о ли 
не, Голодной Степи, С ам аркан дской  о б л а 
сти, в части центральны х районов Бухары , 
на юге С урхан-Д арьин ской  и К аш ка-Д арь-  
инской областей. В связи с Этим в послед
ние годы больш ой р азм ах  получило у нас 
полезащ итное лесоразведение. Н апример, в 
1953 г. в К окандской  группе районов Ф ер
ганской области  были зал о ж ен ы  лесные 
полосы в 150 колхозах  на площ ади  2050 га. 
О дн ако  без охраны  и ухода большинство 
полос погибло.

С 1961 г. создание полезащ итны х лесных 
полос на зем лях  колхозов и совхозов было 
возлож ен о  на органы  лесного хозяйства  за  
счет средств республиканского  бю дж ета. 
В Ф ерганской и А ндиж анской  областях  
при 11 лесхозах  были организован ы  м е х а 
низированны е производственные участки, 
которые непосредственно выполняю т р а б о 
ты по з а к л а д к е  полос, по уходу за  ними 
и охране  в течение пяти лет, после чего эти 
насаж д ен и я  передаю тся колхозам  и совхо
зам . П о зж е  этот порядок был введен в 
С урхан -Д арьи н ской  и К аш ка-Д ар ьи н ск о й  
областях .

З а  три года в совхозах и колхозах  Ф ер
ганской долины и С урхан-Д арьин ской  об 
ласти  создано 1215 га защ итны х н а 
саж дений  общим протяж ением  более 
1000 км. П осаж енн ы е полосы растут  и ско
ро начнут о казы вать  свое влияние на при
легаю щ и е  хлопковые поля. В бли ж ай ш и е  
годы в республике предстоит за л о ж и ть  
еще 12 500 га полезащ итны х насаж дений.

Теперь в лесные полосы вводятся  бы 
строрастущ ие. устойчивые породы — тополь 
Болле, вяз перцстоветвистый, ива д р ев о 
видная, ш елковица, лох узколистный и лох 
крупноплодный. Основные полосы с о зд а 
ются из 4— 5 рядов, а вспомогательны е из
2— 3 рядов. М еж д у р я д ь я  использую тся под 
посевы хлопчатника и других культур.

Все более ш ирокий р а зм а х  приобретает 
та к ж е  л е с о р а з в е д е н и е ^  горах. З а д а ч а  гор
ном елиоративны х работ  — улучш ение вод 
ного реж и м а , борьба  с эрозией и селевыми 
потоками, повышение производительности 
горных земель. Этими р аботам и  о х в аты в а 
ются бассейны рек Ч ирчика, А нгрена (Ч ат- 
кальский  хребет, Т аш кен тская  об ласть) ,  
З е р а в ш ан а  (Туркестанский и З ер авш ан -  
ский хребты ), С а м а р к а н д с к а я  область,
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К а ш к а -Д а р ь и н с к а я  и С у р х ан -Д ар ь и н ск ая  
области  (Г иссарский хребет).

Б л аго п р и ятн ы е  почвенно-климатические 
условия в р я д е  горных районов позволяю т 
ш ире р а зв и в а т ь  садоводство  и ви н о гр а д а р 
ство. Л есоп лодовы х  и плодовых пород в 
н а с а ж д е н и ях  имеется здесь до 80% . О б л е 
сение горных территорий У збеки стан а  бу
дет  способствовать  т а к ж е  развитию  с а н а 
торно-курортного  дела.

С оздан и е  научно-исследовательским ин
ститутом лесного хозяйства  м аш ин и ору 
дий д л я  комплексной м еханизации горного 
лесоразведен и я  (от подготовки почвы до 
ухода за  культурам и) позволит зн ач и тел ь 
но расш и рить  и ускорить эти работы. 
В 1960 г. в горах  было зал о ж ен о  1,5 тыс. га 
лесных культур, садов  и виноградников, в
1964 г . — 1,8 тыс. га, а на предстоящ ие го 
ды  планом  предусмотрены десятки  тысяч 
гектаров  новых насаж дений.

Х орош их успехов добился Чирчикский 
лесхоз (Т аш к ен тская  область) ,  который 
впервые н ач ал  терраси ровать  для  посадок 
горные склоны. В 1959 г. им были зал о ж ен ы  
н аса ж д е н и я  н а  40 га террас, в 1962 г. —  на 
141 га, в 1963 г. — на 342 га. П лан  на б ли 
ж ай ш и е  д ва-тр и  года — создать  плодовые 
сады  на 1500 га горных склонов. Коллектив 
Чирчикского  лесхоза  полностью внедрил в 
производство весь комплекс м еханизации и 
еж егодно доби вается  высокой п р и ж и ваем о 
сти со зд аваем ы х  лесны х культур.

И з плодовых пород лесхозы  вы ращ и ваю т 
в горах: м индаль, орех грецкий, яблони, 
сливы, груши, фисташ ку, алы чу и в Д ен а -  
усском лесхозе  впервые посадили окули ро
ванные саж ен ц ы  хурмы на площ ади около
4 га. И з лесны х пород вы саж и ваю тся : сос
на кр ы м ск ая  и э л ь д а р с к а я  и в порядке 
опыта лиственница к а в к а з с к а я  и обы кно
венная, ель серебри стая  и м о ж ж евел ьн и к  
виргинский, которые у ж е  два  года' после 
посадки чувствуют себя хорошо. С м ороди
на золотистая  уж е на второй год н ач ала  
плодоносить.

Более  половины всей территории рес
публики зан ято  песчаными пустынями. 
В течение тысячелетий пески К ы зы л-К ум ов 
отним али у человека культурны е земли, 
з асы п ал и  дороги, киш лаки , оросительную 
сеть. П рим ером  этому м ож ет  служ и ть  го
род В ар д ан зи  в Бухарск ой  области, неког
да  важ н ы й  торговый центр, а ныне погре
бенный в песках  в Ш аф р и к ан ско м  районе. 
В наш е время зд е сь  в ы р ащ и вает  лес Ш аф - 
риканский лесхоз.

Л есхозы  республики энергично борются

с подвиж ны м и песками, з а  повышение про* 
изводительности песчаных территорий и 
улучш ение пастбищ. Реш аю щ ую  роль 
в этом играю т посевы черного и белого с а к 
саула. Н а песках, создаю щ их угрозу  гор о 
д ам  и промыш ленным объектам, дорогам  и 
кан алам , сооруж аю тся  механические з а щ и 
ты различны х типов.

Много лет лесхозы  применяли в этих 
условиях свободный посев семян, но он не 
обеспечивал н ад еж н ы х  результатов. 
С 1957 г. Термезский  лесхоз начал  з а к л а 
д ы вать  лесные культуры  в песках на под
готовленной почве. В 1964 г. К аракульск и й  
лесхоз зал о ж и л  этим способом на песках 
7486 га культур. Посев по подготовленной 
почве с заделкой  семян позволяет  в два- 
три раза  снизить расход семян и д е н е ж 
ных средств и повысить при ж иваем ость  
культур.

П ескоукрепительны е работы проводятся  
на песках Ц ентральной  Ф ерганы, в пусты
нях К ы зы л-К ум  и К ар а -К у м . В первую 
очередь ими охваты ваю тся  пески в р а й о 
нах нового освоения зем ель  Ц ентральной 
Ф ерганы, массив К ы рк-К ы з. Больш ие р а 
боты предстоят  по закреп лен ию  трассы г а 
зопровода Б у х а р а  — У рал  и А му-Бухарско- 
го кан ала .

П ланом ерны е  работы  по закреп лен ию  и 
облесению песков развернулись  еще с 
1925 г., вскоре после о б разован и я  У збек
ской республики. Н ач ал о  работ  было поло
ж ено Б ухарской  пескоукрепительной п ар 
тией. Л есо м ели ораторы  ш аг  за  шагом о ста 
н авл и вал и  передвиж ение песков, скрепляя  
их механическими защ и там и  и вы р ащ ен 
ной растительностью . К концу 1947 г. пес
ки были полностью остановлены на п ротя
ж ении 120 км, где поднялся так н а зы в а е 
мый Б ухарский  зелены й заслон. С 1926 по 
1947 г. создано на песках  12240 га искус
ственных насаж дени й . З а т е м  перед л есо 
м ели ораторам и  были поставлены новые з а 
д а ч и — освоение тыловых песков, создание 
топливных баз, улучшение пастбищ ных 
угодий, повышение продуктивности песча
ных площадей.

В настоящ ее время в Ш аф р и к ан ско м  
лесхозе искусственными н а саж д ен и ям и  з а 
нято 98 тыс. га. С 1940 г. в песчаных н а 
саж дениях  начали  проводиться  лесовосста
новительные рубки. Е ж его д н о  вы рубается  
3 тыс. куб. м древесины, п оставляем ой  о р 
ганизациям , ш колам  и местному населе
нию. Сейчас л есом ели ораторы  лесхоза 
проводят работы по обогащ ению  пастбищ  
каракулеводческих  совхозов и колхозов.
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По богарному лесоразведению первые 
работы были начаты в 1947 г. Д ж и з а к -  
ским лесхозом на полях зерносовхоза Гал- 
ля-Арал. С 1948 г. в зоне К атта-К урган-  
ского водохранилища был организован  
Катта-Курганский лесхоз, которому было 
передано для облесения 1500 га богарных 
земель.

Долгие годы здесь вы ращ и вали сь  а к а 
ция белая, айлант, вяз, лох узколистный, 
миндаль бухарский, но через 10— 12 лет 
некоторые из них оказали сь  не эф ф ек ти в 
ными и не очень устойчивыми. Н аиболее  
эффективной и устойчивой породой п о к а 
зала  себя фисташка, а м и н даль  обы кно
венный растет гораздо  лучш е м ин даля  бу
харского и дает сладкие плоды. Поэтому 
сейчас в К атта-К урганском  богарном л е с 
хозе проводится реконструкция  м а л о ц е н 

ных насаж дени й , в которые вводятся  фи
сташ ка  и миндаль.

Богарн ы м  лесоразведением  в последние 
годы стали т а к ж е  зани м аться  С а м а р к а н д 
ский и Д ж и з ак с к и й  лесхозы. У ж е з а л о ж е 
но на богарны х зем л ях  более 6 тыс. га н а 
саж дений , из которых сохранилось 8 8 % 
(средняя  п ри ж иваем ость  от 45 до 6 0 % ) .

Много сделано Д ж и з ак с к и м  и С а м а р 
кандским  лесхозам и  по озеленению Б о л ь 
шого У збекского тракта  имени В. И. Л е н и 
на. Р аб о ты  здесь  проводятся  с 1958 г. 
В тяж ел ы х  богарны х условиях  по обе сто
роны тракта  зал о ж ен ы  100-метровые 
33-рядные полосы на площ ади  700 га из 
лесных и плодовых пород. В дальнейш ем  
озеленение тр акта  будет продолж аться  в 
К а ш к а-Д ар ьи н ск о й  области.

УЛУЧШИТЬ ОХРАНУ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ
Коллегия Государственного комитета по лесной, 

целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей про
мышленности и лесному хозяйству при Госплане 
СССР рассмотрела вопрос о состоянии противопо
жарной охраны лесов и мерах по ее улучшению. В 
постановлении отмечается, что лесные пожары все 
еще продолжают наносить большой ущерб народно
му хозяйству. Основными причинами неудовлетвори
тельного состояния охраны лесов от пожаров явля
ются недостаточное внимание отдельных руководи
телей министерств, ведомств, совнархозов и пред
приятий к сохранению лесных богатств, отсутствие 
эффективных средств тушения и обнаружения очагов 
пожаров.

Гослескомитет разработал ряд мероприятий, на
правленных на улучшение охраны лесов от пожаров.

В ближайшее время предусматривается провести 
противопожарное устройство лесов в лесосырьевых 
базах крупных целлюлозно-бумажных, целлюлозно
картонных, деревообрабатывающих комбинатов, а 
также в наиболее торимых лесных массивах. Комитет 
обязал проектные организации при проектировании 
новых предприятий с лесосырьевыми базами пред
усматривать комплекс противопожарных мероприя
тий.

Обращается внимание на улучшение финансиро
вания проектных работ, оснащение авиаохраны лесов 
самолетами и вертолетами, на создание сети благо
устроенных посадочных площадок, использование 
для противопожарных и других целей имеющихся 
лесовозных дорог, увеличение численности парашю- 
тистов-пожарных и десантников, изыскание новых 
высокоэффективных средств для тушения лесных 
пожаров.

В постановлении указывается на необходимость 
дальнейшего развития лесной пирологии как теоре
тической основы для создания новых средств и ме
тодов активной борьбы с пожарами и мер их пре

дупреждения; разработки рекомендаций по рацио
нальному размещению средств наземной и авиаци
онной охраны лесов в различных природных и эко
номических условиях; изыскания новых химических 
материалов, обладающих огнегасящими свойствами, 
в 20—30 раз превышающими действие воды.

СоЮзгипролесхозу предложено закончить разра
ботку методики экономической оценки убытков от 
лесных пожаров, наиболее полно учитывающей 
ущерб, причиняемый лесными пожарами народному 
хозяйству. ЛенНИИЛХу и ВНИИЛМу совместно с 
ЦНИИМЭ поручается в 1965— 1968 гг. разработать 
противопожарные машины и оборудование.

Придается особо важное значение изысканию эф
фективных средств и рациональных методов тушения 
лесных пожаров с помощью химических веществ, 
использованию в более широких масштабах авиации 
и взрывных работ, оснащению новейшей техникой 
предприятий лесного хозяйства, а также подготовке 
и привлечению квалифицированных кадров для ту
шения лесных пожаров.

Управлению лесного хозяйства Гослескомитета по
ручено разработать предложения об организации 
научно-исследовательского института или крупной 
лаборатории с опытным заводом противопожарного 
оборудования, о подготовке кадров через аспиран
туру.

Постановление обязывает Центральный научно-ис
следовательский институт технико-экономических ис
следований, редакции газеты «Лесная промышлен
ность», журналов «Лесное хозяйство» и «Лесная 
промышленность» широко популяризировать дости
жения науки и техники и передовой опыт в деле 
охраны лесов от пожаров, освещать в печати воп
росы профилактики и борьбы с лесными пожарами, 
вскрывать случаи безответственного отношения к 
охране лесов от пожаров.
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. Лесоведение и лесоводство

ОСОБЕННОСТИ ПРОРЕЖИВАНИЯ 
ЛИСТВЕННО-ЕЛОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ

УДК 634.0.242

Л. А. Кайрюкштис (ЛитНИИЛХ)

З а д а ч а  лесоводов — разум но  использо
вать смену пород, прави льн о  регулировать 
состав н асаж д ен и й  такими рубкам и ухода, 
которые позволили бы во сстан авли вать  ель 
без зам етн ого  сниж ения  прироста листвен
ных. Вопрос о возм ож ности  этих рубок пока 
не решен. П ри м ен яем ы е в елово-лиственных 
н ас а ж д е н и ях  рубки ухода во многих р ай о 
нах  зач асту ю  сводятся  к огульной вырубке 
мягколиственны х пород. Ц енные эк зе м п л я 
ры березы  и здоровой осины с хорошим при
ростом у д ал я ю т  д а ж е  в возрасте  прореж и 
вания  лиш ь д ля  того, чтобы осветлить ель. 
В то ж е  врем я, как  известно, д ер е в о о б р а б а 
ты в аю щ ая  и особенно ц е л л ю л о зн о -бу м аж 
ная  промы ш ленность перестраивается  на 
переработку  лиственной древесины. Только 
предприятиям и  Л и товского  совнархоза  ее в 
бли ж ай ш ее  время еж егодно потребуется
1,2 млн. куб. м. Это ещ е р аз  свидетельству
ет о необходимости сохранения  хорошо р а с 
тущих лиственных пород при восстан овле
нии ели в лиственно-еловы х н асаж дени ях .

Н аш и  исследования  пр изы сканию  луч
ших методов п р о р еж и ван и я  елово-листвен- 
ных н асаж д ен и й  велись д вум я  путями: изу
чались продуктивность деревьев отдельных 
классов  развития , о б разую щ и х  лиственный 
полог, и изменения роста этих деревьев  в 
зависимости  от интенсивности п р о р е ж и в а 
ния; оп ределялись  особенности облистве- 
ния, продуктивность листвы и исп ользова
ние солнечного света деревьям и  отдельных 
классов  развития . Н абл ю ден и я  велись в те
чений 7 лет  на 75 постбянйых Пробных п ло
щ адях , п рореж ен ны х с различной интенсив
ностью.

П рирост  деревьев разны х классов  р азв и 
тия 1 дал ек о  не одинаков. В лиственном по
логе сомкнутых непрореж енны х н а с а ж д е 
ний наиболее продуктивны хорош о р а зв и 
тые островерш инные, с компактны ми к р о 
нами, относительно толстые деревья  
(класс  А). Если текущ ий прирост, который 
дает  1 куб. м деревьев класса  А, принять за  
100%, то прирост 1 куб. м слиш ком сильно 
развиты х туповершинных, ш ирококронных, 
очень сучковатых, самых толстых деревьев 
(кл асс  А 1) о к а ж е тс я  в среднем 93% ; слабо  
развиты х узкокронных, средних и ниже 
средних по толщ ине (кл асс  В) 60% и, нако 
нец, угнетенных деревьев  с короткими биче- 
Образными кронами, тонкомерных (класс  С) 
31 %. К ак  видно из рис. 1, запас , продуциру
емый одним куб. м деревьев  березы, осины, 
ольхи серой, с увеличением возраста  резко 
сни ж ается , но сравнительная  продуктив
ность деревьев  различны х классов  относи
тельно постоянная.

П родуктивность деревьев одного вида и 
формы  отличается  главным образом  пото
му, что в сомкнутых насаж ден и ях  вследст
вие неоднородных у с л о в и й . произрастания 
период, темп и ритм роста в течение в егета 
ционного периода разны х по развитию д е 
ревьев неодинаковы. Например, хорош о 
развиваю щ и еся  ели растут в высоту 60— 70 
дней, слабо  разви ваю щ и еся  40— 50, а угне-

' Деление деревьев в насаждениях на классы раз
вития приводится по классификации, применяемой 
производственниками при разных рубках в елово
лиственных насаждениях в Литовской ССР, подробно 
описанной в книге Л. А. Кайрюкштиса «Формирова
ние елово-лиственных молодняков». Каунас, 1959 г.
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Рис. 1. Годичный прирост, об
разуемы й 1 куб. м запаса 15— 
35-летних насаждений (по дан
ным отдельных пробных пло

щ адей)

тенные лишь 20— 30 дней. Хорош о р а з в и в а 
ющиеся деревья березы, ольхи серой и ч ер 
ной p a c ty T  90— 110 дней, слабо  р а з в и в а ю 
щиеся 50— 70, угнетенные около 30 дней. 
Осины соответственно — 68, 50 и 35 дней.

Продолж ительность роста тех или иных 
деревьев в п ределах  вида, к ак  п ок азали  н а 
ши исследования (1963), зависит в основ
ном от освещения. Суточный ж е  прирост 
средне и хорошо освещ енных деревьев  в ус
ловиях Л итвы  зависи т  от температуры : чем 
выше среднесуточная тем п ература ,  тем п ри 
рост больше. В ы сокая  относительная в л а ж 
ность, чащ е всего со п р о в о ж д аем ая  п о н и ж е
нием температур, не способствует хорош ему 
приросту д а ж е  ели.

Прирост  в высоту деревьев  одного вида 
находится в прямой зависимости  от п родол
жительности их роста в вегетационном пе
риоде. Если ель, например, растет  не 40, а 
80 дней, сум м арны й прирост ее возрастает  
в 4, а суточный в 8 раз. Т а к  как  рост боко
вых сучьев у разн ы х  по развитию  деревьев 
почти не отличается, продуктивность этих 
деревьев  по м ассе  подчиняется  тем ж е  з а к о 
номерностям, что и прирост в высоту.

П р о р еж и в ан и я  до лж н ы  быть нап равлены  
на то, чтобы в см еш ан ны х н асаж д ен и ях  пре
о б л а д а л и  хорош о развиты е, с больш ой про
д олж ительностью  роста  в течение вегетаци
онного периода  деревья  ценных пород. 
Вместе с тем исследования  показы ваю т, что 
в н ер азр еж ен н ы х  древостоях  (см. табл .)  з а 
пас деревьев  класса  А составляет  в среднем 
примерно 60% , к л а с с а  А 1 10— 15%, В 15— 
20%  и С до 10%. Т аки м  образом , з а п а с  м а 
лопродуктивны х деревьев достигает при

мерно 4б% за п а с а  деревьев всего н а с а ж д е 
ния.

В лиственном пологе в возрасте  п р о р еж и 
вания н аблю дается  естественный переход 
деревьев  из одних классов  развития в д р у 
гие. В сомкнутом насаж дении за  5— 7 лет в 
среднем примерно 28% деревьев из высших 
классов  переходят в низшие и в сухостой, 
лиш ь 4— 5 % в высшие классы. В р а з р е ж е н 
ных н асаж д ен и ях  процент деревьев, перехо
дящ и х  из низших классов  в высшие, увели
чивается  незначительно, но переход из вы с
ших классов  развития  в низш ие и в сухо
стой зам едляется .

Хорошо развиты е деревья  (класс  А) в н а 
саж дениях , прореж енны х со слабой и ум е
ренной интенсивностью, отличаю тся н аи вы с
шей продуктивностью. П ри н и м ая  за  едини
цу текущ ий прирост, о бразован ны й кубо
метром их после п рореж ивания , прирост 
одного кубом етра  слиш ком сильно р а зв и 
тых деревьев  (класс  А 1) составит 0,95, 
Слабо развиты х (класс  В) — 0,72 и деревьев 
угнетенных (класс  С) — 0,36. Прирост, про
дуцируемы й одним обезличенным кубомет
ром за п а с а  всего Насаждения, по с р ав н е 
нию с продуктивностью кубометра деревьев 
класса  А в среднем Составит:

Zvnac—Zv  +  Z,v +  Zv +  Zv — 60% XI ,0 +  
-|- 10% X 0 ,9 5 + 2 0 %  Х 0 , 7 2 +

+ ‘10% Х 0 ,3 6 = 8 7 ,5 %

Вследствие разной продуктивности д ере
вьев отдельных классов  разви ти я  при оди
наковой интенсивности р а зр е ж и в ан и я  (в 
Данном случае 3 0 % ) текущ ий прирост верх-

0,350

I10,300 

*о,гзо 

^ цгоо 

|10,150

I  о,юо 
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Рис. 2. Возможное увеличение прироста при пра
вильном отборе деревьев в рубку

него яруса  м ож ет  быть различны м. Если вы 
рубаю т деревья  класса  А, он будет:

87> 5 -  3 0 x 1  =  57,5о/0
Если вы рубаю т деревья ' классов  А \  В и С: 

ZVlliC -  87,5 -  10 X 0 ,7 2  -  10 X  0,36 -  10Х 

Х 0 ,9 5  =  67,2%

Р а зн и ц а  в приросте н асаж дени й  с разл и ч 
ным отбором деревьев  возрастает  по мере 
увеличения интенсивности рубки (рис. 2 ). 
Она м а к с и м а л ь н ая  (10— 12%) при выборке 
40% за п а с а .  При более интенсивном р а з р е 
ж и вании  дополнительный прирост за  счет 
правильного  отбора деревьев в рубку не 
увеличивается . Это объясн яется  тем, что 
при интенсивности р азр еж и в ан и я  свыше 
40%  из н асаж д ен и я  приходится вы бирать  
не только непродуктивные, но и продуктив
ные деревья  из класса  А. Если при оди н ак о 
вой интенсивности р а зр е ж и в ан и я  деревья  
о тбираю т правильно, дополнительный при
рост оставш ихся  деревьев  всегда больше, 
чем при неправильном  отборе, но не всегда 
больше, чем в контрольных непрореж енны х

,к

насаж дени ях . В слабо  и умеренно р а зр е 
ж енны х древостоях суммарны й прирост 
обычно выше, а в сильно р азреж ен н ы х  ни
ж е  по сравнению с контрольными, д а ж е  ес
ли деревья  отобраны правильно. Д а н н ы е  
рис. 3 показы ваю т, что при интенсивности 
п рореж ивания  25% и более увеличивается  
вероятность снижения суммарного текущ е
го прироста по сравнению с приростом в 
контрольных насаж ден и ях .  Причем текущий 
прирост пониж ается  в первую очередь в 
черничных, затем  в кисличных и, наконец, 
в ш ирокотравны х типах леса. П оэтому м о ж 
но сделать  вывод, что д ля  получения м акси
мального сум м арного  текущ его  прироста 
следует вырубить из н асаж д ен и я  лиш ь до 
25% зап аса . Но так  как  дополнительный 
прирост за  счет правильного отбора д ер е в ь 
ев возрастает  с увеличением интенсивности 
разр еж и в ан и я  до 40% , в хозяйственном о т 
ношении в лиственно-еловых насаж ден и ях  
при рубках  ухода более целесообразно  в ы 
бирать  25— 40% з а п а с а  в зависимости от 
типа леса.

С ум м арную  продуктивность д ву х ъ яр у с 
ных насаж дени й  во многом оперделяет  сте
пень^ использования деревьями солнечного 
света. Верхний ярус сомкнутого лиственно
елового насаж ден и я  о т р а ж а е т  и поглощ ает 
86— 96% общего количества света; второй 
ярус 2— 8% , подрост 0,5— 3% (рис. 4). При 
этом, как  п о казали  наш и исследования 
(1964), одинаковая  ли стовая  м асса  деревьев 
разны х классов развития, при одинаковой 
интенсивности радиации, поглощ ает  и о т р а 
ж а е т  различное количество света. И споль
зование его зависит от степени облиствения 
кроны, располож ения листовых пластинок 
по отношению к источнику света и соотно
шения веса листвы и площ ади ее поверх
ности.

Р а с п р е д е л е н и е  к о л и ч еств а  д е р е в ь е в  и за п а са  по к л ассам  развития в н е п р о р е ж е н н ы х
л и ст в ен н о -ел о в ы х  н а с а ж д е н и я х  (?{,)

НОсоо. Классы развития

Насаждение
осо
>s А' \ в с
X
«=*оо,
о

количество
деревьев запа с количество

деревьев запа с количество
деревьев запас количество

деревьев запас

Сероольхово-ело- 
в о е ....................... 25 8 ,9 2 3 ,7 4 6 ,5 5 5 ,7 31 ,8 16,8 12,8 3 ,8

Осиново-еловое 30 4 ,2 10,2 4 8 ,2 6 9 ,8 31 ,2 15 ,8 16,4 4 ,2
Б ерезово-еловое ‘28 2,1 11,5 2 4 ,9 5 6 ,7 26 ,9 19,2 46,1 12,6
В среднем в ли

ственно-еловых 
насаждениях . . 29 4 ,6 + 0 ,9 1 4 ,0 + 2 ,2 3 9 ,0 + 3 ,1 6 1 ,0 + 1 ,9 2 9 ,8 + 2 ,4 1 7 ,0 + 1 ,8 2 9 ,5 + 3 ,4 8 , 0 + 1 ,3
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Продуктивность листьев повыш ается с 
возрастом лиственно-еловых насаж дений и 
снижается при увеличении интенсивности 
прореживания. В сомкнутых древостоях н а и 
более продуктивны листья деревьев класса
В, менее продуктивны — деревьев класса  С. 
После прореживания самыми продуктивны 
ми оказываются листья деревьев класса  А. 
Например, 1 куб. м стволовой древесины 
продуцируется 0,63 т листвы берез класса  А, 
0,89 т — деревьев класса  В, 1,13 т — класса  
С и 1,41 т — класса А 1. П оэтом у в н а с а ж д е 
ниях с указанным в таблице расп ределен и 
ем деревьев по классам развития  после про
реживаний одинаковой интенсивности, но с 
различным отбором деревьев  один и тот ж е  
прирост продуцирует разное  количество л и 
стьев в кронах верхнего яруса. Если вы руб
лено 30% запаса  за  счет деревьев  класса  А, 
1 куб. м текущего прироста образуется  сл е 
дующим количеством листвы: 
КЛ.Ж60%-30%)Х1ХО,63+,.Л.ЛЧЮ%ХО,95Х1,41) +  

кл. А (60 % — 30 %) X 1 +  кл. >11(10%Х0,95) +  
+кл.Д(20% хО,72хО,89)+кл.С(Ю% ХО.Збх 1,13) =  

+кл. В  (20% х  0,72) +  кл. С (10% Х0,36)
=  0,85 т

При вырубке деревьев  классов А 1, В и С 
1 куб. м текущ его  прироста  продуцируется:

кл. >1(60% X 1x0,63)+кл. Л '(10%—10%)х0,95х 
кл. Д 60% х1) +  кл. ^41(10%— 10%)х 
X 1,41+кл. 5(20%—10%)Х0,72x0,89+

~  0,95+кл. В(20%— 10%)Х0,72+
+кл.С(10%—10%)х0,36х1,13

+ кл .С (19%—10%)Х0,36 =0,66 т  листвы

С ледовательно, после отбора  деревьев 
классов А 1, С и В остаю щ ийся  древостой, 
образуя 7— 8 куб. м текущ его прироста на
1 га, в верхнем пологе имеет листвы  п р и 
мерно на 1,5 т меньше, чем древостой, из ко 
торого вы рублены  деревья  к л асса  А. В безо 
блачный солнечный день при освещенности 
63— 65 тыс. лю ксов  в д вухъярусн ы х н а с а ж д е 
ниях на  долю  к аж до го  к и л о гр ам м а  б ер езо 
вой листвы в верхнем пологе приходится,
6— 7 лю ксов  поглощ енного и отраж енного

света, в пасмурную  погоду при освещ еннос
ти 40— 42 тыс. лю ксов — 3— 4 лю кса. В 
д вухъярусн ы х березово-еловых н а с а ж д е н и 
ях после вы рубки деревьев класса  А деревья 
классов А 1, С  и частично В в безоблачную 
погоду не пропускаю т света к нижнему я р у 
су на 10 тыс. люксов (6,5 л ю к совХ 1500  кг) , 
а в пасмурную  погоду на 5— 6 тыс. люксов 
(3,5 л ю к со вХ 1 5 0 0  кг) больше, по с р ав н е 
нию с деревьям и  класса  А, продуцирую щ и
ми такой  ж е  прирост. Это значит, что и з ъ я 
тие в первую очередь деревьев  с м ало  про
дуктивной листвой (классы  А ', С) по с р а в 
нению с вырубкой деревьев  с более продук
тивной листвой п р и  одинаковой интенсивнос
ти п рореж и ван и я  обеспечивает большую ос
вещенность нижнего яруса.

В аж н о  выяснить, какое  дополнительное 
освещение второго яруса  возм ож н о при про
реж и ван и ях  определенной интенсивности с 
вырубкой в первую очередь деревьев  с не
продуктивной листвой. Из рис. 5 видно, что 
н аи больш ая  разни ца  ( 10— 12% ) в листовой 
м ассе  верхних пологов двух участков полу
чается при интенсивности разр еж и в ан и я  
25— 35% по запасу , т. е. когда вы бираю т все 
д еревья  классов  А 1, С с непродуктивной 
листвой или ж е  класса  А. П ричем  д ополни
тельное освещение при разны х погодных ус
ловиях  составляет  7— 8 % от полного осве
щ ения открытого пространства . Это о б ъ я с 
няется тем, что при вырубке к аж д о го  кубо
м етра  древесины деревьев класса  А 1 и С 
уд ал яю т  из насаж ден и я  в среднем на 2 0 % 
листвы больше, а при вырубке кубом етра 
деревьев  класса  В на 10%. меньше, чем при  
вы рубке одного кубометра древесины д е 
ревьев класса  А. С ледовательно , изъятие 
более 30% з а п а с а  за  счет деревьев  класса  
В не только не увеличивает  дополнительно
го освещ ен ия  и од  пологом, но д а ж е  с н и ж а 
ет его. Разум еется ,  о б щ ая  освещ енность под 
пологом при этом увеличивается .

И так , при прореж ивании  двухъярусны х 
лиственно-еловых насаж ден и й  в первую 
очередь в рубку  следует н азн ач ать  в верх 
нем ярусе м ягколиственны е деревья  к р а й 
них ступеней толщ ины, т. е. р азвиваю щ и еся
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Рис. 4. Схема использования света в лиственно-еловом насаждении до прореж ивания

в угнетенном состоянии с бичеобразными 
крон ам и  тонком ерны е дереьья  (класс  С) и 
слиш ком сильно разви ты е  ш ирококронные, 
туповерш инны е, толстомерны е (класса  А 1). 
В ы рубается  т а к ж е  часть  слабо  развиты х уз
кокронны х тоньш е средних по д и ам етру  д е 
ревьев (кл асс  В) и лиш ь при необходимос
ти у д ал я ю т  отдельные, хорошо развиты е, с 
ко м п актны м и островерш инными кронами 
относительно толсты е деревья  (класс  А). В 
первую  очередь д л я  дальнейш его  роста ос
та в л я е т с я  хорош о р азви тая  береза; во вто
рую — осина и ольха серая. Во втором е л о 
вом ярусе  в рубку  н азн ачаю т  только ф а у т 
ные д ер е в ь я  и значительную  часть  угнетен
ных елей с зонтикообразн ы м и кронами. При 
этом п рореж и ван и ем  нуж но разом кн уть  
кроны так , чтобы в б ли ж ай ш и е  5 лет  они 
росли, едва  со п ри касаясь  (рис. 6 ). Р а с п о л о 
ж ен ны е м еж д у  первым и вторым ярусом 
м ягколиственны е деревья  и крупный подле
сок, угнетаю щ ие ель иЙи твердолиственные 
породы, вырубаются,-.густые группы подрос
та в прогали н ах  второго яруса  р а з р е ж и в а 
ются.

О птим альной  интенсивностью р а з р е ж и 
вани я  сомкнуты х лиственно-еловы х н а с а ж 
дений о к а з а л а с ь  в черничниках и близких 
к ним- типах  леса  20— 25% (по запасу )  ч е 
рез к а ж д ы е  7 лет; в кисличниках  25— 30% 
через 6 лет; в ш ирокотравны х типах 30— 
35% через 5— 6 лет; в ясенево-травяны х т и 

пах сероольхово-еловы х н асаж дени й  35— 
40% через 5 лет.
П ри повторных рубках, а т а к ж е  если верх
ний полог представлен  только березой, ин
тенсивность р азр еж и в ан и я  сни ж ается  на
5 - 1 0 % .

П р о р еж и ван и е  н асаж дени й  в 35 лесхозах  
Л итовской  С С Р  на площ ади  3 тыс. га опи
санным методом подтвердило ц ел есо о бр аз
ность его применения. Л есоводы  легко отби
раю т непродуктивные и нерационально ис
пользую щ ие солнечный свет деревья. П осле 
п рореж и ван и я  улучш ается  качество древо-

Рис. 5. П редельные возможности снижения веса ли
ствы в верхнем ярусе и возможности дополнитель
ного освещ ения второго яруса при разном отборе 
деревьев в рубку. 1 — количество листьев в °/о; 2 — 
дополнительное освещ ение в  °/о при освещенности 
64 тыс. люксов, 3 — дополнительное освещ ение при 

освещенности 42 тыс. люксов.

5  15 2 5  3 5  4 5  5 5
В ы руря ен о  в  %
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- Расстояние между волом пи и 40 м 

Рис. 6. Схема лиственно-елового насаж дения после прореж ивания

стоя и в больш инстве  случаев увеличивается  
текущий прирост.

Технология рубок не слож на . Участки, от
веденные под прореж ивание , п р ед вар и тель 
но разб и ваю тся  на пасеки ш ириной 40 м. П о 
середине их прорубаю т 2 -метровые просеки, 
по которым трелю ю т древесину на пром е
жуточный склад , располож ен ны й У лесовоз
ной дороги. Н а  с к л а д а х  древесину р а зд ел ы 
вают на сортименты и о тгруж аю т  потреби
телям. Р у б к у  осущ ествляю т м ал ы е  к о м 
плексные бригады , состоящ ие из тр ак то р и с 
та (на колесном тракторе  с трелевочным 
п риспособлением ), бен зопи льщ ика  (с бен
зомоторной пилой « Д р у ж б а » )  и 2— 3 л есо 
рубов. Б ен зоп и льщ и к  вали т  деревья  в наи
более удобном д л я  последую щ его окуч и ва
ния направлении, ж ел ательн о  верш и нам и  к 
волоку. Он ж е  врем я от времени по мере н а 
копления древесины во зв р ащ ается  на склад  
и р а с к р я ж е в ы в а е т  хлысты на сортименты. 
Л есорубы  очищ аю т поваленны е д ер евц а  от 
сучьев, рубят  тонкомер и подлесок, р а з 
м ельчаю т и р а зб р асы в аю т  неликвидный 
хворост и скл ад ы ваю т  в пучки деревья , им е

ющие сбыт. П учки уклад ы ваю т  возмож но 
бли ж е  к волоку в местах, удобных д ля  вы 
таскивания. Один лесоруб помогает бензо
пильщ ику при р а с к р я ж е в к е  на склад е  и 
ш табелю ет сортименты. Т ракторист  трелю 
ет вырубленную  древесину, предварительно 
подтаскивая  лебедкой пучки к волоку и д е 
л а я  воз объемом 0,5— 1 куб. м.

П редлагаем ы й  метод прореж иваний по 
сравнению  с обычным той ж е  интенсивнос
ти, при котором вы рубаю т  много хрошо р а з 
витых деревьев, позволяет  увеличить те 
кущ ий прирост в лиственном ярусе на 10— 
12%., что в год составляет , в зависимости от 
типа леса, 0,6— 1,5 куб. м на  1 га  лучшей 
лиственной древесины; повысить дополни
тельное освещение елового яруса  на 7— 8 % 
за  счет удален ия  непродуктивной листвы из 
верхнего яруса, что обеспечивает  о б р а з о в а 
ние примерно 1/3— 1/4 всего светового при
роста ели, получаемого  вследствие проре
ж и вания ; сократить  сроки вы ращ и вания  
технически спелой высококачественной л и 
ственной древесины  на 5— 10 лет.

Да здравствует незыблемая ленинская генераль

ная линия партии, разработанная XX , XXI, и XXII 

съездами КПСС!
И з Призывов ЦК КПСС к 47-й годовщине Великой 
Окт ябръской социалистической революции
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ПРОДУКТИВНОСТЬ с о с н о в ы х  
НАСАЖДЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЧВ

В. В. Ильинский,

И сследовани е  и раци ональное  использо
вани е  лесных почв облегчает  решение з а д а 
чи повыш ения продуктивности лесов, помо
гает найти наилучш ие соответствия м еж ду  
н асаж д ен и ям и  и условиями произрастания. 
В 1963 г. мы изучали зависимость м еж ду  
продуктивностью сосняков и почвами в 
Щ елковском  учебно-опытном лесхозе  М о 
сковской области. Этот лесхоз располож ен  
на границе К лин ско-Д м итровской  гряды и 
М ещ ерской низменности. Территория его 
имеет общий уклон на юго-восток к пойме 
р. К лязьм а . Л есн ы е  почвы м ож но отнести 
к трем типам; дерново-подзолистому, полу- 
болотному и болотному. О б р азо в ал и сь  они 
на покровном суглинке различной м ощ но
сти и перемытой морене, подстилаем ы х 
древн еэллю виальн ы м и и ф лю виогляциаль-  
ными песками. Н а с а ж д е н и я  состоят из сос
ны, ели, березы , осины, дуба, лиственницы, 
липы. Сосняки в зависимости  от почвенных 
условий 1 — IV бонитетов. В табли ц е  1 при
ведены основные таксацион ны е показатели  
приспевающ их сосновых н асаж дени й  на 
почвах различны х типов. По мере уху д ш е
ния лесорастительны х свойств высота д р е 
востоев ум еньш ается  с 26,6 м на дерново- 
подзолистых до 18,4 м на болотных, зап ас  
на 1 га сни ж ается  с 430 куб. м до 300 куб. м 
(для удобства сравнения  зап асы  вы числе
ны для  полноты 1). Если на дерново-подзо- 
листых почвах преобладаю щ ий бонитет 
древостоев I, то на полуболотных он в сред-

УДК 634.0.548

аспирант МЛТИ

нем II, 5, а на болотных III,  2. Таким о б р а 
зом, наиболее продуктивны для  сосняков 
в лесхозе почвы дерново-подзолистые, к о
торые представлены  следую щ ими видами: 
дерново-скрыто- и слабоподзолисты ми, д е р 
ново-среднеподзолистыми и дерн ово-силь
ноподзолистыми.

Д е р н о в о - с к р ы т о  - и с л а б о п о д з о 
л и с т ы е  п о ч в ы .  И мею т мощный гори
зонт Ai до 50 см и слабо  развиты й гори
зонт В |. По механическому составу легко- 
и среднесуглинистые с ярко вы раж енной 
комковатой структурой в верхних горизон
тах. К орневые системы 90-летних сосен 
прон икаю т на глубину 100 см. П орозность 
корнеобитаем ого  слоя варьирует  в преде
лах  40— 55% , что свидетельствует о хоро
шей аэрац и и  этих почв. Бонитет сосновых 
н асаж д ен и й  la  — I, средний зап ас  в в о з р а 
сте рубки (100 лет) 450— 480 куб. м на 
1 га.

Д е р н о в о - с р е д н е п о д з о л и с т ы е  
п о ч в ы .  По механическому составу  в ос
новном среднесуглинистые. М ощ ность гори 
зонта  А, 15— 20, редко 30 см. В этих почвах 
в отличие от скрыто- и слабоподзолисты х 
сильнее проявляется  п од зо л о о бр азо вател ь 
ный процесс; иллю виальны й горизонт уве
личивается  в среднем до 11 см, нередко 
можно вы делить промежуточный горизонт 
А2 — В ь Н аличие  хорошо вы раж енного  
сильно уплотненного горизонта В, иногда 
вы зы вает  временное частичное оглеение в

Т а б л и ц а  1

Т ак сац и он н ая  х а р а к т ер и сти к а  сосн як ов  Щ ел к о в ск о го  л е с х о з а  на почвах разн ы х типов
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Таксационные показатели
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Дерново-подзолистый . . . 90 1 7С2Е1Б 2 6 ,6 3 2 ,0 430 4 ,6 0 ,3 0 0 ,3 6 17
Полуболотный ....................... 90 11,5 7С1Е2Б 2 2 ,5 3 0 ,6 342 3,1 0 ,2 5 0 ,3 4 11
Болотны й.................................... 90 111,2 8С2Б 18,4 23 ,4 300 2 ,7 0 ,2 0 0 ,2 6 9
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горизонте А2. П орозность корнеобитаемого  
слоя, достигаю щ его 80 см, 33— 50% . П р о 
израстающие на д ерн ово-среднеп одзоли
стых почвах сосновые н асаж д ен и я  I бони
тета.

Д е р н о в о - с и л ь н о п о д з  о л  и с т ы  е 
п о ч в ы .  Н ередко  тяж ел о го  механического 
состава и имеют глеевые пятна в горизон
те А2. В напочвенном покрове появляю тся  
зеленые мхи, что приводит к частичному 
оторфовыванию подстилки. Горизонт Ai до
7— 10 см, А 2 д о  25 см с четкими границам и. 
Порозность корнеобитаем ого  слоя не выш е 
40%. Н а  этих почвах сосняки в основном
I бонитета, лиш ь в молодом возрасте  они 
несколько отстаю т в росте.

По степени оглеения дерн ово-подзоли
стые почвы м ож н о р азд ел и ть  н а  три груп
пы: неоглеенные, оглеенные и глеевые. Н е- 
о г л е е н н ы е  имеют средний или легкий 
механический состав, уровень грунтовых 
вод н и ж е  2 м. В г л е е в  ы х  почвах глеевый 
горизонт р а сп о л агается  непосредственно 
над зер к ал о м  грунтовых вод, на 70— 100 см 
ниже корн еоби таем ого  слоя. В о г л е е н -  
н ы х почвах пятна оглеения встречаю тся 
по всему профилю  или ж е  в горизонтах  
А2 — В]. Т акое  частичное оглеение вы зы 
вается весенним переувлаж н ен ием , нередко 
приводящ им к временной верховодке на го
ризонте В]. О собенно часто оно отм ечается  
на почвах с т яж е л ы м  механическим соста
вом.

В ы сокая  продуктивность сосновых древо- 
стоев ( la  —  I бонитета, полнота 0 ,8— 1) 
Щ елковского  учебно-опытного лесхоза  на 
дерново-подзолистых почвах объясн яется  
благоприятны м  водно-воздуш ны м  реж имом  
этих почв: сравнительно  низкий уровень 
грунтовых вод (150— 300 см ),  хорош ая 
аэрац и я  (порозность корнеобитаем ого  слоя 
35— 5 5 %) и ум еренная  вл аж н о сть  
(1.3— 17% в сентябре  1963 г.). Эти качества  
обусловливаю т мощ ность корнеобитаемого 
слоя н асаж д ен и й  до 70— 150 см.

Полуболотный (подзолисто-болотный) 
тип почв представлен  в лесхозе  торф ян и сто
сильноподзолистыми оглеенными и торфя- 
нисто-подзолисто-глеевыми.

Т о р ф я н и с т о - с  и л  ь н о п о д з  о - л и 
с т  ы е  о г л е е н н ы е  п о ч в ы .  С охраняю т 
четкую д иф ф еренц иацию  профиля. П родол-

85-летнее сосновое насаждение I бонитета на дер
ново-скрытоподзолистой почве
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жительное  переувлаж н ен и е  сни ж ает  м о щ 
ность горизонта Ai до 6— 7 см. Слой торфа 
обычно не превы ш ает  10 см. Горизонт А2 
сильно оглеен, часто уплотнен, корней в 
нем немного. Горизонт В[ плотного с л о ж е 
ния, имеет глеевые пятна, корни сосны п ро
никаю т в него только на 5— 10 см. А эраци я  
почвы незначительна, н ек ап и л л яр н ая  вла- 
гоемкость в корнеобитаемом слое 1— 2 %. 
Бонитет  сосновых насаж ден и й  на этих поч
вах не бывает выше II класса .

Т о р ф я н и с т о - п  о д з о л  и с т о - г л е е -  
в ы е  п о ч в ы .  Особенность их —  сплош ное 
оглебние верхних горизонтов (Ai и А2), со
хранение горизонта В и увеличение м о щ 
ности торфа до 16 см. Горизонты А) и Аг 
различаю тся  только  по окраске, горизонт 
Bi иногда м ож ет  быть причиной о б р а з о в а 
ния длительной верховодки. П овы ш ение 
уровня грунтовых вод и о б разован и е  вер 
ховодки препятствует распространению  
корневых систем деревьев в глубину. А э р а 
ция этих почв н езн ачительная  из-за  с р ав н и 
тельно мощного слоя торфа, насыщ енного 
влагой (средн яя  влаж н ость  торф а  в сен
тябре  1963 г. 4 0 0 % ).  П ро и зр астаю щ и е  сос
няки х ар актери зую тся  I I— IV классам и  бо 
нитетов.

С ледовательно , на почвах полуболотного 
типа вследствие повышения уровня грунто
вых вод, о б р азо в ан и я  довольно мощного 
слоя торф а  и ухудш ения аэраци и  продук
тивность сосновых насаж дени й  сни ж ается  
до I I— III, а иногда и до IV бонитета.

Болотный тип почв представлен т о р ф я 
н и с т о -  и т о р ф я н о - г л е е в ы м и  поч

вам и  и т о р ф я н и к а м и .  М ощ ность 
торфа на торфянисты х почвах до 
20 см, на торфяны х до 37 и то р 
ф ян иках  до 75— 100 см. Н а  этих поч
вах устойчивая верховодка или грунтовые 
воды стоят непосредственно на м и н ер ал ь 
ном слое. Н асы щ ен ность  влагой торф а  
иногда до 1000— 1400%. П римерно 10 см 
верхнего минерального  слоя почвы о б л а д а 
ют весьма низкой водопроницаемостью , ни
ж е  расп олож ен  глеевый горизонт, о б ъ ем 
ный вес которого от 1,7 (для  легкого м ех а 
нического состава)  до 1,9— 2 г/куб. см (для 
т яж ел о го ) .  Корни деревьев  располож ен ы  в 
толщ е торфа. Б о л ьш е всего их в верхнем 
10— 20-сантиметровом слое, где еще воз
м ож на незн ачительная  аэраци я . Поэтому 
корневые системы сосны на болотных поч
вах не проникаю т глубж е 30—35 см. Это 
приводит к образован ию  микроповыш ений 
у корневой шейки стволов — деревья  как  
бы проводят  сам ом елиорацию , постепенно 
приподним ая  свои корни над  п е р е у в л а ж 
ненными горизонтами. Вполне понятно, что 
на таких почвах не м ож ет  быть высокопро
дуктивны х н а с а ж д е н и й . Сосняки здесь
I I I — IV бонитетов, т. е. сам ы х низких в 
условиях  Щ елковского  учебно-опытного 
лесхоза .  Если  уровень грунтовых вод пони
жен, прои зрастаю т н асаж д ен и я  II бони
тета.

В табли ц е  2 приведены средние дан ны е 
об основных ф акторах , определяю щ их про
дуктивность лесных почв под сосновыми 
н асаж ден и ям и , а т а к ж е  сведения о м ощ но
сти корневых систем деревьев на разл и ч 

Т а б л и ц а  2
Ф и зи ч еск и е свойства почв п о д  сосн якам и Щ ел к о в ск о го  л е с х о з а

Почва , Мощность (см)
Влажность корне
обитаемого слоя 
в сентябре (%) 3

2
о
О

1=4
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гр
ун

т 
во

д 
(с

м
)

Ур
ов

ен
ь 

ве
рх

< 
ки 

(с
м

)

Д ерново-под
золистый

Дерново-скры то- и сл абоп од
золисты е ..................................... 100 5 нет 60 13 74 204 нет

Дерново-среднеподзолисты е 80 9 нет 69 14 49 194 нет
Дерново'сильноподзолисты е 80 9 нет 81 17 17 185 нет

Полу болотный Т орфянисто-сильноподзоли
стые о гл еен н ы е....................... 50 < 1 8 130 19 16 143 70

Торфянистно-подзолисто-гле- 
е в ы е .............................................. 40 < 1 16 401 24 16 44 44

Болотный Торфянисто-глеевы е . . . . 33 < 1 2 0 620 28 20 32 32
Т о р ф я н о -гл еев ы е ....................... 30 < 1 37 698 43 37 28. 28
Торфяники ..................................... 25 < 1 80 566 — — .0 20
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Т а б л и ц а  3

Р асп редел ени е сосн яков  р азл и ч н ы х б о н и тето в  по типам и в и д ам  почв в Щ ел к ов ск ом  л е с х о з е

Почва | Бонитет

тип вид 1а I 1 -  и п II —ill in IV

Дерново-подзолистый Дерново-скрыто- и слабоподзолисты е 70 45
Д ерново-средне-подзолисты е . . . . 30 40 75
Дерново-сильно-подзолисты е . . . . 15

Полуболотный Торфянисто-сильно-подзолистые огле-
е н н ы е ............................................................ 25 25 25

Торфянисто-подзолисто-глеевы е . . . 75 25 50
Болотный Т о р ф я н и с т о -г л ее в ы е ................................ 15 20

Т о р ф я н о -гл еев ы е......................................... 50 35 40
40

ных почвах. Бонитет сосняков пониж ается  
по мере повышения уровня грунтовых вод 
с 2 м в дерново-подзолистых почвах (I бо- 
нитет сосновых н асаж ден и й )  до 20— 30 см 

в болотных почвах (сосняки I I I — IV бони
тета). С поднятием уровня  грунтовых вод 
увеличивается в л аж н о сть  корнеобитаемого  
слоя, сни ж ается  его мощность, изменяется  
напочвенный покров и тип леса . Н а  д ер н о 
во-слабоподзолистых почвах п рои зрастает  
сосняк-кисличник (по С у к ач еву ) ,  на торфя- 
нисто-подзолисто-глеевых — сосняк-долго- 
мошник, на то р ф ян и к ах  — осокосфагновый.

В табли ц е  3 п о к азан а  (в процентах) при

уроченность сосновых н асаж дени й  опреде
ленны х бонитетов к различны м  видам  почв. 
Сейчас составлена  почвенная к ар та  Щ е л 
ковского учебно-опытного лесхоза . С веде
ния о производительности различны х почв 
под сосновыми н асаж д ен и ям и  имеют б оль
шое значение п р и ' выборе площ адей  под 
культуры, а т а к ж е  при ф орм ировании со
става  насаж дений. Н а  полуболотных и бо
лотных почвах, нап рим ер , рац и он альн а  по
садка  сосновых культур  в искусственные 
микроповыш ения под плуг ПЛ-70. Так, при 
создании культур в Огудневском лесниче
стве на площ ади  5 га средний прирост их 
в высоту в первый год составил 27 ±  3 см.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ЛЕСОВОДЫ УКРАИНСКОЙ ССР

Денека Николай Григорье
вич— лесничий Гермаковского 
лесничества Чортковского л ес -  
хоззага Тернопольской области

Филиппович Андрей Ива
нович— директор Радомышль- 
ского лесхоззага Житомирской 
области

Мелень Иван Михайлович — 
лесничий Речанского лесниче
ства Кушницкого лесокомби
ната Закарпатской области

19Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



СТРОЕНИЕ СМЕШАННЫХ МОЛОДНЯКОВ 

ПОДЗОНЫ ЮЖНОЙ ТАЙГИ И РУБКИ УХОДА В НИХ

И. П, Ушатин, Научный сотрудник Костромской ЛОС
УДК 634.0.231 : 634.0.24

Хвойные леса  Костромской области  (ти
пичной области  подзоны южной тайги) в 
1945 г. составляли  53% покрытой лесом 
площ ади , а в 1961 г. всего 49,5% . О сновная 
причина уменьш ения площ ади  хвойных — 
неудовлетворительное возобновление ел ь 
ников. Учет естественного возобновления 
показы вает , что только 27% вырубок вос
стан авли вается  главной породой, о с тал ь 
ные заселяю тся  мягколиственными. Сейчас 
по области  насчиты вается  более 230 тыс. га 
необлесившихся лесосек, 115 тыс. га со
ставляю т низкополнотные молодняки. Из
1196,7 тыс. га (40% площ ади, покрытой л е 
сом ), заняты х н асаж д ен и ям и  I и II классов 
возраста,  хвойных всего 450,6 тыс. га. П о 
этом у изучение строения и закономерностей  
форм ирования  насаж ден и й  на концентри
рованных вы рубках , а т а к ж е  р азр аб о тк а  
мероприятий по восстановлению  хвойных 
пород — в а ж н а я  проблем а лесного х о зяй 
ства подзоны южной тайги.

Мы проводили исследования в молодня- 
ках  I— III классов  возраста  в Галичском, 
П оназы ревском , Островском леспромхозах  
и С удиславском  лесхозе. Б ы ло  залож ен о  
40 постоянных пробных площ адей. Н а  них 
учтены главны е и второстепенные породы, 
изучены условия их роста и развития  в з а 
висимости от возраста  и полноты древосто- 
ев. Т аксац и он н ая  х арактеристика  н а с а ж д е 
ний леса типа ельник-черничник по н а и 
более характерны м  пробным площ адям  
приведена в таблиц е  1. К ак видим, подро
ста и сам осева  ели на 1 га насчитывается 
от 3,3 до 14,7 тыс. штук. Е ль  последую щ е
го возобновления и отставш ие молодые л и 
ственные об разую т второй ярус, ясно в ы 
раж енн ы й в 7— 8-летнем возрасте. В ф о р 
мировании I яруса  при ним ает  участие ель  
из сохранивш егося при разр або тк е  лесосе
ки жизнеспособного подроста, имеющего 
во время рубки высоту не менее 1 м и воз
раст  10 лет  и более. Количество елей до

Т а б л и ц а  1

Т ак сац и он н ая  х а р а к т ер и с т и к а  л и ств ен н о-хв ой н ы х м ол одн як ов  ел ьни ка-ч ер ни чн ик а

Возраст Количество стволов 
(тыс. штук на 1 га) се Запас 

(куб. м) Ни
О
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ре

об
ла

да
ю

щ
;

по
ро

ла

пр
ео

бл
ад

аю


ще
й 

по
ро

ды

V Вы
со

та
 

(м
)

Ди
ам

ет
р 

(с
м

)

1ос
О 5
1-г 
* £

О)
о
S

с _
33 о су

хи
е

в 
то

м 
чи

сл
е 

ел
и

о>0
J5«={ ^

1 «
c i П

ол
но

та

ж
из

не
сп

о
со

бн
ы

е

су
хи

е

а.
а. с 
’£ —  s  s

S'®
U Z,

ЗЕ‘2Б10с4 други е ли
ственны е . . . . Е 8 8 0 ,7 5 13 ,6 4 ,7

'/

40с2Б1ЕЗ другие ли
ственные . . . . Ос 4 10 1,0 2 3 ,0 з . з

8Б10с1Е ....................... Б 6 10 1 ,8 — 5 8 ,5 6 ,4 1,0 — — 6 ,6 — М
[ 9Б10с +  Е .................. Б 8 14 2 ,0 — 46,1 1,2 0 ,4 — — — 10,7 0 ,1 1,33

II
I

6ЕЗБ10с ....................... Е 7 7 0 ,6 5 — 2 4 ,9 8 ,4 3 ,4 — — — 0 ,6 0 ,1 0 ,0 0
7Б Ш 0с1И в . . . . Ь 12 26 7 , 0 4 , 2 7 , 3 0 , 8 — — 10,2 0 ,9 5 39 ,2 0 ,2 3 3,27

II 5ЕЗБ1Ив10с . . . . 1 Е 13 13 1 ,75 - ‘2 1 ,2 13,9 1 ,9 1 ,6 1 ,3 1о,Н ) 16 ,8 U .H ,0 ,1 3
8 Б \Е Ю л ...................... 1 ъ 1 16 98 7 ,5 4 ,5 7 ,2 0 ,4 0 ,8 — 12,9 0 ,9 5 5 8 ,3 Ь ,9 3,64

I 7Б Ш И в1«1 .  . .  . Б 12 13 2 ,7 1,6 8 ,3 2 ,2 2 ,2 0 ,5 1,2 — 4 ,3 1,1 0 ,3 6
1 8 Б 1 Е 1 0 л ...................... Б 18 26 9 ,5 6 ,3 4 ,7 0 ,8 0 ,3 — 13,8 0 ,8 7 7 5 ,8 2 ,1 4 ,1
I 4БЗЕ20л1Ив . . . . Б 12 ?1 3 ,5 1 ,6 5 ,8 2 ,1 1,1 0 /2 о ,ь — 3 ,0 0 ,7 1 , з
I 7 Б 2 0 с 1 И в .................. Б 20 34 9,1 6 ,5 3,1 — 0 ,3 — 12,3 0 , /9 8 5 ,8 1 ,Ь 4 ,3 6

II 1 0 Е ........................... Е 18 18 1 ,0 _ 3 ,8 3 ,8 — — — — 0 ,3 — 0 ,02
I 6Б40с ........................... Б 35 60 18,5 12, 2 1 ,8 0 , 4 — 2 1 ,0 0 ,89 178,6 7 ,7 5 ,39

II 9Е1Б ...................... Е 30 30 5 7 ,0 6 ,0 3 ,8 3 ,4 0 ,8
*

3 ,0 0 ,1 3 11,6 3 ,4 0 ,3 8
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П рирост в в ы соту  б е р е з ы  и ели  в м о л о д н я к а х  р а зн о г о  в о зр а ст а

Таблица  2
Я
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С_
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г.

за 
4 
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да

8Б1Е10с .. . . б 1 ,6 35 37 25 27 124 16 1 ,0 15 ,0 17,0 17,0 10,0 5 9 ,0 4 7 ,6
6 0 ,2 5 3 ,7 4 ,9 5 ,0 4 ,9 18,5 14,9

I 6Б20с1Е1С . . 8 3 ,5 40 38 30 40 148 13 1 ,9 2 5 ,0 10,0 2 0 ,0 18,0 7 3 ,0 49 ,3
и ЗЕЗС2Б2 дру

гие листвен
ные . . . . 8 0 ,6 5 7 ,5 7 ,0 6 ,5 6 ,0 2 7 ,0 18,2

1 9Б1Ив едОлЕ 20 8 ,5 90 65 40 40 235 36 4 ,8 4 0 ,0 3 7 ,0 4 5 ,0 4 3 ,0 165,0 7 0 ,2
II 7ЕЗ другие ли

ственные . . 19 0 ,9 6 ,0 7 ,0 4 ,0 5 ,0 2 2 ,0 9 ,3
I 9Б1Е - f  0с ед.

И в ................... 34 1 7 ,0 40 25 20 23 108 70 15 ,5 2 0 ,0 3 0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,0 9 0 ,0 8 3 ,3
II 10Е ед. 0с . . . 32 3 ,4 12,0 14,0 16,0 10,0 5 2 ,0 48,1

15—20 лет все врем я увеличивается  за  счет 
самосева С ем енникам и являю тся  ели из 
сохранившегося подроста. К оличество л и ст 
венных деревьев до 6— 8 лет  возрастает ,  
затем оно резко  падает. П оэтом у периодом 
возобновления лиственных пород следует 
считать 6 —8 -летний возраст  лесосеки, а 
хвойных 15— 20-летний. В дальн ейш ем  н а 
ступает период ф орм и рован и я  м олодняков, 
характеризую щ и йся  наибольш им  отпадом 
деревьев.

Д л я  изучения энергии роста деревьев  
изм ерялся  текущ ий прирост в высоту у б е 
резы и у елей предварительн ого  и после
дую щ его возобновления. Всего обмерено 
500 модельны х деревьев. П рирост  елей 
предварительного  возобновления  в 2— 3 р а 
за выше, чем у елей последую щ его возоб 
новления, но меньше чем у березы

(табл. 2). Так, в 6-летних н асаж д ен и ях  
прирост ели составляет  47,6% (от прироста 
березы ) ,  а в 34-летних 83,3%. Если в 8 -лет
них м олодн яках  ель, участвую щ ая в ф о р 
м ировании верхнего яруса, бы ла  старш е 
лиственных в среднем только на 5 лет, то 
в 20-летних уж е на 16 лет, а в 34-летних 
н асаж д ен и ях  бывшему подросту ели 70 лет. 
С возрастом  участие ели в верхнем пологе 
зам етно  снижается. Так, в 6-летних м о л о д 
н яках  сохранивш ийся еловый подрост поч
ти весь находится в верхнем пологе, а в
8-летних часть подроста, отставш его  в ро
сте и старш его по возрасту, т. е. стадийно 
более старого, с самосевом  ели образую т 
второй ярус. В дальн ейш ем  все больш е и 
больш е подроста переходит во второй ярус. 
Только 5— 10% елей, постоянно нах о д ящ и х 
ся в благопри ятн ы х условиях, остаю тся в

Елово-листаенное насаж дение. Судиславский лесхоз, проб
ная площ адь №  I: А —. контрольная секция;

Б — лиственный полог вы рублен на 40—50% ; В — лист
венный полог вы рублен полностью
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верхнем пологе, но и они, за  исключением 
отдельных экзем п ляров  по высоте отстаю т 
от лиственных пород. Ель, п ояви вш аяся  
при рубке и* в последую щ ие годы, сразу  по
п ад ает  в угнетение и, по мере см ы кания  
верхнего полога, сн и ж ает  прирост в вы со
ту. Такой период в лиственно-хвойных мо- 
л о дн як ах  ельника-черничника наступает  в 
10— 12 лет  — с этого во зр аста  ель н у ж д а е т 
ся в уходе.

Д л я  изучения влияния  рубок ухода на 
рост и ф орм и рован и е  главной породы в 
см еш анны х м о л одн яках  мы за л о ж и л и  ряд  
постоянных пробных площ адей , на которых 
были секции с р азны м  по интенсивности 
уходом. О сновная  цель рубок — скорейшее 
восстановление ели из подроста и самосева, 
имею щ ихся под пологом лиственных мо- 
лодняков. Если ель р а с п о л а га л а с ь  груп п а
ми, лиственный полог на ней у д ал я л с я  пол
ностью, если ж е  ель бы ла равном ерно  р а с 
пределена по площ ади, лиственны е р а з р е 
ж и в ал и сь  на 50% . В первую очередь вы р у 
бались наиболее  развиты е  лиственны е д е 
ревья, затен яю щ и е и угнетаю щ ие хвойные, 
причем п р еж де  всего в ы б и р ал ась  осина, 
здоровы е хвойные сохранялись. Н а  п л о щ а 

д ях ,  где подроста и самосева хвойных было 
больш е 5 тыс. штук на 1 га, лиственные 
вы рубали сь  совсем или на 70— 80% (по 
м а с с е ) .

Установлено, что при вырубке 45% л и ст 
венных освещенность оставш егося под по
логом м олодн яка  увеличивается  в 3 раза , 
что составляет  30% от освещенности от
крытого места. П ри полном удалении ли ст 
венных освещенность равна  60— 70%. И з 
м ер ялась  она на высоте 1 м. т. е. в зоне по
лога  ели второго яруса . Тем пература  воз
духа и почвы в секциях, пройденных руб
кой, выше, чем на контрольной. Больш ие 
изменения уж е на второй год после рубок 
произошли в ассимиляционном ап п арате  
ели. Н а контрольных секциях у ели тене
вая  хвоя п р ео б л адал а  и составл ял а  60% 
от общего количества хвои. Там, где л и с т 
венные вырублены на 40— 45% , теневой 
хвои столько же, сколько световой; на у ч а 
стке, с которого лиственный полог удален 
полностью, п р еоб ладает  световая  хвоя 
(60% от всей), но общий вес хвои состав

л я ет  лиш ь 59% от ее веса на контроле. На 
третий год соотношения световой и теневой 
хвои на контрольной секции остались п р е ж 

Т а б л и ц а  3

П ри рост  ел и  по в ы со те  (см ) в м о л о д н я к а х  п осле р у б о к  у х о д а  р азл ич ной  и н тен си вности
(С у д и сл а в ск и й  л е с х о з )

S
1

Секция без ухода 
(контроль) С ек ц и я  с вырубкой 40—50% С екци я с вырубкой всего 

лиственного поло л

С
С бстав

и4) X П рирост ели

О чv «в « со
>о и ев о о . 6
а. о а. О
а

>>а.ск. оаз 2СО I §
<0о> S п

о0>

961 <0О» «3т 198
5 о> 19

61

I9
60

П

5Б40£1Е . . . 10 до 0,5 4,2 2,9 2,0 3,5 12,6
7,5 2,6 ° ,5 3,5 16,1

178,0 90,2 125,0 100,0 127,7

п 0 ,5 1 - 8,4 4,6 3,8 6,6 23,4
13,2 4,7 3,1 5,2 26,2

1,0 154,7 102,0 81,5 78,7 111,9
2 , 0 -  ,

17,5 14,5 17,9 19,1 69,2
95,0 16,0 1Р,2 19,7 79,9

3,0 143,0 109,0 106,0 103,0 115,4
3,1 и 
б оле^ £4 ,0 15,0 15,0 19,0 73,0

27,5 13,5 16,5 22,0 79,5
114.0 90,5 110,0 115,7 109,0

70сЗБёяЕ . . 13 до 0,5 4,6 3,2 3,5 3,8 15,1
7,9 3,5 3,7 3,8 18,9 4,4 2,4 1,7 3,0 14,7

172,0 109,0 106,0 100,0 125,0 У5,6 75,0 48,5 79,7 77,7

11 0 ,5 1 - 8,2 4,9 5,0 5,8 23,9
10,9 4,5 4,3 4,2 23,9 9,3 4,2 5,0 5,0 23,5

1,0 133,0 92,0 86,0 72,4 100,0 113,0 86,0 100,0 86,2 98,3
2 , 0 -

16,9 19,4 19,2 21,2 76,7
27,0 17,3 17,8 18,6 80,7 16,0 15,0 20,2 21,0 72,2

3,0 1Ы),0 89,0 92,6 87,7 105,0 94,6 77,5 105,0 99,0 89,4

3,1 и
20,0 20,0 25,0 24,0 89,0

24,5 21,7 ^ 1 ,0 23,0 90,2 18,0 17,2 25,7 21,7 82,6
более 122,0 109,0 84,0 95,8 101,0 90,0 86,0 103,0 90,4 91,5

П риы ечание. В зн ам ен ателе  у к аза н  п роцент  от п рироста на контрольной секции.
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ними. На участке, где лиственный полог 
удален полностью, световая хвоя составила 
уже 65% и общий вес был почти такой же, 
как на контрольной секции. П ри вырубке 
40—45% лиственного полога на третий год 
преобладала световая  хвоя (56— 5 8 % ),  и 
вес ее составлял 133% от веса хвои на кон
троле. Такое изменение соотношения тене
вой и световой хвои и общ его ее веса н а 
шло отраж ение в текущ ем приросте елей по 
высоте (табл. 3). Б ольш е всего он был на 
участке, где лиственный полог вы рублен на 
40—45% , т. е. там, где больш е хвои, осо
бенно световой. Н а секции с полностью вы 
рубленным лиственным пологом ель т о л ь 
ко с третьего года увеличила  прирост, при
чем в основном за счет более молодых э к 
земпляров. Рубки  ухода в м олодн яках  
10—14 лет  особенно благопри ятн о  о тр ази 
лись на ели второго яруса . Е ль  первого 
яруса, н ах о д я щ ая ся  в более благо п р и ят
ных условиях, р е аги р о в ал а  на изменения 
среды слабее.

Одна из основных за д ач  лесного хозяй 
ства К остромской области  — восстан овле
ние вырубок хозяйственно ценными п ород а
ми. Р еш ается  она главны м образом  искус
ственным лесоразведением . О дн ако  обсле
дование лесных культур в 1952— 1961 гг. 
показало  очень низкое их качество. З а  д е 
сять лет  было создано 122 тыс. га культур 
и только  на 5 тыс. они сомкнулись. Д а л ь 
нейшее расш ирение лесокультурны х работ  
возм ож но только при ш ироком исп ользова
нии м аш ин и м еханизмов, но их в лесп р о м 

хозах и лесхозах  области пока недостаточ
но. В то ж е  время рубкам  ухода отводится 
второстепенное значение. З а  последнее вр е
мя только на 10% площ ади, н уж даю щ ейся  
в уходе, проводились рубки.

В заклю чение отметим, что сф орм и ровав 
шиеся на концентрированных вы рубках  в 
подзоне юж ной тайги молодняки, имея в 
своем составе  ценные породы — ель и сос
ну, составляю т больш ой удельный вес в 
лесном фонде. Особенности в строении этих 
молодняков (двухъ ярусн ая  • р азн овозраст 
ная структура, вы сокая  полнота, наличие 
елового подроста) вы зы ваю т нес^бходи- 
мость интенсивного ухода, который по свое
му характеру  м ож ет  совм ещ ать  несколько 
видов рубок: осветление и прочистку, а 
иногда и прореж ивание. Эти рубки долж н ы  
н азы ваться  комплексными рубками ухода  
за смешанными молодняками. В лиственно
хвойных м олодн яках  после таких рубок с 
выборкой 40— 45% (по массе) лиственных 
пород текущий прирост ели увеличивается 
в 2— 3 раза . Т ак ая  эффективность их 
объясняется  улучшением освещенности, 
увеличением световой хвои (на 16%) и об 
щего веса ее (на 3 3 % ) ,  повышением тем 
пературы почвы и воздуха и т. п.

Отсутствие необходимой м еханизации л е 
сокультурных работ  д елает  искусственное 
возобновление на вы рубках  таеж ной  зоны 
по сравнению с рубкам и ухода в м олод
няках нерентабельным. Поэтому сущ е
ствующее планирование рубок ухода д о л ж 
но быть пересмотрено.

Трудящиеся Советского Союза! Все силы на 

выполнение Программы КПСС, решений XXII 

съезда партии! 

Вперед, к победе коммунизма!
Из Призывов ЦИ Н П С С  н 47 -й  годовщине Велиной Онтябрьсной  
социалист ичесной революции
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РУБКИ В СОСНЯКАХ 
НА КРАЙНЕМ ЮГО-ВОСТОКЕ

УДК 634.01:634.024

А. П. Матюлина, старший инженер Главного управления лесной промышленности 
и лесного хозяйства СНХ РСФСР

Сосняки крайнего Юго-Во- 
стока отнесены к лесам  1 
группы (защ итного  зн ач е 
ни я) .  С плош ная  рубка в них 
запрещ ен а .  В приспеваю щ их 
и спелых древостоях вы би
рается  лиш ь сухостой. Так 
как  ж изненны й цикл в ы р а 
щ и ваем ы х  в засуш ли вой  сте
пи древесных пород короче, 
чем в оптим альны х условиях 
их ар е а л а ,  то уж е к 45— 50 
годам  в н асаж д ен и ях  I I I —
IV бонитетов происходит 
массовое отмирание д еревь
ев. В результате  этого вме
сто здоровой деловой д р ев е 
сины народное хозяйство по
лучает  лиш ь мертвую д р о в я 
ную. Только насаж ден и я  I —
II бонитетов иногда со х р ан я 
ют ж и знедеятельность до 
6.0—70 лет.

Д л я  изучения роста сосно
вых насаж дений, интенсив
ности их и зреж ивани я . а 
т а к ж е  изменения зап асов  
хвои в П ильнянском  лесниче
стве Арчединского лесхоза 
(В олгоград ская  область) 
мы зал о ж и ли  шесть пробных 
площ адей  в ку льтурах  р а з -1 
ного возраста , п р о и зр астаю 
щих в различны х условиях 
(табл. 1). И сследован и я  п ро

водились в течение 1950— 
1961 гг. М олоды е 12-летние 
культуры были чрезмерно 
густые — почти 10 тыс. сосен 
на 1 га, и это губительно 
сказалось  на их развитии. 
Средневозрастны е н а с а ж д е 
ния имели 1000— 1500 ство
лов на 1 га и высокие з а п а 
сы древесины. А нализ сред 
них модельных деревьев по
казал ,  что сосна хорошо р а с 
тет в высоту только до 10—
12 лет. В дальнейш ем  в ре
зультате  р азр астан и я  крон, 
увеличения потребления в л а 
ги из почвы, а т а к ж е  ум ень
шения площ ади питания 
к аж дого  дерева прирост ее 
сниж ается . особенно на 
всхолмлениях.

В засуш ли вы е годы в з а 
пущенных насаж ден и ях  сос
ны сильно усыхают. Так, в 
12-летних культурах  на 
всхолмлении (пробная пло
щ ад ь  6 ) к концу 1950 г. в I 
классе роста усохло 19% д е 
ревьев, во II — 33, в III  — 
44, в IV и V — 6 8 %, всего на
1 га — 4400 штук. В 1951 г. 
отпало  еще 1500 деревьев. З а  
два  года из 9617 сосен о ста 
лось 3717. К 1961 г., т. е. к 
22 годам, в н асаж дени и  бы 

ло 1536 деревцев, из них 
I— III класса  роста 851 
(55 ,3% ), I V - V  — 685
(44 ,7% ). Таким образом, за
11 лет отпад  составил 84%. 
Уцелевшие, но ослабленные 
деревца размещ ены  по пло
щ ади, группами или одиноч
но, образуя  насаж дение  с 
полнотой 0,3— 0,4. Мертвый 
напочвенный покров под по
логом сменился обильным 
травостоем из типчака, вей- 
ника, тонконога и др. Эти 
р а с т е н и я — расточители в л а 
ги (типчак испаряет за  ве
гетационный период на от
крытом месте 286 мм, вей- 
ник 292, ковыль 264 мм) — 
euie больш е ухудш аю т вод
ный реж им почвы, о с л а б л я 
ют насаж ден и я  и ускоряют 
их р а с п а д .Д л я  обеспечения 
устойчивости культур уход 
за  ними нуж но было начи 
нать с 7— 8 лет, не допуская 
загущ ения.

На ровном и пониженном 
местах с 1950 по 1961 г. из- 
реж и ван ие  происходило то 
ж е  довольно интенсивно 
(табл. 2). Вследствие лучших 
условий роста они не р а с п а 
лись. Хотя полнота сильно 
уменьш илась (до 0,7), злаки

------  Т а б л и ц а  1
Т а к сац и он н ая  хар а к т ер и сти к а  н а с а ж д ен и й  в 1950 г.

Положение

------ t+a
: 0£г 
Ж  

njpn»
Воз
раст

С ред
ний

д и а
м етр
(см)

С редняя
вы сота

(м)
Пол
нота

Бони
тет

Число 
стволов 
на 1 га 
(ш ту к)

Запас 
(куб. м)

Сумма 
плош адей 

сечений 
(кв . м)

Запас хвои 
на 1 га 

(т)

Всхолмление ....................... 6 12 2 ,2 2,3 1,4 ш 9617 8 ,8 3 ,8
Ровные м е с т а .................. 3 46 15,1 13,5 0 ,8 ш 1552 203 ,6 2 8 ,4 _

. 5 12 3 ,3 3 ,3 1,8 ш 9499 2 5 ,5 10,3 11,3
Пониженные места . . 8 12 4 ,3 3 ,8 1 ,9 п 9699 3 9 ,6 14,9

4 46 15,9 1 4 ,0 0 ,9 ш 1532 20 4 ,7 30,1 _
la 62 16,6 17,1 0,9 • и 1036 328,1 40,4 —
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Т а б л и ц а  2
И зр еж и в ан и е к у л ь т у р  на ровном и пон иж енном  м е ст а х

К оличество стволов

Положение №
В 1961 г.

И зъято  из Полнота
Г1 роб в 1951 г. 

(ш ту к ) ш тук

в процен
тах  от 
количе

ства 
в 1951 г.

древостоя 
в 1960-1961 гг.

н аса ж 
дений

Ровное . . . . 5 9499 4350 45 916 0 ,7
П ониженное . 8 9699 3783 39 1500 0 ,8 — 0 ,9

появились лиш ь единично. 
Все ж е  чрезм ерн ая  густота 
обусловила резкое уменьш е
ние за п а с а  х в о и — на проб
ной площ ади  5 в 12-летнем 
насаж ден и и  ее было 11,3 т 
на 1 га, через 10 лет  — 4,5. 
Если бы и зреж ивани е  про
водилось своевременно, 
охвоение в такой степени не 
ухудш илось бы.

З а  10— 11 лет сильно з а 
гущенные культуры на 
всхолмлении (пробная пло
щ адь  6) из IH бонитета пе
решли в IV. Они будут не
долговечными, так  к а к  силь
но изреж ены  (табл. 3). 
К ультуры старш его  возраста  
с 46 до 56 лет (пробная  п ло
щ ад ь  3) не распались; они 
пережили возраст  ж ер д н як а  
без расп ада  (возмож но, в 
них своевременно проводи

лись прочистки). Но з а д е р ж 
ка с рубкой привела к 
уменьшению зап аса  д р ев е 
сины (с 200 до 160 куб. м 
на 1 га ) .  В культурах, про
израстаю щ их на ровном 
месте, в возрасте  с 11 до 
22 лет  расп ада  не н а б л ю д а 
лось, но из-за большой гу
стоты охвоение в них хуже, 
чем во взрослых н а с а ж д е 
ниях и в одновозрастных в 
низине. Рост их слабый. Л у ч 
ше всего пережили 11-летний 
период культуры в пониж е
нии. М олодое насаж дени е  
(пробная  площ адь  8) к 22 
годам сохранило хорошее 
охвоение и нормальный 
рост. В культурах  46— 72 лет 
(пробные площ ади 4 и 1а) 
н ачался  распад . З а  послед
ние 10 лет полнота их снизи
л ась  с 0,8— 1 до 0,5— 0,7.

П од пологом появились з л а 
ки.

Н аблю ден ия  показали , что 
со снижением полноты де
градац и я  насаж дени й  усили
вается. По данны м перечета 
1961 г., в 46-летних древо- 
стоях, где санитарная  рубка 
не проводилась, на  участке 
с полнотой 0,7 на 1 га о ка 
залось  120 сухих деревьев. 
Особенно сильно вы раж ен 
расп ад  в культурах  старш е 
60 лет. Так, в 72-летних сос
няках  за  10 лет (1950—
1961 гг.) при санитарных 
рубках  было изъято 612 д е 
ревьев, в основном сухих и 
отмираю щ их. Н а  1 га о ста
лось 424 дерева , зап ас  умень
шился с 328 до 210 куб. м. 
П ервые признаки д е г р а д а 
ции насаж дени й  I I I — IV бо
нитетов на всхолмлениях 
появляю тся в 45— 50 лет, а 
в понижениях — в 55— 60. В 
65— 70 лет  насаж дени я, про
и зрастаю щ ие д а ж е  в лучш их 
условиях, распадаю тся.

И так , можно сделать  вы 
воды, что при отсутствии 
ранних прочисток или за п о з 
дании с ними в сосняках  н а 
ступает сильное и зр е ж и в а 
ние: на самых сухих всхол
мленных участках  с 8— 10 
лет, а на ровных — с 12—

Т а б л и ц а  3
И зм ен ен и е н а с а ж д ен и й  с 1951 по 1961 г.
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Всхолмление .......................

Ровное место ..................

П ониж енное.......................

6

3 

5 

8

4 

1а

/1950
11961
/1950
11961
/1950
11961
/1950
11961
/1950
11961
(1950
11961

12
22
46
56
12
22
12
22
46
56
62
72

2 ,2
6 ,0

15,1
16 ,0
3 .3
5 .3
4 .3
8 .3  

15 ,9
17.0  
16,6
2 5 .0

2 ,2
4 .0

13.5
14.7  
3 ,3
6 .0  
3 ,8  
9 ,0

14 .0
15.8
17.1
2 0 .5

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

III
IV 
III 
111 
III 
III
II
I

III
II 
II 
II

B1V f
9617 
1536 
1552л 
1080 т 
9499 
4350 
9699 
3783 
1533 
1060 
1036 
424

8 ,8
7,8

203 ,6
164.4
25 .5  
25 ,2
3 9 .6  
9 6 ,5

204 .5  
219 ,4  
328,1  
209 ,9

3 ,8
4 ,5

28 ,4
2 1 ,2
10.3
10.7  
14,9
18.8  
30,1
2 4 .7
4 0 .4
2 0 .7

12,5
11,3
4 , 9

13,2

11,0
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15. В культурах  без ухода 
стихийное изреж и ван и е  ч а 
сто приводит к расп аду  д р е 
востоя. П оэтом у в них реко
мендуются ранние (с 7— 8 
лет) прочистки. -Нельзя д о 
пускать резкого снижения

охвоения. И з-за  запрета  
сплошных рубок в сосняках  
на Ю го-Востоке деревья  в 
них отмираю т с 50— 60 лет, 
и хозяйство фактически ве 
дется на сухостой. Н уж н о

ввести сплошные рубки с по
следую щими культурами 
после раскорчевки лесосек. 
Н асаж д ен и я  I I I— IV бони
тетов целесообразно рубить 
в 50— 55 лет, I— II боните
тов — в 60— 70 лет.

СОСТОЯНИЕ ДЕРЕВЬЕВ 

И КОЛИЧЕСТВО ХЛОРОФИЛЛА В ХВОЕ

А. Н. Пряжников, инженер лесного хозяйства

У Д К  634.0.568

Ослабление сосны не всегда можно обнаружить 
при ее внешнем осмотре, так как обычно морфоло
гическим изменениям предшествуют внутренние, 
обусловленные патологическими отклонениями фи
зиологических процессов в связи с болезнью или 
деятельностью вредителей. Поэтому о состоянии д е 
рева судят по интенсивности выделения живицы, 
по концентрации клеточного сока, величине био
электрического потенциала и др. Нами была проде
лана работа по изучению изменения содержания  
хлорофилла в хвое сосен в зависимости от их со
стояния. Образцы хвои были взяты в Бузулукском  
бору. Определение хлорофилла проводилось на ка
федре ботаники и физиологии растений Московско
го лесотехнического института под руководством  
проф. Н. Н. Киселева.

Образцы хвои были взяты с модельных деревь
ев, ослабленных корневой и сосновой губками и за 
селенных сосновым подкорным клопом. В очаге под
корного клопа в сосновых культурах модельными 
были три категории деревьев: условно здоровое,
т. е. без внешних признаков изменения (площадь 
поврежденного камбия на взятых образцах не пре
вышала 20% ), ослабленное и усыхающее (повреж
дение камбия достигало 60—70% ). В каждом от
дельном случае для сравнения бралась хвоя с со
седних здоровых деревьев. Чтобы не учитывать 
влияния возрастных изменений и освещенности на 
содержание хлорофилла, исследовали хвою с по
бегов текущего года в верхней части кроны ю ж 
ной экспозиции.

С о д е р ж а н и е  хл ор оф и л л а  в хвое разны х д ер ев ь ев

№
образ

ца

Таксационная
характери сти ка

М орфологиче
ская х ар ак те
ристика хвои

Цвет спиртовой 
вы тяж ки  хлоро

филла

Содержание хло
рофилла в хвое

Состояние
дерева

Причина
ослабления

во
зр

ас
т

(л
ет

)
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р

(с
м

)

вы
со
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.
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О
О
* >, 

о 0 .2

1 Здоровое Т 130 60 3 3 ,5 0 ,8 6 ,97 2 ,1 0 И зум рудно
зеленый

• 1,30 100

2 У сыхающ ее Сосновая*- 
губка j / .

130 60 3 4 ,0 0 ,8 7 ,0 0 2 ,4 2 Зел ен о
желтоватый

0 ,9 0 69

3 Здоровое
Н9* 

• г!.XOV

90 40 2 8 ,0 На
опуш 

ке

5 ,4 9 1,27 Зеленый 1,25 96

4 О слаблен
ное

С о с н с ^ я
губка

90 38 2 7 ,0 то же 6, 18 1,47 Ж елто-
зеленый

1,04 80

5 Здоровое > л ; 35 14 15,0 0 ,4 6 ,88 1,84 Зеленый 1,21 93
6 Усыхающее Корневая

.губка
35 20 18,0 0 ,4 3 ,6 5 0 ,9 7 Зелено

желтый
1,02 78

7 Внешне
здоровое

Сосновый под- 
K oprffifi клоп

16 12 7 ,8 0 ,7 5 ,51 2 ,8 5 Зелено
желтый

0 ,9 2 71

8 О слаблен
ное

То' же 16 6 6 ,7 0 ,7 5 ,1 8 1,56 Ж елто-
зеленый

0 ,8 6 66

9 Усыхающ ее То же 16 10 5 ,5 0 ,7 3 ,8 2 0 ,6 0 Ж елто-
зеленый

0 ,7 6 58

10 З дор ов ое 5— 15 0 ,5 — 2 до 2 0 ,7 Не изме
рялись

И зумрудно
зеленый

1,30 100
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Содержание хлорофилла определяли по концент
рации спиртовых вытяжек фотоэлектрическим ко
лориметром модели ФЭК-М. Этот прибор предназ
начен для определения концентрации окрашенных 
растворов в единицах светопропускания. Для пере
хода к абсолютным показателям предварительно 
составляется график зависимости полученных дан
ных с уж е известными. Концентрацию вытяжек 
определяли в красном, белом и зеленом световых 
пучках. За основу приняты показания, полученные 
при красном свете, так как он в большей степени 
поглощается хлорофиллом и наилучшим образом  
характеризует его содержание. Приводим данные 
результатов измерения содержания хлорофилла в 
хвое (см. таблицу).

Анализ данных показал, что содержание хлоро
филла в хвое здоровых сосен разного возраста поч
ти одинаково и зависит от освещенности. Оно не
сколько увеличивается с уменьшением ее, т. е. с уве
личением полноты насаждения (образцы № 1, 3,

5, 10). При ослаблении деревьев сосновой и корне
вой губками (образцы № 2, 4 и 6) количество хло
рофилла в весовой единице хвои снижается до 69— 
80%, а при повреждении подкорным клопом до 
58—70%. Снижение хлорофилла в хвое из-за по
вреждения деревьев вредителями и болезнями ведет 
к ’уменьшению энергии фотосинтеза, к потере при
роста. Вместе с тем нами отмечено, что с уменьше
нием содержания хлорофилла количество карати- 
ноидов, выполняющих по отношению к хлорофиллу 
защитные функции, увеличивается (измерение велось 
в зеленом пучке света).

Таким образом, по количеству хлорофилла в хвое 
можно судить о состоянии деревьев. Применение ф о
тоэлектрического колориметра модели ФЭК-М, даю 
щего точные показания при определении содержания 
хлорофилла, заслуживает внимания для использова
ния в научных исследованиях и при специальных 
лесопатологических работах.

Важные дополнения к закону об охране природы

Как сообщ ает газета «Радянсь- 
ка Украина», Верховный Совет 
УССР принял «Закон Украинской 
Советской Социалистической Р ес
публики о внесении изменений и 
дополнений в Закон об охране 
природы Украинской ССР». И зме
нения и дополнения приняты к 
статьям 1, 2, 5, 8 и другим. Так 
законом внесены дополнения к 
статье 1, в которой говорится, 
что «охрана природы заключает
ся в сохранении, рациональном 
использовании, расширенном вос
производстве и развитии всех ее 
богатств. ...В интересах охраны 
природы запрещается такая хо 

зяйственная деятельность, кото

рая может вредно повлиять на 

состояние природных богатств, 
приводит к эрозии почв, загряз

нению и обмелению водоемов.

загрязнению воздуха, уничтоже
нию полезных животных и расте
ний, разрушению или поврежде
нию других ценных объектов при
роды».

Статья 2 а, дополнительно вне
сенная в «Закон об охране при
роды Украинской ССР», требует 
при планировании природных ре
сурсов «исходить из необходимо
сти комплексного их использова
ния и восстановления на'основе  
расширенного воспроизводства, 
учитывая их взаимную связь и 
зависимость, чтобы эксплуатация 
одних видов природных богатств 
не причиняла вреда другим».

Наряду с другими изменениями 
принято дополнение к статье 8, 
где идет речь о рациональном ис
пользовании лесных богатств. 
Статья 8 дополнена абзацем та

кого содержания: «запрещается:
вырубка лесов сверх установлен
ной ежегодной расчетной лесосе
ки; вырубка лесов, имеющих 
почвозащитное, полезащитное, 
водоохранное и водорегулирую
щее назначение, зоны которых 
устанавливаются Советом Мини
стров Украинской ССР, а также 
по берегам озер, рек, являющихся 
местами нереста ценных промыс
ловых рыб; применение на скло
нах способов рубки и первичной 
вывозки леса, приводящих к раз
рушению лесных почв и уничто
жению подроста, самовольная 
рубка леса; самовольный перевод 
лесных площадей в другие уго
дья; повреждение и уничтожение 
защитных и запретных лесных 
полос, ' молодняков и лесных 
культур».
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РОСТ МОДАЛЬНЫХ ЕЛОВО-БЕРЕЗОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
УДК 634.0.566

Н. П. Чупров (Архангельский институт леса и лесохимии)

И сследования березовых древостоев А р
хангельской области  п о казали , что они 
представлены в основном смеш анны ми н а 
саж дениями, главны м  об разом  елово-бере
зовыми. Чистые березн яки  составляю т лиш ь 
2 0 % площ ади. О стальн ы е 8 0 % — см еш ан 
ные елово-березовые н асаж д ен и я  двух к а 
тегорий: с елью последую щ его возобновле
ния, возникш ие в результате  рубок и п о ж а 
ров в еловых древостоях; с елью п р ед вар и 
тельного и последую щ его возобновления — 
в результате  рубок, р еж е  бурелом ов и вет
ровалов  в ельниках.

Н ам и составлены  таблицы  хода роста 
д ля  двух н аи более  распространенны х к а т е 
горий березовых н асаж д ен и й  и двух типов 
леса: черничник свеж ий I II  бонитета и чер
ничник вл аж н ы й  IV бонитета.

Д л я  изучения березн яков  нам и  было з а 
лож ено  63 пробные площ ади , в том числе 
по категориям: в чистых березовы х н а с а ж 
дениях 9 проб; смеш анны х^елово-березовы х 
с елью последующ его возобновления 26; и 
в смеш анных елово-березовы х с елью п ред 
варительного возобновления 28 проб. 
40 пробных площ адей  з а л о ж е н о  в чернич
нике свеж ем  III  класса  -бонитета и 23 в 
черничнике вл аж н о м  IV бонитета. Н и ж е  
приведены таблиц ы  п о ^ д н о м у  типу л еса  — 
черничнику свеж ему. s - 

Р асп ределен и е  проб-по  в о зрастам  х а р а к 
теризуется  следую щ им и пок азателям и :
Возраст 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Всего 

(лет) и выше
Количе

ство 
проб

(штук) 6 7  11 7 5 3 4 4 4 4  — 2 7 63

П робны е площ ади  за к л а д ы в а л и с ь  в н а 
с аж д ен и ях  послерубочного и послепож арно-

го происхождения, а в березн яках  с елью 
п редварительного  происхож дения с 70 лет 
и выше — в древостоях, сф ормировавш ихся  
из сохранивш егося после ветровала  и буре
лом а елового подроста и березы.

Пробы были зал о ж ен ы  в модальны х или 
близких к ним насаж дени ях . Д л я  вы я в л е 
ния средних полнот, состава  и структуры 
предварительно произвели глазом ерн ую  
таксацию  250 выделов березняков  по ходо
вым линиям. При этом как  березовый, так 
и еловый ярусы такси ровали сь  с о п ред еле
нием всех показателей. На к аж ды й  выдел 
зап о л н ял ась  специальная  карточка  г л а з о 
мерной таксации. Сплош ной перечет д е 
ревьев делали  по ступеням толщ ины с р а з 
делением по ярусам и породам, а т а к ж е  
отмечали деревья  для  рубки. С ам осев  и н а 
почвенный покров на каж до й  пробе учиты
вались  на 16 равномерно располож енны х 
пл о щ адках  (2 X 2 м). В спелых древостоях  
производился сплошной перечет подроста.

Н а всех пробных п лощ адях  рубились 
учетные деревья  березы и ели, п о д б и р ав 
шиеся статистическим способом (к а ж д о е  
20-е в м олодн яках  и 10-е в ср едн ево зр аст 
ных и спелых н асаж дени ях)  проп орцио
нально по ступеням толщины. Всего сруб 
лено и обмерено 1773 березы и 1105 ели. 
М одели использованы для определения  воз
растной структуры, построения кривы х вы
сот, вычисления объема стволов, за п а с а  на

( М  =  2 ^ “  
пробах  I 2 ^ выхода сортим ен

тов и др. М етодика за к л а д к и  пробных п л о 
щ адей  (0,1— 0,4 га) в м олодн як ах  в целом
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Т а б л и ц а  I

Ход роста модальных елово-березовых насаж дений с елью последую щ его возобновления (черничник свежий
111 класса бонитета)
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ОС.

10
1 34Б 160с 2.8 3,8 - 20 Б

Ос
2,8
3,0

2,2
3,2

17
3

3,0
0,8

7500
1000

- 1,6
0,3

1,6
0,3

- - - 17
3

II 77Е 23Б 0,8 2 Е
Б

0,8
1,5

2 0,2 0,2 2

20
I 34Б 160 с 6,3 10,1 - 48 Б

Ос
6,3
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5,0
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19,7

18,0
19,7
21,1

143
9

22

16,5
1,1
2,4

652
36
72

0,450
-0,490
0,443

1,8
0,1
0,3

0,7
0,6
0,1

67

18

4,3

1,5

64,3

15,2

207
9

37
II 97 Е ЗБ 10,3 16,9 0,8 95 Е

Б
10.3
13.3

10,2
9,1

92
3

16,4
0,5

2130
77

0,545
0,435

1,2 1,6 250
'  23

5,3
0,8

30,1
5,5

122
8

90

1 78Б
10Е

120с 19,8 21,2 0,8 188 Б
Е

Ос

19.3 
17,8
20.4

18,о
20.7
22.7

147
19
22

16,0
2,2
2,4

612
66
60

0,447L
0,486
0,446
0,525
0,450

1,6
0,2
0,3

0,4
1,0

40

12

3,7

1,4

68,0

16,6

215
19
39

11 97Е ЗБ 11,3 18,4 0,8 110 Е
Б

11.3
13.3

11.4
10.4

107
3

17,
0,6

1925
63

tl ,2 1,5 205
14

6,4
0,7

36,5
6,2

144
9

100

1 73Б
16Е

П О с 20,4 22,1 0,8 191 Б
Е

Ос

20.4
18.4 
21,1

19,2
21,6
24,0

147
32
22

16,2
3,6
2 ,3

570
98
51

0,447
0,485
0,445

1,5
0,3
9,2

1,3
42

9

4,5

1,2

72,5

17,8

220
32
40

II 93 Е 2Б 12,3 19,8 0,3 125 Е
Б

12.3
14.3

12,3
11,2

122
3

19,3
0,5

1740
51

0,523
0,430

1,2 1,5 180
12

7,4
0,6

43,9
6,8

166
10

110

1 63 Б 
22Е

ЮО с 20,9 22,9 0,8 214 Б
Е

Ос

20,9
19,1
21,6

19,7
22,1
25,2

144
48
22

15,о
5.1
2.2

515
133
45

0,445
0,481
0,444
0,521
0,420

1,3
0,4
0,2

- 0 ,3
1,6

55

6

6,1

0,*

78.6

18.7

223
48
41

II 98Е 2 Б 12,9 21,2 0,8 140 Е
Б

12,9
14,8

13,1
11,8

137
3

20,7
0,5

1585
41

1,3 1,5 160
10

8,5
0,6

52,4
7,4

189
11

120

1 60Б
ЗОЕ

100с 21,5 23,4 0,8 221 Б
Е

Ос

21.5
19.5 
22,1

20,1
22,6
26,3

134
66
21

14.1
7.1
2.2

443
177
41

0,443
0,434
0,444

1,1
0,6
0,2

- 1 , 0
1,8

- 0 ,1

72

4

8,9

0^7

87,5

19,4

221
66
40

11 98 Е 2 Б 13,5 22,7 0,9 155 Е
Б

13,5
15,3

14,0
12,2

152
3

22,2
0,5

1445
33

0,515
0,409

1,3 1,5 140
8

9,2
0,6

61,6
3,0

214
11
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Т а б л и ц а 2

Х од роста модальных елово-березовых насаждений с елью предварительного возобновления 
(Черничник свежий III класса бонитета)
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1 74Б 100с 2,8 2,5 14 Б 2,8 2,0 10 1,5 5500 _ м 1,1 _ _ _ 10
16Е Е 3,0 3,0 2,4 0,7 1000 — 0,2 0,2 — — — 2

10 Ос 3,0 3,2 1,5 0,3 375 — 0,1 0,1 — — — 1
II 74Е 26Б 1,3 _ _ 4 Е 1,3 — 3 — — — 0,3 0,3 — — — 3

Б 1,5 - 1 — — ~ 0,1 0,1 - — 1

I 69Б ЮОс 6,3 8,8 43 Б 6,3 5,0 30 6,2 3170 0,770 1,5 1,9 2330 3,0 3,0 33
. 21Е Е 6,2 7,8 9 1,9 420 0,720 0,4 0,6 580 3,8 3,8 12

20 Ос 6,5 7,2 4 0,7 175 0,880 0,2 0,2 200 0,8 0,8 5
11 80Е 20Б 2,5 1,9 _ 9 Е 2,5 2,3 7 1,6 3600 1,800 0,4 0,4 — — — 7

Б 3,4 1,3 2 0,3 2310 1,770 0,1 0,1 — - - 2

1 65 Б 90с 9,2 14,3 77 Б 9,2 8,4 50 9,4 1750 0,580 1,6 2 ,0 1420 9,1 11,6 62
26Е Е 9,5 12,8 20 3,6 290 0,585 0,8 1,2 13о 3,9 7,7 28

30 Ос 9,8 10,8 7 1,3 140 0,560 0,2 0,3 35 0,9 1,7 9
II 83Е 17Б 3,8 3,3 _ 16 Е 3,8 3,7 13 2,9 2800 1,200 0,5 0,6 800 1,4 1,4 15

Б 5,4 2,7 3 0,4 720 1,253 0,1 0,1 1590 0,7 0,7 3

1 60Б 90с 11,9 18,1 0,8 111 Б 11,9 11,8 67 11,2 1050 0,507 1,7 1,8 700 11,3 22,9 90
31Е Е 12,1 15,6 34 5,3 270 0,525 0,9 1,4 20 1,9 9,6 44

40 Ос 12,4 13,2 10 1,6 117 0,505 0,2 0,3 23 1,0 2,7 13
И 86 Е 14Б 5,0 4,7 — 24 Е 5,0 5,0 21 4,2 2280 0,983 0,5 0,7 520 1,6 3,0 24

Б 7,0 4,0 3 0,5 39 с 0,972 0,1 0,1 322 1,0 1,7 5

1 57Б 9 0  с 14,3 20,0 0,8 144 Б 14,3 14,0 82 11,8 787 0,476 1,7 1,5 263 9,0 31,9 114
34Е Е 15,0 17,8 49 6,5 261 0,505 1,0 1,5 9 1,2 10,8 60

50 Ос 14,7 15,6 13 1,7 97 0,490 0,3 0,3 20 1,0 3,7 17
II 89 Е 11Б 6,2 6,2 — 33 Е 6,2 6,6 29 5,6 2000 0,846 0,6 0,8 280 1,9 4,9 34

Б 8,4 5,4 4 0,6 230 0,760 0,1 168 1,1 2,8 6

1 54Б 8 0  с 16,5 21,9 0,8 172 Б 16,5 16,0 93 12,1 611 0,457 1,6 1,1 176 6,8 38,7 132
38Е Е 16,6 19,2 65 8,0 277 0,495 1,1 1,6 _ __ 10,8 76

60 Ос 16,8 17,5 14 1,8 80 0,480 0,2 0,2 18 1,0 4,7 19
II 91Е 9Б 7,4 7,7 0,4 42 Е 7,4 7,6 38 7,0 1800 0,738 0,6 0,9 200 1,9 6,8 45

Б 9,8 6,7 4 0,7 160 0,615 0,1 - 70 1,1 3,9 8

51Б 8 0 с 18,0 23,4 0,9 196 Б 18,0 17,2 100 12,4 534 0,447 1,5 0,7 77 4,8 43,5 144I 41Е Е 18,1 20,1 80 9,1 291 0,492 1,1 1,5 __ _ 10,8 91
70 Ос 18,0 19,4 16 1,9 65 0,470 0,2 0,2 15 1,0 5,7 22

11 93Е 7Б 8,6 9,1 0,4. 50 Е 8,6 8,6 46 8,5 1660 0,638 0,7 0,9 140 1,8 8,6 55
Б 10,9 7,8 4 0,6 124 0,550 0,1 - 36 1,0 4,9 8

1 49 Б 80  с 19,1 24,7 0,9 219 Б 19,1 18,0 107 12,5 492 0,446 1,3 0,5 42 3,5 47,0 154
43Е Е 18,9 20,9 95 10,3 300 0,490 1,2 1,5 _ 10,8 106

80 Ос 19,5 21,2 17 1,9 53 0,465 0,2 0,2 12 1,0 6,7 24
II 95 Е 5Б 9,7 10,5 6,4 59 Е 9,7 9,4 56 9,9 1560 0,580 0,7 0,9 100 1,7 10,3 66

Б 11,7 8,7 3 0,6 99 0,505 - 25 0,9 5,8 •9

1 47 Е 70с ' 19,3 26,3 .0,9 237 Е 19,3 21,7 110 11,9 325 0,487 1,2 1,5 10,8 121
46Б Ч Б 19,8 18,6 110 12,6 460 0,445 1,2 0,3 32 2,8 49,8 16090 V. -г-. Ос 20,5 22,7 17 1,8 44 0,460 0,2 _ 9 0,9 7,6 25

II 95Е 5Б 10,6 11,6 S0,5 67 Е 10,6 10,1 64 11,1 1490 0,550 0,7 0,9 70 1,6 11,9 76
\ > Б 12,4 9,3 3 0,5 80 0,490 - - 19 0,8 6,6 10

1 48 Е 70с 19,7 0,9 259 Е 19,7 22,3 124 13,2 335 0,483 1,2 1,4 10,8 135
45Б /■ДО: Б 20,4 19,2 117 12,8 437 0,445 1,2 0,3 23 2,2 52,0 169

100 Ос 21,3 24,1 18 1,8 38 0,458 0,2 _ 6 0,8 8,4 26
11 S6E 4Б 11,3 \Ъ \1 0,5 76 Е 11,3 10,6 73 12,2 1430 0,530 0,7 0,9 60 1,5 13,4 86

А F Б 13,0 9,8 3 0,5 65 0,482 “ 15 0,8 7,4 10

1 50Е 70с 20,0 '2 8 ,9 0,9 276 Е 20,0 22,9 138 14,3 344 0,482 1,2 1,4 10,8 149
43Б Б 21,0 19,7 119 12,8 420 0,444 1,1 0,3 17 1,9 53,9 173

110 Ос 21,8 25,3 19 1,8 34 0,456 0,2 _ 4 0,6 9,0 28
11 97Е ЗБ 11,9 13,8 0,5 85 Е 11,9 11,3 82 13,4 1380 0,514 0,8 0,9 50 1,4 14,8 97

Б 13,6 10,2 3 0,4 54 0,470 - - 11 0,7 8,1 И

1 52Е 60с .20,2 30,4 0,9 293 Е 20,2 23,4 152 15,6 264 0,482 1,2 1,4 10,8 163
42 Б Б 21,5 20,1 123 13,0 409 0,443 1,0 0,3 И 1,4 55,3 179

120 Ос 22,1 26,4 18 1,8 31 0,454 0,1 0,1 3 0,5 9,5 27
11 97Е . ЗБ 12,5 14,8 0,5 94 Е 12,5 11,6 91 14,4 1340 0,507 0,8 0,9 40 1,4 16,2 107

Б 14,0 10,5 3 0,4 46 0,470 8 0,6 8,7 12
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была та же, что и в средневозрастны х и 
спелых древостоях, но перечет деревьев 
производился по ди ам етр ам  у шейки корня 
и бралось больш ее количество учетных 
стволов (100— 70 ш тук).

Кроме того, для  детального  вы явления 
структуры древостоя зал о ж ен ы  пять проб
ных площ адей (от 10 до 55 лет) со сп лош 
ным обмером высот, проекций крон, с со
ставлением абрисов м естон ахож ден ия  д е 
ревьев. С целью изучения возрастной и сор 
тиментной структур з а л о ж е н а  одна проба 
со сплошной рубкой, обмером  и сортимен- 
тацией всех деревьев.

По данны м глазом ерн ой  таксац и и  и м а 
териалам пробных площ адей  (с при м ен е
нием стан дартны х  табл и ц  полнот и з а п а 
сов) определены средние д л я  насаж ден и й  
состав, полноты по ярусам , зап асы  по я р у 
сам и породам , вы равненн ы е затем  гр а ф и 
чески. И зм енени е  средних высот и д и ам ет 
ров пород с возрастом  найдено по м а те р и а 
лам пробных площ адей  графически  с ис
пользованием зависимостей:

А Н  =  а Н  +  b\ A D  =  a D  +  b

Суммы площ адей  сечений определены 
с помощью стан дартны х  табл и ц  и най ден 
ных ранее  зап асов ,  а средние видовые чис
ла по зависимости: / г =  - ^ у .  Средний и те 
кущий приросты найдены обычным спосо
бом по ф орм улам :

у  _ М а , у  __ М а М а — la .
Р' А  ’ “  " [о  ’ >

число деревьев по ф орм улам :

О тпад  по числу деревьев найден как  р а з 
ность их в смежны х десятилетиях. Д л я  
определения отпада  по зап асу  и сп ользова
ны таблицы  хода роста березовых н а с а ж д е 
ний А. В. Тюрина и еловых древостоев А р
хангельской области  В.. И. Л евин а  — 
И. И. Гусева. О б щ ая  производительность 
найдена к ак  сумма з а п а с а  в текущ ий м о 
мент и накопленного зап аса  отпада за  про
шедший период роста. О тносительная пол
нота установлена по стандартны м  таб л и 
цам полнот и запасов .

Из таблиц  видно, что ход роста и струк
тура насаж дени й , сф ормировавш ихся  из бе
резы и ели последующ его возобновления и 
древостоев березы и ели предварительного 
возобновления, резко отличаются.

Если в н асаж ден и ях  с елью последую щ е

го возобновления ель в 1-й ярус начинает 
выходить лиш ь в 70 лет и в дальнейш ем ее 
количество у в е л и ч и в а е т ^  медленно (в воз
расте  120 лет  в 1-м ярусе до 10% от общ е
го числа деревьев ели), то в древостоях 
с елью предварительного  возобновления 
у ж е  с момента возникновения ее в 1-м яру
се ели довольно много, при этом запасы  бе
резы и ели 1-го яруса становятся  равными 
уж е в 80— 90 лет. Смена преобладаю щ их 
пород в н асаж ден и ях  с елью п редваритель
ного возобновления происходит на 40 лет 
раньш е, чем с елью последующего.

В насаж дени ях  с елью последующего во
зобновления имеется четкое разграничение 
ярусов — высота елового яруса  значи тель
но меньше, чем березового (в 70 лет в два 
р а з а ) ,  В насаж дени ях  ж е  с п редваритель
ным возобновлением ели четкой границы 
меж ду ярусами нет, так  к ак  ель встречает
ся любой высоты. Ч асть  ее входит в 1-й 
ярус, часть во 2-й, остальны е стволы зан и 
маю т промежуточное положение. Н есмотря 
на то, что преобладание  общего запаса  ели 
над запасом  березы в древостоях с елью 
последующего возобновления наступает  в 
90— 100 лет, березовый ярус сохраняется 
дольш е и постоянно оказы вает  сдер ж и ваю 
щее влияние на рост ели.

Средние диам етры  березы в возрасте тех
нической спелости (70 лет) равны: в III  бо
н и т е т е — 17 см; в IV— 14 см. Средние д и а 
метры ели 1-го и 2 -го ярусов сильно р а з 
нятся. Так, в 70 лет в насаж дени ях  с елью 
предварительного происхождения средний 
диам етр  ели 2-го яруса  в два  р аза  меньше, 
чем у ели 1-го яруса. Ель 2-го яруса  д аж е  
в высоких возрастах  тонкомерная.

З а п а с  смеш анных насаж дений  в обеих 
категориях с возрастом увеличивается. О д 
нако у березы лиш ь до 90— 100 лет, а з а 
тем ввиду постепенного отпада ум еньш ает
ся. Это компенсируется увеличением з а п а 
са ели, вы ходящ ей в 1-й ярус. Смеш анные 
елово-березовые насаж дени я  довольно про
изводительны. Сравнение их с чистыми о д 
новозрастны ми ельникам и Архангельской 
области (таблицы  хода роста В. И. Л е в и 
н а — И.  И. Гусева) те^ ж е  классов боните
та при средней полноте 0,8 показы вает, что 
елово-березовые древостой производитель
ней ельников на 15— 30% . Высокая произ
водительность их объясняется  двухъярус- 
ностью насаждений.

Приведенные нами таблицы  хода роста 
предлагаю тся  для  применения их при лесо
устройстве и в лесохозяйственной практике 
на территории Архангельской области.
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О СОРТИМЕНТАЦИИ ПИХТОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ

УДК &34.0.5

Р. Г. Шеверножук, инженер лесного хозяйст&а

Действующ ая в настоящее время в лесхозах ин
струкция по таксации лесосек (Гослесбумиздат, 
1950 г.) предлагает в качестве пособия для опреде
ления выхода деловой древесины по категориям круп
ности и расчета материально-денежной оценки сорти
ментные таблицы проф. Н. П. Анучина. Их примене
ние в Горной Шории (Мысковский лесхоз) приводит 
к значительному завышению данных выхода деловой 
древесины. Ошибка в определении выхода ее кроется 
в специфике и своеобразии пихтовых насаждений, ко
торая не учтена в таблицах Н. П. Анучина.

Свыше 85% пихтовых насаждений Горной Шории — 
перестойные, сильно захламленные, с повсеместным 
распространением напенных и стволовых гнилей. Уста
новлено, что поражаемость пихты комлевыми гнилями 
колеблется в пределах 21—52% от общего числа ство
лов в насаждении. По данным «Лестяжпроекта», за 
раженность напенной гнилью пихтовых насаждений  
III— IV бонитетов достигает 83—88% от общего числа 
стволов, 4-й воронежской лесоустроительной экспеди
цией выявлено, что подавляющее число стволов пихты 
поражено напенной гнилью, которая поднимается по 
стволу на высоту 4 м и более.

При этом пораженная комлевая часть в перестой
ных насаждениях составляет от 12 до 30% от об 
щего объема стволов.

Отсутствие точных таблиц для таксации сильно 
сказывается на качестве отвода лесосек. Ошибка в 
определении выхода деловой древесины приводит к 
завышению попенной платы, к штрафам за нерацио
нальную разделку ее. Так, в 1962 г. финансовыми 
органами было взыскано с лесозаготовительных пред
приятий, работающих на территории Мысковского 
лесхоза, более 50 тыс. рублей.

В связи с большой потребностью в достаточно точ
ных таблицах для таксации леса нами была сделана 
попытка использовать имеющийся материал лесо
устройства о сортиментной структуре пихтовых древо
стоев, чтобы внести поправки в .существующие таб
лицы. Исходные данные для поправок были взяты из 
«Проекта организации лесного хозяйства».

Для изучения товарной структуры пихтовых древо
стоев лесоустроительной партией было залож ено на 
территории Мысковского лесхоза шесть пробных пло

щадей со сплошной рубкой. Сгублено, обмерено и про- 
сортиментировано 1883 ствола пихты. В результате 
обработки материалов получены данные о выходе д е 
ловой древесины по ступеням толщины в процентном

отношении к общему объему ствола для пихтовых 
насаждений III— IV бонитетов.

На основании этой таблицы нами найдены значения 
объемов деловой древесины по ступеням толщины 
применительно к таблицам проф. Н. П. Анучина. По
лученные данные разделены по категориям крупности, 
при этом мелкомерная древесина оставалась без из
менения (по таблицам Н. П. Анучида), а крупномер
ная уменьшалась на величину, соответственно пере
ходящую в дрова из-за поражения напенной гнилью.

Эти таблицы более реально отражают сортиментную  
структуру пихтовых древостоев Горно-Ш орской тайги 
и могут быть рекомендованы для применения только 
как местные таблицы.

С ортим ентны е таблицы  пихтовы х д р е в о ст о е в  
Горной Ш ории

П о казатели Выход древесины  (куб. м)

деловые деревья  ,
ди а вы  дровяные
м етр сота кр у п  м ел деревья
(см) (м) ная средняя кая дрова

III б о н и т е т

12 12 ___ ___ 0 ,0 3 0 ,0 3 0 ,07
16 15 — — 0 ,0 8 0 ,0 6 0 ,1 5
20 17 — 0,11 0 ,0 6 0 ,0 7 0 ,2 6
24 20 — 0, 16 0, 12 0 ,1 0 0 ,4 2
28 21 — 0 ,3 4 0 ,0 8 0 , 14 0,61
32 23 0 ,2 7 0 , 2 8 — 0,21 0 ,8 2
36 24 0 ,3 0 0 ,4 0 — 0 ,3 0 1,07
40 25 0 ,3 3 0 ,4 9 — 0 ,3 9 1,30
44 25 0 ,3 5 0 ,5 9 — 0 ,5 0 1,55
48 26 0,91 0 , 16 — 0 ,6 2 1,82

IV б  с н и  т  е т

12 10 ___ ___ 0 ,0 2 0 ,0 3 0 ,0 6
16 13 — — 0 ,0 7 0 ,0 5 0 , 13
20 16 — 0, 10 0 ,0 5 0 ,0 6 0 ,2 3
24 18 — 0, 16 0 ,0 9 0 ,0 9 0 ,3 7
28 19 — 0 ,2 3 0, 15 0 , 13 0 ,5 5
32 20 — 0 ,4 0 0 ,0 8 0 , 18 0 ,7 2
36 21 0,31 0 ,2 0 0, 10 0 ,2 6 0 ,9 4
40 21 0 ,3 7 0 ,2 5 0 , 10 0 ,3 5 1,15

%
Г

В ы ход  д р ев еси н ы  в пихтовы х н а с а ж д е н и я х  III- 
(в % от о бщ его  за п а са )

■ IV бон и тетов

Д ревеси на

С тупени толщины (см)

12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60

Деловая ........................ 40 57 65 68 68 67 65 63 61 59 57 55 52
Д р о в а ...................• . 55 35 27 24 24 25 28 30 32 34 36 38 41
Отходы ....................... 5 8 8 8 8 8 / 7 / 7 7 7 7
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Л 1есные культ уры -------------------= п
—  и защитное жсоразоеиение

ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ НА ПОБЕРЕЖЬЕ 
ИССЫК-КУЛЯ

УДК 634.0.232.1

В. А. Афанасьев

Н а востоке Киргизии на высоте 1600 м 
над  уровнем моря расп олож ен  один из к р а 
сивейших высокогорных водоемов нашей 
страны  — озеро И ссы к-К уль, н е за м е р за ю 
щее, солоноватое и очень глубокое. Д л и н а  
его примерно 180 км, ш ирина от 50 до 
80 км.

И ссы к-К ульская  котловина о кр у ж ен а  от 
рогам и Т ян ь-Ш ан я : хребтам и  Кунгей-Ала- 
тау  и Т ерскей -А латау  высотой 4— 4,8 км. 
С еверны е и зап ад н ы е  склоны гор заняты  
н асаж д ен и ям и  ели тян ьш ан ьской  с п р и 
месью сосны, березы, осины; на зн ачи тель
ной площ ади  п р о и зр астает  арча.

В долинной части И ссы к-К ульской  кот
ловины, шириной от 5 до 15 км, естествен
ной древесной растительности  практически 
не сохранилось, если не считать отдельных 
низкорослы х эк зем п л яр о в  яблони, кар а га ч а  
и урю ка среди зарослей  д ж е р г а н а к а  (о б ле 
пихи), довольно ш ироко распространенного  
на нижних озерны х террасах ,  слож енны х 
песками.

Особенно стал  ощ у щ аться  здесь недо
статок  лесны х н асаж д ен и й  в последнее д е 
сятилетие, когда на п обереж ье  р азв ер н у 
лось  строительство  оздоровительны х у ч р еж 
дений, н а ч а л а  строиться зона  отдыха. 
В б л и ж ай ш и е  годы эти работы  будут з н а 
чительно расш ирены .

В последние годы лесоводы Киргизии, 
вы полняя  у к а за н и я  прави тельства  респуб
лики, разверн ули  лесопосадочны е работы 
на больш их площ адях . П од  лесные н а с а ж 
дения было отведено более 7 тыс. га.

В 1959— 1960 гг. был составлен проект 
облесения берегов озера  И ссык-Куль,

успешно претворяемы й в ж изнь. У ж е с о зд а 
но около 2,8 тыс. га насаж дений. А сейчас 
И ссык-Кульский, П р ж ев ал ьск и й  и Д ж еты - 
О гузский механизированны е лесхозы, п ро
водящ ие здесь облесительные работы, е ж е 
годно з а к л а д ы в а ю т  более 400 га новых н а 
саждений.

Б ольш ой  опыт богарного лесоразведени я  
был накоплен  Д ж еты -О гузск и м  лесхозом 
(при техническом руководстве И. Г. К ара-  
ф а -К о р б у т а ) .  Т ам  в 1951— 1955 гг. создали 
около 500 га лесных культур, куда вводи
лись к ар агач  (вяз перистоветвистый), а б р и 
кос, клен ясенелистный, ак ац и я  белая , вяз 
ш ерш авы й, дуб  черешчатый, ясень зеленый, 
тополь, акац и я  ж ел тая .

Р аб о ты  в основном проводились на по
луострове К ар абу л у н  на светлокаш тановы х 
солонцеватых и засоленны х почвах. Н е 
смотря на тяж ел ы е  лесорастительны е усло
вия, эти культуры растут  вполне удовлетво
рительно, в возрасте  7— 8 лет  сохранилось 
их в среднем около 70% , высота к а р а га ч а
1,7 м, абри коса  1,2 м. П ри  поливе, д а ж е  
очень ограниченном, рост культур резко 
усиливается: к а р а га ч  и клен ясенелистный 
достигаю т высоты 5 —7 м, абрикос 
3,5— 4 м, а тополь до 10 м. Акация белая  
д а ж е  в условиях  полива полностью вы 
м ерзла .

П ески  и песчано-галечниковы е о тло ж е
ния первой приозерной террасы  отличаю тся 
лучш ими лесорастительны м и условиями: 
высота абри коса  в этих местах 2 м, а к а р а 
гача  4— 4,5 м. Хорошо приж иваю тся  (на 
70— 80 % ) и посадки сосны, если она не з а 
секается  песком. П ри одно-двухразовом  по
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ливе в 17-летних ку л ьту р ах  на курорте Кой- 
сар а  высота сосны 6— 9 м.

Н адо  иметь в виду, что К а р а б у л у н  и Кой- 
сар а  — это районы, где в среднем в год вы 
п ад ает  330 мм осадков  (больш инство  в а п 
р е л е — сен тябре) ,  и здесь  при постоянной 
высокой относительной в лаж н ости  воздуха 
вполне возм ож н о в ы р ащ и в ать  устойчивые 
н асаж д ен и я ,  хотя и с очень ограниченным 
ассортиментом  пород. З а п а д н а я  ж е  поло
вина п обереж ья  находится  в зоне недоста
точного у влаж н ен и я : годовое количество 
осадков  от 110 мм в Р ы б ачьем  до 250 мм в 
районе Тамги  и Ч олпон-А та. Здесь  с о зд а 
ние н асаж д ен и й  возм ож н о  лиш ь при оро
шении, тем более  что д л я  л есоразведени я  
отведены в основном участки  с бурыми и 
серо-буры ми пустынными почвами, песчано- 
галечниково-каменисТые отлож ен и я  и пес
ки. И еще надо  упом януть  район Гри- 
горьевка  — Тюп (северо-восточная часть по
б ер е ж ь я ) ,  где в год в ы п ад ает  450— 500 мм 
осадков . Т акое  повыш енное количество 
осадков , а т а к ж е  близкое  зал еган и е  грун 
товых вод привело к напорно-грунтовому 
заб о лач и в ан и ю  ниж них приозерных террас  
с развитием  торфянисто-болотны х, лугово
болотных и луговы х почв. Освоение этих 
участков в о зм ож н о  только  при их п р е д в а 
рительном осушении.

Н есм отря  на особо трудны е л есорасти 
тельные условия в зап ад н ой  части побе
реж ья , имеется ряд  участков, которые мо
гут служ ить  примером удачного л есо р азв е 
дения и интродукции новых видов деревьев 
и кустарников. Это п ар к  санатория  Тамга, 
п ри ш кольны й участок в селении Торуайгыр 
(со зд ав ал ся  при участии и техническом ру 
ководстве  А. И. К унченко),  посадки в Р ы 
бачьем и другие. Все эти посадки п о л и ва
лись. Особенно в а ж н о  то, что в этих н а 
саж д ен и ях  п редставлен  довольно широкий 
ассортимент древесно-кустарниковы х по
род: ель тян ы п ан ьск ая ,  сосна обы кновен
ная, м о ж ж евел ьн и к  виргинский, туя  восточ
ная, береза  бо р о давч атая ,  липа м елколист
ная , орехи грецкий и м анчж урский, р а з 
личные виды тополя и ясеня, персик, а б р и 
кос, различны е сорта  яблонь, груш, слив и 
вишни, лох узколистный, скумпия, б о яр ы ш 
ник, ж им олость, бузина кр асн ая  и другие. 
В настоящ ее  время работы  по интродукции 
технических, плодовых, д екорати вны х и 
бы строрастущ их деревьев  и кустарников  в 
различны х почвенно-грунтовых и к л и м ати 
ческих условиях  И ссы к-К ульского  побе
р еж ья  ведутся  р аботни кам и  лесного х о зя й 
ства под руководством Д. Б. Б екбаева .

Рост  и развитие  древесно-кустарниковых 
пород на орош аем ы х площ адях  вполне удо
влетворительны. Так, в возрасте  около 
20 лет к ар агач  имеет среднюю высоту 
10— 12 м, береза  13— 15 м, сосна обы кно
венн ая  до 10 м, тополь 20— 22 м. В 10-лет
нем возрасте  высота лоха  достигает 4— 6 м, 
березы  и дуба  5 м, абри коса  6 м, ясеня зе 
леного 7 м, тополя 10— 12 м.

Удачным о казал о сь  разведен ие  плодовых 
садов на галечниково-каменистых серо
бурых пустынных почвах. На 15-м ки лом ет
ре автодороги Р ы б а ч ь е — Н ары н  плодовый 
сад  был за л о ж е н  в 1945— 1947 гг. в основ
ном из яблони (апорт, бельф лер — к и т а й к а ) . 
К н астоящ ем у  времени высота плодовых 
деревьев  5 м, плодоносить они начали  спу
стя 4— 5 лет после посадки. В садах  в ы р а 
щ иваю тся  и другие сорта яблонь, груши, а б 
рикосы. У рож айность  садов, достигших 
возраста  эк сп луатац и и , 2,5— 8 т с 1 га.

Н а заболоченны х площ адях  северного 
п обереж ья  к 1963 г. лиш ь на первом у ч аст 
ке (в районе турбазы  Ананьево — Иссык- 
Кульский лесхоз)  бы ла построена осуш и 
тельная сеть д ля  новых посадок. И м ею щ и е
ся на этом участке посадки тополя черного

Аллея тополей в с. Чолпон-Ата. Иссык-Кульское  
побережье
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пирамидального свидетельствуют, что здесь 
можно в ы р ащ и вать  ценные тополевые н а 
саждения со средним годичным приростом 
не менее 15 куб. м на 1 га. В 8 -летнем н а 
саждении на пробной площ ади средняя  вы 
сота тополей б ы ла  11,8 м, средний диам етр
11,2 см, з а п а с  122 куб. м на 1 га. М е ж д у  
прочим, корн евая  система м одельного д е 
рева р асп о л а га л а с ь  только в п ределах  све
жего и слабо  влаж н ого  горизонта песков и 
легких суглинков до глубины 40— 50 см. 
П римерно в таких ж е  условиях  в устье ре
ки Тюп (северо-восточное побереж ье) были 
зал о ж ен ы  в 1959 г. культуры  тополя и тала  
турфанского. В 5-летнем возрасте  высота 
их 6— 7 м.

М ногочисленные примеры разведен ия  то 
полей на побереж ье  в условиях  орош ения и 
на богаре, небольш ими рощ ам и и в а л л ей 
ных п осадках  свидетельствуют, что эта  п о 
рода д ает  еж егодны й средний прирост по 
высоте не менее 1 м. Тополи долж н ы  найти 
сам ое  ш ирокое распространение  в культу 
рах  И ссы к-К ульской  котловины.

Н а основе местного опыта с учетом при
родных условий и обеспеченности участков 
поливной водой р азр аб о тан ы  к л асси ф и к а 
ция лесорастительны х  условий зем ель  по
б ер еж ья  И ссы к-К уля  и рекомендации по их 
освоению.

О р о ш а е м ы е  у ч а с т к и  р асп о л агаю т
ся преимущ ественно в зап ад н ой  части по
б ер еж ья  на площ ади  около 1,8 тыс. га. Учи
ты вая  необходимость больш их з а т р а т  на их 
освоение, более 70% этой площ ади  — на 
серо-бурых галечниково-кам енисты х поч
вах — предусм атри вается  исп ользовать  под 
плодовы е сады яблони и абри коса  с систе
мой защ итны х  лесных полос из бы стр о р а
стущих пород. О коло 500 га серо-бурых, л у 
говых и светло-каш тановы х почв легкого 
механического состава  отводятся  под н а 
саж д ен и я  сосны, лиственницы, ореха грец
кого, березы.

Б о г а р н ы е  у ч а с т к и  восточного п о 
бер еж ья  на площ ади  2 тыс. га с лучш ими 
клим атическим и условиям и и более плодо
родными почвами среднего и легкого  м ех а 
нического состава  предусм атри вается  ис
пользовать  под н асаж д ен и я  засухоустойчи
вых пород —  к а р а га ч а ,  абри коса , лоха  и на 
небольш ой п лощ ади  сосны. В ы ращ и вать  
здесь хорош ие н асаж д ен и я  м ож н о только 
при строгом соблю дении требований агр о 
техники, н алравлен н ы х  на сбереж ение  и 
экономное расходован ие  влаги.

Н а  п л о щ а д и  500 г а  насаж ден и я  
долж ны  со зд аваться  с предварительны м

осушением территории, заболоченной грун
тово-напорными водами. П осле осушения 
эти земли мож но будет использовать  под 
ценные н асаж д ен и я  из бы строрастущ их по
род  (тополь, ива, частично б ер еза ) .

О к о л о  600 г а  площ ади  на западном  
побереж ье, не обеспеченных водой, р асп о 
лож ен о  в районе селений Торуайгы р и 
Кош коль. Особенности этих площ адей, 
а т а к ж е  ассортимент деревьев  и кустарни
ков, способных прои зрастать  в таких  к р а й 
не тяж ел ы х  почвенно-климатических усло
виях, долж н ы  быть тщ ательно  изучены на- 
учно-исследовательскими организациям и.

Н а  п л о щ а д и  о к о л о  2,1 т ы с .  г а  
облесения не требуется. Это участки неосу- 
шаемы х болот, при бреж н ы е песчано-каме- 
нистые п ляж и , мелкие озера  и реки, выхо
ды коренных пород и обнаж ени я . О коло
1 тыс. га з ан ято  кустарниковы м и з а р о с л я 
ми облепихи (полнота более 0,5). О б л е 
п и х а — ценный корм д ля  ф азанов , которые 
водятся  здесь  в больш ом количестве на 
охран яем ы х  участках . К ром е того, ку стар 
ники скреп ляю т почвогрунт, п редотвращ ая  
разруш ен ие  берегов волнобоем.

Л етом  1963 г. был проведен авторский 
надзор  за  осуществлением проекта н а с а ж 
дений на б ерегах  озера  И ссык-Куль. В со
ответствии с проектом в 1960— 1963 гг. з а 
лож ены  новые посадки на площ ади  1770 га. 
О стальн ы е имею щ иеся на побереж ье л ес 
ные культуры (1040 га) отнесены к до- 
проектным.

О сновная п лощ адь  насаж ден и й  зан ята  
кар агачо м  с сопутствую щ ими ему п ород а
ми (абрикос, ясень зеленый, вяз ш ер ш а 
вый) — 1400 га. П осаж ен о  т а к ж е  около 
280 га тополя черного пи рами дальн ого  и 
тала  турф ан ского  на орош аем ы х участках  
и на избыточно увлаж нен ны х землях . На 
площ ади  около 80 га зал о ж ен  плодовый 
сад  (в основном яблони и груша, а т а к ж е  
абрикос и а л ы ч а ) .  В первые в долинной зо 
не П р ж ев ал ь ски й  и Д ж еты -О гузск и й  лесхо
зы успешно вы ращ и ваю т  на богаре сосну 
обыкновенную  на площ ади  10 га.

О тносительная  бедность ассортимента 
древесных пород объясняется  тем, что в т а 
кой короткий срок освоить значительную  
площ адь  орош аем ы х земель, требующих 
больших кап и таловлож ен ий , не представи
лось возм ож ны м . О дн ако  у ж е  сейчас м о ж 
но потеснить к а р а га ч  и ш ире вводить на 
богарны х участках  такие  породы, как  бере
за  б о р о давч атая ,  ива турф ан ская ,  сосна 
обы кновенная, липа м елколистная  и р яд  ку 
старников. Н о все ж е  основным средством
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расш и рен и я  ассортим ента  вводимы х пород 
следует  считать  развитие  ирригации и м е
лиорации, которы е позволят  в ы р ащ и вать  
устойчивые и ценные н асаж д ен и я  б ы стро
растущ их, технических и плодовых пород. 
Н а богаре  в этих тяж ел ы х  лесо р асти тел ь 
ных условиях  по-преж нем у основной поро
дой следует считать ка р а га ч  (вяз  перисто
ветвистый) .

П о садк и  последних лет  отличаю тся  д о 
вольно высокой п ри ж иваем остью  (в сред 
нем более 8 0 % ) .  Н аи больш ую  п р и ж и в а е 
мость п о казали  к ар агач  и абрикос  (до 
9 0 % ) ,  несколько  ни ж е тополь — 80% и сос
н а — 60% . Сосна очень с тр ад ает  от з а с е к а 
ния песком, т а к  к а к  подготовка почвы здесь 
сплош ная , а защ итны х  кулис не создаю т. 
Р а с т у т  н аса ж д е н и я  вполне удовлетвори
тельно: вы сота  4-летних культур  ивы тур- 
ф анской  4,5 м, тополя черного 5 м, к а р а г а 
ча 2,5 м, абри коса  2 м. П ри таком  росте и 
м е ж д у р я д ь я х  в 2 м культуры  смы каю тся на 
3-й год. Я блон я  посадки 1960 г. имеет вы 
соту 2,5 м, отдельны е экзем п л яр ы  ее в 
1963 г. плодоносили.

С ам оотверж ен н о  трудится  коллектив  Ры- 
бачинского лесничества И ссы к-К ульского  
л есхоза  (лесничий Ю. С. О ноф рейчук) ,  з а 

лож и вш ий 70 га плодовых садов  и 100 га 
н асаж д ен и й  тополя на серо-бурых пустын
ных галечниково-кам енисгых почвах. В этих 
местах  среднегодовое количество осадков 
108 мм и господствуют сильные ветры, не
редко достигаю щ ие скорости 40 м /сек и р а з 
руш аю щ ие верхние слои почвогрунта.

Зн ачительны е трудности приходится пре
одолевать  и коллективу  Кызыл-Суйского 
лесничества Д ж еты -О гузск ого  лесхоза  (л ес 
ничий Г. Ф. С а м о х а ) ,  проводящ ем у р а б о 
ты на полуострове К арабулун . Успешно р а 
ботаю т над  проблемой озеленения берегов 
И ссы к-К уля  директор И ссы к-К ульского  
лесхоза  Б. Г. М аньковский, главны й лесни
чий Д ж еты -О гузск ого  лесхоза  В. Д .  З ам ош - 
ников, главны й лесничий П р ж евал ьско го  
лесхоза  В. П. М ихайловский, инженер 
П р ж ев ал ьско го  лесхоза  В. Н. Могучев, 
главны й инж енер по лесным культурам  
Г лавлесхоза  Киргизии Б. И. Бердников.

Успехи передовиков д аю т уверенность в 
том, что лесоводы Киргизии с честью вы 
полнят возлож енную  на них почетную з а 
дачу  — украси ть  лесам и  И ссы к-К ульскую  
долину, будущ ую  средн еазиатскую  з д р а в 
ницу, поставленную  на служ бу  советскому 
народу.

ВЫРАЩИВАНИЕ СОСНЫ С БЕРЕЗОЙ И ЕЛЬЮ 
НА ЗАПАДЕ ЗОНЫ СМЕШАННЫХ ЛЕСОВ И ЛЕСОСТЕПИ

УДК 634.0.232.1/.43:634.0.235.5/.6
Проф. В. М. Обновленский

Р е ш ать  проблему повыш ения продуктив
ности наших лесов м ож н о различны м и пу
тями. Очень в аж н ы е  из них —  раци ональное  
использование лесорастительны х условий и 
улучш ение их созданием  см еш ан ны х и с л о ж 
ных насаж дений.

Особенно это относится к тем типам л есо 
растительны х условий, где возм ож н о в ы р а 
щ ивание  н асаж д ен и й  с главной породой — 
сосной, и преж де  всего потому, что такие  
территории весьма обширны. В пределах  з а 
падны х районов зоны смеш анны х лесов и 
лесостепи Р С Ф С Р  они зан и м аю т  до 60— 
70%' покрытой лесом плош ади . П р е д с т а в л е 
ны они главны м  об разом  свеж им и и в л а ж 
ными борами , простыми и слож ны м и субо- 
рями (Аг-з. Вг-з, С 2), что п озволяет  вы 
ращ и вать  вы сокопродуктивны е н асаж д ен и я

I— II бонитетов. Все дело в правильном 
подборе пород, в рациональны х ф орм ах  их 
сочетаний и способах воспитания н а с а ж д е 
ний.

К ак  п о к азали  исследования, для  в ы р а щ и 
вания  продуктивных и устойчивых н а с а ж д е 
ний в б орах  и простых суборях р а с с м ат р и 
ваем ы х районов вместе с сосной следует 
ш ироко использовать  березу. П рим есь  ее к 
сосне имеет преж де всего больш ое водоох
ранное значение. Б е р е за  улучш ает  гидро
логические условия местообитания, увели
чивая снегонакопление и количество влаги, 
расходуемой на внутрипочвенный сток 
(Н. С. Нестеров, 1914; А. А. М олчанов, 1952, 
1954). О на повыш ает в л аж н о сть  воздуха, 
транспирируя значительно больше, чем сос
на (Л. А. Иванов, 1953).
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14-летние культуры сосны с березой (10 рядов  
сосны — 3 ряда б ерезы ), размещ ение 0,5 X 1,5 м.
Климовское лесничество Злы нковского лесхоза  

( Брянская область)-
Фото С. В. Новосада.

Весьма велико и почлоулучш аю щ ее з н а 
чение березы  в этих условиях. Н ад о  иметь 
в виду, что в борах  и простых суборях  резко  
сказы вается  недостаток элементов зольного 
питания и азота. Так, по данным
С. А. К овригина (1940), в пересчете 
В. П. Корнева , в лесах  Б рянского  м асси
ва запасы  их составляю т в сосняке-
брусничнике: N — 441 кг/га, Р 2О 5 —
126 кг/га, К 2О - -  131 кг/га; в сосняке лип- 
няково-кисличном: N — 823 кг/га, КгО —
163 кг/га  и Р  2О 5 — 996,7 кг/га. С учетом 
потребления у казан н ы х  элементов сосн яка
ми (J1. И. Б ы к о ва ,  1949) этих зап асо в  без 
дополнения или в о зв р а т а  недостаточно д а 
ж е  на одну генерацию  насаж ден и й  сосны. 
Поэтому ускорение так  н азы ваем ого  м алого 
биологического кругооборота  зольны х э л е 
ментов в лесу  имеет очень больш ое зн а ч е 
ние д л я  повы ш ения эф ф ективного  плодоро
дия почвы. Эту роль в борах  и простых су
борях с успехом м ож ет  вы полнять береза. 
П римесь ее к сосне ускоряет образован и е  и 
р азл о ж ен и е  в н асаж д ен и ях  подстилки с об 
разовани ем  т а к  назы ваем ого  «мягкого» гу
муса и вы свобож ден ие  основных элементов 
зольного питания и гумусовых веществ, пот
ребляем ы х сосной (В. П. Корнев, 1960).

Особенно велико значение примеси бере
зы к сосне д л я  повыш ения устойчивости 
культур против энтомо-фитовредителей и 
пож аров. Ш ироко  расп ростран ен н ая  в чис
тых сосновых культурах  в зап ад н ы х  р а й о 
нах зоны см еш анны х лесов  и лесостепи 
(особенно на стары х паш нях) корн евая  губ
ка почти не п о р а ж ае т  раци онально  з а л о 
женные см еш анны е сосново-березовые ку л ь 
туры (В. В. К атичева , 1959 г.). То ж е  самое

м ож но сказать  и о подкорном клопе. В р ас 
см атри ваем ы х  районах интенсивность его 
заселен ия  в молоды х (до 15— 18 лет) см е
ш анны х сосново-березовых культурах  на 
46— 52%' н и ж е ,  чем в чистых (А. В. Д а в ы 
дова, 1960). С м еш ан ны е сосново-березовые 
культуры  о к азал и сь  более устойчивыми т а к 
ж е против пилильщ ика и соснового ш елк о
пряда  (А. Д . К арм азин , 1956). Почти не 
п овреж даю тся  они и пож арам и .

Кустарники зам енить  березу в культурах  
сосны не могут, так  как  в борах  они растут 
вообще плохо, а в обычных густых рядовых 
культурах  простых суборей они начинают 
расти более или менее интенсивно только 
после разм ы к ан и я  полога сосны (25— 35 
л ет ) .  Несколько лучш е растут кустарники 
в редкостойных (до 2,5 тыс. на 1 г а ) ,  груп
повых и ш ирокорядны х (с м еж д урядьям и  
3 м и более) культурах  сосны простых су- 
борей. О дн ако  и здесь  береза  д ает  оп ада  в 
несколько р аз  больше, чем кустарники 
(В. П. К орнев) .  Таким образом, в первые 
наиболее важ н ы е  три десятилетия ж изни 
культур сосны кустарники существенной 
почвоулучш ающ ей роли не играю т и м ало  
повыш аю т устойчивость н асаж дени й  против 
вредителей и болезней.

К ак  ж е  наиболее целесообразно исп оль
зовать  березу в смеш анных сосново-березо- 
вых культурах, чтобы она не с н и ж а л а  о б 
щей производительности н асаж дени й?  И зу 
чение роли березы в малом  биологическом 
кругообороте зольны х элементов в сосновых 
культурах, проведенное В. П. Корневым, 
показало , что примесь ее к сосне необходи
ма главны м о бразом  в первы е три-четыре

25-летние культуры сосны с березой (р я д  сосны  —  
ряд березы ), размещение 0,5 X 1,5 м. Ведильскде  
лесничество Черниговского лесхоззага  (Ч ерниговская  

область)
Фото В. М. Обновленского.
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десятилетия, когда  влияние о п ад а  березы 
на подстилку особенно эф фективно.

То ж е  сам ое  м ож но с к азать  и о л е с о з а 
щитной роли березы. О д н ако  как  раз  в этот 
.период ж и зни  сосново-березовых н а с а ж д е 
ний б ереза  часто (особенно в сухих борах) 
превосходит в росте сосну, ух у д ш ая  условия 
ее сущ ествования  (табл. 1). П оэтом у  ряд 
исследователей  (Н. А. Зудин, 1954; Ф. Н. Х а 
ритонович, 1960; Д .  П. Зел ьм ан , 1962; 
В. Н. О лейникова, 1962; М. В. Колесничен
ко, 1961, 1962 и др.) отрицательно  относят
ся к смешению березы  с сосной.

И м ею щ иеся  у нас  дан ны е о сосновых 
ку льтурах  с естественной примесью березы 
и сосново-березовых культурах  в ряде  л е с 
хозов Брян ск ой  о бласти  позволяю т у т в е р ж 
дать, что при м еш иван ие  березы  к сосне при 
своевременных и эф ф ективны х рубках  ухо
д а  в первы е два-три  десятилетия  не сни ж ает  
общ ей производительности насаж дений, а 
наоборот, повы ш ает  ее б л а го д а р я  интенсив
ному отрастан и ю  березы  после рубки и бо
лее  бы стром у росту сосны в смеш анны х н а 
саж д ен и ях .  Это отмечаю т в своих работах
А. И. Котов (1960), А. Н. С авченко (1960), 
В С. Ш у м ак о в  (1960, 1963).

О пы т п о казы вает , что у ж е  к пяти годам, 
а в отдельны х случаях  д а ж е  к трем годам 
часть березы  в сосново-березовых н а с а ж д е 
ниях д о л ж н а  быть посаж ен а  на пень д л я  ос
ветления сосны. В дальн ейш ем  примесь и 
рост березы  надо регулировать  рубкам и 
ухода, чтобы она не з а г л у ш а л а  и не охлес
ты в ал а  сосну и чтобы доля  ее участия ко 
времени окончательной вы рубки (около 40 
лет) при правильном  разм ещ ен ии  не п ревы 
ш а л а  0,1— 0,2 состава  культур.

Н а  вы рубках  в борах  и простых суборях 
в больш инстве лесных м ассивов р а с с м ат р и 
ваем ы х районов б ереза  хорош о в о зо б н о в л я 
ется естественным путем и вводить ее в 
культуры  сосны нецелесообразно. П рим есь

ее в культурах  сосны, несмотря на меры 
ухода, в первом десятилетии бы вает  от 2,5 
до 22 тыс. штук, на втором —  от 1050 до 
2500 ш тук и в третьем — от 220 до 1050 
штук на 1 га. Этого более чем достаточно 
для  полож ительного  влияния  березы на поч
ву и насаж дени я . В аж н о  только, чтобы был 
своевременный и правильны й уход за  сос
тавом культур.

Н а  паш нях, пусты рях и старых вырубках, 
где береза  естественно не возобновляется , 
ее следует вводить в культуры одноврем ен
но с сосной. С равни тельно  длительный опыт 
создания таких культур имеется в Злы нков- 
ском, Почепском и Брян ском  лесхозах  
Брянской  области. Б е р е за  в культурах  при
м еш и валась  к сосне разны м и способами. 
Изучение этих культур  позволило устан о
вить, что соотношение в росте сосны и бере
зы зависит главны м  образом  от способов 
первоначального  сочетания и разм ещ ен ия 
пород, а т а к ж е  регулирования  в за и м о в л и я 
ний пород в культурах .

Н аи б о л ее  сильно влияет  береза на рост 
сосны в первые десятилетия  при подерев- 
ном смешении этих пород в р ядах  с р а зм е 
щением через 0,5 м. Это влияние совсем не 
ощ ущ ается  при смешении пород группами 
(п л о щ а д к а м и ) ,  удаленны м и друг  от друга 
на 3— 4 м. В есьма значительно влияние бе
резы на соседние (через 1,5-^—2 м) или д а ж е  
следую щ ие ряды сосны при полосной при
меси березы  к сосне; при двухрядной поло
се это влияние меньше, чем при т р е х р я д 
ной. То ж е  сам ое  н аб л ю д ается  при группо
вом ш ахм атн ом  смешении пород, не у д ал ен 
ных друг от д руга . Н аоборот, примесь бере
зы отдельны ми рядам и  через три ряда  сос
ны существенного влияни я  д а ж е  на  рост со
седних с ней рядов  не оказы вает .

Т аки м  образом , полосное и групповое 
п рои зрастани е  березы  в сосновых культу 
р ах  создает  д л я  нее более благоприятную

Т а б л и ц а  1
С р ед н я я  вы сота б е р е зы  и сосн ы  (м) в зави си м ости  от  п р о и с х о ж д е н и я

и со ст а в а  к у л ь т у р

Возраст (лет)

Порода и ее происхождение
3 5 7 10 15 20

Береза с е м е н н а я ............................
Береза порослевая .......................
Сосна в культурах посадкой,

чистая ..............................................
Сосна в культурах среди по

росли березы  ............................

0 ,7—0 ,9  
1,2— 1,9

0 ,3 —0,5

0 ,1—0,2

1,3— 1,9 
2 ,2 —3,3

0 ,6 — 1,4

0 ,3 —0,6

2—3,2
3—4,1

1,2—2,8 

0 ,5— 1,1

4 ,1—5,0 
4 ,8—6,1

2 ,6—4,7

1— 1.7

'

5 ,3—7,6  
6 ,2—8,3

6,1—7,3

6 , 8 -  9,5 
6 ,6 — 10,0

8—9,2
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обстановку. Здесь  такж е  имеют значение 
густота культур, направление рядов  и л есо 
растительные условия. При групповом р а з 
мещении березы чем больш е густота ку л ь 
тур и лучше лесорастительны е условия, тем 
интенсивнее ее влияние на рост сосны. При 
размещении ж е  березы отдельными рядам и  
эти условия почти не сказы ваю тся . В более 
освещенных рядах  (С — Ю) сосна в первые 
годы растет интенсивнее. С воевременные 
рубки ухода устраняю т отрицательное  в л и я 
ние березы на сосну.

Учитывая имею щ ийся опыт, мы реком ен
дуем примеш ивать березу  к сосне в простых 
борах и суборях  (в основном в свежих 
А2В2) д о  25% состава  культур, главны м о б 
разом рядам и : три р я д а  сосны — один ряд  
березы или небольш ими з в е н ь я м и  по 3— 5 
саженцев через р яд  сосны. Это обеспечит 
более равном ерное  влияние березы  на почву 
и не вызовет затруднений при дальнейш ем  
воспитании культур, к ак  обычно бы вает  при 
первоначальном смешении сосны и березы 
полосами или куртинам и (группам и ).

П ри равном ерном  смешении березы с сос
ной первую частичную рубку березы  для  
осветления сосны в к ультурах  следует н а 
чинать не п о зж е  5 лет, а прочистки (с вы 
боркой до 40— 50% березы) — в 12— 14 лет. 
Участие березы  ко времени ее окон чатель
ной вы рубки (около 40 лет) в сосново-бере

зовых культурах , как  уж е отмечалось, не 
д олж н о  превы ш ать  0,1— 0,2 состава  культур.

Д л я  в ы ращ и ван и я  высокопродуктивных 
культур в слож ны х  суборях  Б рянской  и 
см еж ны х областей  вместе с сосной целесо
образно  использовать  ель. К а к  известно, ель 
хороший подгон д л я  сосны и интенсивно очи
щ ает  ее стволы от сучьев, если все время 
врастает  в полог сосны.

Н аш и  исследования позволяю т у т в е р ж 
дать , что сф орм и ровавш и йся  (устойчивый) 
ярус ели под сосной увеличивает  общий з а 
пас древесины, т а к  к а к  сам оизреж и вание  
соснового яр у са  в чистых и слож ны х н а с а ж 
дениях идет почти одинаково интенсивно. 
К ром е того, под влиянием  высокого елового 
яруса  значительно улучш ается  качество дре
весины сосны (М. И. С ахаров , 1936; 
Б. Д . Ж и лк и н , 1936).

Н адо, однако, отметить, что еловый ярус 
в сосновых культурах  несколько сниж ает  
водоохранны е свойства н асаж дени й  и з а 
м едляет  м алы й кругооборот зольны х э л е 
ментов в лесу. П оэтом у в слож ны х суборях 
мы считаем целесообразны м  использовать  
ель вместе с кленом и липой. Сорокалетний 
опыт вы р ащ и ван и я  ели с кленом в Б р я н 
ском учебно-опытном лесхозе п оказал , что 
в слож ны х суборях и сурам енях  клен растет 
т а к  ж е  интенсивно, к ак  и ель, и резко улуч

Т а б л и ц а  2

С остояни е со сн о в о -ел о в ы х  к у л ь т у р  в Б рянском  опы тном л есн и ч еств е
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47 2 ряда ели .............................................. Ель 8 660 33 2620 8,1 1 0 ,4 1 3 ,5 70 2 ,1

1 ряд сосны ......................................... Сосна 4 340 32 1100 2 0 , 6 1 8 ,3 2 6 ,6 280 8 ,8

В с е г о  * . . . 1 3 0 0 0 3720 40,-1 350 10 ,9

39 2  ряда сосны ..................................... Ель 4 300 32- 1033 5 , 6 6 , 4 2 5 , 0 10 0 , 3
1 ряд ели .............................................. Сосна 8 700 31 1517 16,7 16 ,3 2 8 ,5 290 9 , 3

В с е г о .  . . . 13 000 2550 5 3 ,5 300 9 , 6

46 Неравномерно звеньевое . . . Ель 9 750 32 3299 9 , 7 10,1 16 ,5 170 5 , 3
Сосна 3 250 31 1434 16,5 16 ,6 2 1 ,9 220 7,1

В с е г о  . . . . 13 000 4733 3 8 ,4 390 12,4

38 Ель чистая .............................................. Ель 6 250 33 1830 18 ,6 18 ,8 3 8 , 4 340 11 ,3
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ш ает  качество подстилки, ускоряя  ее р а з 
ложение.

И зучение опыта вы р ащ и ван и я  культур 
сосны и ели в Брян ск ом  опытном лесниче
стве позволяет  нам етить  два  пути создания 
слож ны х или см еш ан но-слож ны х культур 
из этих пород  в р ассм атр и ваем ы х  условиях. 
П ервы й путь — з а к л а д к а  чистых сосновых 
культур, загущ ен ны х  в рядах , но с ш и роки 
ми м е ж д у р ядьям и  с расчетом на естествен
ное заселен и е  ели после н а ч а л а  самоизре- 
ж и в а н и я  сосны. Т а к  м ож н о обеспечить в 
первые два-три  десятилетия  хороший вза- 
имоподгон сосны, самоочищ ение ее от 
сучьев и ф орм ирование  к 35— 40 годам ело
вого яруса. Второй путь —  за к л а д к а  см е
ш анны х сосново-еловых культур  со зн ач и 
тельны м п реобладани ем  ели (с примесью 
клена и ли п ы ),  из которых могли бы сф о р 
м ироваться  см еш ан но-слож ны е насаж ден и я  
высокой продуктивности.

Н аи более  р ац и о н ал ьн ая  ф орм а п ервон а
чального сочетания сосны и ели в культу 
р а х — так  н а зы в а е м а я  неравном ерн о-звен ье
вая  (сосны 3250 и ели 9750 штук на 1 га ) .  
Т акое  сочетание обеспечивает создание см е
ш ан но-слож н ы х  насаж ден и й  наиболее вы со
кой продуктивности (табл. 2). Поэтому при 
отсутствии естественного возобновления ели 
мы рекомендуем  вводить ее в культуры со
сны в слож ны х  суборях  (вместе с кленом и 
липой) не менее 75% состава , отдельными 
р ядам и  с дополнительны ми звеньями в 
см еж ны х р я д а х  в виде чистых групп.

В  связи с возмож ностью  использования 
ели д л я  подгона и улучш ения качества  д р е 
весины сосны в культурах  нами ставится во
прос о целесообразности искусственного вв е 
дения сосны и на более плодородных почвах 
сураменей, судубрав  и д а ж е  раменей. 
В этих условиях сосна растет  хорошо и при 
наличии подгона образует  вы сокопродуктив
ные и устойчивые н асаж ден и я .  Так, на л ёс 
совидных суглинках Н ово-Д угинского  л ес 
ничества Андреевского лесхоза  (С м олен
ская  область)  культуры сосны с еловым 
ярусом в 83 года имеют за п а с  620 куб. м на
1 га, из которых на сосну приходится 
424 куб. м на 1 га. Д р евеси на  сосны в этих 
культурах  по техническим качествам  не 
уступает древесине сосны с песчаных почв. 
То ж е  наблю дается  и на черноземных поч
вах в О рловской  области (В. Г. Митин, 
1953).

А нализ взаимоотнош ений сосны с елью в 
у казан н ы х  культурах  п ок азал ,  что для вы 
р ащ и ван и я  смеш анны х н асаж дени й  из этих 
пород их надо сочетать полосами в четыре- 
пять рядов. При этом чем шире полоса, тем 
позж е станет проявляться  угнетаю щ ее в л и я 
ние сосны на ель и тем устойчивее будут 
культуры. Д л я  вы ращ и ван и я  см еш ан но
слож ны х насаж ден и й  из этих пород н аи бо
лее  эффективны ми ф орм ам и  их п ервон а
чального сочетания надо считать: один ряд 
сосны и три-четыре ряда  ели или ж е  сосна 
через две-три ели в одном ряду и три ряда  
ели.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ЛЕСОВОДЫ УКРАИНСКОЙ ССР

Томашук Федор Лукич —
лесничий лесничества имени 
Еременко лесокомбината «Ра- 
дянськи Каопап» Закарпат
ской области

Кроль Евстафий Теодоро
вич — лесничий Отынянско- 
го лесничества Коломыйского 
лесокомбината Ивано-Фран- 
ковской области

Хмелюк Иван Петрович — 
директор Овручского лес-
хоззага Житомирской обла
сти
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КУЛЬТУРЫ СОСНЫ НА ОСУШЕННЫХ БОЛОТАХ
У Д К  634.0.385

Б. В. Бабиков, аспирант (ЛЛТА имени С. М. Кирова)

О громные площ адн в лесах  севера  и севе
ро-запада  наш ей страны  заняты  то р ф ян ы 
ми почвами. Только  в лесхозах  Л е н и н гр а д 
ской области , по дан ны м  на 1 ян в ар я  1962 г., 
числится 778 тыс. га болот с различной м ощ 
ностью торфа.

Известно, что торф яны е почвы низинных 
и переходных болот достаточно богаты пи
тательны ми вещ ествам и, но требую т регу
лировани я  водно-воздушного реж и м а. П о 
этому важ н ей ш и м  мероприятием  при освое
нии болот является  их осушение.

В н астоящ ее  время осушению болот и з а 
болоченных площ адей  уделяется  много вни
мания. В лесхозах  Л ени нградск ой  области 
еж егодно осуш ается  8— 9 тыс. га таких зе 
мель. Естественное возобновление лесов на 
них, особенно на болотах, не всегда бывает 
успешным или ж е  п р о д о л ж ается  длительное 
время. В озни кает  необходимость искусст
венного облесения осушенных площ адей, 
что требует  разр або тк и  эф ф ективны х спо
собов подготовки почвы и за к л а д к и  лесных 
культур.

Н ам и  в 1962— 1963 гг. проводились ис
следования  культур  сосны обыкновенной, 
созданны х посевом и посадкой, и изучались 
р азны е способы подготовки почвы на осу
ш енных болотах  в Рощ инском , Вырицком, 
Тосненском и Л ю бан ск о м  лесх о зах  (Ленинг 
г р ад ск ая  об ласть ) .

В Рощ инском  лесхозе  на пуш ице-сфагно- 
вом болоте (мощ ность торф а  около 1,5 м) 
о бследовано  три в ар и ан та  культур  сосны, 
созданны х посевом в 1956 г. О суш ение б оло
та проведено в 1958 г.

П осев  сосны в п л ощ адки  с простейшей 
подготовкой почвы. П очва  п одготовлялась  
срезанием  м ха острыми мотыгами на плоч 
щ а д к а х  2 5 x 2 5  см. С ем ена  вы севались из 
расчета  25— 30 семян на площ адку.

П осев  сосны в площ адк и  с внесением пе
ска. П л о щ а д к и  подготовлялись  т а к  же, как  
и в первом случае, но р азм ером  15X 15  см. 
Н а  п л о щ адк у  вносили одну пригорш ню пе
ска и вы севали  20— 30 семян.

П осев сосны в перевернутый пласт. Почву 
о б р аб а ты в ал и  плугом ПК.Б-2-54 со снятым 
передним корпусом. П еред  оставш им ся  ко р 
пусом д ля  подрезки  п л аста  с боков у с т ан а в 
ливались  д в а  дисковы х нож а. Толщ и на п л а 
ста 10— 13 см, ш ирин а  до 50 см. В ы севали  
семена в пласт  кучно по 20— 30 штук.

В Вырицком лесхозе  обследовано два  в а 
р иан та  культур сосны, созданных посадкой 
на осушенном сфагновом  болоте. М ощность 
т орф а  0,5— 0,7 м, степень р азл о ж ен и я  30— 
40% . Зольность  корнеобитаемого слоя 
5,7%.; pH  =  4 ,2 - 4 ,7 .

П о садк а  сосны без подготовки почвы. Д л я  
посадки были взяты оДно-двухлетние сеян
цы. К ультуры созданы  в 1959 г.

П о сад к а  сосны в перевернутый пласт. 
П очва п одготовлялась  кан авокопателем  
Л К А -2  с трактором  С-80. Б орозды  н а р е з а 
лись п ар ал л ель н о  осушительным кан авам . 
Расстоян ие  м еж ду  бороздам и 2— 4 м. В к а 
навы борозды здесь  не выводились. Глубина 
борозд  около 30 см, толщ ин а п ласта  15— 
17 см. К ультуры  созданы в 1959 г. посадкой 
одно-двухлетних сеянцев сосны в пласт  под 
меч Колесова. Р азм ещ ен и е  в р ядах  через 
0,6— 0,7 м, м еж д у  р ядам и  1,5—3 м.

В Тосненском лесхозе  т а к ж е  обследованы 
культуры, созданны е посадкой в пласт на 
переходном болоте. У часток был осушен 
около 50 лет  назад ,  но произош ло вторичное 
заб о лач и ван и е  из-за  повреж дения  канав. 
М ощ ность торф а 0,5 м, степень разлож ени я  
45%', зольность 7,2-—2 5% , pH  =  4,7. Почва 
п одготовлялась  осенью 1958 г. к а н а в о к о п а 
телем Л К А -2  на тяге двух тракторов  С-80. 
Р асстоян ие  м еж ду  бороздам и  3— 4 м. Г л у 
бина борозд  около 35 см, толщ ин а пласта  
около 20 см. Борозды  проведены перпенди
кулярно  к ан авам , куда  выведено больш ин
ство их. П о сад к а  производилась  двухлетни-

Четырехлетние культуры сосны обыкновенной, соз
данные посадкой по пластам на торфяной почве. 
Ушакинское лесничество Тосненского лесхоза ( кв. 35)
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ми сеянцам и  сосны в пласт  под меч К олесо 
ва. Р азм ещ ен и е  в р я д а х  через 0,7 м, м еж ду  
р ядам и  1,5— 3 м.

И сследован и я  п ок азали ,  что культуры  
сосны, создан ны е посевом в площ адк и  с 
простейш ей подготовкой почвы и с внесе
нием песка, сохранились лиш ь вблизи  к а 
навы  (не более 5— 10 м от нее). В возрасте  
6 лет  эти культуры имели среднюю высоту 
25— 30 см. К орн евая  система культур р а з в и 
та  слабо  и расп о л агается  в самом верхнем 
горизонте почвы. К ультуры , созданны е по
садкой  без подготовки почвы, погибли пол
ностью д а ж е  вблизи кан авы . Причиной ги
бели их является , по-видимому, н еб л аго 
приятны й водно-воздуш ный реж им. И ссл е 
дован иям и  Гессельмана, А. Я. О р л о в а  и др. 
установлено, что на рост леса , п р о и зр а 
стаю щ его  на избыточно увлаж н ен н ы х  поч
вах, о казы вает  неблагоприятное  влияние 
недостаток кислорода, растворенного в 
грунтовой воде. А. Я. О рлов  отмечал , что 
«рост корней сосны в воде п р ек р ащ ается  
при концентрации кислорода  около 1 —
2 мг/л. Уменьшение со дер ж ан и я  кислорода 
ни ж е 0,5 мг/л полностью остан авли вал о  
рост».

Н ам и  в 1962— 1963 гг. в м ае  — июне п ро
водилось определение растворенного ки сло
рода в грунтовых водах  неосушенного и осу
шенного болот. И сследован и я  п о казали , что 
на неосушенном болоте растворенны й в 
грунтовой воде кислород  у ж е  на глубине 
10 см был о б н ар у ж ен  в небольших коли че
с т в а х — от 0,1 до 0,9 мг/л — и лиш ь после 
вы падения  ливневы х д о ж д ей  содерж ание

растворенного кислорода  увеличивалось до 
2,9 мг/л. Н а  глубине 50 см растворенный ки
слород  о бн аруж ен  не был. С ледовательно, 
на болотах  при высоком стоянии почвенно
грунтовых вод создаю тся  неблагоприятны е 
условия д ля  роста корней культур, что сни
ж а е т  производительность насаж дений.

О суш ение болот способствует улучшению 
водно-воздушного реж и м а. В грунтовых во
дах  осушенного болота растворенны й ки 
слород  был обнаруж ен  в количестве до 0,5— 
0,6 мг/л  д а ж е  на глубине 45 см. П ониж ение 
уровня грунтовых вод улучш ает  аэрацию  
почвы, создаю тся лучшие условия д ля  по
ступления в почву атмосферного воздуха. 
Корни растений могут удовлетворять  по
требность в кислороде, получая его из поч
венного воздуха.

Культуры, созданны е на м икроповы ш е
ниях (на п л а с т ах ) ,  хорошо сохранились. 
Н апример, культуры, созданны е посевом в 
пласт в Рощ инском  лесхозе, в возрасте  
6 лет  сохранились на 70— 80%', средн яя  вы 
сота их 35— 40 см. Особенно хорошие ре
зультаты  д ает  посадка  двухлетних сеянцев 
сосны в перевернутый пласт.

П одготовка  почвы глубокими бороздами 
и с отвалом  пластов улучш ает  не только 
воздушный, но и водный реж им. Н а б л ю д е 
ния за  почвенно-грунтовыми водами в Тос- 
ненском и В ы рицком лесхозах  п о казали , что 
борозды глубиной 30— 35 см с выводом их 
в кан авы  обеспечивают постоянный отвод 
почвенных вод в течение всего периода ве
гетации. Годы исследований были резко 
различны  по количеству осадков. Различной

С остояни е пя ти летн их к у л ь т у р  сосны  на торф яной почве

№ проб С ред н яя С редний Д иам етр
П рирост по вы соте (см ) по годам Глубина грунтовы х 

вод (см )
ной

площ ади (м)
д и ам етр

(см )
кроны
(см )

1959 1960 1961 1962 1963 1962 1963

Т о с н е н с к и й  л е с х о з

1 108,3 2 ,3 51 3 ,7 6 ,9 21,1 3 6 ,5 3 3 ,0 19
2 115,1 2 ,2 53 5 ,2 7 ,0 2 7 ,0 35 ,8 3 1 ,9 20
3 119,3 2 ,7 60 3 ,9 5 ,9 2 5 ,0 3 8 ,6 3 5 ,2 22

44
38
53

В ы р и ц к и й  л е с х о з

1 8 7 ,6 2 ,1 58 4 ,6 10,0 2 4 ,9 3 3 ,0 26 ,1 8
2 8 2 ,4 2 ,0 50 9 ,8 2 3 ,6 3 0 ,0 19, 8 5
3 7 7 ,8 1 ,8 45 — — 2 0 ,4 27 , 8 15 ,8 3

П р и м е ч а н и е .  По культурам Тосненского лесхоза средний диаметр сосенок и 
приведены по исследованиям в 4-летнем возрасте.

33
25
23

диаметр крон
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была и глубина уровня почвенно-грунтовых 
вод. Н а  участке культур в Тосненском л е с 
хозе в 1962 г. почвенно-грунтовые воды в 
мае — августе находились на глубине 11—- 
30 см, а в 1963 г. на глубине 14— 75 см. 
В культурах  Вырицкого лесхоза , где б о р о з
ды не выведены в канавы , почвенно-грунто- 
вые воды стояли бли ж е  к поверхности: в
1962 г. в п ределах  0— 8 см, в 1963 г. 2— 
46 см. З а  два  года наблю дений не было от
мечено затопления  пластов почвенными во
дами.

П риводим  характеристику  пятилетних 
культур, созданны х посадкой в пласт  на 
осушенных болотах  на шести пробных пло
щ ад ях  в Тосненском и В ырицком лесхозах  
(см. таблиц у  на стр. 42).

Из наш их дан ны х видно, что культуры 
сосны на осушенных переходных болотах, 
созданны е посадкой в пласт, успешно р а 
стут при довольно высоком уровне почвен
но-грунтовых вод. Н апри м ер , культуры  в 
В ы рицком лесхозе  при средней глубине 
почвенных вод в 1962 г. 3— 8 см д али  п ри 
рост в высоту в среднем 30 см. Более  ни з
кое стояние почвенно-грунтовых вод на этом 
участке в 1963 г. (23— 33 см) не вы звало  
увеличения прироста, наоборот, прирост в 
этом году был меньше. К ультуры  в Тоснен
ском лесхозе  при глубине почвенно-грунто
вых вод 29— 37 см за  два  года д али  средний 
прирост в высоту 35,1 см (33,3— 37 см ).  Н а  
четвертом году нач алось  см ы кание культур 
в рядах .

С ледует  отметить, что культуры, со зд ан 
ные на  пластах , первые один-два  года не 
требую т прополки, так  к ак  торфяной пласт 
слабо  за р а с т а е т  травянистой  расти тельн о
стью и м хами. З а р а с т а н и е  пластов м хам и и 
осокой н аб л ю д ается  лиш ь на богаты х ни
зинных торф яни ках .

Р аско п ки  ^орневы х систем четырех-пяти- 
летних культур  сосны п о казали , что б оль
ш ая  часть корней (60— 70% ) р асп р о стр а 
няется в п л астах  на глубине до 10— 15 см. 
О тдельны е корни проникаю т до 20— 25 см 
и глубж е. С терж невого  корня нет или он 
разви т  слабо . Корни, вы ходящ ие за  пределы 
пласта  в противополож ную  сторону от бо 
розды, р асп о л агаю тся  в самом верхнем го
ризонте почвы и войлоке из корней растений 
и мхов, не у гл у бл яясь  более чем на 5 см. Н а  
корнях, располож ен ны х  бли ж е  к поверхно
сти почвы, сильно разви та  м икориза. П р о 
тяж енность корней в почве вдоль пластов  и 
за  пределам и  пластов  достигает  2,5— 3 м. 
Н аблю дается  перекрещ иван ие  корней со
седних сосенок в р ядах  и м еж ду  рядам и .

П ри  исследованиях не отмечено проник
новение корней под дном борозды на проти
вополож ную  сторонуд И ногда  корни прони
к али  под борозду до ее середины, но отм и
рали. П о-видимому, корни попадали  под дно 
борозд в период, когда  они не были за п о л 
нены водой, а при заполнении борозд  водой 
летом — осенью происходило отмирание 
корней от недостатка кислорода. С л е д о в а 
тельно, обеспечение стока воды из борозд 
в к ан авы  м ож ет  улучш ить условия роста 
корней под дном борозды.

П ри  посадке сосны под меч К олесова по
вр еж д аю тся  корни. П оэтом у культуры пер
вые 2— 3 года, в о сстан авли вая  корневую си
стему, растут  в высоту медленно. Прирост 
сосны в Тосненском лесхозе  за  первый год 
был 4,3 см, за  второй 6,7 см. П осле восста
новления корневой системы прирост увели
чился.

К ак  п о казали  исследования, на осушен
ных низинных и переходных болотах  н аи бо
лее  надеж ны  культуры  сосны, созданны е 
посадкой в пласт. П омимо описанных выше 
п очвообрабаты ваю щ и х орудий в Л ю бан- 
ском лесхозе  д ля  подготовки пластов ис
пользовались  плуг П Л П -1 3 5  и п луг-кан а
вокопатель  П К Л Н -500 .

П луг  П Л П -135 , дви гаясь  впереди т р а к т о 
ра, образует  пласт, который сразу  п р и ж и 
м ается  гусеницами трактора . Поэтому пласт 
получается  низкий, местами вдавленны й в 
почву, сильно зар астаю щ и й  осоками и м х а 
ми. К ультуры  на таких  пластах  страдаю т  от 
избыточной влаги.

Л у ч ш е п о к азал  себя плуг-кан авокопатель  
П К Л Н -500 . О беспечивая хорошую о борачи 
ваемость пласта, он об р азу ет  достаточно 
мощ ный пласт (около 15 см и более) и бо
розду глубиной 30— 40 см. Т рактор  Д Т-55 
болотной м одификации, смонтированный с 
плугом П К Л Н -5 0 0 ,  о б лад ает  хорошей про
ходимостью на болотах  с мощ ностью  торфа 
до 0,6— 0,7 м.

Н а  основании наш их исследований м^ж но 
сделать  вывод, что при создании лесных 
культур на осушенных переходных болотах 
хорошие результаты  дает  посадка  д вухлет 
них сеянцев сосны в пласт. П они ж ени я грун
товых вод д ля  улучш ения роста культур 
м ож но достигнуть бороздам и (глубиной 
30— 35 с м ) ,  выведенными в канавы . Д л я  
подготовки почвы с нарезкой  глубоких бо
розд  и образован и ем  пластов более эф ф ек
тивным о к а за л с я  плуг-канавокопатель 
П К Л Н -5 0 0  с трактором  Д Т-55  болотной мо
дификации. М ож но использовать  такж е ка 
навокопатель  ЛКА-2.
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РАЗВЕДЕНИЕ ОСОКОРЯ В БАШКИРИИ
УДК 634 0.232.1/.5

Ю. Ф. Косоуров, кандидат сельскохозяйственных наук 
(Башкирская ЛОС)

С реди наш их лесообразую щ и х  древесных 
пород осокорь (тополь черный) по быстроте 
роста  и производительности не имеет себе 
равных. К ром е того, он очень хорошо пере
носит затопление  водой, что д ел ает  его весь
м а  ценным при восстановлении пойменных 
в одоохран ны х лесов (А. П. Гаврилов, 1937; 
К. Б. Л осицкий , 1955, и др.) .

По наш им  исследованиям , осокорники в 
Б аш к и р и и  в 30— 35 лет  имеют з а п а с  до 
500 куб. м и относятся  к 1а — 16 кл ассам  бо 
нитета. У ж е в 30 лет  лучш ие насаж ден и я  
осокоря  имеют средню ю  высоту 29 м и 
средний ди ам етр  32 см.

С течением времени деревья  осокоря до 
стигаю т очень больш их разм еров . Так, на 
пробной площ ади , залож ен н ой  нам и в кв. 25 
Ч ерниковского  лесничества  У фимского гор- 
лесхоза  в пойме реки Уфы в чистом осокор
нике крапивном 87 лет, средн яя  высота д е 
ревьев б ы ла  40 м, средний ди ам етр  79 см, 
з а п а с  на 1 га 880 куб. м. О тдельны е деревья  
в 80— 90 лет  имеют высоту до 45 м и д и а 
метр 160 см, а на опуш ках  2 и д а ж е  3 м. Ш и 
рина годичных слоев у осокоря часто бы
вает 1 — 1,5 и д а ж е  2 см.

В Б аш ки р и и  под осокорниками занято  
(вместе с ветлой) около 15 тыс. га. З н а ч и 
тельн ая  часть их расстроена  и нуж дается  в 
реконструкции. Б о л ьш и е  площ ади  в поймах 
рек, зан я ты е  м алоценны м и н асаж д ен и ям и  
или вовсе пустующие, целесообразно  о б ле 
сить бы строрастущ им и породами, в первую 
очередь осокорем. С тары х культур осокоря 
в Б аш к и р и и  м ало, однако  имею щ иеся у ч а 
стки (наприм ер, посадки 1922 г. в Бирском  
районе в пойме реки Белой) говорят  о их 
хорош ем росте.

И ни циатор  разведен и я  осокоря в Б а ш к и 
рии — У фимский горлесхоз (директор
В. В. Ф ортунатов, засл у ж ен н ы й  лесовод 
Р С Ф С Р ) .  З д есь  осокорь стали  вы р ащ и вать  
с 1949 г. В Ч ерниковском  лесничестве л ес 
ничим М. Г. Б ай бурин ы м  с 1949 по 1961 г. 
было з а л о ж е н о  75 га культур  осокоря. Все 
они со зд авал и сь  посадкой одно-трехлетних 
дичков по сплош ь подготовленной почве.

В 1962 г. мы обследовали  культуры  по
садки 1949 г. в кв. 19 Черниковского  лесн и 
чества (р азм ещ ен и е  при посадке  2 X 1  м ).  
В 14 лет  культуры  осокоря имели среднюю

высоту 15,3 м (м акси м ал ь н ая  20,8 м),  сред 
ний диам етр  13,6 см (м акси м альн ы й  29 см ),  
стволов на 1 га 2260 штук, з а п а с  230 куб. м. 
Состояние культур хорошее. Три года н а 
з а д  в культурах  было проведено п р о р еж и 
вание, при котором убрано около 50% де
ревьев, пошедших на жерди. Хорошо растут 
и более молодые культуры осокоря, если 
только не задерн евает  почва, чего осокорь, 
как  и все тополи, не любит.

Н адо , однако, отметить, что некоторые 
лесоводы, з а к л а д ы в а я  культуры, не считаю т
ся с происхождением посадочного м а т е р и а 
ла . А ведь это имеет больш ое значение для 
успешного роста культур, для  их произво
дительности. В подтверж дение  этого приве
дем некоторые сравнения.

Весной 1960 г. в Ч ерниковском  лесниче
стве на участке, выш едш ем из-под посадки 
кар то ф еля  (кв. 19), с аллю виальной  хоро
шо гумусированной среднесуглинистой поч
вой были зал о ж ен ы  культуры осокоря одно
летними сеянцами, вы ращ енны м и в 1959 г. 
из семян отобранного  нами дерева  (возраст 
его 33 года, вы сота  31,3 м, диам етр  80 см, 
объем ствола в коре 5,82 куб. м.). В ы с а ж и 
вали  сеянцы под лопату  с размещ ением
2 X 2 м. Уходов было недостаточно. По уче
ту в октябре  1962 г. сохранность растений 
бы ла  97%', средняя  высота 3,8 м (м акси 
м ал ьн ая  4,6 м ) .  Состояние культур хорошее.

Н едал ек о  от этих культур вблизи озера 
М ельничного в аналогичных условиях в 
1961 г. были зал о ж ен ы  культуры осокоря 
двухлетними дичками. О бследование  их з 
октябре  1962 г. показало , что они зн ач и тел ь 
но уступаю т культурам , залож енн ы м  сеян 
цами. С охранность их бы ла 81% . средняя 
высота 1,8 м (м ак си м ал ьн ая  2,5 м ). В 1963 г. 
различия  в росте этих двух н асаж д ен и й  еще 
больш е увеличились.

Н а  Б аш ки рской  Л О С  у ж е  несколько лет 
проводятся  опыты с посевом семян, з а го то в 
ленных с отборных деревьев  осокоря, о б л а 
даю щ их быстрым ростом, здоровы м  прямым 
стволом, хорошо очищенным от сучьев. О со
корь порода двудом ная . О тби р ать  ж енские 
деревья  его лучш е всего в период со зр ев а 
ния семян, когда сереж ки  с коробочками хо
рошо заметны. Д л я  Б аш ки ри и  это конец 
м ая  — начало  июня, в зависимости от по-
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Осокорник крапивный. Возраст 87 лет. Средняя  
высота 40 м, диаметр 79 см. Запас на 1 га  —  
880 куб. м

годы. У р о ж ай  обычно хороший, хотя б ы в а 
ют и годы полного н е у р о ж ая  (например, 
1962 г .) .  С одного д ер ева  мы соби рали  по 
2— 3, а иногда (1963 г.) и до 6,5 кг очищ ен
ных семян. К сож алени ю , с деревьев  вы со
той 30— 35 м д остать  сереж ки  с семенами, 
не срубив дерева , невозмож но.

С обранны е сереж ки  пом ещ аем  в погреб 
со снегом, где их рассти лаю т слоем в 10— 
15 см и врем я от времени перемеш иваю т. 
Спустя два-четы ре  дня очищ аем  семена от 
пуха, перетирая  коробочки на м еталли ч е
ской сетке, натянутой на  р ам у  н ад  ящиком 
с гладки м  без щелей дном. Ячейки сетки 
3 X 3  мм. Д л я  окончательной очистки еще 
р аз  пропускаем  сем ена  через решето с ячей
кам и  1,5 X 1,5 мм. Один рабочий в день мо
ж ет  получить до 1,5— 2 кг очищенных се
мян. В ы ход чистых семян составлял  у нас 
в р азн ы е  годы от 8,7 до 20% веса сереж ек  
(в среднем надо  считать около 10% ).

Всхож есть свеж есобранны х семян обычно 
б ли зка  к 100%. но при хранении на о ткры 
том воздухе они быстро плесневеют, и всхо
ж есть сниж ается . Поэтому, если посев по 
какой-либо причине зад ер ж и вается ,  хранить 
семена лучш е всего в закры той стеклянной

I посуде на снегу. Тогда  хорош ая  всхожесть 
семян со хран ялась  у нас ещ е 7— 10 дней.

С еять  осокорь м ож но только в тех питом
никах, где возм ож ен  полив. П очву к посеву 
надо  готовить очень тщательно. Н а  1 пог. м 
ш ирокой (10 см) бороздки мы высеваем 
0,5— 1 г семян. П оскольку семена осокоря 
очень мелкие, то зад ел ы в ать  их надо лиш ь 
слегка  и брать  для  этого зем лю  плодород
ную, с хорош ими физическими свойствами, 
наприм ер из-под дубового н асаж дени я.

Высеваем  семена на хорошо политую з е м 
лю  в углубленные (на 2— 3 см) бороздки 
шириной 10 см. Д о  посева вся площ адь опу- 
дри вается  дустом гексахлоран а  (12%') для  
отпугивания муравьев, р астаскиваю щ их  се
мена. П осле заделки  семян покры ваем  по
севы тонким слоем соломы, предварительно 
отвеяв  мякину. Вместо соломы можно ис
пользовать  древесные опилки, которыми 
мульчируются посевы слоем не толщ е 2 мм. 
Соломенную  покрыш ку у ж е  через 3— 4 дня 
после посева надо с н ач ал а  равномерно р а з 
редить, так  как  появляю щ иеся  обычно уж е 
на следую щий день всходы начинаю т испы
ты вать  недостаток света и стебельки их 
чрезмерно вы тягиваю тся. Ч ерез  5— 6 дней 
солом а полностью удаляется ,  а посевы с р а 
зу  ж е  мульчирую тся просеянными о п и л к а 
ми. К ак  п ок азали  многолетние опыты, опи л
ки не только предохраняю т почву от пере
грева, но и хорошо сохраняю т влагу. Н и к а 
кого отенения сеянцев осокоря не требуется.

С ам ое  важ ное, от чего зависит успех вы 
ращ и ван и я  сеянцев о с о к о р я ,— это си стем а
тический полив. С ем ена заделы ваю тся  очень 
мелко, а всходы осокоря, как  и всех топо
лей, в н ач але  не имеют кореш ка, который по
является  лиш ь на 3— 4-й день и достигает
3— 5 см только через 18— 20 дней после по
сева. П онятно, что д а ж е  кратковременное 
просыхание поверхности почвы приводит к 
гибели всходов. П оэтому первые две-три не
дели  поливать  надо ежедневно, если нет 
осадков, а в ж а р к и е  дни два-три  раза .  
Очень удобно поливать посевы мотопомпой 
с хорошим распы лителем , который позво
ляет  орош ать  большой участок, не смывая 
всходов.

Кроме систематических прополок сеянцы 
осокоря н уж даю тся  в рыхлении почвы, что 
улучш ает воздуш ное питание корней. Хоро-
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шо о тзы вается  осокорь на двух-трехкратны е 
подкормки удобрениями: минеральны ми
(N —  50, Р — 100, К — 30 кг /га  з а  один 
прием) и органическими (раствором  н ав о з
ной ж и ж и ) .  П р и м ен яя  удобрения, мы е ж е 
годно получаем годный д ля  посадки м а те 
риал  (высотой от 20 до 80 см) з а  один веге
тационный период с выходом с 1 пог. м ш и 
рокой бороздки от 25 до 50 сеянцев (в пе
реводе на 1 га от 500 тыс. до 1 млн. ш тук) .

В 1963 г. посев осокоря семенами с от 
борных деревьев  прим еняли в ряде  лесхо
зов Баш ки ри и . Х орошие результаты  п олу
чены лесничим В. И. Л евчен ко  в Бирском  
лесхозе, лесничим В. Ф. П исьмеровы м в 
Ю м атовском  опытном лесничестве У ф им ско
го горлесхоза  и другими.

Известно, что стеблевы е черенки осокоря 
плохо окореняю тся : п ри ж иваем ость  обычно 
не превы ш ает  30— 40%', что д ля  прои звод
ства, конечно, недостаточно. М еж д у  тем ве
гетативное р азм н ож ен и е  осокоря могло бы 
найти ш ирокое применение в практике.

Н аш и м и  л або р ато р н ы м и  и полевыми опы 
тами 1958— 1963 гг. было установлено, что 
окореняем ость черенков осокоря зависит

главны м  образом  от температуры  почвы и 
стадийного в озраста  черенков. Весной, ког
д а  начинаю тся посадки, тем п ература  почвы 
на глубине 15— 20 см бывает всего 4— 8°, в 
то время как  для  активизации ко р н ео бр а
зую щей деятельности  кам би я  черенков осо
коря нуж на  температура не ниж е 10— 14°. 
Поэтому при ранней посадке черенки за гн и 
ваю т и не при ж иваю тся . М ы рекомендуем 
вы саж и вать  черенки осокоря, когда почва 
на глубине 15— 20 см прогревается  до 10— 
14°. Д л я  Уфы это будет не раньш е 10— 
20 мая.

Заго то влять  черенки, к а к  п о казали  опыты, 
надо из побегов молодых деревьев, о б л а 
даю щ их хорошим ростом, или из крупных 
сеянцев, вы ращ енны х из семян отборных 
деревьев. Черенки долж н ы  быть не тоньш е 
0,8 см и не толщ е 1,5 см. П олезно  т а к ж е  н а 
м ачи вать  черенки до посадки трое-четверо 
суток в теплой воде (16— 20°), что способ
ствует активизации кам биальной  д еятел ьн о 
сти и создает  дополнительный за п а с  воды в 
черенке. Эти простые меры, доступные л ю 
бому хозяйству, позволяли  нам повы ш ать 
окореняемость черенков осокоря до 85— 
100%.

Трудящиеся Советского Союза! Шире размах 

всенародного социалистического соревнования!

Досрочно выполним план шестого года семилетки!

Из Призывов ЦН  Н П СС н 47 -й  годовщине Велиной Онтябрьсной 
социалист ичесной революции
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ 
ПРИ СОЗДАНИИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

О. А. Семихатова, кандидат сельскохозяйственных наук

Микроорганизмы почвы — постоянно действующий 
фактор ее плодородия, необходимое условие для 
превращения неусвояемых растениями форм пита
тельных веществ в усвояемые. Круговорот азота, 
углерода, фосфора, серы, железа —  основных эле
ментов, при участии которых строятся клетки расте
ний, совершается в природе микроорганизмами поч
вы. Особенно надо отметить важную роль микро- 
организмов-азотофиксаторов.

По данным, приведенным проф Е. Н. Мишусти- 
ным, внесение минеральных азотных удобрений 
компенсирует только 12% всего азота, вынесенного 
сельскохозяйственными растениями за год из почвы 
земного шара. Недостающая часть азота в почве 
поставляется азотофиксирующими микроорганизма
ми. Наиболее результативными фиксаторами азота 
являются клубеньковые бактерии, поселяющиеся в 
корнях бобовых растений, в том числе и желтой 
акации, а также свободно живущие в почве азото
бактер и клостридий.

Не меньшее значение имеет применение физио
логически активных веществ микробов, усиливаю
щих рост и жизнедеятельность растений. Обладая 
способностью синтезировать в своей плазме и вы
делять наружу такие вещества, некоторые микро
организмы стимулируют образование корней, уско
ряют рост и развитие растений, способствуют пло
доношению.

Если микроорганизмы подготовляют пищу для ра
стений, то и растения своими корневыми выделе
ниями обеспечивают питание микроорганизмов, на
ходящихся вблизи их корней и называемых ризо- 
сферными. Установлено, что количество ризосфер- 
ных микроорганизмов в 1 г почвы в зоне корней 
во много раз превосходит количество их в почве, 
где нет корней. Следовательно, ризосферные мик
роорганизмы, подобно микоризным грибам, при
нимают самое непосредственное участие в пита
нии растений из почвы. Чем больше полезных поч
венных бактерий будет находиться у корней расте
ний, тем лучше они будут расти и развиваться.

Широко распространенной ризосферной бактери
ей является азотобактер. В процессе фиксации азо
та он уже выделяет из своей плазмы аммиак, гид
разины, аминокислоты, используемые растением, а 
после отмирания его клеток и их последующей 
минерализации зона корней еще более обогащает
ся минеральными формами азота. Кроме того, азо
тобактер снабжает корни растений такими актив
ными стимуляторами роста, как ауксины, биотин, 
тиамин, инозит, пантотеновая и никотиновая кис
лоты.

УДК 834.0.237

Поскольку внесение минеральных, а тем более 
органо-минеральных и органических удобрений под 
лесные культуры еще не является общепринятым 
приемом агротехники, своевременно будет поста
вить вопрос об увеличении количества полезных 
почвенных микроорганизмов, внося их в виде био
препаратов в зону корней при посадке сеянцев или 
саженцев, либо обрабатывая ими черенки для луч
шего окоренения. Можно обрабатывать биопрепара
тами и семена перед посевом.

В литературе есть указания о положительном 
действии биопрепарата азотобактерина на рост и 
плодоношение молодых яблонь при внесении его 
в корневую систему, а также на развитие дуба, 
ели, сосны, лиственницы и акации белой при бак
теризации семян. Есть сведения о применении ряда 
биопрепаратов и для подкормки саженцев, но ши
рокого распространения этот эффективный и деше
вый прием пока не получил.

Нами при посадке полезащитных полос на опыт
ной станции Воронежского сельскохозяйственного 
института исследовалось влияние агарового азото
бактерина на приживаемость сеянцев березы и са
женцев яблони, а также на полевую всхожесть се
мян клена остролистного и желудей дуба при 
гнездовом посеве этих пород. Установлено, что да
же при крайне неблагоприятных условиях (высокие 
температуры воздуха и почвы и малое количество 
осадков в апреле-мае) приживаемость бактеризо
ванных саженцев яблони составила 69%, в то время 
как у контрольных всего 21°/о. Бактеризованные се
янцы березы прижились на 94,7°/о (контрольные на 
64,7°/»). Гнезд со всходами клена остролистного при 
бактеризации стратифицированных семян сохрани
лось 84,6°/о, а контрольных — 47,2°/». Всхожесть вы
сеянных желудей, обработанных азотобактерином, 
была на 19,8% выше, чем желудей, обработанных 
микоризной землей.

Бактеризацию корней саженцев и сеянцев, а так
же желудей производили в почвенной болтушке, 
куда на литр, воды добавляли 4 г бактериальной 
массы азотобактера и 25 г мелко истолченного ме
ла. Лучшие результаты получались при замачивании 
в этой смеси корней саженцев яблони 40—60 ми
нут. Семена замачивали 12— 24 часа, добавляя на 
литр воды 4 г бактериальной массы и 5 г мела; 
температура воды 18— 20°.
•Применение бактериальных удобрений, в частно

сти азотобактерина, позволит обходиться меньшим 
количеством посадочного и посевного материала, 
снизит денежные затраты, обеспечит лучшее разви
тие саженцев. Можно применять биопрепараты как 
заводские, так и приготовленные на местных штам
мах (расах).
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а храна и защита лещ

ХАРАКТЕР ПОЖАРОВ НА СЕВЕРЕ
У Д К  634.0.43

И. Н. Балбышев, действительный член Географического общества СССР

Л есн ы е  п о ж ар ы  на Севере от западной 
границы до Д а л ь н е го  Востока — довольно 
частое явление. И сследован и я  некоторых 
авторов, а т а к ж е  наш и наблю дения  показьн 
вают, что в К арельской  А С С Р  и М у р м ан 
ской области  (в особенности вдоль линий 
ж елезн ы х  дорог) они возникаю т главным 
образом  в кам енн ы х и лиш айни ковы х бо
рах. Н а  территории Я м альского  лесхоза  
(Я м ало-Н ен ец ки й  национальны й округ) 
н аиболее часто повреж даю тся  п о ж ар ам и  
м охово-лиш ай никовая  тундра, редколесья  в 
лесотун дре  с преобладани ем  хвойных, пе
рестойных и ф аутны х насаж дений.

В северной части Коми А С С Р, вдоль ли 
ний ж елезн ой  дороги К отлас-П ечора ,  во 
всех п р и ж ел езн о д о р ж н ы х  лесах  т а к ж е  об 
н ар у ж и в аю тся  следы пож аров . В П ри п о
ляр н о м  У рале  лесные п о ж ар ы  бываю т 
обычно в ию ле и августе  и п род олж аю тся  
целы ми неделям и  до вы падения  сильных 
дож дей . С лучается  возникнуть п о ж ар у  на 
участках , где лесн ая  подстилка  успела п ро
сохнуть, в то врем я к ак  на северных скло
нах ещ е имелись снеж ны е пятна, и в конце 
июня.

В ы сокая  горимость лесов свойственна 
т а к ж е  тундре, лесотундре и северной части 
тайги З а п а д н о й  и Восточной Сибири, Я к у 
тии и Д а л ь н е го  Востока. Н а  Л енско-Вилю й- 
ской равнине  на месте сгоревшей тайги 
встречаю тся ерники из кустарниковой  бе
резы. По среднему течению реки О ленек 
господствуют кустарниково-моховы е и л и 
ш ай никовы е редколесья  лиственницы д а у р 
ской, легко  восплам еняю щ иеся  в сухую по
году и д аю щ и е  н ачало  пож ару .  В августе 
1956 г. п о ж ар ы  в А нады ре  п родолж али сь

несколько недель. Выгорели сотни кв а д р а т 
ных километров ягельников. Огромные 
опустошения влекут за  собой п ож ары  в з а 
рослях кедрового стланика.

П о ж а р ы  возникаю т от разны х причин: от 
искр паровозов, костров, оставленных оле
неводами, охотниками, ры боловам и, гриб
никами, ягодниками, сборщ икам и орехов, 
сплавщ и кам и , изы скателям и, экспеди ция
ми и проч. П ричина  возникновения многих 
п ож аров  (в некоторых районах до 85% ) 
подчас остается  неизвестной. П о ж а р ы  не
редко возникаю т из-за  того, что не соблю 
дали сь  прави ла  противопож арной б езопас
ности при заготовке  и вы возке  леса, а так 
ж е  от вы ж и ган ия  прош логодней травы  и 
мохового покрова на нескошенных лугах  и 
пастбищ ах. О пределить число пож аров, 
возникш их от молнии, очень трудно. Р а з 
ряды  молний обычно разби ваю т  или п овре
ж даю т, но не за ж и г аю т  деревья. И зучая  
статистические данны е о грозах  и сопостав
л я я  их данны е со статистикой пож аров , 
мож но будет вы явить влияние гроз на го
римость.

П оследствия пож аров  бывают сам ы м и 
различными. П ри  мохово-торфяном субст
р ате  огонь уничтож ает  напочвенный покров 
с корнями кустарников, слабо р а з л о ж и в 
шуюся торф яную  подстилку и слой торфа 
на глубину 20— 50 см. Т акие моховые по
ж ар ы  могут продолж аться  в течение всего 
пож ароопасного  сезона, при этом огонь р а с 
пространяется  медленно. З д есь  происходит 
не горение, а тление. П л а м я  редко  в ы б р а 
сывается  наруж у. Огонь распространяется  
не только по ветру, но и против ветра, хотя 
и с меньшей скоростью. Едкий дым и рез
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кий запах горящего торф а д ал еко  разн о сят 
ся в стороны. Н а  месте бывшей тундры ос
тается гарь, покры тая  в первые дни после 
пожара толстым слоем золы.

Совсем другой хар ак тер  беглых пож аров  
в кустарниково-моховой тундре с ягельным 
покровом. П ересохш ий ягель  легко в осп ла
меняется, и огонь быстро распространяется , 
пламя поднимается не выше 30— 50 см, а 
когда имеются засохш и е кустарники ивы и 
трава, то более 1 м.

На осоково-моховых кочковаты х болотах 
в лесотундре мбгут быть низовые устойчи
вые пож ары. О бгораю т кочки с периферии, 
а центр, где вл аж н о сть  вы сокая , остается 
не тронутым огнем. Р асту щ и е  на кочках бе
реза извилистая  и ель со следам и  ож огов 
остаются больш ей частью  ж и знеспособны 
ми. Ель и береза  в условиях  лесотундры от
личаются больш ей огнестойкостью, чем эти 
же породы в более ю ж ны х широтах.

В ельниках  и смеш анны х елово-берез'о- 
вых л есах  нередко огонь охваты вает  кроны 
ели, и в ветреную  погоду он перекиды вается  
на соседние деревья , обгораю т белосн еж 
ные стволы березы, вспыхиваю т точно ф а 
келы одиночные кусты, группы и куртины 
м ож ж евельн и ка .  Они с шумом и треском 
горят. В И нтинском  лесничестве П ечорско
го лесхоза  26 июня 1958 г. такой п о ж ар  на 
берегу реки К ожим, охвативш ий п р и б р еж 
ный лес  на п ротяж ени и  2 км, п р о д о л ж ал ся  
пять дней. П ричина п о ж а р а  — неосторож 
ное о бращ ени е  с огнем ры болова, з а ж е г ш е 
го плавник. Почти одновременно подобный 
пож ар  возник на берегу реки Инты от не- 
затуш енного  костра, оставленного пасту
хами.

П о ж а р ы  в зоне вечной м ерзлоты  о к а зы 
ваю т и некоторое полож ительное  влияние 
на пониж ение ее уровня. Так, на  свеж ей  г а 
ри у станции С ейда уровень вечной м ер зл о 
ты з а л е г ал  на глубине 81 см, в то время как 
на соседнем участке, не тронутом огнем, на 
глубине 26 см. Н а  другой прош логодней г а 
ри у станции К ы к-Ш ор вечная м ерзлота  
з а л е г а л а  на 1,5 м, а на см еж ном  участке — 
на 45 см. П р ав д а ,  после восстановления р а с 
тительного покрова разн и ц а  в уровнях м ер 
злоты исчезает.

П о ж ар о о п асн ы й  период в лесотундре 
длится  от 20 мая  до 5 октября . Эти сроки 
могут отклоняться  на 15— 20 дней в ту или 
другую сторону. Н ам и  отмечались пож ары  
во второй половине сентября  в северной ч а 
сти лесотундры  и в ю ж ной части Болыпе- 
земельской тундры. П о ж а р ы  на Е вропей
ском Севере приурочены главны м  образом

к летним месяцам. П риводим данные о рас
пределении числа пож аров  по месяцам по 
П ечорскому лесхозу за  10 лет (1949— 
1958 гг.):  м а й — 10%, июнь — 31, июль — 
32, август — 25 и сентябрь — 2% . • А в 
Я м альском  лесхозе  наиболее п ож арооп ас
ный период — с 10 июня по 20 августа (в 
основном в ию ле). П л о щ ад ь  одного п о ж а 
рищ а возрастает  от весны к середине лета. 
Л етом  в засуш ливую  погоду сильно стр а 
даю т насаж дени я , где в напочвенном по
крове п реобладаю т лиш айники и зеленые 
мхи. П о ж а р ы  в травян ы х  типах леса  воз
мож ны  и летом, если они захлам лен ы  и на 
почве л еж и т  толстый слой ветоши.

М етеорологические условия на северо- 
востоке европейской части Советского Сою
за  способствуют возникновению и развитию  
пож аров. Так, у реки К ож им в год, когда 
там  возник пож ар , о котором мы у ж е  пи са
ли, средняя тем п ература  за  вторую декаду  
июня бы ла 10,5°, м акси м ал ьн ая  — 23,8°, 
средняя температура  за  третью д ек аду  
15,7°. М ак си м ал ьн ая  температура  на п о 
верхности почвы за эту д екаду  в 13 ч а 
сов — 30,8°, абсолю тный максимум —•
41,4°. М ин и м альн ая  относительная в л а ж 
ность 25 июня — 22% , средняя влаж ность  
за  третью декаду  38% в 13 часов и соответ
ственно 40% в 19 часов. Н асы щ ен ие  возду
ха  влагой  за  третью д ек аду  незначительное: 
на 13 ч а с о в — 14,6 м/б и на 19 часов —
13,7 м/б. Скорость ветра достигала  10 м/сек.

В п ри ж елезнодорож ной  полосе на участке 
С ей да— В оркута  н аблю дали сь  частые заго 
рания тундры в июле и августе 1957 г. По 
данны м метеостанции Хановей, температура 
воздуха  в июле того года бы ла  выше сред 
немесячной многолетней на 2,4°, а в августе 
на 3,3°. О садков  в ию ле вы пало на 40% 
меньш е среднемесячных многолетних, а в 
августе на 31% . Воздух был м ало насыщен 
водяными парам и . Д еф и цит  влаж ности  ис
числялся в 25— 30 м/б.

Д л я  кл и м ата  Северо-Востока европей
ской части Советского С ою за характерны 
резкий переход от весны к лету, ураганные 
ветры до 44— 50 м/сек. и сильная исп аря
емость влаги, вы сокая  температура на по
верхности почвы (до 60° — станция Сивая 
М а с к а ) ,  нередко повторяю щ иеся засухи. 
Все это создает  опасность возникновения 
пож аров .

П о ж а р ы  в северных широтах могут воз
никнуть д а ж е  при отрицательных темпера
турах  и высокой (90% ) относительной 
влаж ности. Ш тормовы е и ураганны е ветры 
способствуют переходу низовых пож аров,
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возникаю щ их в начале  пож ароопасного  
сезона, в верховые.

Б ольш ое значение в предупреж дении 
лесных п ож аров  в северных лесхозах, ве
дущ их хозяйство на многих миллионах 
гектаров, имеет хорошо н а л а ж е н н а я  служ б а  
охраны  лесов. О днако  участки л еса  в тун
дре и северной части лесотундры охран яю т
ся слабо. П атрули руется  сам олетам и  в по
ж арооп асн ы й период только ю ж н ая  часть

лесотундры. Д л я  улучшения охраны и сни
ж ения горимости требуется разукрупнение 
лесхозов и лесничеств, повышение техни
ческой оснащенности, снабж ени е  тран сп ор
том и средствами связи  лесной охраны. 
Здесь  особенно перспективно тушение по
ж ар о в  водой. К охране  растительных бо
гатств Севера надо привлечь внимание об 
щественности.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ОХРАНА ВЫРУБОК
У Д К  634.0.43

В. ф . Киблер, С. С. Топорков (Архангельский институт леса и лесохимии)

В связи с увеличением 
плрщ адей  кон центрирован
ных вы рубок борьба  с л ес 
ными п о ж а р ам и  на них в н а 
стоящ ее время становится 
одной из важ н ы х  лесо х о зяй 
ственных проблем. Известно, 
что хар актер  возникновения 
и распространения  лесных 
пож аров  на вы рубках  з а в и 
сит от их типа. П оэтом у при 
проектировании противопо
ж арн ы х  мероприятий сле
дует об язател ьн о  учитывать 
типологию вырубок. Все 
вырубки в А рхангельской 
области по горимости м о ж 
но подраздели ть  на четыре 
группы (по степени у б ы в а 
ния пож арной  опасности): 
вересковые и л и ш ай н и ко
вые; луговиковы е и вейни- 
ковые; кипрейные, кипрей- 
но-паловые, малинниковы е 
и малинниково-паловы е; 
вл аж н ы е  типы (в эту группу 
входят  сф агновы е и долго- 
мош никовые вырубки, а 
т а к ж е  тр авян ы е  с избы точ
ным у в л аж н ен и ем ) .  Степень 
горимости вырубки обуслов
ливается  х ар актер о м  им ею 
щ ихся на ней горючих м а те 
риалов.

И сследовани я, которые 
проводились А рхангельским 
институтом в течение трех 
л ет ,п оказали , что вырубки, 
относящ иеся к первой груп

пе, могут загораться  в тече
ние всего пож ароопасного  
периода и они долж н ы  быть 
разбиты м и н ер ал и зо ван н ы 
ми полосами на участки р а з 
мером не более 10 га. М и
н ерализован ная  полоса ш и
риной 40— 50 см, если ветер 
умеренный, уж е з а д е р ж и в а 
ет распространение огня, а 
шириной 1,4 м, проведенная 
плугом П К Л -70, предотвра
щ ает  пож ар . Л егки е  почвы 
на лиш айниковы х и вереско 
вых вы рубках  легко о б р а б а 
тываю тся этим плугом.

Н а вы рубках  второй и 
третьей групп мож но р а зб и 
вать участки до 25 га. Ш и
рина м инерализованны х по
лос д о л ж н а  быть 2,5— 2,8 м. 
П роводится та к а я  полоса 
плугом П К Л -70  в два  следа  
или другими п оч во о бр аб а 
ты ваю щ им и орудиями.

Вырубки четвертой груп
пы могут загораться  лиш ь в 
сильно засуш ли вы е годы. 
П о ж а р о в  на таких вы руб
ках за  последние пять лет 
зарегистрировано  очень не
много.

О собо надо обратить  вни
мание на свеж ие сильно з а 
х л ам лен ны е вырубки. Они 
до лж н ы  р азд ел яться  на 
участки площ адью  до 25 га 
м ин ерали зован ны м и полоса

ми шириной 3,5— 4 м, про
к лады ваем ы м и б ульдозе
ром. М инерализованны м и 
полосами такой ж е  ширины 
(а если возм ож но — и б оль
шей) следу«т отграничивать 
вырубки от насаж дений.

Степень пож арной оп ас
ности на сильно за х л а м л е н 
ных вы рубках  разных типов 
неодинакова и поэтому сле
дует соблю дать  определен
ную очередность их проти
вопож арного  устройства. В 
первую очередь работы про
водятся на вы рубках  первой 
группы, затем  второй и т. д. 
Обычно в том или ином р ай 
оне п реобладает  два-три ти
па вырубок. По п р е о б л а д а 
ющим типам и надо проек
тировать  их п роти воп ож ар
ное устройство.

Чтобы создать сеть мине
р ализованн ы х полос при н а 
именьших за т р а та х  труда, 
надо уметь использовать  то
пографические и гидрологи
ческие особенности местно
сти. При установлении оче
редности работ  учитываю т 
т а к ж е  близость  населенных 
пунктов, наличие дорог, 
мест массового  сбора  ягод 
на вы рубках , располож ение 
по отношению к п о ж а р о о 
пасным вы рубкам  хвойных 
молодняков, лесных куль
тур, ценных н асаж дени й
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и т. д. Полосы, проведенные 
весной, к осени вновь з а р а 
стают травянистой  расти 
тельностью. П оэтом у их сле
дует подновлять каж дой  
осенью.

Чтобы своевременно о б н а 
руживать и ликвидировать  
лесные п ож ары  на вы руб
ках, надо четко орган и зо 
вать Дозорно-сторожевую 
службу. П оскольку  сроки 
таяния снежного покрова, 
после которого наступает  
пож ароопасная  погода на 
вырубках, р азн ы е  (севернее 
64° с. ш. — 30 ап реля  —  1 
мая, м еж ду  64° и 62° с. ш. 
26— 27 апреля , ю ж нее 62°30’ 
с. ш. 20 а п р е л я ) ,  то и вы де
лять п ож ар н ы х  сторож ей на 
пож ароопасны й период сле
дует с учетом этих сроков. 
Под особый контроль д о л ж 
ны быть взяты  вырубки 
вдоль узкоколейны х ж е л е з 
ных дорог, по которым д р е 

весина вывозится на п а р о 
возах, работаю щ их на твер
дом топливе. В конце лета  
надо обратить особое вни
мание на вырубки, где соби
раю т ягоды. П ротяж енность  
м ар ш р у та  одного п о ж а р н о 
го сторож а устан ав ли в ает 
ся в зависимости от исполь
зуемого им вида транспорта .

В А рхангельской области 
пож ары  на вы рубках  возни
каю т главны м образом  вес
ной (в мае — н ачале  ию ня),  
а в н асаж д ен и ях  несколько 
позж е (ию нь— ию ль).  Л етом  
горимость вырубок резко 
сни ж ается  и вновь увеличи
вается к осени, когда р ас 
тения начинаю т отмирать.

Отмечено такж е ,  что р а з 
личные группы вырубок с т а 
новятся  пож ароопасны м и в 
различны е сроки. Так, вы
рубки I группы могут з а г о 
раться в течение всего лета, 
и о хран а  их ведется в тече

ние всего этого времени. 
Вырубки II и III групп мо
гут гореть только весной, 
сразу  ж е  после таяния сне
га, и сторож а патрулирую т 
постоянно на них до тех пор, 
пока не появятся вегетирую
щие фоновые растения, пос
ле чего наблюдение ведется 
периодически; в начале  осе
ни, когда травяной  покров 
отмирает, оно снова возоб
новляется. О храна  вырубок
IV группы устанавливается  
только в особо засуш ливы е 
годы.

В связи с тем что выруб
ки располож ены  сравн и 
тельно близко  от населен
ных пунктов и к ним обыч
но ведут дороги, все проти
вопож арное  устройство вы
рубок следует проектиро
вать, опи раясь  на средства 
наземной охраны без прив
лечения дорогостоящ их ави
ационных средств.

ПУЗЫРЧАТАЯ РЖАВЧИНА НА КЕДРЕ СИБИРСКОМ 
В ЮЖНОЙ ЯКУТИИ

А. Н. Гусева
У Д К  634.0.44

В Ю ж н ой  Якутии проходит северная  г р а 
ница кедра  сибирского P in u s  s ib ir ica  (Rupr.)  
Мауг. Д о  сам ого  северного предела своего 
распространения кедр п о р аж ается  п узы рч а
той рж авчиной  C ro n a r t iu m  rib ico la  Diet. Его 
весенняя (эц и ди аль н ая )  стади я  образуется  
на пятихвойных соснах, летн яя  (уредо) и 
осенняя (телейто) стадии на разн ы х  видах 
смородин (Ванин, 1948). И з литературн ы х 
данных известно, что базидиоспоры  на л и 
стьях смородины, у ж е  опавш их с куста, бы 
стро теряю т жизнеспособность. Они з а р а 
жаю т пятихвойные сосны, к которым отно
сится и кедр, лиш ь в радиусе  1,5 км. З а р а 
жение происходит через хвою, откуда  п ро
растаю щий мицелий по лубу проникает  в 
молодой стволик, вы зы вает  отм ирание  к а м 
бия и зачаточную  форм у р а к а  в первый год 
(Brooks, 1953). П одобны е ж е  дан ны е мы

встречаем у Э. Гоймана (1954), который со
о бщ ает  дополнительно, что у тех возбуди
телей, которые проникаю т в растение через 
хвою, гифы гриба  при росте не поднимаю т
ся вверх по побегу, а распространяю тся  по 
нему вниз.

П у зы р ч атая  рж авч и н а  о бн аруж ен а  н а 
ми в Ю ж ной Якутии в лесах  низовьев реки 
О лекм ы  и в пойме реки Л ен ы  на подросте 
кедра в группах лиственничников бруснич
ных, багульниксво- и голубично-моховых и 
сфагновых, в типах  леса, располож енны х 
в нижней трети увалов  и в поймах 
рек, а т а к ж е  в сосняках на к а м е 
нистых карбон атн ы х  почвах. Во всех этих 
лесах  в подлеске были обнаруж ены  черная 
и красн ая  смородина с обильным плодоно
шением гриба пузырчатой рж авчины  на 
нижней поверхности листьев. Гриб найден
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и на моховке Ribes p rocum bens  Pall ,  и на 
охте Ribes d ikuscha  Fisch. В лиственнични
ках, прои зрастаю щ и х  на водораздельны х 
плато  и бровках  склонов, например в лим- 
насово-брусничном лиственничнике, где нет 
смородины, подрост кедра  был совершенно 
здоров.

В бруснично-хвощевом лиственничнике и 
в лиственничниках с альпийской толок нян
кой иногда весь кедровый подрост был по
р аж ен  рж авчинны м  грибом. Т акое  ж е  з а б о 
л евание  о б н аруж ен о  на подросте кедра  си
бирского, привезенного из Тувинской авто 
номной области; в местах, где был найден 
больной или отмерш ий подрост кедра  си
бирского, имелись в подлеске р азны е виды 
смородин.

У больных деревьев  отм ирали  вершины, 
боковые ветви и си д ящ ая  на них хвоя. О б 
висш ая, посеревш ая  хвоя на дереве бы ла 
покры та плодовыми телам и  гриба Lophoder- 
mium p inas tr i  Chev., вы зы ваю щ его  шютте, 
повсеместно распространенное  в сосновых 
л есах  Ю ж ной Якутии. Д ревеси н а  отмерш их 
вершин и боковых ветвей местами пропита
на смолой, а на  некоторых пораж енны х, но 
еще не отм ерш их местах  стволика были све
ж ие натеки смолы. Это свидетельствовало
о том, что п у зы р ч атая  рж авчи н а ,  давн о  по
р а зи в ш а я  деревья , п р о д о л ж а л а  наносить им 
вред. П о наш и м  наблю дениям , при ранней 
стадии болезни у подроста  кедра  на боко
вых ветвях  и на стволике п оявлялись  буро- 
в ато-ли ловаты е вздутия, образую щ и еся  под 
влиянием  р а зд р аж а ю щ е го  действия мице
л и я  гриба  на клетки растения. Н а  этих в зд у 
тиях  в м ае  и июне появляю тся  яр ко -о р ан 
ж евы е  крупные эцидии грибов, п ро п адаю 
щие у ж е  в конце июня, но следы которых 
на стволике кедра мы о б н ар у ж и л и  в ав гу 
сте. Н е о ставалось  сомнений, что кедр по
р аж ен  пузы рчатой рж авчиной пятихвойных 
сосен.

П ри  поверхностном осмотре подроста 
кед ра  м ож но было заклю чить, что стволики 
усохли от болезни шютте. Н о эта  болезнь 
свойственна только самой старой или п р е ж 
девременно отм ираю щ ей  хвое, а сами ство
лики  или ветви с больной хвоей не п о р а 
ж аю тся  болезнью. В данном  случае вер ш и 
ны и боковые ветви были мертвые.

О трудности вы явлен ия  причины у сы х а
ния подроста  кед ра  сообщ ает  Г. И. Конев 
(1950). Р а б о т а я  в л есах  П р и б а й к ал ь я ,  он 

н аб л ю д ал  усыхание хвои кедра. П о опи са
нию исследователя, «хвоя кедров, усохш ая

от Lophoderm ium  p in as tr i  Chev., долго и 
прочно д ер ж и тся  на  ветвях. Так, например, 
среди кедрового подроста, находящ егося  
под пологом перестойного кедрового леса , 
часто приходилось встречать  много моло
дых кедров с давн о  усохшей, но еще прочно 
сидящей на ветвях хвоей с плодовыми о б р а 
зовани ям и  этого гриба». Ф актически под
рост кедра в П р и б ай к ал ье  был п ораж ен  пу
зы рчатой  ржавчиной, а гриб L ophoderm ium  
p inas tr i  на хвое, как  и в Якутии, был во з 
будителем болезни вторичного порядка. 
Хвоя на пораж енны х пузырчатой рж авчиной 
стволиках  кедра остается висеть в течение 
долгого времени, поскольку ее отм ирание 
преж деврем енное  и на концах несущих ее 
побегов не успел образоваться  отдели тель
ный слой.

С ухая  вершина, натеки смолы и местное 
отм ирание и пропитывание стволика и вет 
вей смолой означаю т более давнее п о р а ж е 
ние подроста кедра. Н а тонкомерных ство
ли к ах  часто нет характерны х  признаков по
р аж ен и я  болезнью. М ицелий гриба  быстро 
окольц овы вает  стволик, и на молодых де
ревцах в местах пораж ен и я  бросается  в гл а 
за  ли ш ь  м ертвая  хвоя, часто пораж ен ная  
шютте. П ризн аки  болезни на смородине вы
являю тся  во второй половине лета  на н и ж 
ней стороне листьев  смородины вначале  в 
виде рж авы х , а позднее буроваты х о б р а з о 
ваний.

Таким образом , в 1954 г., через сто лет, 
подтвердилось на фактическом  м атери але  
сообщение Д и тр и х а  о том, что пузы рчатая  
р ж авч и н а  пятихвойных сосен распростране
на в северо-восточной России. К описанию 
болезни на смородине, дан ном у впервые Р о 
зановы м  в 1871 г., прибавилось описание ее 
на кедре.

В результате  наших наблюдений м ож но 
прийти к выводу, что кедровые древостой на 
гар ях  следует восстанавливать на в о д о р а з 
д ел ах  и верхних частях склонов увалов , но 
не на пониженных частях рельеф а, где в 
подлеске произрастает смородина. Jleco- 
устроителям, работаю щ им в р ай он ах  про
и зрастания  кедра, необходимо о б р ащ ать  
внимание на степень расп ростран ен и я  в 
древостоях и в поймах рек разли чн ы х  видов 
смородин. При использовании смородины в 
лесопарках , лесополосах  и са д а х  не следует 
вы саж ивать  их на расстояни е  бли ж е  1,5 км 
к посадкам  пягихвойных сосен. В питомни
ках нельзя  в ы р ащ и вать  одновременно смо
родины и пятихвойные сосны.
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ЛУНЧАТЫЙ ШЕЛКОПРЯД 
В ЛЕСАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

У Д К  634.0.4

С. Ф. Шабуневич, межрайонный инженер-лесопатолог комбината «Леналес»
В. С. Кулагин, старший инженер-лесопатолог Восточно-Сибирского совнархоза

Лунчатый шелкопряд (Selenephera lunigera Esp.) 
считался очень редким насекомым (К. Ламперт и
H. Холодковский, 1913, М. Koch, 1955 и др.). Извест
ный исследователь Дальнего Востока А. И. Куренное 
(1939) писал, что до последнего времени вредителя 
этого вида как на Дальнем Востоке, так и в Сибири 
не находили. Впервые много гусениц лунчатого шел
копряда обнаружил в лиственничных лесах Централь
ной Якутии в 1959 и 1960 гг. Е. С. Петренко. Осенью
1962 г. нами при противопожарном патрулировании 
было обращено внимание на участки сухостоя пихты, 
ели и кедра по хребту Дымному в 30—80 км к юго- 
востоку от г. Киренска (Иркутской области, Кирен- 
ский и Казачинско-Ленский лесхозы). По нашему по
ручению, в декабре того же гола охотник И. М. Ине- 
шин осмотрел эти насаждения и доставил первые ко
коны лунчатого шелкопряда. Дальнейшие аэровизу
альные и наземные обследования, наблюдения в лесу 
и лабораторные исследования дали нам возможность 
в значительной мере пополнить те скудные сведения, 
которые имеются о лунчатом шелкопряде в ли
тературе.

Бабочки лунчатого шелкопряда серые, волосистые, 
с толстым туловищем. На передних крыльях по одно
му белому пятну,' по форме напоминающие половину 
луны, из-за чего вредителя назвали лунчатым шелко
прядом, и по две темных извилистых поперечных ли
нии, окаймленные белой окраской. Внешний край 
крыльев волнистый, их бахрома в белых и черных 
пятнах. Задние крылья буро-серые, без рисунка. Р аз
мах крыльев 3—4 см. Самцы несколько меньше самок 
с перистыми усиками.

Яички твердые, голубые или с зеленоватым оттен
ком, с темным пятном на вершине, размером
I,8X 1,2  мм (яйцевидные). Бабочки откладывают их

на хвоинки, вразброс, по 1—3 штуке. В яичниках сам
ки мы обнаруживали до 70 яичек.

Гусеницы густоволосистые, сине-черные, имеют 
16 ног, на спине каждого сегмента имеется крупное 
ромбовидное пятно с черными волосками по краям и 
рыжими внутри пятен, на боках мраморный красно
желтый рисунок с черными пятнами, длина до 3,5 см. 
У молодых гусеничек ромбовидные пятна нечеткие. 
Гусеницы линяют четыре раза и бывают пяти воз
растов.

Куколки длиной до 1,9 см. от красно-бурых до чер
ных, матовые, с притупленной вершиной брюшка. 
Окукливаются в удлиненных, пергаментообразных ко
конах серого цвета, с вплетенными в них чернова
тыми и желтоватыми волосками гусениц.

Наблюдения за развитием лунчатого шелкопряда 
в 1963 г. показало, что оно проходило в следующие 
сроки (см. таблицу).

Днем бабочки сидят неподвижно на стволах де
ревьев или в кронах, ночью спариваются, совершают 
перелеты и откладывают яички. Стадия яйца длится 
3—4 недели. Вылупившиеся из яичек гусенички ча
стично съедают их оболочки. Гусеницы I— II возрас
тов, когда длина их достигает 4— 8 мм, зимуют на ве
точках или внутри пустых коконов, сохранившихся на 
деревьях после вылета из них бабочек. Из 2797 коко
нов. собранных в 1963 г. с января по март, вывелись 
в лаборатории 462 гусенички (из одного кокона самое 
большое три гусенички). О зимовке гусениц на ветках 
пишет А. И. Куренцов (1950), но он упоминает о том, 
что они зимуют в приготовленном ими кокене. 
Е. С. Петренко (1962) отмечает, что гусеницы шелко
пряда в лиственничных насаждениях Центральной 
Якутии зимуют в подстилке. Зимующих гусениц в 
подстилке в темнохвойных насаждениях северной ча-

С тади и  р а зв и ти я  л у н ч а т о го  ш ел к оп р яда

Сталии развития по месяцам и декадам

Годы развития
V VI VI! VIII IX X XI—IV

\ 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Первый В
Я

В В 
Я Я Я 

Г Г Г  Г Г Г Г Г Г Г Г

Второй Г Г Г Г Г Г Г Г
К К 

В В В

П р и  м е  ч а н и е: Фазы развития шелкопряда обозначены на схем е буквами: В — бабочки; Я —  яички; 
Г —  гусеницы ; К — куколки. В 1964 г. из-за бол ее  теплой и влажной погоды в ию не— июле окукливание 
гусениц, вылет бабочек, откладка ими яиц и нарож дение молодых гусеничек произошло на 10— 12 дней  
раньше, чем в прошлом году.
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Стадии развития лунчатого шелкопряда: бабочка
(в в е р х у );  два  яичка на квоинке пихты; взрослая г у 

сеница и кокон

сти Иркутской области пока мы не обнаружили. По 
нашим наблюдениям, мелкие гусенички, вынесенные 
на мороз (35—40°) на три дня, не погибают, более же 
крупные (1,5 см и более) гибнут. ' '

По нашим наблюдениям, гусеницы питаются глав
ным образом хвоей пихты, затем ели и кедра. На сос
нах и лиственницах появляются единичные гусеницы.

Больше всего заселяет вредитель спелые, средневоз
растные и приспевающие среднеполнотные насаж де
ния (типа боров-черничников и брусничников),распо
ложенные на плато, на южных и восточных склонах. 
В очагах размножения лунчатого шелкопряда мень
ше повреждаются молодняки и подрост, в том числе 
и пихты. Повреждение отдельных деревьев начинает
ся с вершины. Молодые гусенички зазубривают хвою 
текущего года с боков. Перезимовавшие ж е и подрос
шие гусеницы съедают ее нацело, оставляя нетрону
тыми лишь небольшие пенечки.

Деревья ели, пихты и кедра, объеденные более чем 
на 70%, усыхали. Этому способствовали поверхност
ная корневая система, находящаяся в зоне вечной 
мерзлоты, и заселение объеденных деревьев ство
ловыми вредителями. Полностью усохли насаждения в 
Киренском и Казачинско-Ленском лесхозах на площа
ди 6 тыс. га. Лунчатый шелкопряд распространился в 
насаждениях Иркутской области на площади в 
200 тыс. га.

Предполагаем, что очаги размножения этого вреди
теля имеются в лесхозах не только Иркутской обла
сти. Поэтому мы рекомендуем лесопатологам и лесо
водам обследовать насаждения и в первую очередь 
горные пихтарники среднего возраста и средней пол
ноты, расположенные по гребням, южным и восточным 
склонам. Наиболее подходящий срок для этого — 
вторая половина июля и первая половина августа, 
б  это время летают и откладывают яички бабочки 
нового поколения; видны повреждения, нанесенные 
гусеницами предыдущего поколения; имеются на под
стилке их экскрименты, а на стволах и в кронах д е
ревьев коконы. В это время можно узнать, пораж е
ны ли гусеницы, куколки и яички паразитами и бо
лезнями, какие повреждения деревьям нанес вреди
тель предыдущего поколения и насколько опасен шел
копряд нового поколения. Все это даст возможность 
установить необходимость борьбы с вредителем и при
мерные размеры площадей, подлежащих обработке 
ядохимикатами или биологическими препаратами.

Сведения о появлении лунчатого шелкопряда в ле
сах могут давать не только лесная охрана, летчики- 
наблюдатели патрульной авиации, но и охотники- 
промысловики, бывающие в самых отдаленных местах, 
если их соответствующим образом проинструк
тировать.

ВЛИЯНИЕ ПАХИНЕВРОНА 
НА РАЗМНОЖЕНИЕ СИБИРСКОГО ШЕЛКОПРЯДА

Н. В. Горшков, Л. М. Орлоз

У Д К  634.0.453.634.0.4

Все более широкое примене
ние энтомофагов в борьбе с 
сибирским шелкопрядом выдви
гает необходимость изучения вто
ричных паразитов, отрицательно 
влияющих на ее эффективность. 
Их у , сибирского шелкопряда 26 
видов (Н. Г. Коломиец, 1960), сре
ди которых больше всего обра
щает на себя внимание пахинев- 
рон Pachyneuron solitarius Hatt. 
Развиваясь за счет первичных па

разитов яиц — теленомуса, оэн- 
циртуса и трихограммы, он резко 
снижает их численность и таким 
образом косвенно способствует 
размножению шелкопряда в его 
очагах. Об отрицательной роли 
пахимеврона сообщалось и рань
ше, однако сведения о его биоло
гии стали пополняться лишь в по
следние годы (Н. Г. Коломиец, 
1954, 1955, 1957, 1960, 1961; В. О. 
Болдаруев, 1956, 1958; В. П. Г'реч-

кин, 1960; Л. М. Орлов, 1961, 
1962). В нашей статье приводятся 
новые данные о пахиневроне, по
лученные при исследованиях оча
гов сибирского шелкопряда в ли
ственничных лесах Читинской об
ласти и в кедровых лесах Бурят
ской АССР. С 1958 по 1962 г. на
ми было собрано и проанализи
ровано свыше 4 тыс. яйцекладок 
шелкопряда.
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В 1962 г. 8 Тунгокоченском рай
оне (Читинская область) для бо
лее точного выяснения сроков 
развития пахиневрона каждый 
день с 23 июля по 23 сентября 
в очагах вредителя собирали его 
яйцекладки. Характерно, что эти 
очаги в последние годы не зату
хали, но и не давали сильной 
вспышки. Анализ яиц показал, что 
в Тунгокоченском районе пахинев- 
рон начинает заражать яйца шел
копряда с 30 июля. Отмечено, что 
эти яйца уже поражены первич
ными паразитами, за счет которых 
и развивается пахиневрон. В яй
цекладках, собранных раньше это
го срока, его ни разу не обнару
жили.

Лёт пахиневрона и заражение 
яиц продолжаются до конца авгу
ста. Развитие преимагинальных 
фаз длится около 28— 30 дней. 
Вылет насекомых пахиневрона на
чинается 26 августа и кончается
23 сентября. 30 аьгуста яиц сибир
ского шелкопряда, зараженных 
вторичным паразитом, с летными 
отверстиями было 3,7%, 3 сентя
бря — 7,2, а 11 сентября —  11,3%. 
После 23 сентября в яйцекладках 
шелкопряда оставалось свыше 
80% пахиневрона. В основном это 
были личинки последнего возра
ста, реже куколки и очень редко 
окрыленные насекомые.

Отмечено, что в условиях Чи
тинской области бабочки сибир
ского шелкопряда в дождливое 
время откладывают яйца очень 
часто не на хвою лиственницы, а 
на сухие Ееточки под живой кро
ной дерева. В этом случае недо
развившиеся паразиты перезимо
вывают под снегом или над сне
гом на ветвях. Яйца, отложенные 
на хвое, когда наступают холода, 
вместе с хвоей падают на почву 
и находятся в течение зимы под 
снегом. Весной 1963 г. выясни
лось, что часть особей пахиневро
на, находившихся зимой как под 
снегом, так и на поверхности, хо
рошо перенесла низкие темпера
туры (—46° С).

После того как яйца внесли в 
помещение, где температура воз
духа была 18—20°, из них начал

вылетать пахиневрон —  на 11-й 
день из яиц, которые всю зиму 
оставались на ветвях, и на 14-й 
день из яиц, лежавших под сне
гом. Первичные паразиты не появ
лялись. При вскрытии яиц обнару
жено, что они были мертвыми. 
Зимой погибла и часть особей па
хиневрона— около 20%: в 399
яйцах обнаружено 75 мертвых ли
чинок, две куколки и одно взрос
лое насекомое. Паразитов, зи
мующих в яйцах на подстилке, 
уничтожают в большом количе
стве хищники (до 69%).

Таким образом, наши наблюде
ния показали, что пахиневрон бо
лее морозостоек, чем первичные 
паразиты яиц. Из-за этого в 
1963 г. численность его по срав
нению с первичными паразитами 
заметно возросла.

До недавнего времени считали, 
что самка пахиневрона отклады
вает одно яйцо в яйцо шелкопря
да. По нашим же исследованиям 
еще в 1958 г., в яйце, где уже 
есть оэнциртус, разбивается 2— 3 
и даже 4 личинки пахиневрона. 
Было обнаружено, что в нем 
образуются перегородки, которые 
разделяют яйцо на камеры по 
числу личинок оэнциртуса. Быва
ет обычно 3— 4 и самое большое 
6 таких камер (Л. М. Орлов, 1961, 
1962). При заражении оэнциртуса 
пахиневроном эти перегородки 
изолируют личинок вторичного па
разита друг от друга и не дают 
им возможность поедать друг 
друга.

В межлётные годы сибирского 
шелкопряда яйца (а их в это вре
мя бывает мало) заражаются па
хиневроном по нескольку раз не
зависимо от того, какой яйцеед 
раньше в этих яйцах находился. 
В 1961 г. в очагах вредителя (Тун- 
гокоченский район) часто попада
лись яйца с личинками теленому
са, трихограммы и с 2—3 личин
ками пахиневрона (судя по возра
сту от разных самок).

Паразитирующая фаза пахинев
рона это личинка. Хотя она и раз
вивается внутри яйца шелкопря
да, но всегда остается наружным

паразитом по отношению к яйце
едам, их личинкам и куколкам. 
Замечено, что, развиваясь за счет 
оэнциртуса, она съедает всего 
лишь одну особь, а теленомуса 
7— 12, трихограммы 18— 24 осо
би. Эта особенность вторичного 
паразита должна быть учтена при 
краткосрочных прогнозах размно
жения сибирского шелкопряда. 
Пр*1 применении яйцеедов в 
борьбе с вредителем следует 
иметь в виду, что оэнциртус ме
нее уязвим вторичным паразитом.

Пахиневрон предпочитает лист
венничные насаждения. В темно
хвойных лесах он появляется ред
ко и заражает здесь не больше
1 % яиц шелкопряда. Благоприят
ные условия для размножения па
хиневрона создаются на южных 
хорошо прогреваемых склонах, 
где численность его значительно 
выше, чем на северных.

Размножение пахиневрона в 
очагах сибирского шелкопряда 
зависит от наличия яйцеедов. 
В только что появившихся очагах 
его почти нет, но в затухающих 
очень много. В 1958 г. в Тунгоко
ченском районе в очагах сибир
ского шелкопряда было заражено 
пахиневроном 68% популяции те
леномуса, 47% оэнциртуса. Тогда 
нами было высказано предполо
жение, что очаги вредителя в 
Тунгокоченском районе, где не 
проводилась асиахимборьба, из-за 
подавления пахиневроном полез
ной деятельности яйцеедов могут 
не затухать еще ряд лет. Дей
ствительно, в этом районе в 1962 г. 
снова было отмечено нарастание 
численности сибирского шелко
пряда.

Известно, что в лиственничных 
насаждениях очаги сибирского 
шелкопряда существуют более 
продолжительное время, чем в 
темнохвойных. Это связывали с 
тем, что у лиственницы ежегодно 
появляется новая хвоя вместо по
врежденной. Но причина, очевид
но, еще и в том, что в листвен
ничных насаждениях развитие по
лезных яйцеедов подавляется па
хиневроном.
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ко нолика и оргатжщя мщ^одсшба
Дискуссии и обсуждения

О ПРОДУКЦИИ 
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

УДК 634.0.65

Н. М. Гвоздев, С. А. Бредихин (Воронежский ЛТИ)

В статьях  Т. С. Л об ови кова ,  а т а к ж е  
М. М. Трубникова и А. С. Л а з а р е в а  (№  5 
ж у р н а л а  «Л есное хозяйство» за  1964 г.) 
излож ен  р яд  полож ений о продукции л е с 
ного хозяйства , ценообразовании и п л ан и 
ровании в лесохозяйственном производстве. 
С читаем  необходимым излож ить  свои сооб
ра ж е н и я  по затронуты м  в этих статьях  во
просам.

Т. С. Л об ови ков  под продукцией лесовы- 
р ащ и в ан и я  понимает лес  к а к  угодье, по су
ществу как  объект  хозяйства . П ри этом вы 
ращ и ван и е  лесных культур до возраста  
см ы кан и я  крон он р ассм атри вает  как  про
изводство  определенного вида продукции 
в виде гектаров  покрытой лесом площ ади. 
Д а л ьн ей ш и е  ж е  производственные процес
сы по вы р ащ и ван и ю  леса , например рубки 
ухода, м ероприятия  по защ ите  леса  и т. д., 
т а к ж е  явл яю тся  производственной д ея тел ь 
ностью, но здесь имеет место «не производ
ство древесины, а лесохозяйствен ная  д е я 
тельность, н ап р ав л ен н ая  на поддерж ание  
леса  в состоянии, обеспечиваю щ ем его р а з 
витие и наилучш ее выполнение им своих 
функций».

С ледует  указать ,  что вы ращ и ван и е  к у л ь 
тур до см ы кани я  крон — одна из стадий 
процесса лесовы ращ и ван и я .  Следовательно, 
нет никаких оснований р азд ел я ть  процесс 
в ы р ащ и в ан и я  леса  на период, когда со
зд ается  продукция, и период, когда лес  под
д ер ж и в ается  в состоянии, обеспечиваю щ ем 
его развитие.

З а т р а ты  труда  на в ы ращ и ван и е  леса  не 
ограничиваю тся  временем  до возраста  см ы 
кан ия  крон. В некоторых случаях  рубки 
ухода так  ж е  важ н ы  д л я  сохранения н а 

саж ден и я ,  как  и посев или посадка леса и 
уход за ним в первые годы. Н апример , при 
создании культур дуба, особенно на вы руб
ках, осветления и прочистки играю т р еш аю 
щую роль д л я  cox-ранения и повышения 
прироста насаж дений. Р а з в е  м ож н о счи
тать, что эти мероприятия в данном случае 
нап равлены  не на производство древесины. 
Д а  и затр аты  на рубки ухода и другие р а 
боты по д альн ейш ем у  вы ращ и ванию  леса 
немалые. Так, в К алачеевском  лесхозе  (В о 
рон еж ск ая  область) на 100 га насаж дени й  
твердолиственного хозяйства  только  п р я 
мые затр аты  (зар п л ата ,  услуги вспом ога
тельных производств и м атери алы ) на со
здан и е  культур до см ы кания  крон состав
ляю т  15,8 тыс. рублей, а на проведение ру
бок ухода 18,2 тыс. рублей.

Д оводы  Т. С. Л обовикова , что рубки ухо
д а  не нап равлены  на производство д р ев е 
сины, поскольку они лиш ь воздействую т на 
естественное развитие леса, несостоятель
ны. Встать  на такую  точку зрения  — значит 
признать, что и создание культур до см ы 
кания крон не есть производство продук
ции. поскольку и там  все работы  н а п р а в л е 
ны на обеспечение условий д ля  роста и р а з 
вития насаж дений. Р азд елен и е  прои звод
ственного процесса л есовы ращ и ван и я  на 
период вы ращ и ван и я  культур до смы кания 
крон и период так  назы ваем ой  лесо х о зяй 
ственной деятельности приводит к искус
ственному разделению  рабочего и есте
ственного процессов в производстве.

Известно, что врем я  производства  с к л а 
ды вается  из рабочего и естественного пе
риодов. В одних сф ерах  материального  п ро
изводства  рабочий период м ож ет  быть по
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удельному весу больш е или равны м есте
ственному процессу, в других, к а к ;  н а п р и 
мер, в лесохозяйственном производстве, он 
может быть значительно меньш е естествен
ного. В целом ж е  это есть общ ее время 
производства определенного вида продук
ции. П оэтом у период в ы р ащ и в ан и я  культур 
до возраста  см ы кани я  крон и период д а л ь 
нейших работ  следует р ассм атр и вать  как  
единый производственны й процесс в ы р а щ и 
вания леса  со всеми его м ногообразны ми 
полезностями. Это вы текает  т а к ж е  из цели 
и задач  лесного хозяйства  как  отрасли  м а 
териального производства .

В своей статье  Т. С. Л обови ков  п р е д л а 
гает ф инан си рование  р або т  по з а к л а д к е  л е с 
ных культур, проведению рубок ухода и 
реконструкции н асаж д ен и й  производить за  
счет кап итальн ы х влож ений и считает со
зданные культуры  до возраста  смы кания 
крон и вы ращ ен ны й лес  основными ф о н д а 
ми лесохозяйственного  производства.

И звестно, что отнесение тех или иных 
средств производства  к  основным и оборот
ным ф ондам  оп ределяется  их ролью в про
изводственном процессе и способом перене
сения их стоимости на изготовляем ы й про
дукт. Рассм отри м , к а к  это общ епринятое 
правило применимо в лесном хозяйстве.

Д ействительно, в п ракти ке  колхозов и 
совхозов многолетние н асаж д ен и я  в виде 
полезащ итных лесны х полос учитываю тся  
как основные фонды сельскохозяйственно
го производства , что вполне закономерно. 
Здесь  лесны е полосы вы полняю т функции 
основных фондов. Своим влиянием  на у р о 
ж ай сельскохозяйственны х культур они 
участвуют в производственном процессе 
сельского хозяйства . З а т р а т ы  на создание 
лесных полос возм ещ аю тся  путем ам о р ти 
зационных отчислений на продукцию  сель
ского хозяйства .

Л есны е н асаж д ен и я ,  созд аваем ы е  с 
целью в ы р ащ и в ан и я  древесины, сами н ах о 
дятся в производстве  одновременно как  
предметы труда, средства  -труда и продук
ты труда . П оэтом у за т р а ты  на в ы р а щ и в а 
ние леса  нельзя  возм ещ ать  путем ам о р ти 
зационных отчислений, они во зм ещ аю тся  
по м етодам , характеризую щ и м  оборотные 
фонды. Зн ачит , когда  лесовы ращ иван ие  
имеет целью получение древесины, то вы 
ращ и ваем ы е н а с а ж д е н и я  нуж но р а с с м ат р и 
вать как  н езаверш енное  производство, а 
израсходованны е средства р ассм атр и вать  
не как  к ап и тальн ы е  влож ения, а как  чисто 
производственные расходы, нап равленн ы е 
на получение продукции лесного хозяйства .

При рассмотрении вопроса о продукции 
лесохозяйственного производства и в о зм о ж 
ности ее о тр аж ен и я  в валовой продукции 
народного хозяйства , на наш  взгляд, очень 
в аж н о  иметь в виду одну существенную 
д етал ь ' В о траслях  с коротким периодом 
производства  в н астоящ ее  врем я  у стан овле
но определение валовой, готовой и то в а р 
ной продукции, и оценка ее не п ред став 
ляет  затруднений. В о траслях  с д л и те л ь 
ным периодом производства, каким  я в л я е т 
ся лесохозяйственное производство, тем бо
лее  нельзя  р ассм атри вать  продукцию вооб
ще, а необходимо так  ж е  подразделять  ее 
на в а л о в у ю ,  г о т о в у ю  и т о в а р н у ю .

В этом отношении наиболее  правильные 
полож ения, по н аш ем у мнению, выдвинули 
чехословацкие экономисты Ф. П ап ан ек  и 
Л . П ап ан к о ва  и авторы учебного пособия 
по экономике лесного хозяйства  '. К годо
вой в а л о в о й  продукции они относят п ри 
рост древесины за год, как  реализованны й 
в текущ ем году, т а к  и оставш ийся в н е з а 
вершенном производстве, а т а к ж е  другие 
продукты, произведенные и реализованны е 
в данном году. В т о в а р н у ю  продукцию 
вклю чаю т реализуем ы е еж егодно с д а в а е 
мый в рубку лесосечный фонд главного 
пользования, заготовленную  древесину от 
рубок ухода и продукты побочного пользо
вания. Г о т о в о й  продукцией по древесине 
считают расчетную лесосеку, т. е. тот д р е 
весный запас , который надо  изъ ять  из п ро
цесса производства, чтобы обеспечить н а и 
лучш ее выполнение за д ач  лесного х о зя й 
ства.

В хозяйственно вы ращ и ваем ом  лесу  все 
созд аваем ы е  продукты не д ар  природы, а 
результат  затрачи ваем ого  труда  рабо тн и 
ков лесного хозяйства . Х озяйственная д е я 
тельность в лесу, н ап р авл ен н ая  главным 
об разом  на вы ращ и ван и е  большего объема 
и лучшего качества  древесины, в то ж е  вр е
мя влияет  и на другие полезности леса. 
В силу этого и побочные лесные продукты 
стан овятся  результатом  человеческого 
труда.

В аловы й годичный прирост древесины и 
продуктов побочного пользования количе
ственно характери зует  результат лесохозяй
ственного производства. В любом хозяйстве 
годичный прирост древесины определенной 
частью  или всем объемом ежегодно потреб
л яется  лесоэксплуатацией. Д ругая  часть 
или весь объем его остается в виде запаса

' П .  В. В а с и л ь е в ,  И. В В о р о н и н  и д р . 
Экономика лесного хозяйства СССР. 1959 г.
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в процессе производства. П оэтом у годич
ный прирост древесины наиболее п р ав и ль 
но х ар актер и зу ет  валовую  продукцию л е 
сохозяйственного производства по основно
му продукту. Н а д о  иметь в виду, что речь 
идет не о приросте отдельного дерева , а н а 
саж ден и й  хозяйства  в целом.

О д н ак о  здесь  возникаю т трудности чи
сто технического порядка. П ри  сущ ествую 
щ ей технике и методике учета прироста  по
ка  ежегодно изм ерять  его трудно и д о р о 
го. П ока  таксация  не д а л а  приемлемы х ме
тодов определения текущ его прироста, 
м ож н о с достаточной д л я  практических ц е
лей хозяйства  точностью пользоваться  
средним годичным приростом. Годичный 
средний прирост, хотя  и расчетная  величи
на, но все ж е  реал ьн ая ,  устойчивая и н а и 
более полно о т р а ж а е т  накопление запасов  
насаж дений.

Н а основе полож ений, выдвинутых проф. 
И. В В о р о н и н ы м 2, валовую  продукцию 
лесохозяйственного  производства  мож но 
в ы р а ж а т ь  уравнением:

В  =  А ± Н  +  Р  +  П ,

где В  — еж е го д н а я  в а л о в а я  продукция; 
А  — р еал и зу ем ая  еж егодно древесина на 
корню в порядке  рубок главного п о л ь зо в а 
ния по таксовы м  ценам; Я — изменение 
зап асов  незаверш енного  производства 
(Я  =  Z cр — А ,  где Z cр — средний годичный 
прирост древесины  хо зяй ства ) ;  Р — р е а л и 
зу ем ая  еж егодно  заготовлен н ая  древесина 
от рубок ухода по отпускным ценам; 
П  — произведенны е и реали зован н ы е  в те 
кущ ем году продукты побочного п о л ь зо в а 
ния по отпускным ценам.

В аж н ы м  п о к азател ем  явл яется  изменение 
зап асов  незаверш енного  производства  (Я ) ,  
поскольку он не дает  возм ож ности  рубкам и 
выше прироста  искусственно повы ш ать 
валовую  продукцию.

И з  приведенной схемы видно, что д ля  
оценки валовой  продукции по древесине 
п ред лагается  пользоваться  таксовы м и ц е
нами. Н а  наш  взгляд , это вполне з а к о н о 
мерно, поскольку лесны е таксы  в ы р а ж а ю т  
стоимость вы ращ ен ного  леса  на корню.

П оэтом у нельзя  согласиться  с М. М. Т р у б 
никовым ц А. С. Л а за р е в ы м , что лес  на 
корню не п р ед ставл яет  годного к п отреб 
лению продукта и не приним ает  товарной 
формы, а таксы  не я в л яю тся  ден еж н ы м  вы 
р аж ен и ем  стоимости. К ар л  М а р к с  писал:

2 И. В. В о р о н и н .  Опыт определения комплексной 
продуктивности лесхозов Шипова леса Воронежской 
области. Воронеж. 1960 г.

«Во всех тех о траслях  производства, в ко 
торы х время воспроизводства выходит за  
пределы одного года (как, например, в з н а 
чительной части скотоводства, в лесном хо
зяйстве  и т. д .) ,  но продукты которых вм е
сте с тем долж н ы  непрерывно воспроизво
диться, т. е. требую т прилож ения  опреде
ленного количества труда ,— в этих о тр ас 
л я х  накопление и воспроизводство с о в п а д а 
ют постольку, поскольку вновь присоеди
ненный труд, представляю щ ий не только 
оплаченный, но т а к ж е  и неоплаченный труд, 
д о лж ен  нак оп ляться  in n a tu ra  до тех пор, 
пока продукт  не будет готов д л я  про
д аж и »  3.

В этом вы сказы вани и  К ар л  М ар к с  гово
рит о том, что и лесохозяйственное произ
водство воспроизводит продукцию, которая  
в готовом виде м ож ет  стать товаром . С те
пень готовности основной продукции л есо 
хозяйственного производства  — в виде вы 
ращ енной древесины — зависит от кон крет
ных целей хозяйства. В хозяйственно в ы 
р ащ и ваем ом  лесу  древесина в лю бом  воз
расте  м ож ет  выступить товаром  и в любом 
возрасте  имеет стоимость. Т аксовы е цены 
на древесину, отпускаемую  на корню, по 
своей экономической сущности есть возм е
щ ение общественно необходимых затр ат  
лесного хозяйства  на производство д р ев е 
сины плюс д и ф ф еренц иальны й доход.

П о дан ны м  проф. П. В. В а с и л ь е в а 4, з а 
траты  на лесохозяйственное производство 
в 1960 г. составили 360 млн. рублей, а л ес 
ной доход  240 млн. рублей. К 1962 г. р а с 
ходы на лесное хозяйство  достигли 400 млн. 
рублей. П оскольку  еж егодно  рубится  око
ло  380 млн. куб. м древесины, д л я  во зм ещ е
ния только одних и зд ер ж ек  л есохозяй ст 
венного производства  необходимо было бы 
иметь среднюю таксовую  цену за  1 куб. м 
обезличенной древесины  1 р. 05 к. П о су
щ ествую щ им ж е  так сам  она со ставл яет  все 
го 46,5 коп. Т аким  образом, ф актически  при 
отпуске л еса  на корню по таксовы м  ценам  
д а ж е  за т р а ты  лесохозяйственного прои з
водства возм ещ аю тся  не полностью. Д и ф 
ф еренциальный доход ф актически  не у л а в 
ливается , в связи с чем таксы  недостаточ
но выполняю т функцию  экономического р ы 
чага  в деле правильного  разм ещ ен и я  лесо
заготовок и раци онального  использования 
древесины.

3 К. М а р к с .  Теории прибавочной стоимости, ч. 2. 
(IV  том «Капитала»), Госполитиздат, 1957 г., 
стр. 491— 492.

4 П. В. В а с и л ь е в .  Экономика использования и 
воспроизводства лесных ресурсов, 1963 г.

58 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Уровень таксовы х цен на лес, к а к  и цен 
на другие продукты, определяется  государ 
ственной политикой цен. О днако  это не 
дает  основания  у тверж дать ,  что таксовы е 
цены не я в л яю тся  вы раж ен и ем  стоимости 
леса на корню. Т аксовы е цены по своей 
сущности я в л яю тся  отпускными ценами. 
Уровень их д о л ж е н  быть установлен в т а 
ком разм ере , чтобы они возм ещ али  об щ е
ственно необходимы е затр аты  труда на про
изводство древесины. В основу у стан овле
ния уровня лесны х такс  д о лж ен  быть поло
жен п о к азател ь  себестоимости в ы р а щ и в а 
ния древесины  в различны х  лесораститель
ных зонах  страны.

Н есм отря  на то, что проф. П. В. Васильев 
д а л  ясное обоснование стоимостной приро
ды хозяйственно вы ращ и ваем ого  леса , в 
статье  М. М. Т рубн и кова  и А. С. Л а з а р е в а  
утвер ж дается ,  что вы ращ ен ны й лес на к о р 
ню стоимости не имеет. О трицая  товарную  
(а отсюда и стоимостную) природу хозяй 
ственно вы ращ ен ного  леса , авторы ссы 
л аю тся  на известное полож ение К а р л а  
М а р кса  о том, что деревья  становятся  то
варом  только после того, как  они срублены 
и удален ы  из девственного леса.

М ы д ал ек и  от мысли, что авторы не з а 
мечаю т сущ ества  дан ного  вы сказы вани я  
К ар л а  М ар к са ,  где он говорит о девствен
ных д и к орастущ и х  лесах. Д а  и не только 
это главное. М о ж н о  легко  уловить р а с с у ж 
дения К а р л а  М а р к с а  в его полемике с Р и 
кардо, что он не только  не отрицает  стои
мостную при роду  хозяйственно вы ращ ен н о
го леса ,  а, наоборот, п од тверж дает  ее.

Критикуя  Р и к а р д о  за  то, что он ренту с 
девственных лесов, копей и т. д. о то ж д е
ствлял  с процентом и прибы лью  на в л о ж ен 
ный кап и тал ,  К а р л  М а р к с  писал: «Но это 
совершенно неверно! Р а з в е  вл адел ец  «дев
ственного леса»  влож и л  в него «капитал», 
чтобы этот девственный лес  д а в а л  д ревеси
ну? И ли  р азв е  вл адел ец  кам енолом ен  и 
каменноугольны х копей вл о ж и л  в них « к а 
питал», чтобы они могли со дер ж ать  в себе 
«камни» и «уголь»? 5.

Д л я  того чтобы м ож н о бы ло получать с 
лесов прибы ль и процент, в них долж ен  
быть влож ен  определенный кап и тал ,  т. е. 
леса  д о л ж н ы  иметь товарную  (стоимост
ную) природу. Д евственны е л е с а  не имеют 
товарной и стоимостной формы, «ибо для  
этого указан н ы е  деревья  д о лж н ы  были бы

5 К. М а р к с .  Теории прибавочной стоимости, ч. 2
(IV том «Капитала»), Госполитиздат, 1957 г., стр. 240.

вместе с тем быть и меновой стоимостью, 
т. е. овеществлением определенного количе
ства затраченн ого  на них труда»  в.

Сейчас м ож ет  стоять только за д а ч а  п р а к 
тического решения вопроса о м етодах опре
д еления  и использования п оказателей  себе
стоимости в ы ращ и ван и я  древесины в лесо
хозяйственном производстве.

Что касается  отмены лесных такс, то это 
было бы большой ошибкой. Н ел ьзя  со гл а
ситься с тем, что лесные таксы  не способ
ствуют раци ональном у использованию л е с 
ных ресурсов и перемещ ению лесозагото 
вительной промыш ленности в лесоизбы точ
ные районы. О рган и зац и я  комплексных хо
зяйств отнюдь не вы зы вает  необходимости 
отмены лесных такс, а, наоборот, н асто я 
тельно требует  оставления и доведения их 
до уровня, при котором лесные таксы  не 
только возм ещ али  бы затр аты  на лесное 
хозяйство, но и д ав ал и  возм ож ность п олу
чения диф ференц иального  дохода. Отмена 
лесны х такс, когда в одном предприятии 
сосредоточены лесное хозяйство и лесная  
промышленность, привела бы к безответ
ственности в разр або тк е  лесосек, к н ар у ш е
нию планового  освоения лесных массивов 
и принесла бы непоправимый ущ ерб лесно
му хозяйству.

Таким образом, вопрос о продукции л е 
сохозяйственного производства  надо ре
ш ать исходя из полож ен ия о том, что л ес 
ное хозяйство — это сам остоятельная  от
расль  материального  производства. П р о 
цесс производства  в лесном  хозяйстве з а 
канчивается  вы ращ и ванием  древесины, иду
щей на удовлетворение потребностей н а 
родного хозяйства.

Л есное хозяйство  и л есн ая  пром ы ш лен
ность на основе общественного разделения  
труда  вы делились в сам остоятельны е от 
расли народного хозяйства . П ри объедине
нии их в единое комплексное хозяйство 
из-за специфики обоих производств их п ро
дукцию следует учитывать раздельно. Л е с 
ные таксы  долж н ы  быть сохранены как  
один из важ н ей ш и х  экономических ры ча
гов, способствую щий рациональной р а з р а 
ботке лесосек и разм ещ ен ию  лесной п ро
мышленности. В основу лесных такс  д о л 
жен быть полож ен п о казатель  себестоимо
сти вы р ащ и ван и я  древесины по отдельным 
зонам  страны.

6 К. М а р к с .  Теории прибавочной стоимости, ч. 2
(IV том «Капитала»), Госполитиздат, 1957 г., стр. 240.
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еханищ щ  и ршшош/шзания

ОСНОВЫ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИКИ 
В ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Е. И. Власов (Московский лесотехнический институт)
У Д К  634.0.232:634.0.:

Автоматика все ш ире внедряется  во все 
отрасли  народного хозяйства . О дн ако  р а з 
витие комплексной м еханизации и а в т о м а 
тизации в лесном хозяйстве  пока протекает 
недостаточно интенсивно и наталки вается  на 
р яд  серьезных трудностей. М ногие виды р а 
бот м еханизирую тся неравномерно. Н а п р и 
мер, при успешном применении технических 
средств д л я  м еханизации обработки  почвы 
при лесовосстановлении на 90 и д а ж е  100% 
последую щ ие процессы — посев, посадка, 
уход  за  культурам и  и почвой — не получа
ют соответствую щ его развития, не м ехан и 
зирую тся  в такой ж е  степени, к ак  предш е
ств о в ав ш ая  им обработка  почвы.

Ведение лесного хозяйства , сопряж енное 
с многочисленными трудоемкими, эн ергоем 
кими работам и , н уж дается  в ш ирокой авто 
м ати зац и и  с учетом качественного, ком п
лексного выполнения всех технологических 
процессов в специфических лесных услови
ях. О тсю да важ н ое  значение приобретает 
д етальное  изучение специфики лесохозяй ст 
венного производства — ф акторов  д ополни
тельных нагрузок на маш ины и х а р ак тер а  
их распределения  на о б р аб аты в аем ы х  п ло
щ адях , а в соответствии с этим выбор опти
м альны х реж и мов работы  и создание кон
струкций с соответствующ ими зап асам и  
прочностей. С другой стороны, следует бо
лее эф ф ективно  исп ользовать  достиж ения  
современной автоматики.

Автоматические устройства, как известно, 
могут осущ ествлять, у п р ав л ять  и кон троли
ровать различны е технологические процес
сы без вм еш ательства  со стороны человека. 
При этом не только  вы свобож дается  его 
груд, но и повы ш ается  производительность, 
скорость и точность выполнения различны х

операций. В настоящ ее время в лесном хо
зяйстве  представляется  возмож ны м осущ е
ствить следую щ ие виды автоматического 
управления.

Автоматический контроль— с его по
мощью мож но получить контрольные сведе
ния о п ар ам етр ах  процессов или интересу
ющих нас разм ерах : о р еж и м ах  работы ус
тановок, величине сеянцев и саж енц ев  для  
их стан дартизац ии , свойствах почвы, кач е 
стве ее обработки, температуре  сушки се
мян, влаж ности;

Автоматическое управление — при этом 
все управление осущ ествляется  либо непо
средственно с машины, либо дистанционно. 
В этом случае контроль за  процессом ' не 
п редусм атривается  или предусматривается , 
но у ж е  от другой системы автоматики. А в
томатически мож но уп равлять  движением 
тракторны х почвообрабаты ваю щ их, поса 
дочных, культиваторны х и других агрегатов, 
р еж и м ам и  работы сушильных, сорти роваль
ных, веяльных, различны х сепарирую щ их и 
прочих установок, погрузочно-разгрузочны- 
ми операциями, а т а к ж е  автоматической по
садкой сеянцев и саженцев.

В настоящ ее  время в лесном хозяйстве  
появились новые посадочные машины, осу
щ ествляю щ ие процесс машинной посадки 
сеянцев и саж енцев  автоматически, нап ри
мер, с помощью различной конструкции к а с 
сет, представляю щ их собой рам ки  с гн езда
ми, в которые укл ад ы ваю тся  стандартны е 
сеянцы. Они автоматически  подаются под 
вращ аю щ и еся  зах ваты  посадочного а п п а р а 
т а  и переносятся в борозду  соответствую
щей глубины. Такой процесс автоматичес
кой посадки сеянцев за  последние годы осу
ществлен в ряде  установок советских кон
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структоров и изобретателей: А. В. Усанова,
А. Н. Н едаш ковского , В Л Т И , Б Е Л Н И И Л Х а ,  
СКВ В Н И И Л М а  и др.

Автоматическое регулирование преду
сматривает качественное п оддерж ание  ка- 
чжь-л\ч6о п ар ам етр а  в задан н ы х  пределах. 

В устройствах этого типа к ом ан да  подается 
ю  отравляющий орган  при отклонении р е 

гулируемой величины от н ом и нала  д л я  уст
ранения этого отклонения. Т аки м  образом  
мож но п оддерж и вать  в требуемы х пределах  
реж имы  работы  почвообрабаты ваю щ и х  р а 
бочих органов, электроприводов , темпера- 
туру, давлен и е  и вл аж н о сть  в семеносушил- 
ках, дозировку  при внесении удобрений и 
химикатов и др. В связи  с разн ообразием  
лесохозяйственны х маш ин и установок, тр е 
бующих п о д дер ж ан и я  в известных границ ах  
оптим альны х реж и м ов  работы, автом ати ч е
ское регулирование  приобретает  особо в а ж 
ную роль.

Н апри м ер , о б р аб о тка  почвы, если она 
выполнена плугам и при несоблюдении д о 
статочной и равном ерной  глубины, не поз
воляет  м еханизи ровать  посадку с т ан д а р т 
ных, т. е. качественны х сеянцев (н еравн о
мерная  за д ел к а  сеянцев по глубине не со
ответствует лесокультурны м  тр ебо ван и ям ) .  
Точно т а к  ж е  мы не получим равномерной 
посадки сеянцев или саж енцев , если подача 
их посадочными м аш и нам и  вы полняется  с 
неравном ерным  ш агом посадки. П осадка  
м ож ет  быть излиш не густой или, наоборот, 
очень редкой на протяж ени и  всего гона аг 
регата . Т аки м  образом , мы обязательн о  
столкнемся с несоверш енством процесса, з а 
трудняю щ им  дальн ейш ую  комплексную  м е
хан и зац и ю  и автом атизац ию . С ледо вател ь 
но, эти работы  долж н ы  регулироваться  с 
помощью автоматических  устройств. В пер
вом случае  возни кает  потребность в авто 
матическом поддерж ан и и  постоянства з а 
глублени я  плуга, во втором — в р ав н о м ер 
ности ш ага  посадки.

В теории автоматического  регулирования  
р азли ч аю т  следую щ ие понятия: о б ъ е к т
р е г у л и р о в а н и я  ( О Р ) ,  р е г у л я т о р  и 
с и с т е м у  а в т о м а т и ч е с к о г о  р е г у л и 
р о в а н и я  ( С А Р ) .  Совокупность устройств, 
предназначенны х д ля  выполнения опреде
ленных видов работ, при необходимости под
д ер ж ан и я  каких-либо п ар ам етр о в  процесса 
в определенны х границ ах  р ассм атри вается  
как  объект  регулирования. И м м ож ет  быть 
лесной плуг или плуг-кан авокопатель , глу
бину хода которого нуж но поддерж и вать  
постоянной; тракторны й д ви гател ь  с н агр у з 
кой в виде ямокопа, площ адкоры хли теля  или

плуга с требованием  поддерж ан и я  постоян
ства числа оборотов коленчатого вал а ;  се- 
меносуш илка с поддерж анием  постоянной 
тем п ературы  и влаж ности .

Р егулятор  изм еряет  фактическую  величи
ну интересующего п ар ам етр а  процесса и при 
наличии ее отклонения от номинального з н а 
чения, на которое настроен регулятор, п о д а 
ет ком анду  на исполнительный орган, сво
д ящ ий отклонения к нулю. О бъект  регули
рования  и регулятор вместе об разую т си
стему автоматического регулирования.

П риведем  характерн ы й  пример САР. 
П усть под действием инородных включений- 
в почве (в виде древесных корней) глубина 
хода плуга резко изменилась. В наш их опы
тах она д остигала  отклонения от заданной 
величины до 40% (ж урн ал  «Лесное хозяй 
ство» №  8 за  1963 г.). Очевидно, ж е л а 
тельно иметь ровный вспаханный горизонт, 
т а к  как  колебания  глубины хода лесного 
плуга приводят  не только к ухудшению ус
ловий д л я  дальнейш ей механизации, но и 
к наруш ению  сцепления ведущих колес т р а к 
тора с почвой, ухудшению динамики р а б о 
таю щ его  агрегата ;  при этом возникает необ
ходимость дополнительного зап аса  м ощ но
сти двигателя , у тяж еляется  конструкция м а 
шины. В этом случае объектом р егули рова
ния является  лесной плуг или плуг общего 
назначения.

Р ассм отрим  известную схему простейшего 
регулятора (рис. 1). При изменении глуби
ны хода плуга (увеличении) копирующий 
щуп К  опускается  под действием пружины
А. Золотник  перем ещ ается  пруж иной Б, как  
показано  на рисунке, влево, и м асло  посту
пает в гидросистему, связанную  с механиз-

Puc. 1. Принципиальная схема простейшего ре
гулятора глубины хода плуга
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Рис. 2. Структурная схема САР глубины  хода плу
га  для лесных условий

мом подъема плуга. П ри  уменьшении глуби
ны хода золотник д ви ж ется  вправо  и гидро
поршень перем ещ ает  систему подъема в об 
ратном  направлении. Д л я  лесных условий 
схематически систему автоматического  регу 
ли р о в а н и я  подобного типа мож но предста
вить следую щ им образом  (рис. 2 ) .  О днако  
при постановке регуляторов  глубины хода 
на лесной плуг следует помнить о специфи
ческом конструктивном его решении в усло 
виях действия дополнительны х тяговы х со
противлений и необходимом зап асе  прочно
сти.

К С А Р п р ед ъ являю тся  д в а  основных т р е 
бован ия  — устойчивость и качество регули
рования. П од  устойчивостью системы пони
мают, к а к  она реагирует  на внесенное извне 
возмущ ение; система м ож ет  вы править  р е 
гулируемую  величину или привести к р а с 
качке  ее с возрастаю щ ей  амплитудой. В пос
леднем  случае  система неустойчива. Ее ус
тойчивость м ож но оценить составлением 
уравнени я  д ви ж ен и я  звеньев о бъекта  регу 
ли рован и я  и регулятора  в возм ущ ен иях  (в 
общем случае  эти уравнени я  ди ф ф ер ен ц и 
альн ы е) ,  в теории автоматического  регули
ровани я  принята о п ераторн ая  ф орм а за п и 
си таких уравнений, при этом обозначаю т: 

dn
^ n=" ~ d ¥  (д л я  “  Ь 2, 3, ...), р е ш а я  их
совместно и о п ределяя  общ ее уравнение 
СА Р. Оно содерж ит  в своем составе: вход 
ную величину, посторонние воздействия и 
выходную  регулируемую  величину и п о к а 
зы вает, как  реагирует  система на эти посто
ронние возмущ ения.

О ценку устойчивости С А Р, если она опи
сы вается  линейным диф ф еренц иальны м  
уравнением, д ал е е  проводят, со ставл яя  так  
назы ваем ую  п е р е д а т о ч н у ю  ф у н к ц и ю

с и с т е м ы .  П оследн яя  представляет  собой 
отношение выходной величины к интересу
ющей нас входной в операторной форме. 
И затем  исследую т з н а м е н а т е л ь  п е 
р е д а т о ч н о й  ф у н к ц и и  с помощью спе
циальных к р и т е р и е в  у с т о й ч и в о с т и .

Таким образом , м ож но провести исследо
вание устойчивости совместной работы  о б ъ 
екта регулирования дви гателя  с ямокопом 
или плугом и регулятора  постоянства обо
ротов коленчатого вала . П риведем  здесь два 
случая  конкретного реш ения нами задачи  
автоматического регулирования  примени
тельно к процессам, вы полняемы м вы ш еу к а 
занны ми лесохозяйственными маш инами.

Первый случай — регулирование  постоян
ства числа оборотов двигателя  внутреннего 
сгорания (Д В С ) с тракторны м  ямокопом. 
Исходное уравнение объекта  регу л и р о ва 
ния запиш ем  в следующем виде:

«О- • • • (1)
Л и н еар и зо ван н о е  уравнение возмущенного 
д виж ени я  О Р  в операторной форме:

( - Ь - . Р +  1V  — ^  =  -дМ *  . - Ч — ( h s \ _
\  М  р  ^  ) \  ^ )  д -i Мо, V 9 )

д М с К п (  А/Сп \  д М с S  f \ S \  0
д К а ' М -<о [  К П )  d S  ’ У >

или:

< ^ + ' > • ( £ ) - * ■ & ) - с ( % ) ~

• " ' ? ) .......................................................... <3,

где постоянные А, В, С, D ,  соответственно с
формулой (2) вычисляю т на номинальном
реж име; величина

, .  д М с дМ г
М  ----------------------------—

дш да

Ч астн ы е производные от М СОп о п р ед ел я 
ются диф ференцированием  соответствующей 
форм улы  автора  (Ж у р н ал  «Лесное х озяй ст 
во» №  8 за  1963 г.). Величины

d M g  1 ,  d N e n
1 г  =  ^ Г ' 1 г - Ч  и
d M g ^  dG ' N e Г d g e \

d<i dtp u>G \  e dG )  '

где: N e —  эф ф ек ти вн ая  мощ ность двигате- 
ля; G  — часовой расход  топлива; g e — у д ел ь 
ный эф ф ективны й р асход  топлива.

d N  е dG d g e
П роизводны е _  , _  и опре-
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деляются по соответствующ им эксперим ен
тальным характери сти кам :

N e =  N e (<.о); G  =  G  (ср),

ё е  =  (О )

как тангенсы углов наклона  касательны х 
к кривым в точках  номинала.

Д л я  вычисления значения угловой скоро
сти на ном инальном  реж и м е  нами реко 
мендуется сл едую щ ая  формула: 

об
п- 37

В ф орм улах :
M g — момент на валу  двигателя;

м «М „ ‘ кр

i ' ̂ \т

М с ( К п, а , со, ДаЬ)

Уравнение о бъекта  регулирования (О Р) 
имеет вид:

И./>+ ')(#-) -  в ~ ф - )  -  с, ( % ) -

— D ,

где:
Т . )  -  Е > [

Д (ДаЪ)
J o b (5)

М г Гк
‘--Пт'-ЦГ 

При ЭТОМ Р тяг* тяговое сопротивление 
плуга; гк —  радиус качения ведущего коле
са; г]/ — к.п.д., учитываю щ ий потери на пе
рекатывание; а  — глубина обработки почвы; 
Дай — д оля  пласта, к которой условно при
ведено действие корней. Судить о величине 

\a b  мож но на основании экспериментальных 
данных. Здесь  мы приводим кривую рас-

(4)

момент сопротивления, где M KV вычисляется 
по оговоренной выше ф ормуле, со — угловая  
скорость; Н  — глубина ямы; S —-подача бу 
ра; а — средний угол подъем а винтовой по
верхности; ф*— угол полож ения регулирую 
щ его 'подачу топлива органа; J n — приведен
ный к валу  д ви гател я  момент инерции под
виж ных частей; /Сп — удельное сопротивле
ние почвы; i — передаточное число тр а н с 
миссии на данной передаче; ц т — механиче
ский коэфф ициент полезного действия бура; 
Аф, АКп, А 5 ,  Асо — возм ущ ения  величин 
Ф, Кп, S, со; значок  ~  указы вает , что соот
ветствую щие величины зави сят  от операто 
ра Р.

Второй случай — регулирование  угловой 
скорости тракторного  Д В С  с нагрузкой  л е с 
ным плугом. В этом случае  исходное у р а в 
нение будет иметь вид, аналогичный ф о р м у 
ле (1), только

Рис. 3. К ривая распределения площ адей поперечных, 
сечений древесны х корней по глубине  залегания

пределения площ адей поперечных сечений 
корней по глубине залеган и я  на заданном 
расстоянии от ствола, построенную по д а н 
ным, полученным аспирантом Д. Е. Г овору
хиным. Зам ер ы  проводились на сосновой 
вырубке с числом пней 500— 600 штук на 
1 га. Корни диам етром  меньше 1 см не 
учитывались. В расчет принимались пни (ди
аметром 36,5) с наибольш им количеством 
корней, окопанных со всех сторон в р ад и у 
се 1 м; м акси м ал ьн ая  площ адь поперечно
го сечения корней приходится на глубину 
9,7 см (рис. 3).

В теории автоматического регулирования 
звенья, движ ение которых описывается д и ф 
ференциальными уравнениями типа 3,5, но
сят назван ие  инерционных. Уравнение стан 
дартного  регулятора известно. О ценку ус
тойчивости С А Р можно провести, например, 
с помощью критерия Гурвица.

Качество регулирования характеризую т 
по тому, как  скоро регулируем ая  величина 
придет в допустимое состояние, близкое к 
стационарному после внесения возмущения. 
Этот вопрос вы ясняется  нахож дением  реш е
ния диф ференциального  уравнения  системы 
автоматического регулирования  и определе
нием по нему времени регулирования, в те
чение которого регулируем ая  величина при
дет в допустимые пределы своего изменения.

А втом атизац ия  в лесном хозяйстве в боль
шей степени является  продуктом творческой 
мысли, конструкторской изобретательности 
в сочетании с достиж ениям и науки. Описан
ные примеры демонстрируют то, что пред
ставляется  достиж им ы м  на сегодня.
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МЕХАНИЗАЦИЯ ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

НА НЕРАСКОРЧЕВАННЫХ ВЫРУБКАХ 

С ВРЕМЕННО ПЕРЕУВЛАЖНЯЕМЫМИ ПОЧВАМИ

УДК 634.0.38

Д. М. Груздев, кандидат сельскохозяйственных наук (ВНИИЛМ)

Н аш и  исследования в 1960— 1963 гг. по
казали ,  что наилучш ее посадочное место для  
сеянцев древесных пород на  нераскорчеван- 
ных вы рубках  с периодически п ер е у в л а ж н я 
емыми почвами — микровозвы ш ение в виде 
гряды. П ри  ее образован ии  плодородный 
слой почвы не д олж ен  о твали ваться  в сто 
роны, как  это получается  при подготовке 
почвы отвальны ми плугами. К орнеобитае
мый слой гряды  д олж ен  быть перемеш ан и 
разры хлен , а посадочная  гр я д а  — о кай м лен а  
с обеих сторон сравнительно глубокими д р е 
нирующ ими бороздами.

Возвыш енную  посадочную гряду  нам  у д а 
лось о б р азо вать  на площ ади  17 га в А л ек 
сандровском  леспром хозе  (В ладим ирской  
о б ласти ) .  Технология подготовки гряд  со
стояла  в следую щем. Н а  свеж ей нераскорче- 
ванной березово-осиновой вырубке (800— 
1000 пней на 1 га) корчевателем -соби рате
лем Д -210В через ка ж д ы е  5 м расчищ ались  
полосы по ш ирине з а х в а т а  корчевателя, по
том почву в полосах перепахивали  всвал 
однокорпусным плугом П К Л -7 0  и вы р авн и 
вали  верхню ю часть  гряды  рыхлителем 
Р Л Д -2 .  А нализ поперечных профилей г р я 
ды п о казал , что хорошо разры хленны й и 
перемеш анны й слой почвы возвы ш ается  над 
поверхностью почвы вы рубки на 20— 25 см, 
ш ирина гряды  по верху достигает  2 м, о б 
щ а я  толщ ин а вспушенной почвы 50 см. Г р я 
д а  с обеих сторон окай м лен а  бороздам и, гл у 
бина которых колеблется  от 18 до 22 см. 
О дн ако  за т р а ты  труда  и средств на подго
товку  очень велики — до 13 руб. 1 пог. км.

Д л я  сниж ения  з а т р а т  тр у да  и средств 
на подготовку возвыш енной гряды  подоб
ного типа нам и скон струирован  сп ец и аль
ный плуг лесной грядковый (П Л Г -1 ,8 )  с 
шириной з а х в а т а  1,8 м (рис. 1), которым 
при безотвальной  всп аш ке  почвы о б р азу ет 
ся гр яда  за  один проход агрегата .  П ри  этом 
отп адает  необходимость использовать  к о р 
чеватель-соби ратель  Д-210В, исклю чается  
многократны й проход тр а к то р а  с одноот
вальны м  плугом П К Л -70 . Н а  подготовку

1 пог. км гряды затр ачи вается  лиш ь
2 рубля.

П луг  прошел заводские  и производствен
ные испытания в М ахринском  лесничестве 
А лександровского  леспром хоза; в н асто я 
щее время демонстрируется  на В Д Н Х  
С С С Р.

Назначение и устройство плуга 
(П Л Г -1 ,8 ) .  Он предназначен д ля  безот
вальной подготовки почвы повышенными 
грядам и  под культуры  хвойных пород на 
свеж их  и в лаж н ы х , очищенных от порубоч
ных остатков, незадернелы х и нераскорче- 
ванных вырубках, где осталось не более 
600 пней на 1 га. Кроме того, его можно 
использовать для  образован и я  гряд  в усло
виях многолетней за л е ж и  по эр о д и р о ван 
ным склонам, в питомниках, д л я  противо
пож арной  опашки хвойных насаж дени й , а 
без рыхлительной л ап ы  и дискового ножа, 
к ак  и серийно выпускаемый Р Л Д -2 ,  д ля  со
действия естественному возобновлению.

П луг  состоит из сварной рам ы  ко р о б ч а
того типа д ля  монтирования всех узлов 
плуга, дискового нож а, защ и щ аю щ его  цен
тральн ую  ры хлительную  л а п у  от поломок о 
пни, корни, вал еж , валуны  и др.; централь^ 
ной рыхлительной л ап ы  д л я  подрезания, 
подъем а и крош ения почвы; вертикально

Рис. 1. П луг лесной грядковы й П Л Г - l f i  в агрегате 
с трактором ТДТ-40
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режущих ножей на плоскости рыхлитель- 
ной лапы  д л я  лучш его крош ения крупных 
глыб и перем еш ивания  пахотного слоя; 
двух дисковых батарей , взятых от ры хли
теля Р Л Д -2 ,  с целью дополнительного ры х
ления, свали ван и я  перемеш анной почвы к 
центру гряды и о б р азо ван и я  по ее сторонам 
дренирую щих борозд. Д л я  получения р а з 
личной ширины гряды по верху обе диско
вые батареи  ры хлителя  перем ещ аю тся по 
задней рам е плуга. Он агрегатируется  с 
тракторам и  ТД Т-40  и ДТ-54А. О бразован ие  
повышенной гряды, ограниченной двумя 
дренирую щ ими бороздам и, начинается  при 
движ ении плуга вперед сн ач ала  ц ен тр ал ь 
ной ры хлительной лапой, а затем  б а т а р е я 
ми рыхлителя. Основной отличительной 
чертой конструкции этого плуга от всех 
сущ ествую щ их лесных плугов является  б ез
отвальн ое  рыхление почвы на глубину до 
60 см, тогда  как  при обработке  почвы су
щ ествую щ ими плугами весь плодородный 
слой переворачивается  и остается  нерых- 
ленным.

Техническая характеристика. Габариты: 
высота 1550, дли на  1900, ш ирина 1720 мм, 
вес 680 кг. О б щ а я  ш ирина обрабаты ваем ой  
полосы 120—-180 см. Р ы х л и тел ьн ая  л а 
п а — одна. Ш ирин а  з а х в а т а  ее 80 см. Д и а 
метр дискового нож а 800 мм. Глубина 
вспаш ки до 40 см. Ш ирина гряды  по верху 
80— 120 см. Глубина дренирую щ их борозд 
до 20 см. Ры хлительны х батарей  — две. 
В каж дой  б а т а р е е 'д в а  — три диска. Ш и р и 
на з а х в а т а  их 30— 50 см. Транспортный 
просвет 350 мм. Р а б о ч а я  скорость а г р е га 
та 2— 3 пог. км борозды в час. О ж и д а е м а я  
производительность до 10 пог. км гряды за 
смену. О б сл у ж и в ает  плуг один тракторист.

Р езу л ьтаты  испытаний. И спы тания  про
водились Г лавлесхозом  Р С Ф С Р  в 1963 г. 
в кв. 5, 20 и 31 М ахринского  лесничества 
А лександровского  леспром хоза . Д л я  этого 
было отобрано  три различны х участка 
(свеж ая  вы рубка , многолетняя за л е ж ь  и 
посевное отделение пи том ника).

У ч а с т о к  1. С в е ж а я  н езадернелая, не
очищенная, н ераскорчеван н ая  вырубка. С о 
став н асаж д ен и я  д о  рубки 5С4Е1Б. Н а  1 га 
было 600 пней (220 сосновых, 330 еловых 
и 50 березовы х со средним диам етром  соот
в ет ст в е н н о — 32, 26 и 26 см ).  П очва на вы 
рубке — свежий, местами влаж н ы й  легкий 
суглинок (В -3). М елких порубочных остат 
ков на 1 га до 30 куб. м. Крупные порубоч
ные остатки собраны в кучи и не сож ж ены . 
П луг р аботал  в агрегате  с трактором

Рис. 2. П ЛГ-1,8, агрегатируемый с трактором
ДТ-54А на подготовке почвы под культуры хвойных 

пород ( многолетняя залеж ь)

ДТ-54А на первой передаче (2,3 км/час)'.  
И спы тания  в этих условиях показали , что 
плугом образуется  хорошо разр ы х л ен н ая  
посадочная гряда шириной 180 см. 80% ее 
м ож ет быть использовано д ля  посадки. 
Ш ирина гряды по верху 90 см. Ш ирина бо
розд 38— 40 см, глубина 15— 18 см. Гряда  
возвы ш ается  над поверхностью н еобрабо
танной вырубки на 18— 20 см. Глубина 
вспаш ки 35— 40 см. О б щ ая  толщ а р а з 
рыхленной и перемеш анной почвы в центре 
гряды 60 см. Весь плодородный слой поч
вы из дренирую щ их борозд  был перем е
щен на поверхность гряды (рис. 2).

П ар а л л е л ь н о  с грядковым плугом испы
ты вался  и свальный плуг конструкции П р о 
хорова-Б раславского  (П Л Н -1 4 0 ) .  В этих 
условиях он не о б р азо вы вал  гряды и в поч
ву не загл у бл ял ся .  Это объясн яется  ж е с т 
кой сваркой обоих корпусов на рам е и з а 
щитой их черенковыми нож ам и  с тупым 
углом вхож дения в почву. П луг  н а е зж ал  то 
одним черенковым ножом, то другим на 
корневые лапы  и не загл у бл ял ся .

Изучение влаж ности  и плотности почвы 
во время испытаний п о к азало  (табл. 1), что 
почва подготовлена лучш е грядковым п лу
гом наш ей конструкции.

У ч а с т о к  2. Т рехлетн яя  за й е ж ь  в к в .20 
М ахринского  лесничества. Почва участка  — 
свежий тяж ел ы й  суглинок (В-3). Почва 
сл або зад ер н ел ая .  П луг  агрегатировался  с 
трактором  ДТ-54А. О б щ а я  ш ирина о б р а 
ботанной полосы при испытаниях получена 
180 см. Ш ирин а  гряды но  верху 80 см, а по 
низу 127 см. В о звы ш алась  она н ад  поверх
ностью почвы на 18— 20 см. Глубина ры х
ления 63 см. Ш ирина дренирую щ их борозд 
по верху 45— 55 см. Плотность почвы в
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Таблица  1

Х а р а к т ер и ст и к а  поч венны х усл о в и й  
при испы тании

Глубина в з я 
тия об разц а  

(см )

В лаж ность
почвы

(%)

П лотность почвы (к г /с м ’)

целина
ц ен тр
гряды

ПЛГ-1,8

ц ен тр  • 
гряды 

ПЛН-140

0—5 21,1 40 5 15
5— 10 23,6 42 8 35

10—20 23,8 40 15 40
20—30 28,4 40 35 40

грядах , обработанны х плугом П Л Г-1 ,8 , б ы 
ла  значительно ниж е (рис. 3).

Рис. 3. Поперечный профиль посадочной гряды , об
разованной плугом  П Л Г-1,8

У ч а с т о к  3. П осевное отделение М ах- 
ринского питомника. П оч ва  — свеж ий л ег 
кий суглинок. З д есь  плуг П Л Г -1 ,8  агрегати- 
р овался  с тр ак то р ам и  Д Т-54А  и ТДТ-40. 
Г ряда  о б р аз о в ы в а л а с ь  ш ириной по верху 
105 см и в о зв ы ш алась  н ад  необработанной 
почвой на 20— 25 см. Во врем я испытаний 
установлено, что чем вы ш е скорость т р а к 
тора, тем ком п актнее  будет гряда . Н а и л у ч 
ш ая  гр яда  получается  при работе  тр актора  
на второй передаче. П л у г  П Л Н -1 4 0  при 
этой скорости гряду  об р азо вы вал ,  но к а 
чество ее было хуже.

Почва в гряде перем еш ан а , разры хлена  
на больш ую глубину и вспуш ена. Д о с т а 
точная  ш ирина гряды по  верху и хорош ая  
р азры хленность  п ред ставляю т  возм ож ность  
производить»' по цен трам  гряды  посадку 
хвойных пороц м аш и н ам и  СБН-1 или 
Л М Д -1 и последую щ ие уходы за  к у л ь т у р а 
м и — Д Л К Н -6 /8  или К БЛ-1,7 .

С целью получения более широкой м ин е
р ализованн ой  полосы при опаш ке  культур 
или при подготовке* почвы д л я  содействия 
естественному возобновлению  оси дисковых 
б атарей  зам ен яю тся  более длинны м и и на 
к а ж д у ю  б атар ею  дополнительно монтиру
ется еще по одному диску.

Рис. 4. Схема посадочной площ адки, подготовлен
ной коническим рыхлителем навесным КРН -1,5 для  

посадки ели

В этом году будут проведены опытные 
посадки хвойных пород и опробованы все 
лесокультурны е мероприятия по этой тех
нологии без применения ручного труда. 
Технология подготовки почвы в виде повы 
шенных гряд найдет  ш ирокое применение 
на вы рубках , где нет подроста хвойных 
пород. О дн ако  за  последние годы есть мно
го площ адей, на которых подрост сохранил
ся при ру б ках  главного пользования к у р 
тинами. Н а  п л о щ адях  с периодически пере
увл аж н яем ы м и  почвами часто приходится 
проводить восстановление леса  вручную, 
так  к ак  при бороздной, полосной или гр я д 
ковой подготовке почвы уничтож ается  или 
сильно повреж дается  оставш ийся подрост. 
Если здесь насчиты валось до 1,7 тыс. ш тук 
б лагонадеж н ого  подроста, п р о и зр астаю щ е
го куртинами, то после подготовки почвы 
плугом П К Л -70  на 1 га оставал о сь  в сред 
нем 480 штук подроста, или 28,7%, а 
71,3% подроста было уничтожено ( з а п а х а 
но или поломано гусеницами тр а к то р а ) .

Д л я  м еханизации этих операций нами 
п редлож ена  конструкция конического ры х
лителя  навесного К РН -1,4 . Он позволит 
подготовлять почву в виде конусообразны х 
микроповышений, окаймленны х д рен и рую 
щ ими к ан авкам и  (глубина до 20 см) и з а 
щ итными минерализованны ми п лощ адк ам и  
(рис. 4). Одновременно об разуется  п о са 
дочная  ям ка  диаметром  150 мм и глуби-

Рис. 5. Поперечный профиль посадочной 
площ адки, подготовленной КРН -1,5
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ной 150— 200 мм. Весь плодородный слой 
почвы из дренирую щ ей кан авки  сп ец и аль 
ными приспособлениями орудия п одни м ает
ся, рыхлится и у кл ад ы в ается  на верхнюю 
часть. Таким образом , микроповыш ение

образуется  из хорош о разрыхленной и пе
ремеш анной почвы (рис. 5). Р а зр а б о т к а  и 
внедрение этих орудий значительно облег
чит труд лесоводов и сэкономит много д е 
неж ных средств.

ПОДЪЕМНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 
ДЛЯ СБОРА ШИШЕК

X. Шарифьянов, инженер (Башкирская АССР)

Для подъема в крону при сборе шишек с отдельно 
стоящих деревьев на опушках в насаждениях с низ
кой полнотой и в случаях, когда кроны находятся не 
очень высоко от земли, нами было изготовлено подъем 
ное приспособление, состоящее из ручной лебедки, 
лестницы особой конструкции, тягового и увязочного 
тросов и защитного пояса.

Вес подъемного приспособления 49,5 кг, включая 
ручную лебедку 6,5 чкг, тяговый трос диаметром  
6,2 мм и длиной 12 м — 2,1 кг, увязочный трос длиной 
4,8 м — 0,9 и лестницу длиной 8 м — 40 кг. Это устрой
ство можно транспортировать на телеге или санях. 
Лестница разборная раздвижная. Ступеньки прикреп
лены к ней шарнирно железными болтами диаметром
10 мм. На основании лестницы закреплены железные 
наконечники, слегка загнутые назад для упора в 
землю.

При помощи увязочного троса лебедка крепится на 
дереве на высоте груди человека. Когда лебедка проч
но закреплена на дереве, отпускается собачка храпо
вика, свободный коней тягового троса с крюком на 
конце оттягивается и крепится за ко^>цо на вершине 
лестницы, положенной основанием к дереву. Затем ра
бочий приподнимаем верхнюю часть ее и подставляет 
палку длиной 1 — 1,5 м для облегчения подъема. Если 
работают двое рабочих, один приподнимает лестницу, 
а другой, врашая рукоятку лебедки, устанавливает

П одъемное приспособление для сбора шишек: а — 
лестница, б  — схема крепления лестницы к д ер езу

лестницу до удобного для сбора шишек положения, 
но под углом к земле не более 80°. Собачка храпови
ка не позволяет тросу разматываться, но для безопас
ности рукоятку лебедки нужно привязать к стволу. 
Установка лестницы в рабочее положение занимает 
3—4 минуты. Для безопасности рабочие пользуются 
предохранительным поясом. Один человек может со
брать за рабочий день 20—25 кг сосновых шишек при 
слабом урожае.
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ОБОРУДОВАТЬ ШИШКОСУШИЛКИ 
ТЕПЛОВЫМИ РЕЛЕ

П оддерж ание определенного 
?емпературного режима в камере 
огнедействующей шишкосушилки 
имеет большое значение для по
вышения ее производительности 
и качества семян.

В В.-Дубечанском лесхоззаге  
изготовлено приспособление — 
«комбинированный термоэлехтро- 
сигнальщик», который автомати
чески дает звуковой и световой 
сигналы об отклонении темпера
турного режима от оптимального 
и кроме того с его помощью мо
гут включаться механизмы для 
автоматического регулирования 
температуры.

Прибор состоит из сигнализа
тора— двух электролампочек (зе-

Д. К. Стукач, инженер

леной и красной), двух электро
звонков, датчика — теплового ре
ле с соответствующими контак
тами. Тепловое реле устанавли
вается в камере для сушки ши
шек, а сигнализатор — дистанци
онно в рабочей или дежурной  
комнате.

Автоматическую роль выполня
ет биметаллическая пластинка с 
контактами, расположенная в 
датчике. Она обусловливает за 
мыкание и размыкание соответ
ствующих контактов в зависимо
сти от температуры в камере.

Принцип работы устройства 
следующий: при температуре в
камере ниже оптимальной (35°)

биметаллическая пластинка замы
кает одну из электроцепей с зе 
леным светом, электрозвонком и 
приборами, повышающими темпе
ратуру в пределах оптимальной 
(35°—50°). При температуре выше 
51° опять включаются второй 
электрозвонок, красный свет и 
механизмы, обеспечивающие по
нижение температуры. Моменты 
замыкания и размыкания контак
тов регулируются (опытным пу
тем) регулировочными болтами.

Использование приспособления 
облегчает контроль за темпера
турным режимом в камере, пре
дупреж дает перегрев семян или 
запаривание их в шишках и по
вышает их качество.

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ДИАМЕТРОВ 
СТВОЛОВ ДЕРЕВЬЕВ

При таксации леса и выполнении научно-исследо
вательских работ проводятся массовые измерения 
диаметров стволов деревьев. Для выполнения этих 
работ предложены различные приборы (лесная мер
ная скоба, вилка с одной вращающейся ножкой, 
штанговая вилка, мерная вилка Попцова, вилка 
балтиморского масштаба и др.), не получившие, 
однако, широкого распространения. В настоящее 
время в основном для этого применяется обычная 
мерная вилка. При измерениях диаметров деревьев 
мерной вилкой одному мерщику неудобно произво
дить замеры и записывать результаты в журнал. 
Поэтому эту работу обычно выполняют два челове
ка. Нами разработана конструкция и изготовлен 
опытный образец прибора, в котором совмещены 
операции замера и регистрация размера на бум аж 
ной ленте. П орода и сортность отмечаются каран
дашом у зафиксированного размера.

Прибор с пределами измерений 0—300 мм пред
назначается для замеров диаметров деревьев (в 
одной или двух взаимно перпендикулярных плоско
стях) при таксации леса и подроста.

Измеритель состоит из следующих узлов и дета
лей (рис. 1). Основанием его служит трубка 15  с 
закрепленной неподвижно измерительной губкой 7, 
кронштейном 17, кронштейном 14 со стяжным коль
цом. Трубка 15  имеет два продольных паза, один 
из них 8  является направляющим для подвижной 
губки 10  и предотвращает проворот хомута 12, а 
другим 9  выводится из трубки бумага. Трубка 15  с 
торца закрыта крышкой 4 . Внутри трубки помещен

У Д К  634.0.365

стержень 2  с неподвижной щечкой 2 8 , подвижной  
щечкой 1 и пружиной 5. РеЛ бовой конец стержня 
проходит через отверстие в крышке 4  и закрепляет
ся двумя гайками 3. На кронштейнах 17  и 14  мон
тируется механизм для протягивания бумаги, состоя
щий из ручки 19, стержня 23  с неподвижно закреп
ленным на нем храповиком и свободно насаженно
го диска 2 2  с 'защелкой и пружиной. Диск 2 2  от 
проворота фиксируется ввертышем 27.

Резьбовой конец стержня 2 3  ввернут в заглушку, 
запрессованную в трубку 16, имеющую щечки 18  и
24  и прижимную пластину 20. Во второй конец труб
ки 16  резьбовым концом запрессован стержень 2 5  в 
отверстие кронштейна 14, закрепленного на трубке 
стяжным кольцом. На хомуте 12, перемещающемся 
вдоль трубки 15, закреплен кронштейн И  с уста
новленным на нем цилиндром, в котором смонтиро
ван подпружиненный пуансон с кнопкой 13.

Подготовляется прибор для замеров так. Бумага 
шириной 300 мм и длиной около 6 м сматывается 
вручную в плотный рулончик, который надевается 
на стержень 2 , затем ставятся щечка 1, пружина 5 , 
крышка 4  и закрепляются гайками 3. Собранный 
узел вставляется внутрь трубки 15 так, чтобы сре
занный под углом конец бумаги вышел через паз 9  
наружу. Вытаскивая кончик бумаги, нужно переме
щать узел вдоль трубки до плотной посадки крыш
ки в конец трубки. При помощи гаек 3  рулончик 
устанавливается так, чтобы полевой обрез бумаги 
находился против пуансона с кнопкой 1 3  при плот
но сдвинутых губках 7 и 10. Д алее следует пропу-
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стить бумагу под пластину 2 0  и, завернув ее конец, 
сделать один оборот ручкой 19.....

Замеры производятся так же, как и мерной вил
кой или штангенциркулем (рис. 2) с использовани
ем регистрирующего устройства, протягивающего 
механизма и бумаги. Когда между губками 7 н 10  
находится измеряемый объект, нужно нажать паль
цем на кнопку. При этом перемешается подпружи
ненный пуансон, конец которого пробивает отвер
стие в бумаге, находящейся между пуансоном и 
хомутом 12, где просверлено отверстие. Отверстие, 
получившееся на бумаге, расположено на расстоя
нии от обреза бумаги (от нулевого положения 
губки 1 0 ) ,  равном диаметру (ширине, толщине) 
измеряемого объекта. Затем, перемещая хомут 12  
на Г—2 см влево, около пробитого отверстия каран
дашом наносятся буквенные и цифровые отметки о 
породе и сортности дерева. Например, об1 — береза, 
первый сорт (деловая); ос2 — сосна, второй сорт 
(полуделовая); оеЗ — ель, третий сорт (дровяная).

После этого ручка поворачивается на один или 
два зуба храповика. При измерении диаметров 
стволов в двух взаимно перпендикулярных плоско
стях рукоятку поворачивают после второго замера 
и отметки породы и сортности.

По окончании замеров бумагу нужно отрезать 
(если не использован весь запас), отвернуть гай
ку 26 , сместить трубку 16  влево вдоль прибора на 
3—4 мм (до выхода из зацепления диска 2 2  с ввер- Р и с . 1. У з л ы  и  д ет а ли  и з м е р и т е л я
тышем 27) и смотать бумагу.

Р и с . 2 . О б щ и й  в и д  и з м е р и т е л я  
и  з а м е р  д и а м ет р а  д е р е в а

Затем являющаяся перечетной ведомостью бум аж 
ная лента с зарегистрированными на ней размерами 
обрабатывается.

Количество размеров (например, диаметров ство
лов) в пределах задаваемых классов (0— 1 см, 1—2,
2—3 и т. д. или 0—4 см, 4—8 см и т. д .) подсчи
тывается арифметически с предварительным деле
нием ленты по ширине на отрезки (0— 1 см, 1—2 см
и т. д. или 0 —4 см, 4—8 см и т. д.) начиная от
нулевого обреза или наложением специального тра
фарета. Число делений определяется количеством 
задаваемых классов. Наиболее удобно обрабаты
вать ленту из миллиметрэвой бумаги.

При массовых обмерах одной породы не исклю
чена возможность механизировать обработку зам е
ров, используя для этого бумажную ленту как 
перфокарту.

Опытный образец измерителя проверялся на об 
мере диаметров деревьев разных пород. Проверка 
показала, что прибор обеспечивает необходимую  
точность, удобен в пользовании и позволяет зна
чительно снизить затраты труда, освобождая одного 
мерщика.

М. С. Горовой, старший инженер-конструктор 
И. П. Матвеев, инженер-конструктор
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I а ю д щ е т Л ' щ

Физико-механические Свойства древесины секвойи гигантской

Секвойя гигантская — самое величественное дере
во земного шара. Ее высота подчас превышает 
100 м, а диаметр 10 м. Средний возраст ее на ро
дине 1500—2000 лет. В 1859 г. секвойя впервые 
была ввезена в Россию и посажена в Никитском 
ботаническом саду (Крым). Посадки секвойи про
водились и в последующие годы .'

В мае 1961 г. в Никитском саду была спилена 
усыхающая секвойя гигантская, посаженная в 1890 г. 
Она имела высоту 20,84 м, диаметр 88,1 см. Д ре
весина этого дерева была использована для опре
деления ее физико-механических свойств.

Образцы для испытаний были взяты из двух пе
риодов роста (55—50 и 50—45 лет). Средняя ши
рина годичного слоя 0,7 см. Все виды испытаний 
проводились в соответствии с требованиями ГОСТа 
6336-52 «Методы физико-механических испытаний 
древесины».

Из участков древесины первого периода роста 
были изготовлены образцы для определения объем-

У Д К  634.0.812

Хотя приведенные в таблице данные Мэдисонов- 
ской лаборатории лесных продуктов в США (1959) 
относятся к секвойе вечнозеленой, сравнение их с 
нашими материалами вполне допустимо, так как 
имеются указания о том, что строение древесины 
этих видов секвойи одинаково (Л. М. Перелыгин, 
1957). Показатели ж е сопротивления ударному из
гибу не сравниваются в связи с различной методи
кой их определения в СССР и США.

По ряду свойств (объемный вес, пределы проч
ности при сжатии и скалывании вдоль волокон) 
прочность древесины секвойи гигантской, произра
стающей в Никитском ботаническом саду, оказа
лась ниже, чем у секвойи вечнозеленой в США, на 
15—30%  Прочность при статическом изгибе в обо
их случаях одинакова, а торцовая твердость иссле
дованной нами секвойи оказалась выше на 18%. 
Последнее можно объяснить тем, что наши образ
цы были заготовлены в зоне поблизости от зарос
ших сучьев. Поэтому по нашим данным нельзя сде-

П ок азател и  ф и зи к о-м ехан и ч еск и х  свойств д р ев еси н ы  секвойи

Р езу л ь таты  исследований

П оказатели
при 

15 % влаж 
ности 

(М  + т )

точность 
опыта 
(Р  И)

при 
12% влаж 

ности 
(М  +  т )

дисоновской 
лаборатории 
(США) при 
влаж ности

12%

Объемный в е с .............................................. 0 ,4 0 5 4 -0 ,0 0 4  г/см* 1,0 0 ,3 6 + 0 ,0 0 3  г/см 3 0 ,4 0  г /см 3
Предел прочности при сжатии вдоль волокон 2 4 5 +  3 ,4  кг/см2 1,4 2 8 0 + 3 ,6  кг/см2 431 кг/см2
Предел прочности при статическом  
П редел прочности при скалывании

изгибе
вдоль

6 1 0 + 3 0  кг/см2 5 ,0 6 9 8 + 3 2  кг/см2 700 кг/см2

волокон ....................................................... 4 7 + 1 ,8  кг/смг 4 ,0 5 6 + 2 ,1  кг/см2 66 кг/см2
Торцовая твердость - ................................ 4 8 6 + 8  кг/см 2 1,7 5 3 5 + 9  кг/см2 359 кг/см2
Сопротивление ударном у изгибу . . 5 ,5 ' ---

ного веса и пределов прочности при сжатии, скалы
вании вдоль влокон и статическом изгибе. Образцы  
для определения торцовой твердости включали оба 
периода, а для испытания на ударный изгиб частич
но из первого и частично из второго периодов роста.

Исследуемый материал имел влажность 10— 11 °/а. 
Все показатели свойств были приведены к 15% 
влажности. Кроме того, для сопоставления с дан
ными Мэдисоновской лаборатории лесных продук
тов (СШ А) был определен условный объемный вес 
при влажности 12% и показатели прочности при 
статических нагрузках пересчитаны на влажность 
12%. Приводим результаты наших исследований 
(см. таблицу).

лать окончательный вывод о твердости древесины 
секвойи гигантской.

В литературе имеются указания, что и на родине 
качество древесины секвойи гигантской ниже, чем 
вечнозеленой. Поэтому можно высказать предполо
жение, что в результате интродукции в Никитский 
ботанический сад физико-механические свойства 
древесины секвойи гигантской не изменились.

Сравнивая физико-механические показатели сек
войи гигантской с показателями главнейших хвой
ных пород, произрастающих в Советском Союзе, 
можно сказать, что ближе всего древесина секвойи 
подходит к древесине пихты сибирской района З а 
падной Сибири (ГОСТ 4631-49).

Г. Д. Ярославцев, Т. Н. Вишнякова
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Влияние срока и кратности опыления 
на качество семян акации белой и тополя белого

В литературе имеются указания, что многократ
ные (повторные) опыления одних и тех же цвет
ков повышают завязываемость семян и их каче
ство. Однако повторные опыления нежелательны: 
если у анемофильных растений с их мелкой и лету
чей пыльцой искусственное опыление занимает от
носительно немного времени, а повреждение цвет
ков можно свести до минимума, то у энтомофиль- 
ных опыление очень трудоемкое, а цветки легко 
повреждаются. Поэтому нами изучался вопрос о не
обходимости повторных опылений и устанавлива
лось время наибольшей восприимчивости рыльца 
к пыльце. Объектами исследования были акация 
белая (Robinia pseudoacacia L .) и тополь белый 
(Populus alba L.).

Завязываемость семян от инцухта у акации белой 
ничтожно мала. Поэтому при искусственных скрещи
ваниях можно обойтись без кастрации цветков, рез
ко снижающей завязываемость. Однако в данном 
случае для соблюдения чистоты опытов цветки ка
стрировались. Кастрированные и изолированные 
цветки акации белой опылялись смесью свежесоб
ранной пыльцы своего вида, в том числе материн
ского дерева и акации новомексиканской (Robinia 
neomexicana Auth.). Опыт проводился на Лесостеп
ной опытной станции (1948 г.).

Опыление производилось сейчас же после кастра
ции, спустя сутки после нее, через двое-трое суток 
и т. д. Кастрировались цветки в фазе рыхлого буто
на накануне опыления, т. е. немного больше чем за 
сутки до раскрывания. В этой фазе околоцветники 
достаточно хорошо развиты, не слишком сжаты, 
приобретают известную прочность. Для опытов бра
лись соцветия из средней части кроны, а в них 
цветки из середины. Самые верхние и самые ниж
ние цветки удалялись.

В 1949 г. опыт был повторен в условиях Москвы 
(опыление пыльцой акации белой), а в 1960 г. в 
Камышине (опыление пыльцой акации новомекси
канской).

Как оказалось, и в Лесостепной станции, и в усло
виях Москвы, и в Камышине опыление цветков в 
фазе рыхлого бутона более чем за сутки до их 
раскрывания было безрезультатным. Завязывае
мость плодов происходит лишь при опылении в 
день раскрывания цветков (в Лесостепной станции 
7,1°/», в Москве 3,2%, в Камышине 1,5%). Несколько 
худшие результаты получаются при опылении цвет
ков спустя сутки после их раскрывания: завязывае
мость плодов в этом случае по тем же пунктам 
составляет соответственно 1,3—2,1— 1 ,5%  При опы
лении цветков спустя трое суток после их раскры
вания удачных скрещиваний еще меньше или вовсе 
не бывает. Опыление цветков спустя четверо и бо
лее суток после раскрывания, когда цветки начи
нают вянуть, завязывания плодов не дает.

Неопыленные цветки увядают быстрее опылен
ных. В Лесостепной станции первые признаки увя
дания венчиков у свободно опылявшихся цветков 
наблюдаются через пять суток после их раскрыва
ния. У неопыленных цветков увядание начинается 
спустя четверо суток после раскрывания. Тот факт, 
что при опылении в течение первых трех дней 
после кастрации часть опыленных цветков не опа
дает и из завязей их развиваются плоды, в то вре
мя как неопыленные цветки опадают все, застав
ляет признать, что в данном случае имеет место

У Д К  634.0.16:634.0,232.31

явление биологического характера: опадают лишь 
те цветки, у которых не развиваются завязи. Цвет
ки эти или не были опылены в первые 1—2 дня 
после раскрывания, или х'отя и были опылены, но 
оплодотворения не наступило. Следовательно, про
цесс оплодотворения у акации белой в основном 
происходит при опылении ее цветков в первые два 
дня после их раскрывания.

Опыление пестичных цветков тополя белого 
(P. alba L .) пыльцой тополя Болле (P. Bolleana 
Lauch.) производилось на срезанных ветвях (Волго
град, 1962 г.). Пыльца наносилась с 30 марта по 
1 апреля с таким расчетом, что часть цветков опы
лялась 30 марта (ветка № 2), часть 31 марта (ветка 
№ 3), часть 1 апреля (ветка № 4). Цветки на ветке 
№ 1 опылялись с 30 марта по 3 апреля ежеднезно. 
Ветки срезались одновременно с одних и тех же 
деревьев. Пыльца для опыления собиралась из 
тычиночных сережек непосредственно перед опы
лением. Тычиночные сережки (на ветках) сохраня
лись в холодильнике (при температуре плюс 3— 5").

Состояние пестичных цветков на ветках в период 
их опыления было такое: 30 марта сережки почти 
полностью выдвинулись из почечных чешуй, почти 
полностью выдвинулись из прицветных чешуй и 
рыльца; 31 марта сережки полностью выдвинулись 
из почечных чешуй, прикрыты лишь цветоножки, 
рыльца показались на всю длину; 1 апреля сереж
ки полностью выдвинулись из почечных чешуй, в 
том числе цветоножки, рыльца раскрыты, они бе
лые и свежие. Созревание семян началось 14 апре
ля и продолжалось до 20 апреля. Последователь
ность в созревании семян соответствовала последо
вательности в опылении цветков.

На отдельных ветках развилось сережек: № 1 
и 2 —  из 8 опыленных по 7, т. е. 87,5%; № 3 —  из 
8 все 8, т. е. 100%; № 4 из 10— 7, т. е. 70%. Семена 
с веток № 1 и 4 оказались менее крупными и более 
щуплыми, чем с веток № 2 и 3. Лабораторная 
всхожесть семян на отдельных ветках была: № 1 —  
96%, № 2 —  99,5%, № 3 — 99 и № 4 — 88.

Проросшие семена были перенесены в ящики.
24 мая растения тополя белого из семян с веток 
№ 2 и 3 имели по 4 постоянных листочка, сомкну
лись з рядках и между рядками. Растения из семян 
с веток № 1 и № 4 находились в худшем состоя
нии, рядки не сомкнулись, 3-й и 4-й листочки едва 
развертывались. Лишь у единичных растений было 
по 3 и 4 листочка. Позднее сеянцы были распики
рованы в гряды.

В конце вегетационного периода были наиболее 
высокими и имели много листьев растения из семян 
от опыления цветков с полностью выдвинувшимися 
из прицветных чешуй рыльцами и с цветоножками, 
еще прикрытыми почечными чешуями. Опыления 
на день раньше и на день позже этого срока, а 
также многократные дают худшие результаты.

Таким образом, решающее значение имеет пер
вое опыление. Важно, чтобы оно было проведено 
в период наибольшей восприимчивости рылец к 
пыльце. Если время для первого опыления выбрано 
неудачно (раньше или позже этого срока), то пов
торные опыления не повышают качества семян и 
выращенных из них растений.

Г. Д. Фролова, кандидат 

сельскохозяйственных наук
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Лнех/р& ем пюхитемянмьие. ру£км
Одной из важ н ей ш и х  проблем д ал ь н е й 

шего подъема лесного хозяйства  является  
повышение производительности наш их л е 
сов. Этому во многом способствуют посте
пенно-выборочные рубки, особенно в м а л о 
лесных районах. Многие хозяйства , успеш 
но прим еняя постепенно-выборочные р у б 
ки в два  — три приема, получили большой 
экономический эф ф ект, сократив  срок вос
становления  коренных типов леса  за  счет 
сохранения подроста  и сэкономив труд  и 
ден еж ны е средства. Об опыте этих хозяйств 
р ассказы в аю т  помещ енные ниж е статьи.

* *
*

М ы изучили методику двухприемных по
степенных рубок на б азе  комплексной ме
ханизации , разр або тан н у ю  Л енинградской  
лесотехнической академ ией  д л я  таеж ной зо 
ны, и применили эти рубки в сосновых дре- 
востоях К риуш инского лесхоза . Главный 
лесничий лесхоза  В. Н. Уваров, лесничий 
ВанДовского лесничества  Н. Г. Голованов, 
пом ощ ник лесничего В андовского  лесниче
ства В. Ф. Фонькин п ри лож или  нем ало  уси 
лий  д ля  внедрения этого нового д л я  нас ви
д а  рубок. П остепенные рубки вела  в наш ем 
лесхозе  м а л а я  ком п лек сн ая  бригада  
Н. Н. Иванова, бор ю щ аяся  за  звание 
бригады  коммунистического труда. Она 
освоила м еханизи рованную  заготовку, т р а к 
торную трелевку  и вывозку древесины х л ы 
стам и с м еханизированной погрузкой их на 
верхнем складе.

П од постепенно-выборочные рубки у нас 
отводятся  лесосеки с подростом и без под
роста, но лиш ь там, где путем содействия 
к концу рубки м ож но получить вполне 
удовлетворительное естественное возобнов
ление. П ри  отводе лесосек под постепенно
выборочные рубки определяется  число 
приемов, н ап равлени е  волоков, назн ачаю тся

Деревья в рубку. Хотя отбор деревьев  и 
р азб и вка  лесосеки требую т хорош их п р а к 
тических навыков, особой трудности они не 
представляю т, и производительность труда  
за  счет отвода лесосек сни ж ается  н езн ачи
тельно. В олоки намечаю тся шириной 4 м с 
расстоянием  м еж ду  ними не более 40 м. 
Их н ап равлени е  увязы вается  с н ап р ав л ен и 
ем подъездны х путей. Р а з р а б ат ы в а е т ся  и 
технологическая  к ар та  разработки  лесосе-

В а н д о в с к о е  л е с н и ч е с т в о  К р и у ш и н с к о г о  л е с х о з а .  
Н а с а ж д е н и е ,  о т в е д е н н о е  в  п о с т е п е н н у ю  р у б к у

Фото Г. М. Ш иршова
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Т р е л е в к а  д е р е в ь е в  с  к р о н а м и  т ракт ором  Т Д Т - 4 0

Ф ото Г . М . Ш и р ш о в а

ки, нам ечаю тся  места под эстакады , опре
деляю тся  ш ирина и нап равлени е  пасек и 
волоков, нап равлен и е  валки  и способ тр е 
левки  деревьев. Н а  пробных п лощ адях  учи
ты вается  жизнеспособны й подрост, а т а к 
ж е  определяется  количество подроста, ко 
торое д о л ж н о  остаться  после первого и 
второго приемов рубки.

Р у б к а  ведется  зимой по глубокому снегу, 
если подрост мелкий (до 0,5 м ),  но чащ е 
летом  или осенью. В первом случае  лучш е 
сохран яется  подрост, осенью ж е  при тр е 
левке  деревьев  частично сди рается  под
стилка, ры хлится верхний гумусовый гори
зонт и т аки м  о бразом  одновременно с руб
кой к а к  бы ведется  содействие естественно
му возобновлению  леса. С ем ена сосны, п о 
п а д а я  весной в м и н ерали зован ны й слой 
подстилки, д аю т хорошие, б лаго н ад еж н ы е  
всходы.

В а л к а  деревьев  пилой « Д р у ж б а »  начи 
нается  с защ итной  зоны, участка  под э с т а 
каду  и волоков. Т релевка  трактором  
ТДТ-40 р а зр е ш а е тс я  ком лем  вперед  только 
при первом приеме на тех лесосеках , где 
нет подроста. Во второй прием деревья  на 
лесосеках  с подростом трелю ю тся  верш и 
ной вперед. Д ер ев ь я  на п асеках  в любом 
случае  вы р у б аю тся  с дальн его  конца в н а 
правлении к эстакад е ,  причем к а ж д а я  п а 
сека разб и вается  на две полупасеки по 
обеим сторонам  волока , рубка на которых 
идет одновременно. Сучья обрубаю тся  на 
волоке, если тр елевка  с кроной ведет к ги
бели подроста , или деревья  трелю ются 
с кроной, если подроста нет или -поврежде
ния его незначительны. П о гр у ж аю тся  х л ы 
сты на лесовозную  м аш и ну с помощ ью  тр о 
сов трак то р о м  ТДТ-40.

П осле  окон чан ия  лесозаготовок  лесничий 
составляет  акт  приемки лесосеки в присут
ствии м астера  и бригади ра. В акте у к а зы 

вается  качество разработки  лесосеки и под
считывается количество оставш егося ж и з 
неспособного подроста. Если оно больше 
того минимума, который определен до н а 
ч ала  рубки, б ригаде  начисляется  премия 
до 10% к заработн ой  плате.

К ак  п оказали  наш и наблюдения, произ
водительность труда  при постепенных руб
ках сни ж ается  по сравнению  со сплошными 
примерно на 20% . Н о эти затраты  покры 
ваю тся еж егодным приростом (2,7— 
3,5 куб. м на 1 га ) .  З а  полный цикл посте
пенной рубки д а ж е  в два  приема (с н али 
чием подроста) или в три приема (без под- 
ро'ста) в течение 5— 10 лет  прирост древе
сины на 1 га составит 20— 25 куб. м. Стои
мость 1 куб. м древесины в среднем почти 
полностью компенсирует дополнительные 
затр аты  на постепенные рубки. Кроме то 
го, постепенные рубки на 5— 10 лет со кр а
щ аю т период восстановления леса. Это осо
бенно важ н о  на участках  леса, вы полняю 
щих водоохранную  роль. Н адо  еще учесть, 
что, отказавш ись  от лесных культур на вы 
рубках  из-под постепенных рубок, лесное 
хозяйство получает  с каж дого  гектара  при
бы ль в сумме 80 руб. К ак  мы видим, посте
пенные рубки в сосняках даю т зн ачи тель
ный экономический эффект и играю т в а ж 
ную роль в повышении производительности 
лесов и улучшении их водоохранных 
свойств.

Лесоводы  Криушинского лесхоза  н а м е 
чают в бли ж айш ие годы довести объем по
степенных рубок в сосновых н асаж д ен и ях  
до 15— 20 тыс. куб. м в год, т. е. почти весь 
лесосечный фонд по хвойному хозяйству 
будет осваиваться  постепенными двух-трех- 
приемными рубкам и на б азе  комплексной 
механизации. В н астоящ ее  время такие 
рубки у ж е  применяет м ал ая  ком п лекс
ная  бри гада  коммунистического труда

П о г р у з к а  х л ы с т о в  н а  л е с о в о з н у ю  м а ш и н у

Ф ото Г . М . Ш и р ш о в а
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В. И. Силкина, одна из лучш их лесо заго то 
вительных б р и гад  лесхоза . Н а  постепенно
выборочные рубки перейдут т а к ж е  бригады
В. Поликарпова, П. П. Андрианова и д р у 
гие. К риуш инский лесхоз дем онстрирует  
свой опыт постепенных рубок на В ы ставке  
достиж ений народного  хозяйства  С С С Р  
1964 г.

В 1965 г. нам ечаю тся  значительны е о б ъ 
емы постепенных рубок и в других хозяй 
ствах  Р язан ск о го  управлени я  лесного хо
зяй ства  и охраны  леса. Они будут способ
ствовать  повышению производительности 
лесов М ещ ерской низменности и улучш е
нию их водоохранны х свойств.

Д. М. Гиряев,

директор Криушинского лесхоза

* *
*

В С трыйском лесхоззаге  (Л ьв о в ск ая  об
ласть)  имеется около 7 тыс. га буковых н а 
саж дений , что составляет  21,8% от покры 
той лесом площ ади. У читы вая биологиче
ские особенности бука, его теневы носли
вость, с 1953 г. работники л есх о ззага  стали 
проводить в буковых н асаж д ен и ях  главны е 
рубки постепенно-выборочным способом 
в два  — три приема. Ч исло  приемов 
устан авли вал о сь  в зависимости  от густоты 
и высоты букового подроста. Всего за 
10 лет  постепенные рубки в буковых н а 
саж д ен и ях  (с последним приемом) прове
дены на п л ощ ади  282 га. Н а  вырубленной 
п л ощ ади  п рео б л адает  гл авн ая  порода — 
бук. Н а  площ ади  243 га получено сплош 
ное естественное возобновление, и мер ис
кусственного восстановления леса  здесь не 
требуется. Н а  п л ощ ади  39 га возобновле
ние частичное, поэтому приходилось с о зд а 
вать  культуры  (на 30— 50% от вы рублен 
ной пл о щ ади ) .

Ц елесообразность  постепенно-выбороч- 
ных рубок в буковых н асаж д ен и ях  под
тверди лась  полностью. У ж е в первый год 
после последнего приема постепенно-выбо
рочной рубки подрост о б р азо в ал  густо 
сомкнутое насаж ден и е ,  не требую щ ее н и к а 
кого дополнения.

П еречетом на пробных п л о щ адях  у с т а 
новлено, что б л а го д а р я  достаточному ко 
личеству  подроста  (см. таблиц у) н а с а ж д е 
ния, где проведены постепенные рубки 
с последним приемом, ср азу  ж е  п еревод ят
ся в покрытую  лесом площ адь, т. е. восста 
новление л еса  сокр ащ ается  на 4— 5 лет.

П остепенные рубки даю т  больш ой э к о 
номический эффект. Стоимость создания

74

К ол и ч еств о  са м о сев а  п осл е п о ст еп ен н о 
вы борочны х р убок

Л есничество
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ле
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не
го

 
пр

ие
м

а 
ру

бк
и ВОX

■2. П
ло

щ
ад

ь 
(г

а) И м еется  сам о
сева (тыс. ш т. 

на 1 га)

всего
В Т. ч.

бука

Борыничское . . 1958 67 4 2 ,0 55,1 3 2 ,3
1963 10 31 ,0 5 3 ,2 2 4 ,2
1958 75 3 5 ,0 4 5 ,6 17,1

Ж уравновское . . 1962 41 2 ,5 7 0 ,9 2 6 ,2
То ж е ....................... 1961 67 1 ,7 6 5 ,0 3 0 ,7
Роздольское . . . 1961 30 8 ,9 6 2 ,3 12,6

1 га культур (до стадии см ы кания) в л е с 
хоззаге  составляет  в среднем 153 руб. В ре
зультате  постепенно-выборочных рубок
л е с х о зза г  получил экономию денеж ны х 
средств: на площ ади 243 га, где совсем не 
проводилось лесовозобновление, около
37 тыс. руб. и на площ ади  39 га, где вводи
лись частичные культуры, около 3 тыс. руб. 
Всего за  счет восстановления  л еса  б лаго 
д ар я  постепенно-выборочным рубкам  за 
десятилетие сэкономлено около 42 тыс. руб.

В аж н ы м  результатом  постепенно-выбо
рочных рубок является  еще и то, что после 
них сохраняю тся  коренные буковые н а с а ж 
дения, а граб, который после сплошных ру
бок полностью вытесняет бук, становится 
примесью во втором ярусе.

В. С. Коваль,

директор Стрыйсвого лесхоззага;
Т. М. Коцовский, главный инженер 

■* *
*

С п лош н ая  рубка еловых и лиственно-ело
вых насаж ден и й  не только ведет к смене 
хвойных пород мягколиственными — она 
м ал о  эф ф ек тивна  и в эксплуатационном  от
ношении, так  как  в таких древостоях  б о ль 
ш ая  часть  стволов представлена  тонком е
ром. И сходя из этого, в 1961 г., по ин ици а
тиве бывшего н ачальника  Инспекции л е с 
ного хозяйства  по М арийской А С С Р
В. К. Троф им ова , в ряде леспромхозов  рес
публики были начаты  рубки с оставлением  
тонкомера (менее 20 см). О днако, вы рубая  
всю спелую часть древостоя за  один прием, 
м ож но расстроить оставш ийся на корню, 
особенно на сырых почвах. В Я м баторском  
лесничестве (кв. 135) М оркинского лесхоза  
в местах выборки до 90% з а п а с а  через год 
после рубки до 50% тонком ера  и подроста 
усохло или вы валилось, и только  при вы 
борке 69% за п а с а  о к азал о сь  14% повреж -
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Л есо в о д ст в ен н ы е  п о к а за т ел и  п ост еп ен н ы х  р у б о к

Таблица  1

Визим ьярское А лексеевское ское лесниче-
Показатели лесн ичество , лесн и ч ество ,

кв. 21 кв. 40 кв. 18

ЮС 4- Б, Е
9С 1Б ЗЕ1С4Б20с

10Е 9Е1Б

100
110 120
80 70

0 ,7
0 ,9 0 ,7
0 ,2 0 ,4

278
391 256
69 92

165
106 152

Вырублено с 1 га (куб. м ) .................................................. .................................... 54 24
58 ,0 34 ,7 50 ,5

Средний объем дерева (куб. м)
0 ,5 8 0,81 0 ,36всего н а с а ж д е н и я .....................................................................

вырубленной ч а ст и ....................... .... ......................................... 0 ,77 0 ,5 7 0 ,4 6

П р и м е ч а н и е .  В числителе показатели первого, в знаменателе —  второго яруса. Запас древе
сины по участкам в А лексеевской лесничестве приводится вместе с неликвидом.

денного тонкомера. У читывая н еб л аго 
приятны е последствия таких  рубок, следует 
внедрять  постепенные рубки с выборкой 
спелого з а п а с а  древесины в два  или три 
приема при повторности рубок через 5— 
7 лет.

К оллектив  сотрудников П оволж ского  л е 
сотехнического института (А. Р. Чистяков, 
К. К. Калинин, В. С. Заугольников , 
Л . А. Кельбедин) в творческом со д р у ж е 
стве с р аботни кам и  ком би н ата  «М арилес»  
в 1963 г. провел первый прием постепенных 
рубок в В изи м ьярском  лесничестве В о л ж 
ского лесп ром хоза  и в Алексеевском лесн и 
честве М оркинского  лесхоза . С одного, 
гектар а  вырублено по 160— 176 куб. м 
(см. т а б л и ц у ) .  В сосновом насаж ден и и  Ви- 
зи м ьярск ого  лесничества  и в елово-листвен
ном Алексеевского  лесничества назначены 
двухприем ны е рубки с выборкой около по
ловины з а п а с а  (50— 5 8 % ),  так  как  в со 
сновом древостое  насчиты вается  до 12 тыс. 
штук на 1 га подроста материнской породы 
в возрасте  2 — 5 лет, а в елово-лиственном 
насаж ден и и  сф орм и рован  еловый ярус. 
В кв. 40 в сосновом древостое с полнотой 
0,9, с еловым ярусом  и незначительным ко
личеством подроста главной породы н а зн а 
чена рубка  в три приема с выборкой в пер
вый прием 35%  зап аса .  С охранность под
роста, по дан ны м  В олж ского  леспромхоза , 
состави ла  67% , а повреж дени я  оставш ихся 
на корню деревьев  достигли 8% .

В В изим ьярском  лесничестве лесосеку 
р а з р а б а т ы в а л а  ком плексная бригада из 
десяти  — двен адц ати  рабочих (вальщ и к с 
помощником, два  тракториста, чокеровщик, 
два  — три обрубщ ика  сучьев и четыре — 
пять рабочих на разделочной п л о щ адк е) .  
Сучья обрубались  на лесосеках  и с к л а д ы 
вались  на волоках, хлысты трелевали сь  на 
расстояние 1300 м до уса ж елезной  дороги, 
где осущ ествлялась  их р а зд ел к а  на сорти
менты.

В Алексеевском лесничестве работали  
бригады  из девяти человек. В кв. 40, где не 
было подроста, деревья  трелевали  с кроной 
на расстояние около 250 м. В бригаду  вхо 
дили вальщ и к  с помощ ником, тракторист  и 
шесть рабочих на эстакаде . В кв. 18 при 
трелевке хлы стам и  в бригаде из девяти  че
ловек  работали  на лесосеке вальщ и к с по
мощником, тракторист  и обрубщ ик сучьев, 
а остальны е пять человек р азд елы вали  х л ы 
сты и ш таб елевали  сортименты на э с т а 
каде. В Алексеевском лесничестве работы 
велись в октябре  — ноябре, при неблаго 
приятных погодных условиях. Работники  
Зеленогорского  леспром хоза  (Р. И. Акла- 
нова, М. Я. К ад ы рова  и Л . Д . Строкина) 
совместно с нами провели фотохрономет- 
р аж н ы е  наблю дения в течение 5 смен 
(табл. 2).

П роизводительность  труда  на постепен
ных рубках  не ниже, чем в ряде  других 
предприятий (Ж и здри нски й  леспромхоз,
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Таблица  2
Т ех н и к о -эк о н о м и ч еск и е  п о к а за т ел и  п ер в ого  

п р и ем а п ост еп ен н о й  рубк и

П оказатели
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кв
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18

Число рабочих в бригаде . . 10— 12 9 9
Выработка за смену (куб. м) . . 4 0 ,8 2 6 ,4 2 8 ,0

на 1 рабочего
(куб. м ) .......................................... 4 ,1 2 ,9 2 ,8

Рейсовая нагрузка (куб. м) . . 4 ,5 2 ,4 1,4
С р едн ее расстояние трелев

ки (м) .............................................. 1300 250 150
Средний объем  вырубленного

0 ,7 7дерева (куб. м) ....................... 0 ,5 7 0 ,4 6

М ож айский лесхоз и др.)- О дн ако  ясно, что 
производительность труда  на лесосечных 
рабо тах  сни ж ается  на 20— 25% против 
сплош ных рубок в аналогичны х условиях. 
А нализ дан ны х ф о то х р о н о м етр аж а  п о к а зы 
вает, что производительность м ож но увели
чить, изменив технологию и уменьш ив чис

ленность рабочих в бригаде. Н а лесосечных 
рабо тах  с последую щ ей вывозкой в хлы с
тах  достаточно в бригаде  иметь пять — 
шесть человек (вальщ и к с помощником, 
тракторист  и два  — три обрубщ ика  сучьев). 
П ри  м аксим альн ой  загр у зке  тр акто р а  м о ж 
но поднять вы работку  на тракторосмену до 
29— 30 куб. м, т. е. вы работка  рабочего 
составит около 5 куб. м. Если хлысты р а з 
делы ваю тся  на эстакаде, б ригада  д о лж н а  
состоять из девяти  человек, так  как  разде- 
лочно-ш табелевочны е работы  отнимаю т до 
50% рабочего  времени.

Хотя постепенные рубки ведут к некото
рому удорож ан и ю  стоимости 1 куб. м з а 
готовленной древесины, они все ж е  выгод
ны, так  как  со к р ащ аю т  затр аты  на восста
новление леса . Постепенно-выборочные 
рубки долж ны  найти широкое расп ростра
нение в лесах  М арийской АССР.

А. Р. Чистяков,
доцент Поволжского 

лесотехнического института;
К. К. Калинин, аспирант

НАСТУПЛЕНИЕ НА ПЕСКИ

Поселок Джебель находится 
неподалеку от столицы нефтяни
ков Туркмении — Небит-Дага. 
Там в маленьком финском доми
ке помещается контора Красно- 
водского лесхоза, объединяюще
го пять лесничеств: Красновод-
ское, Казанджикское, Кумдагское, 
Джебельское и Кизыл-Атрекское. 
В лесхозе работает 37 человек. 
Небольшой, но дружный коллек
тив самоотверженно трудится над 
закреплением песков на террито
рии почти всей западной части 
Туркмении, предохраняя от зано
са песком нефтяные скважины и 
оборудование промыслов, оказы
вая тем самым неоценимую по
мощь нефтяникам.

Джебельское лесничество, близ 
которого расположены нефтяные 
промыслы, только в 1964 г. засе
яло песчаными культурами около
4 тыс. га, а весь Красноводский 
лесхоз за последний год освоил 
27 тыс. га песков. Мы побывали 
на местах посевов. Гуща саксау
ла и черкеза напоминает беско
нечный лесной массив. Не верит
ся, что когда-то здесь были ко
чующие барханы. «Нам предстоит

освоить пески в нефтяных райо
нах Котур-Тепе и Барса-Кельмес, 
где добывается больше половины 
нефти республики»,—  рассказы
вает ветеран облесения песков, 
директор лесхоза Е. В. Понома
рева, тридцать лет проработав
шая в лесхозе.

Я невольно вспомнил барханы 
этих мест — высокие сопки из 
сыпучих песков почти недоступны 
для человека. «Задача трудная, 
но мы ее выполним»,— как бы 
угадывая мои мысли, продолжа
ет Евгения Васильевна.

Посеять песчаные культуры — 
это полдела. Затем начинается 
настойчивая борьба с грызунами. 
Ведь они наносят большой 
ущерб, поедая высеянные семе
на. С помощью химии коллектив 
лесхоза . успешно справляется с 
ними.

Много забот доставляет заго
товка семян песчаных культур. 
Раньше они завозились из Узбе
кистана и южной части респуб
лики. Теперь же их готовят на 
месте. В основном лесхоз заго
товляет семена черкеза, засухо
устойчивой быстрорастущей по

роды, способной расти на сыпу
чих подвижных песках. Сбор се
мян этой породы —  трудоемкая 
работа, требующая большого ма
стерства. Но тем не менее, кол
лектив ежегодно заготовляет 
35— 40 т семян, намного перекры
вая план. Работники лесхоза про
водят большую работу по охране 
созданных культур, контролируют 
охоту, заготовляют дрова для 
Ашхабада, Небит-Дага.

В этом маленьком коллективе 
много замечательных людей, эн
тузиастов своего дела. Это глав
ный инженер лесхоза Н. И. Корш, 
лесничий Джебельского лесниче
ства Хаким Курбанов, лесообъ- 
ездчики Сатлык Дурды-оглы, Ну- 
ры Туляев, шофер Бекмамед 
Аманов и другие. «С такими 
людьми— любая задача по пле
чу. Подвижные пески вокруг го
родов и нефтяных промыслов за
падной Туркмении будут закреп
лены»,— уверенно говорит Евге
ния Васильевна Пономарева.

Н. Аннакадыроз,
корр. газеты «Знамя труда» 

по Небит-Дагу (Туркменская ССР)
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НА ПУТИ К ИНТЕНСИФИКАЦИИ ХОЗЯЙСТВА
Три года назад наше лесниче

ство стало заниматься подсочкой 
леса, сделав таким образом пер
вый шаг к комплексному ведению  
хозяйства. Уже добыто 300 с 
лишним тонн живицы — ценней
шего сырья для химической про
мышленности. Более полное при
жизненное использование сосно
вых насаждений — значительный 
резерв повышения продуктивности 
леса: по стоимости тонна живицы 
у нас равноценна 540 куб. м леса 
на корню.

В настоящее время химлесхозы  
в силу сезонности и некоторых 
особенностей подсобного произ
водства испытывают затруднения 
с использованием рабочей силы. 
У нас ж е имеется больше возм ож 
ностей полностью обеспечить ра
ботой в течение года рабочих-под- 
сочников. В лесничестве теперь ра
ботает 57 рабочих. В осенне-зим
ний период, весной и частично ле
том они используются на лесохо- 

у  зяйственных, лесокультурных и 
других работах.

Теперь у нас имеются свои* ме
ханизаторы, мастера лесных куль
тур и рабочие разных строитель
ных профессий. Наши лучшие 
вздымщики Н. А. Языков, К. А. 
Потехин, К. А. Енышев и другие 
овладели специальностью мотори

стов бензопил «Друж ба». В 1963 г. 
рубки ухода механизированы на 
72,3%. Сейчас рубками ухода за
нимаются пять бригад. В лесу не 
стало самозаготовителей, населе
ние и организации получают гото
вую продукцию, значительно улуч
шилось качество работ, меньше 
стало лесонарушений. У нас имеет
ся реальная возможность механи
зировать рубки ухода полностью.

Свободные от подсочки сборщи
ки живицы и частично вздымщики 
помогают сажать лес. Летом они 
также участвуют в уходе за лес
ными культурами в питомниках 
и т. д. За последние три года 
лесничество заложило культуры 
на площади 277 га, получена при
живаемость 95,9°/».

Из-за очень высокой горимости 
охрана лесов от пожаров в лесни
честве всегда является проблемой 
№ 1. Каждый вздымщик и сбор
щик живицы отвечает за охрану 
закрепленных за ним под подсоч
ку лесов, является общественным 
инспектором. И вот результат: 
в прошлом году, несмотря на по
жароопасное лето, у нас было все
го лишь два загорания, а в со
седнем, Балахнинском, лесниче
стве — 106.

За 1963 г. получены неплохие 
экономические показатели: выпу

щено продукции на 97,5 тыс. руб. 
(117% к плану); снижена себе
стоимость тонны живицы на три 
рубля; увеличилась производи
тельность труда на 12,7е/».

В прошлом году лесничество 
добыло 140 т живицы; снижена ее 
себестоимость. Была применена 
подсочка без желобков (на 15 тыс. 
карр), и этот опыт удался. В этом 
году совершенно откажемся от 
проведения желобков, что даст  
экономию 0,5 тыс. руб. и высво
бодит часть рабочих на срочные 
весенние работы. По инициативе 
лесхоза был изготовлен съемный 
погрузчик на автомашину ГАЗ-51 
для погрузки и разгрузки бочек с 
живицей, что позволило освобо
дить от погрузки на другие рабо
ты трех человек. Наши небольшие 
успехи в истекшем году мы счи
таем началом большого пути к 
интенсификации хозяйства, и мы 
рекомендуем лесничествам и лес
хозам заниматься подсочкой леса 
самостоятельно. Это положит на
чало комплексному ведению хо
зяйства, создаст условия для ши
рокой механизации производства.

Л. Карпов, лесничий 

Бурцевского лесничества 
Балахнинского лесхоза

Новый дендропарк
Более двухсот представителей растительного ми

ра из разных континентов земного шара найдут 
себе место в дендрологическом парке Кировского 
лесхоза. В питомнике выращиваются для парка ви
ноград амурский, рябина гранатная, черемуха вен
герская, смородина золотистая, клен пенсильванский. 
В американском секторе парка будут высажены 
дуб красный, орех грецкий, черемуха виргинская; 
в сибирском секторе поселятся древесно-кустар

никовые представители стран Востока. Тополь ду
шистый и пирамидальный, барбарис кавказский, 
сирень, белая акация — вгл эти виды будут широ
ко использованы при закладке парка.

Вновь заложенный в зеленой зоне города Киро
ва дендрологический парк будет не только уни
кальным уголком природы, но и хорошим местом 
отдыха трудящихся.

А. В. Мезенцев

Благодарность
На Высших лесных курсах в г. Пушкино (М осков

ская область) в августе с. г. занималась группа бух
галтеров, работающих в лесном хозяйстве Российской 
Федерации и Молдавской ССР. Теорию бухгалтерско
го учета курсантам преподавал Анатолий Николаевич 
Едошин.

Анатолий Николаевич опытный преподаватель тео
рии бухгалтерского учета, проводник новой передовой 
журнально-ордерной формы счетоводства, хороший 
практик, всю жизнь проработавший в лесном хозяй
стве, до тонкостей знающий все трудности в бухгал
терской работе. Несмотря на преклонный возраст, он 
отказался от заслуженного отдыха пенсионера и при

ехал из г. Смоленска, чтобы передать своим коллегам 
опыт и знания, не считаясь со временем. Анатолий 
Николаевич написал учебник «Бухгалтерский учет на 
предприятиях лесного хозяйства», выход из печати 
которого мы с нетерпением ждем. Такое издание вы
ходит впервые.

Мы, слушатели курсов бухгалтеров при Высших 
лесных курсах, через журнал «Лесное хозяйство» сер
дечно благодарим Анатолия Николаевича Едошина 
за все, чему он нас научил.

Группа бухгалтеров Высших лесных курсов
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Заслуж £ши>1£. лело ёо ц ы
У д м у р т с к о й  Л С . С З *

У тружеников леса Удмуртии радостное собы

тие: за активное участие в развитии лесного хо

зяйства, разработку и внедрение передовой техно

логии лесосечных работ методом узких лент, обес

печивающей сохранение подроста, Президиум Вер

ховного Совета Удмуртской АССР присвоил почет
ное звание заслуженного лесовода Удмуртской 

АССР группе специалистов лесного хозяйства и 

лесной промышленности. Это достойная оценка 

самоотверженного труда многотысячной армии ра

ботников леса Удмуртии.

тович проводит семинары, на которых рабочие и 

мастера изучают прогрессивную технологию. Он 

активно участвует в работе республиканской шко

лы передового опыта, которая организована 
в Сюрекском леспромхозе областным правлением 

НТО лесной промышленности и лесного хозяйства. 

Те, кто приезжал к сюрекским лесозаготовителям 

из других областей и республик, хорошо запомнили 

т. Зинатова, знатока лесозаготовительного и лесо
хозяйственного процессов.

Высокое звание присвоено главному инженеру 

Сюрекского леспромхоза комбината «Удмуртлес» 

Габдулле Зинатовичу Зинатову. Как известно, кол

лектив этого предприятия в творческом содружест

ве с научными работниками Татарской ЛОС разра

ботал и внедрил метод узких лент. Много труда, 

энергии вложил в дело ys ножения лесных богатств 

тов. Зинатов. В прошлом году Сюрекский леспром

хоз был награжден дипломом второй степени 

ВДНХ СССР, а Габдулла Зинатович удостоен Се
ребряной медали ВДНХ’ СССР.

Г. 3. Зинатов энтузиаст внедрения передовой тех
нологии лесосечных работ. Будучи председателем 

совета первичной организации НТО, Габдулла Зина-

Умелым организатором и руководителем лесно

го хозяйства Удмуртии зарекомендовал себя заме

ститель начальника комбината «Удмуртлес» Нико
лай Ильич Лысенков, удостоенный почетного звания 

заслуженного лесовода Удмуртской АССР.
С 1952 г. он руководит лесным хозяйством рес

публики. За это время дважды проведено лесо

устройство, улучшена организация территории. 

Неотъемлемой чертой лесного хозяйства стала ме

ханизация. По уровню механизации и интенсивности 

ведения лесного хозяйства Удмуртия далеко опере

дила своих соседей. И в этом большая заслуга 

Николая Ильича, за плечами которого большой 

производственный опыт.

Н. И. Лысенков избран заместителем председате

ля Удмуртского отделения Всероссийского общест
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ва охраны природы. Умело сочетая производствен

ную работу с общественной, Николай Ильич вно

сит большой вклад в дело сохранения и восстанов

ления лесных богатств Удмуртской республики.

Почетное звание заслуженного лесовода присвое
но специалисту по лесозагоюзкам Валентину Петро
вичу Татаринову — бывшему начальнику комбината 

«Удмуртлес», ныке заместителю председателя За- 

падно-Сибирского совнархоза, ведающему вопро

сами лесной промышленности и лесного хозяйства. 

После объединения леспромхозов и лесхозов он в 
тесном контакте с лесоводами активно взялся за 

внедрение передовой технологии разработки лесо

сек с сохранением подроста. Большая заслуга 

Валентина Петровича в том, что все леспромхозы 
комбината «Удмуртлес» уже в 1962 г. применили 

на лесосечных работах метод узких лент.

Когда в Удмуртии говорят о старейшем лесово

де республики, то называют имя Михаила Никола* 
евича Рагозы, главного специалиста по лесному хо

зяйству и лесохимии производственно-технического 

отдела комбината, прекрасного знатока своего 

дела.

Почти сорок лет работает в лесном хозяйстве 
Удмуртии Михаил Николаевич. За безупречную

долголетнюю деятельность в лесном хозяйстве 

республики ему присвоено почетное звание заслу

женного лесовода Удмуртской АССР.

* •
\ • '>9 ..

Удостоен высокого звания заслуженного лесово

да Удмуртской АССР начальник отдела лесного хо

зяйства комбината «Удмуртлес» Леонид Александро
вич Истомин.

Сочетая работу на производстве с заочной учебой 

в аспирантуре, Л. А. Истомин разработал несколько 

важных проблем для местных условий ведения лес

ного хозяйства. Им опубликовано 15 научных работ, 

большинство из которых посвящено лесному хо

зяйству Удмуртской АССР. Многие рекомендации 

автора внедрены в произзодство.

В мае 1964 г. Л. А. Истомин защитил диссерта

цию на соискание ученой степени кандидата сель
скохозяйственных наук. Леонид Александрович ак

тивно участвует в работе областного правления НТО.

Объединение лесной промышленности и лесного 

хозяйства вызвало к жизни такой новый контроль

ный орган, как инспекция лесного хозяйства и ох

раны леса. В Удмуртской АССР ее возглавляет 

Михаил Матвеевич Ермолаев, которому также при

своено звание заслуженного лесовода Удмуртской 

АССР.

М . И . Р а г о з а J1. А . И ст о м и н М . М . Е р м о л а е в
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ПЛАНТАЦИИ ЛАВРА БЛАГОРОДНОГО В ТУАПСЕ
На юге Туапсинского района, где хорошие клима

тические условия позволяют выращивать ценные 
субтропические растения, многие, участки, покры
тые зарослями граба, скумпии, пустуют, так как 
освоить их трудно. Это крутые склоны в резко пе
ресеченной местности, недоступные для механизи
рованной обработки почвы, подверженные сильной 
эрозии.

Краснодарское управление лесного хозяйства и 
охраны леса поставило перед лесокомбинатом за
дачу: повысить продуктивность лесов Черноморско
го побережья. С помощью специалистов Сочи- 
НИЛОС кандидата сельскохозяйственных наук 
Ф. И. Сергеенкова и И. П. Коваль мы разработали 
мероприятия по облагораживанию диких зарослей 
в зоне Черноморского побережья. Установлено, что 
в зоне дома отдыха Шепси, Гизель Дере, Туапсе и 
Небуг можно подобрать участки площадью не 
менее 500 га в относительно доступных местах, где 
можно создать плантации лавра благородного.

Как известно, Туапсе — это северная граница рас
пространения субтропических растений. Такие цен
ные породы, как лавр, чай, хурма, за пределами 
Туапсинского района пока что не растут. В 1961 г. 
нами заложены опытные посевы лавре благород
ного в питомнике Туапсинского лесничества. К осе
ни 1963 г. мы вырастили 3 тыс. сеянцев лавра бла
городного, причем' двухлетние сеянцы имеют хоро
ший прирост и развитие: их высота 30— 50 см, а 
отдельные экземпляры достигли 60 см высоты. 
Зиму 1961/62 г. они перенесли хорошо, хотя темпе
ратура воздуха снижалась до — 12— 14°. Сильный 
гололед никакого вреда посевам не причинил. 
В конце октября прошлого года были заморозки 
(до —4°). Но у сеянцев лавра не было признаков 
подмерзания, тогда как на сеянцах каштана благо
родного листья почернели и вскоре опали. Зима 
текущего года в Туапсе была также на редкость 
холодной. В январе морозы достигали — 19°, а снег 
прикрывал сеянцы только на 10— 15 см. Таких хо
лодных зим в наших условиях не было в течение 
последних 10 лет. Мороз оказал пагубное влияние 
на отдельные экземпляры двухлетних сеянцев лав
ра благородного. Вершины отдельных сеянцев лав
ра подмерзли на 10— 15 см, причем подмерзли са
мые рослые сеянцы, высотой до 60 см, а менее 
развитые (30—40 см) превосходно сохранились.

В северной части Туапсинского района в с. Гойтх 
и Шаумян имеются опытные посадки лавра. По 
предварительным данным установлено, что наибо
лее приемлемой формой разведения лавра в север
ной части Туапсинского района является порослевая 
культура, где побеги с листьями каждой осенью 
срезают до корневой шейки. На зиму срезанные

места укрываются землей или соломой слоем 
15— 20 см. Ранней весной, когда кончится морозо
опасный период, растения открывают. В 1962 г. с 
таких порослевых насаждений в поселке Шаумян 
собрано свыше 1500 кг сухого листа с 1 га.

В южной части Туапсинского района можно соз
давать промышленные плантации лавра благород
ного без укрытия. По данным Сочинской опытной 
станции южных культур, при выборе площадей под 
насаждение лавра следует избегать ущелий, где 
может застаиваться холодный воздух. Лучшими яв
ляются участки юго-восточной, южной и юго-запад
ной экспозиций на высоте 200— 250 м над уровнем 
моря. Пределом крутизны склонов, пригодных под 
закладку плантаций лавра, считается уклон не более 
1J— 20°, так как в таких условиях можно применять 
машины для обработки почвы и ухода за планта
циями.

В связи с тем что плантации лавра приходится 
закладывать на склонах, большое значение имеют 
способы подготовки почвь! и борьба с эрозией. 
Сочинская опытная станция южных культуре 1957 г. 
проводит широкие опыты по освоению горных 
склонов методом планировки с последующей орга
низацией водорегулирования. За пять лет этим спо
собом освоено более 200 га горной целины. На 
освоенных участках заложены плантации лавра бла
городного, винограда и чая. Все эти культуры в на
стоящее время хорошо растут.

Туапсинский лесокомбинат осенью прошлого года 
на бросовых землях подготовил 10 га почвы и 
осенью текущего года заложил плантации лавра 
благородного. Для создания таких плантаций в 
южной части лесхоза необходимо проводить полос
ное террасирование крутых склонов, чтобы не до
пускать эрозии почв и создавать лучшие условия 
для накапливания влаги в полосах.

Лавр благородный нетребователен к почве, одна
ко лучше растет на перегнойно-карбонатных почвах, 
характеризующихся щелочной реакцией. При созда
нии плантаций лавра следует избегать тяжелых гли
нистых почв, где лавр хотя и приживается, но раз
вивается очень слабо.

Для повышения производительности лесов Черно
морского побережья требуется соответствующая 
техника специального назначения, в которой наш 
лесокомбинат испытывает большую нужду. Только 
с помощью машин можно все бросовые земли 
Черноморского побережья превратить в плантации 
субтропических культур.

В. А. Мельников,
главный лесничий 

► Туапсинского лесокомбината
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ПОСОБИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЮ

Среди выпущенной Гослесбумиздатом в 1963 г. 
учебной литературы заслуживает внимания учебное 
пособие «Организация и планирование лесохозяй
ственной деятельности лесхозов и леспромхозов»
(авторы В. Л. Д ж и к о в и ч ,  Е. В. П о л я н с к и й ,  
Г. Ф.  Г о р б а ч е в ,  С. В. К у м е й к о). Оно состо
ит из предисловия, введения, в котором опреде
ляются предмет и задачи курса, и 14 глав, освещаю
щих отдельные разделы курса «Организация и пла
нирование производства».

Авторы изложили материал в сжатой и интерес
ной форме. В пособии рассматривается целый ряд 
вопросов, не отраженных в учебнике по этому 
курсу, учтен опыт новых предприя-^й после реор
ганизации управления лесным хозяйством и лесной 
промышленностью. Книга, несомненно, будет спо
собствовать расширению лесоэкономических знаний 
и лучшему изучению вопросов учебной программы 
студентами вузов.

Однако надо отметить целый ряд недостатков 
пособия, которые следует устранить в последую
щем издании. Так, е  главе I (стр. 14) к вспомога
тельно-обслуживающему производству отнесены та
кие процессы, как выращивание посадочного ма
териала, заготовка и обработка семян. Такое 
деление производственной деятельности не имеет 
достаточных обоснований, так как эти процессы от
носятся к основному производству.

На стр. 17 отмечается, что в целях сокращения 
управленческого аппарата был «проведен в жизнь 
ряд мероприятий», а в связи с этим осуществлен 
«перевод освободившихся специалистов непосред
ственно в производственные единицы». Следовало 
привести несколько примеров таких мероприятий в 
лесном хозяйстве, а производственные единицы 
назвать конкретно. Авторы правильно отмечают, 
что структура управления в лесхозах еще не улуч
шилась. Тем более в пособии нужно было сказать, 
в каком направлении желательно улучшать струк
туру управления и с помощью каких мероприятий.

Уровень механизации труда в пособии определя
ется как «соотношение количества рабочих (или 
отработанного времени), занятых ’на механизирован
ных и немеханизиров^нных работах» (стр. 19). Такое 
определение уровня механизации труда неправиль
но. Уровень (процент) механизации труда есть от
ношение затрат механизированного труда к общим 
затратам труда на данных работах.

На стр. 68, где рассматриваются системы оплаты 
труда рабочих в лесном хозяйстве, не приведена 
сдельно-премиальная система, хотя это основная

система оплаты труда рабочих в лесном хозяйстве 
после упорядочения оплаты труда в 1961 г. Сдель
но-прогрессивная и сдельно-прогрессивно-преми
альная системы оплаты труда рабочих, упоминае
мые в пособии, в лесном хозяйстве уже не приме
няются.

В главе IV «Основы технического нормирования» 
не рассмотрены методы расчета комплексных норм 
выработки. Следовало бы также привести методику 
самофотографии рабочего дня, которой пользу
ются рабочие-исполнители, изыскивая резервы ро
ста производительности труда и улучшения его 
организации на предприятиях.

На стр. 98 отмечается, что нормы выработки 
пересматриваются директором предприятия по со
гласованию с местным комитетом профсоюза. Од
нако кроме местных норм есть еще типовые, кото
рые могут пересматриваться вышестоящими орга
низациями по согласованию с ЦК профсоюза. Об 
этом также нужно было сказать.

На стр. 107 говорится, что «составленная ведо
мость материально-денежной оценки лесосек дает 
возможность выписать лесозаготовителю лесору
бочный билет». Но известно, чтс основой для вы
писки лесорубочного билета служит утвержденный 
план распределения лесосечного фонда. Ведомость 
материально-денежной оценки лесосек лишь ис
ходный материал для расчета показателей при 
оформлении лесорубочного билета. На 108 стр. 
указаны группы расстояний для установления раз
ряда таксовых цен. Из примера можно понять, что 
разрядов таксовых цен бесконечное число, хотя в 
действительности это не так: в одних зонах четыре 
разряда, в других пять. Их следовало бы привести 
все или сказать о числе разрядов.

В разделе «Организация проведения рубок ухо
да за лесом» (стр. 116) отмечено, что на осветле
ниях и прочистках вырубаемые деревья предвари
тельно не отмечаются и выбираются в процессе са
мой рубки. Целесообразно было сказать, что для 
правильного отбора деревьев в рубку перед нача
лом работ на осветлениях и прочистках следует за
кладывать й разрабатывать пробные площади сила
ми рабочих-исполнителей.

На стр. 195— 196 и з таблице на стр. 198— 199 при
веден пример, который нечетко характеризует поря
док, применяющийся на производстве при расчете 
трудозатрат и фонда зарплаты, необходимых для 
проходных рубок. Из примера не видно, что средний 
объем хлыста устанавливается один на каждую ле
сосеку в целом, а не по породам. И нормы выра
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ботки определяют по одной таблице норм, соот
ветствующей среднему объему хлыста конкретной 
лесосеки с использованием (учетом) установленных 
поправок к нормам для отдельных пород деревьев.

В пособии не разобраны отдельно вопросы опера
тивного планирования в объединенных предприятиях, 
которые имеют особенно важное значение для лес
ного хозяйства.

Есть в книге опечатки, которые остались не заме
ченными и не оговоренными в перечне опечаток, 
например: в таблице 12 на стр. 166 вместо 960 
чел.-дней лесохозяйственных рабочих напечатано 
896; в заголовке таблицы на стр. 33 вместо «смен» 
написано «схем»; на стр. 63 искажено название лес

хоза — напечатано «Юровский» вместо «Юрсовский». 
Не все таблицы пронумерованы. Недостатком посо
бия является также то, что в нем мало анализиру
ются работы отдельных авторов. Желательно при
вести больше примеров передового опыта в области 
организации и планирования производства.

Но, несмотря на это, выпуск в свет труда об ор
ганизации и планировании производства, написанного 
коллективом авторов, событие положительное. Посо
бие может служить дополнительным материалом 
для повышения экономических знаний инженерных 
кадров лесного хозяйства.

Проф. И. В. Воронин, доц. В. П. Смородин

НОВЫЙ УЧЕБНИК ПО ЛЕСОВОДСТВУ

Недавно наша литература по лесоводству обога
тилась новым учебником по лесоводству П. С. По
гребняка !.

Курс состоит из двух частей. Первая часть посвя
щена биологии леса и содержит 14 глав; во второй 
части рассматриваются вопросы естественного во
зобновления и воспитания леса (5 глав). В конце 
книги дан список рекомендуемой литературы и 
предметный указатель.

Учебник написан по программе общего лесовод
ства для вузов. Он построен на основе широко из
вестного курса, созданного классиком русского ле
соводства Г. Ф. Морозовым, о чем говорит сам ав
тор в предисловии к книге. Однако рассматривае
мая книга многим отличается от ранее издававшихся 
учебников по лесоводству. Сохраняя воспринятую 
от Г. Ф . Морозова и Г. Н. Высоцкого ведущую 
роль среды, автор развивает ряд главных тезисов 
Морозова. В определении понятия о лесе устранено 
характерное для Г. Ф . Морозова подчеркивание 
«социальной природы леса». Представления о роли 
среды в выработке новых наследственных форм, о 
ходе самоизреживания древостоя и дифференциа
ции деревьев, о межвидовых взаимоотношениях, 
значении групповой (гнездовой) структуры насажде
ний и другие изложены автором с позиций мичу
ринской биологии.

Книга интересна не только студентам, но и всем 
лесоводам тем, что даже самые простые представ
ления о составных элементах леса даются в ней не
стандартно, раскрываются новые стороны анализи
руемых явлений. Автор разделяет точку зрения 
Т. Д. Лысенко о том, что внутривидовые взаимоот
ношения направлены на сохранение вида, а биоце
нозы формируются благодаря межвидовым взаимо
отношениям между растениями.

Крупным достоинством учебника является исполь
зование нового метода оценки всех биологических 
явлений в лесу, как результата разных количествен
ных градаций плодородия и увлажнения. С его по
мощью осуществляется глубокий и точный анализ 
причин, порождающих разнообразие лесов в приро
де. В учебнике показано, что появление одних и ис

1 П. С. П о г р е б н я к, академик АН УССР. Общее 
лесоводство. Учебное пособие для студентов лесохо
зяйственных факультетов сельскохозяйственных вузов. 
Сельхозиздат, 1963 г.

чезновение других древесных пород в естественном 
лесу, изменения бонитета, травяного покрова — все 
это отражает в какой-то степени богатство почвы, 
степень ее влажности, климатические и другие усло
вия. Метод исследования, носящий название сравни
тельной экологии растений— достижение советской 
биологической науки; развитие его в области лесо
водства — заслуга автора учебника.

Весьма содержательны и оригинальны главы о 
влаге и почве, где рассмотрены главнейшие элемен
ты прихода и расхода влаги в лесу, отличительные 
особенности поглощения и расходования влаги ле
сом, существо засухи и избыточного увлажнения, 
разные виды приспособлений к их перенесению; 
почва рассматривается как среда для жизни расте
ний. Важнейшей лабораторией почвенного плодоро
дия в лесу автор считает самый верхний горизонт 
почвы. В книге показано, что лес ускоряет кругово
рот веществ в почве, переносит геогенные элементы 
питания (Са, Mg, К, Р и др.) из нижних слоев почво- 
грунта в верхние и тем самым повышает почвенное 
плодородие.

Важный дискуссионный вопрос о достоинствах и 
недостатках чистых и смешанных, простых и слож
ных, одновозрастных и разновозрастных насаждений 
разрешается в учебнике в пользу смешанных, слож
ных и разновозрастных насаждений. Присоединяясь 
к точке зрения Г. Ф . Морозова, Г. Н. Высоцкого и 
многих других лесоводов, автор считает, что смешан
ные насаждения полнее используют наземную и 
подземную среду прежде всего потому, что они 
представляют собой комплекс пород, каждая из ко
торых занимает свою экологическую нишу в окружа
ющей среде; они сильнее влияют на среду, причем 
действие их на почву бывает, как правило, более 
благоприятным, чем влияние чистых, простых и од
новозрастных насаждений. Смешанные насаждения 
устойчивее против вредных насекомых и грибных 
болезней, так как неоднородность их структуры ме
шает распространению насекомых и грибов и соз
дает лучшие условия для насекомоядных птиц и 
других полезных животных. К тому же они более 
продуктивны, чем чистые насаждения.

Вторая часть книги посвящена рубкам возобновле
ния и ухода. Она составлена по программе «Рубок 
возобновления и ухода» Г. Ф . Морозова, дополнен
ных видами рубок, разработанных в СССР и странах 
народной демократии. Рассматриваются способы ру
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бок, которые лежат в основе других, более сложных. 
Это — известный недостаток, однако в таком изло
жении материала есть педагогический выигрыш по 
сравнению с учебниками, дающими полную коллек
цию всех старых и новых способов. В главе, посвя
щенной рубкам ухода, оригинален раздел «Рубки 
ухода как метод искусственного отбора», где пока
зана различная эффективность изреживания древо
стоя в зависимости от влажности местообитания.

Учебник заканчивается главой по лесной типоло
гии, в которой после обзора развития лесной типо
логии дается сжатая характеристика отдельных типов 
леса. Книга хорошо иллюстрирована. Особо хочется 
отметить прекрасные фотографии лесных насажде
ний.

«Общее лесоводство» П. С. Погребняка не лишено 
недостатков. Отметим наиболее существенные из 
них.

Слабее и с меньшим использованием последних

достижений науки и производственного опыта напи
саны главы, посвященные рубкам возобновления и 
ухода. Поскольку книга освещает лесоводственный 
опыт лесостепной и степной зоны, следовало под
робнее осветить постепенные рубки в буковых ле
сах Карпат. В главе по лесной типологии опущена 
типологическая классификация В. Н. Сукачева, В. Г. 
Нестерова и других типологов. Между тем следова
ло дать критический обзор этих направлений. В учеб
нике не использованы многие новые и старые дан
ные по лесной гидрологии, лесному почвоведению, 
зоологии и другим отраслям наук. И, наконец, в 
тексте даны многочисленные лаконические ссылки 
на исходную литературу, однако перечня литерату
ры в конце книги нет.

В целом же можно оценить курс общего лесовод
ства как научную работу, ценную монографию о 
лесе, полезный учебник для вузов.

проф. Д. Д. Лавриненко

БРОШЮРА О ЛИСИНСКОМ ЛЕСХОЗЕ1

Работа И. И. Шишкова и 
И. Е. Докудовского посвящена ис
следованию типов леса и их хо
зяйственному использованию в 
широко известном лесоводам Ли- 
скнском учебно-опытном лесхозе  
Ленинградской ордена Ленина 
лесотехнической акадёмии имени
С. М. Кирова.

Помимо обстоятельной лесовод- 
ственной характеристики типов 
леса в книге имеется ряд разде
лов, освещающих историю хозяй
ства, природные и экономические 
условия и состояние лесного фон
да. Авторы привели интересный 
исторический очерк, в котором 
критически рассмотрели типы ле
са Лисинского лесничества, уста
новленные прежними исследовате
лями — Д . М. Кравчинским 
(1896— 1897), С. Я Соколовым 
(1926) и В. Н. Смагиным (1936— 
1939).

В основу методики исследова

ния типов леса положено учение
о типах насаждений проф. Г. Ф. 
М орозова и методические указа
ния к изучению типов леса акаде
мика В. Н. Сукачева. Типы леса 
выделены путем маршрутного об 
следования древостоев на ходо
вых линиях, а для детального их 
описания в наиболее характерных 
древостоях закладывались проб
ные площади. Каждый таксацион
ный выдел был отнесен вначале 
к определенной группе типов ле
са, затем устанавливалась серия 

,и, наконец, тип леса. В результа
те исследований авторы выделили 
в четырех группах типов леса 
девять серий с 35 типами леса, 
из которых 25 имеют хозяйствен
ное значение. Названия сериям 
давались по растениям-индикато
рам с указанием лесораститель
ных условий.

Весьма ценно то, что помимо 
лесоводственного описания типов

леса в книге есть раздел, посвя
щенный исследованию почвенной 
микрофлоры. Установлено, что 
почвенная микрофлора зависит от 
типа леса и четко характеризует 
каждый из них. Работа заканчи
вается очень важным для произ
водства разделом, содержащим  
лесохозяйственные мероприятия, 
рекомендуемые в насаждениях 
разных типов. В конце книги по
мещен список литературы.

Работа И. И. Шишкова и И. Е. 
Докудовского дает хорошо обос
нованное и правильное научное 
описание типов леса и полезна 
для широкого круга читателей — 
лесоводов, научных работников, 
аспирантов и любителей природы. 
Эта книга — хорошая основа для 
дальнеших исследований по лес
ному хозяйству. Необходимо изу
чать по типам леса взаимосвязи 
м еж ду лесом и животным миром, 
а также фенологическое развитие 
растительности различных ярусов 
в лесу

Б. И. Иваненко,
доктор сельскохозяйственных 

наук

1 И. И. Ш и ш к о в .  И. Е. Д о к у д о в с к и й .  Типы 
леса Лисинского учебно-опытного лесхоза и их хозяй
ственное использование. Гослесбумиздат, 1963 г., 
111 стр.
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КНИГИ О ЛЕСНЫХ БОГАТСТВАХ

Государственное издательство медицинской лите
ратуры выпустило в 1963 г. книгу «Дикорастущие 
лекарственные растения РСФСР», Работа эта ре
зультат коллективного труда авторов П. А. В о л к о- 
в о й, А. А, Д о л г о в о й ,  С. Д.  И в а н о в о й ,  
Е. Я. Л ю к ш е н к о в о й ,  Н. А. Л ь в о в а ,  
Л. А. Р о з д о р с к о й  и В. М.  Р о д и о н о в о й  по 
изучению видового состава лекарственных растений 
и их распространения.

Книга особенно интересна для лесоводов, кото
рым она поможет ближе узнать лекарственные 
растения центральных областей европейской части 
Советского Союза и окажет практическую помощь 
в их заготовке. В работе приведен подробный 
перечень лекарственных растений, указано где и 
когда можно их заготовлять; она удачно иллюстри
рована.

Авторы пишут: «Для сбора лекарственного расти
тельного сырья в Московской области (и не только 
в Московской области. — А. Н.) наибольший инте
рес представляют леса: здесь произрастает очень 
большое число видов лекарственных растений». 
Совершенно правильно отмечено, что сбор лекар
ственных растений в лесу можно осуществлять в 
более длительные сроки, так как на лугах и на 
других открытых местах уже в июле все травы бы
вают скошены. В зарослях кустарников и в травя
ном покрове на широких просеках в лесу растут 
такие лекарственные растения, как орешник, ольха 
серая, крушина ломкая, калина, разные виды ив, 
малина, шиповник, жимолость, бересклет бородав
чатый, черемуха, папоротники, таволга вязолист- 
ная, аконит лекарственный, крапива двудомная, зве
робой четырехгранный, лапчатка прямостоящая, 
золотая розга, василистники, Иван-чай, земляника, 
ятрышник пятнистый, любка двулистная, сныть, дя
гиль, дудник и др. На опушках, кроме уже упомя
нутых растений, можно заготавливать тысячелистник 
обыкновенный, ястребинки, буквицу лекарственную, 
сивец, герань лесную, ландыш, грушанки, а вдоль 
влажных лесных дорог череду трехраздельную, во
дяной перец, сушеницу топяную и др.

Список лекарственных растений наших лесов и 
прилегающих к ним лугов и полей может быть зна
чительно расширен. К сожалению, эти дары при
роды часто остаются неиспользованными из-за не
знания видового состава лекарственных растений и 
их применения.

*

Очень много интересного о лесе, лесной, дер езо
обрабатывающей промышленности, лесном хозяй
стве и лесохимии рассказывает недавно выпущенная 
Кировским книжным издательством брошюра кан
дидата сельскохозяйственных наук, директора Ки
ровского научно-исследовательского и проектного ин
ститута лесной промышленности Е П. С ы с о е в а  
«Лесные богатства — на служ бу народу».

Брошюра состоит из пяти глав. В первой главе 
«Значение леса в народном хозяйстве» приводится

Работники лесного хозяйства, хорошо знакомые 
с ботаникой и дендрологией, окажут большую по
мощь в сборе лекарственных растений, организуя 
беседы с местным населением о заготовке целеб
ных трав, демонстрируя в местных клубах и других 
общественных местах стенды и гербарии полезных 
лекарственных растений с указанием применения
их в народной медицине. Поможет в этом рецензи
руемая книга, из которой можно узнать, что сфа
гновые мхи и папоротники используются для изго
товления перевязочных средств, папоротник игли
стый, нивяник обыкновенный, пижма обыкновенная 
как противоглистные средства; хвощ полевой, почки 
сосны, спаржа аптечная, почки березы, земляника, 
клевер луговой, брусника, ясменник душистый —
мочегонные; для приготовления детской присыпки 
используются плауны, как антисептические сред
ства—  смола сосны и ели, почки сосны; от удушья
применяется душистый колосок. Пырей ползучий, 
любки двулистная и зеленоцветная, кокушник ко- 
марниковый, ятрышники служат сырьем для обво
лакивающих средств; пырей ползучий, щавель кон
ский, крушина, ясменник душистый — слабительные; 
полынь горькая, цикорий обыкновенный, одуванчик 
лекарственный, аир болотный, трифоль — средства, 
возбуждающие аппетит.

При водянке используется спаржа аптечная, при 
ревматизмах —  купена, сабельник болотный, тавол
га; при язвенной болезни желудка и гипертонии —  
сушеница топяная. Для изготовления сердечных 
средств лекарственным сырьем служат ландыш, 
копытень европейский, адонис весенний; успокаи
вающих — хмель обыкновенный, пустырник пятило
пастной, валерьяна лекарственная, полынь обыкно
венная; вяжущих и кровоостанавливающих средств —  
ольха черная и белая, дуб черешчатый, крапива 
двудомная, щавель конский и другие.

Сообщая о применении лекарственных растений 
в народной медицине, авторы, к сожалению, ничего 
не сказали о технологии заготовки лекарственного 
сырья и о методах приготовления лекарств. Отсут
ствие этих данных снижает практическое значение 
книги. Но тем не менее книга интересна и полезна 
для широкого круга читателей,

А. Ненарокомов

*

исчерпывающий материал по применению и исполь
зованию древесины в различных областях народно
го хозяйства нашей страны. Вторая глава «Разви
тие лесной промышленности до революции» пред
ставляет собой исторический очерк о лесозаготов
ках в дореволюционной России. В третьей главе 
«Лесная промышленность в годы советской власти» 
наглядно показывается бурное развитие лесной про
мышленности и глубокое изменение ее структуры. 
Затем в главе «Лесная промышленность в блнжай-
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шем будущ ем» даются перспективы ее развития на 
ближайшие 10—20 лет. В последней главе «Перс
пективы развития лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности Кировской 
области» автор рассказывает о лесных ресурсах и 
их использовании, о перспективах развития лесоза
готовительной и деревообрабатывающей промыш
ленности в Кировской области, о путях использова
ния древесных отходов. Немало внимания уделяет 
он вопросам развития лесного хозяйства, лесоме

лиорации и дорожного строительства как необхо
димым условиям улучшения воспроизводства лесов 
и йх эксплуатации.

Брошюра написана простым языком, в популяр
ной и увлекательной форме; она будет интересна 
широкому кругу читателей, и. в первую очередь, 
работникам лесной промышленности и лесного хо
зяйства, которые найдут в ней многие справочные 
сведения.

Д. Бергер

СБОРНИК РАБОТ СИБИРСКИХ УЧЕНЫХ

Вышел в свет сборник материалов конференции по 
итогам научно-исследовательских работ Сибирского 
технологического института за 1963 г. В сборник вклю
чены работы: Ш а н и н  С. С. Строение разновозраст
ных сосновых древостоев по основным таксационным 
показателям; Г о л и к о в  В. В.  Величина потерь в ве
се хвои пихты (в %) в зависимости от сроков и спо
собов хранения и К вопросу учета коры ветвей пихты 
сибирской; Ф а л а л е е в  Э Н Фаутность еловых 
древостоев (по исследованиям в бассейне р. Кемчуга) 
и Товарные таблицы для еловы* древостоев Сибири; 
Д а н и л и н  М. А. К вопросу о возрастном строении 
осинников и Изменчивость и взаимосвязь основных 
таксационных признаков осиновых древостоев; В о- 
р о б ь е в а  В. М. и М е д в е д е з а  3.  В. К вопросу 
составления таблиц для массовой и индивидуальной 
таксации сучьев сосны; К о з л о в с к и й  Д.  Р. Неко
торые особенности плодоношения пихгы в расстроен
ных энтомовредителями насаждениях; Б е д е н 
к о  В. Ф.  Опыт подсочки сосны широкими каррами; 
К а д о ч н и к о в  Н. А. Опыт подсочки лиственницы

сибирской наружными ранениями; Л и с е н к о в  А.  Ф.  
Влияние 2,4-Д  и гетероауксина на активность амила
зы в семенах и проростках лиственницы сибирской; 
Л и с е н к о в  А.  Ф.  и О с а д ч е н к о  Н.  С. Производ
ства культур бархата амурского в Бикинском мехлес- 
хозе Хабаровского края; К а з а ч и н с к а я Т .  П.  
К характеристике вредной энтомофауны питомника 
Караульного лесничества учебно-опытного лесхоза 
СТИ; П а ш и н о в  М. И. Конкуренты птиц-дупло- 
гнездников в предгорных лесах Восточного Саяна и 
Белокрылый серый сорокопут — массовый истребитель 
полезных птиЦ; Л у к а н и н  а В.  Г. Т е р е х и -  
н а  Г. П и Ч у м л я к о в а  Н.  К.  Влияние микро
элементов на рост сеянцев хвойных пород; Б л а г и -  
н а В. А.  Ритм роста годичных побегов древесных и 
кустарниковых пород в условиях Целинного края; 
Г о л и к о в  В.  В., М а ч е р н и с  П. И.  Законо
мерности распределения ветвей по стволу пихты си
бирской; П е т р о в с к и й  В. С. Гипотеза В. К. З а 
харова в вопросах теории автоматического програм
мирования раскроя древесных стволов.

НОВЫЕ КНИГИ

Разведение и возобновление леса. (Научные труды 
Украинской сельскохозяйственной академии). Том 31, 
вып. 10. Киев. Госсельхозиздат УССР. 1963. 150 стр. 
с илл. 2000 экз. Ц. 74 к.

Книга содержит 23 статьи о новейших достижениях 
по созданию лесных культур в разных лесораститель
ных условиях.

Р о в с к и й  В. М. Лесные породы в Узбекистане. 
(Быстрорастущие, технически ценные и плодовые). 
Ташкент. Госиздат УзССР. 1963. 115 стр. с илл.
2000 экз: Ц. 16 к.

Освещены вопросы биологии и экологии быстрорас
тущих, технически ценных, а также некоторых плодо
вых деревьев Узбекистана.

Рубки главного пользования. Библиографический 
указатель отечественной и иностранной литературы за 
1909— 1962 гг. М. Ц НИ И  информации и технико-эко

номических исследований по лесной, целлюлозно-бу
мажной, деревообрабатывающей промышленности и 
лесному хозяйству. 1963. 36 стр. 2650 экз. Ц. 35 к.

Сборник статей по лесному хозяйству. Вып. 46. М. 
Гослесбумиздат. 1963. 284 стр. с илл. 1000 экз. Ц. 1 р. 
30 к.

Книга содержит 18 работ, выполненных сотрудника
ми Всесоюзного научно-исследовательского института 
лесоводства и механизации лесного хозяйства.

Сборник статей по обмену производственно-техниче
ским опытом по лесному хозяйству и лесоустройству. 
Л. Изд. Ленинградского обл. правления НТО .тесной 
промышленности и лесного хозяйства. 1963. 272 стр. и
3 л. табл. 1000 экз. Ц. 50 к.

В книге помещено 27 статей по вопросам лесо
устройства и таксации леса, аэрофотосъемки, лесовод
ства, охраны и защиты лесов и экономики лесного 
хозяйства.

85Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Сборник трудов Дальневосточного научно-иссле- 
довательского института лесного хозяйства. Вып. 5. 
Хабаровск. Книжное изд-во. 1963. 328 стр. с илл. 
и карт. 700 экз. Ц. 97 к.

Книга содержит 28 работ сотрудников института.
С в а л о в  Н. Н. Основы организации лесного хо

зяйства и лесопользования в многолесных районах. 
М. Гослесбумиздат. 1963. 209 стр. с илл. 1100 экз. 
Ц. 65 к.

Лесной фонд многолесных районов, его особенно
сти и использование. Лесная промышленность. Орга
низация лесного хозяйства. Расчет и установление 
размера пользования лесом. Размещение лесопользо
вания в объекте. Организация мероприятий по лесо
возобновлению.

Темнохвойные леса (Труды Сибирского технологи
ческого института, сборник 35). Красноярск. 1963. 
112 стр. 680 экз. Ц. 49 к.

Книга содержит 15 статей.
Т и м о ф е е в  П. Т. Выращивание дуба в опытном 

лесхозе Чувашской АССР. Чебоксары. Чувашское 
обл. правление НТО лесной промышленности и лес
ного хозяйства. 1963. 40 стр. с илл. 750 экз. Ц. 5 к.

Даны основные сведения о проведенных в лесхозе 
работах по выращиванию дуба с конца XIX в. по 
наши дни.

Ч е в е д а е в  А. А. Д уб, его свойства и значение.
М. Гослесбумиздат. 1963. 233 стр. с илл. и карт, и 
1 л. карт. 1200 экз. Ц. 88 к.

Книга представляет собой экспериментальное ис
следование зависимости свойств дуба от условий 
произрастания.

Ч е ш е в  Л. С. Ход роста насаждений ели Шрен- 
ка. Фрунзе. Изд. АН Киргизской ССР, 1963. 39 стр. 
с граф. 500 экз. Ц. 21 к.

Ш е в ч е н к о  С. В. Болезни лесных насаждений 
УССР (Учебное пособие для студентов специальности 
«Лесное хозяйство» вузов У ССР). Львов. Изд. 
Львовского университета. 1963. 150 стр. с илл.
2000 экз. на укр. яз. Ц. 1 р. 10 к.

Я б л о к  о в А. С. Воспитание и разведение зд о 
ровой осины. (2-е изд. переработ. и дополн.). М. Гос
лесбумиздат. 1963. 441 стр. с илл. 2350 экз.
Ц. 1 р. 50 к.

Современное состояние осиновых лесов и хозяй
ства на осину в СССР. Многоформенность осины в 
естественных лесах. Возможности и методы селек
ции на устойчивость к сердцевинной гнили, быстрый 
рост и качество древесины. Техника воспитания и 
разведения здоровой осины. Рациональная эксплуа
тация осинников. Литература (220 назв.).

О р ф а н и т с к и й  Ю. А. Рациональное использо
вание плодородия лесных почв таежной зоны. М. 
Гослесбумиздат. 1963. 183 стр. с илл. 3700 экз.
Ц. 68 к.

Условия почвообразования в таежных лесах. Л есо
растительная характеристика почв. Изменение поч
венной среды под влиянием сплошной рубки. Очист
ка лесосек и ее влияние на почву. Лесохозяйствен
ные мероприятия применительно к типам условий 
произрастания.

Почвенно-гидрологические исследования в лесу и 
лесных культурах. (Сборник статей). М. Изд. АН 
СССР. 1963. 170 стр. с илл. и 2 отд. л. граф. 1300 экз. 
Ц. 83 к. (Институт леса и древесины Сибирского 
отделения АН СССР).

Книга содержит восемь статей.
П я т н и ц к и й  С. С.,  К о в а л е н к о  М. П.,  

Л о х м а т о е  Н. А. и д р .  Вегетативный лес. М. 
Сельхозиздат. 1963. 448 стр. с илл. 2000 экз. Ц. 88 к.

Авторы настоящей монографии поставили перед 
собой задачу подытожить в сжатой форме основные 
сведения о вегетативном размножении, возобновле
нии и разрастании древесных и кустарниковых пород.

Р а х т е е н к о  И. Н. Рост и взаимодействие кор
невых систем древесных растений. Минск. Изд. АН 
БССР. 1963. 254 стр. с илл. 1200 экз. Ц. 88 к.

В книге обобщаются результаты многолетних ис
следований по изучению роста и взаимодействия кор
невых систем древесных растений в чистых и сме
шанных насаждениях в разных климатических зо 
нах Советского Союза.

Реконструкция малоценных насаждений. М атериа
лы конференции-семинара работников лесного хозяй
ства в 1961 г. Брянск. Изд^во «Брянский рабочий». 
1963. 107 стр. 500 экз. Ц. 18 к.

В книге помещены 12 заслушанных на конферен
ции докладов и решения конференции.

Рубки и возобновление в лесах Сибири. (Сборник 
статей). Красноярск. Институт леса и древесины Си
бирского отделения АН СССР. 1963. 185 стр. с илл. 
1000 экз. Ц. 57 к.

Книга содержит 9 статей.
С е н к е в и ч А, А. Зеленые заслоны. (Защитное 

лесоразведение у нас и за рубеж ом ), М. «Знание». 
1963. 40 стр. 34 300 экз. Ц. 8 к.

Серые лесные почвы Башкирии. (Сборник статей). 
Уфа. Институт биологии Башкирского филиала АН 
СССР. 1963. 352 стр. с черт. и карт. 700 экз. 
Ц. I р. 78 к.

Книга содержит восемь статей.
С у п р у н е н к э  Л. Е. Леса Северного Кавказа и 

их промышленное освоение. М. Гослесбумиздат. 1963. 
131 стр. с илл. и карт. 700 экз. Ц. 43 к.

Леса и лесосырьевые ресурсы отдельных районов 
Северного Кавказа. Организационная структура 
управления лесным хозяйством. Эксплуатация лесов. 
Лесозаготовительная промышленность. Мебельная и 
лесопильно-деревообрабатывающая промышленность.

Т и м о ф е е в  В. П. Роль лиственницы в поднятии 
продуктивности лесов. Рига. Латвийский республи
канский институт научно-технической информации и 
пропаганды. 1963. 212 стр. с илл. и карт. 3000 экз. 
на латышском языке. Ц. 75 к.

Ф и м к и н В. П. Выращивание лесных насаж де
ний на засоленных землях. (Голодная степь). Таш
кент. Госиздат УзССР. 1963. 47 стр. с илл. 2000 экз. 
Ц. 8 к.

Ч е р т о в с к и й  В. Г. Долгомошные вырубки, их 
образование и облесение. М. Изд. АН СССР. 1963. 
135 стр. с черт. 900 экз. Ц. 57 к.

История вопроса и природные условия района ис
следований. Характеристика ельников-черничников. 
Формирование долгомошных вырубок. Возобновление 
леса. Опыты по искусственному возобновлению ели.

Щ е р б и  н-П а р ф е н е н к о  А. Л. Бактериальные 
заболевания лесных пород. М Гослесбумиздат. 1963. 
148 стр. с илл. 2500 экз. Ц. 46 к.

Общие сведения о бактериях и вызываемых ими 
болезнях растений. Бактериальные заболевания хвой
ных пород. Бактериальные заболевания лиственных 
пород.
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ПРИОБРЕТАЙТЕ КНИГИ СИБИРСКИХ АВТОРОВ

Естественное возобновление хвойных в Западной  
Сибири (Труды по лесному хозяйству Сибири, вып. 7). 
Сибирское отделение АН СССР, 1962 г. Ц. 1 р. 30 к.

Освещаются результаты исследования плодоноше
ния, возобновления хвойных пород под пологом леса 
и на вырубках, а также роль сибирского шелкопря
да в жизни хвойных лесов.

К р ы л о в  Г. В. Лесные ресурсы и лесораститель
ное районирование, 1962. Ц. 1 р. 12 к.

Книга знакомит с лесными ресурсами Сибири и 
Дальнего Востока, состоянием использования, а так
же путями их восстановления и улучшения в зо 
нально-типологическом разрезе.

Н е к р а с о в а  Т. П. Плодоношение кедра в Зап ад
ной Сибири, 1961. Ц. 27 к.

Раскрываются биологические географические и ле- 
соводственные особенности формирования урожаев  
кедра по материалам для равнинной тайги Западной  
Сибири.

Возобновление и улучшение лесов (Труды по лес
ному хозяйству Сибири, вып. 8). Сибирское отд. АН 
СССР, 1964. Ц. 1 р. 24 к.

В книге помещены статьи проф. Г. В. Крылова, 
кандидата биологических наук Т. П. Некрасовой,

а также И. В. Тарана, М. И. Куликова, Н. Г. Сала
товой, В. Н. Габе^за, Н. Ф. Храмовой, В. Н. Виппер 
и др., освещающие различные теоретические вопросы 
лесоведения и лесоводства Сибири. Помещены также 
обзорные статьи о состоянии и задачах лесоводствен- 
ной науки в СССР и истории лесного семеноведения.

Книги высылаются наложенным пла'тежом. Заявки 
направлять по адресу: Новосибирск-5, Красный про
спект, 51, Магазин «Академкнига».

ВЫ ХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ

Л еса Горного Алтая. Коллектив авторов, под ре
дакцией проф. Г. В. Крылова. В книге освещаются 
лесорастительное и лесоэкономическое районирование, 
типологический состав и лесоводственные особенно
сти горных лесов, состояние и перспективы эксплуа
тации, лесного хозяйства и, в частности, комплекс
ного использования кедровников. Показывается так
же будущ ее лесов Алтая, имеющих разностороннее 
народнохрзяйственное значение.

Заявки на книгу следует направлять по адресу: 
Москва — центр, Б. Черкасский пер., 2/10, «Академ
книга». Отдел «Книга — почтой»,

ЛЕСОВОДСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ

Л есоводственная литература пополнилась еще од
ной интересной и полезной книгой — в Румынской 
Народной Республике издан труд Н. Константине- 
ску, посвященный вопросам естественного возобнов
ления лесов различных типов

Вначале автор приводит данные о влиянии есте
ственных факторов на появление и развитие само
сева, рассматривает условия, нужные для появле
ния нового поколения леса, исследует роль подроста 
в самом процессе возобновления.

В книге дается подробный анализ возобновления 
разнотравного пихтарника и разнотравного хвойно
букового леса, ельников, разрушенных ветровалами. 
Для сравнения показана картнна возобновления в 
лесах, где ведется хозяйство.

Автор описывает экологические условия, которые 
создаются в насаждениях при различных рубках.

1 N. K o n s t a n t i n e s c u .  R e g en er a r ea  arbore- 
te lo r . Editura Agro-Cllvica. Bucuregti. 1963, 565 стр. 
(на румынском яз., резюме на русском, английском, 
немецком и французском языках).

*

В Чехословакии вышла в свет книга профессора 
М и р о с л а в а  В ы с к о т а  и д р .  «П рореживания»2,
в которой авторы на основе научных доказательств и 
практического опыта показывают эффективность раз

2 M i r o s l a v  V i s k o t  а к о 1 е  к t i v. P ro b ir k y  
(B io te c h n ic a  u e f e k t iv n o s t ) ,  1962. Statni zem edel- 
ske n a k la d a te lstv i, Praha, 1962.

Большое место в работе занимает разбор методов 
возобновления, дающих лучшие результаты. М ате
риалы исследований, приведенные в книге, имеют 
немаловажное значение для практических работни
ков лесного хозяйства. Они дали возможность ав
тору разработать конкретные меры, улучшающие 
процесс возобновления лесов. Эти меры включают 
в себя как соответствующую тем или иным услови
ям рубку, так и другие способы содействия есте
ственному возобновлению, - например устранение мо
хового покрова, проведение дренажных канав, д о 
полнение.

Ценность работы Н. Константинеску заключается 
в том, что впервые в румынской специальной лите
ратуре по лесному хозяйству такой важный раздел 
лесоводства, как восстановление лесов, освещается с 
точки зрения лесной типологии. Автор обстоятельно, 
с глубоким знанием предмета, на большом факти
ческом материале описал этот процесс в лесах глав
ных типов, произрастающих в Румынской Народной 
Республике.

Н. З а р ец к а я

*

ных методов прореживания и их роль в планомерном 
направленном лесоразведении.

В первой части книги изложены теоретические 
основы рубок ухода. Говорится о влиянии прорежи
ваний на выход древесной массы, на устойчивость на
саждений к вредным факторам, на качество древе
сины и, наконец, на экономическую эффективность. 
Авторы подробно останавливаются на современных 
проблемах рубок ухода за насаждениями, рассматри
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вают классификацию дерезьев, предложенную нами, 
и новые методы ухода — омолаживание и освобож де
ние, перспективные для лесного хозяйства.

Излагается классификация деревьев М. Выскота,' 
которая, на наш взгляд, представляет интерес. По этой 
классификации качество каждого дерева можно оце
нить в баллах путем деления суммы баллов, полу
ченных при оценке толщины, высоты, формы ствола 
дерева, а также формы и качества кроны, на 4. Та
ким образом определяется средний арифметический 
балл качества дерева.

М. Выскот для удобства разделил качественные по
казатели на пять качественных классов, для каждого  
из которых указываются максимальные и минималь
ные показатели. Например, деревья I класса имеют 
показатели от 1 до  4, а деревья V класса от 18,1 до 22.

На основе этой классификации М. Выскот делит 
рубки ухода на позитивный и негативный методы. 
В первом случае вырубаются преимущественно круп
ные деревья, имеющие стволы плохой формы и не
нормальные кроны, во втором главным образом мел
кие отмирающие деревья.

В монографии указывается, что рубки, проведенные 
методом позитивного отбора деревьев, отличаются от 
рубок негативного отбооа большей интенсивностью. 
Исследования, проведенные в дубово-буковых лесо
насаждениях учебно-опытного хозяйства лесного ф а
культета Высшей сельскохозяйственной школы в 
г. Брно, показали положительные результаты этих 
методов рубок ухода.

Во втором разделе книги дан анализ практического 
проведения прореживаний. Ценность этого раздела 
заключается в том, что он написан на основании фак

*

В Варшаве ежегодно издаются труды дендрологи
ческой секции Польского ботанического общества. 
Что ж е содерж ит том XVII, выпущенный в 1963 г .? 1

Как и всегда, на обложке тома стилизованный знак 
мощного дуба. Сборник открывается статьей Богусла- 
ва Мольского о секвойе вечнозеленой и секвойяден- 
дроне гигантском (мамонтовом дереве). Приводится 

•сравнительная таблица обоих видов с морфологиче
ской, биологической и экологической характеристикой. 
Статья богато иллюстрирована. Узнаем, что среди д е 
ревьев секвойядендрона сохранились гиганты. К аж дое  
такое дерево носит собственное имя. Так, высота 
«Генерала Шермана» 83 м, диаметр 9,5 м и масса 
1420 куб. м, а высота «Генерала Гранта» 81 м, диа
метр 10,3 м и масса 1230 куб. м. Описываются усло
вия среды и состав леса, в котором встречаются такие 
гиганты. В статье приведена карта с указанием мест 
произрастания секвойи и метасеквойи. Оказывается, 
метасеквойя, открытая недавно в Китае, в ископаемых 
остатках обнаружена севернее Азовского моря, южнее 
и восточнее Обской губы, а секвойя в двух местах 
восточной Сибири и, наконец, та и другая, к-ак иско
паемые породы, в Приморском крае, Приамурье и на 
Сахалине.

Ряд статей касается вопросов древесиноведения.

1 R oczn ik  s e k c j l  d e n d r o lo g ic z n e j  P o ls k ie g o  to -  
w a r z y s t w a  b o ta n ic z n e g o , V. XVII. W arszawa, 1963

тического цифрового материала, полученного при ин
вентаризации чехословацких лесов. При подведении 
итогов рубок сравнивались пары насаждений, из ко
торых одно при одинаковых условиях прореживалось 
правильно, а другое неправильно или вообще остава
лось без ухода. Приведенные примеры удачно иллю
стрируют теоретический материал.

В заключение приведены принципы практического 
проведения прореживаний и предлагаются приемы их 
в зависимости от биоэкологических особенностей на
саждений. Они разработаны авторами для трех сле
дующих групп:

насаждения, которые по видовому составу соответ
ствуют естественным условиям (лесному типу): 
а) правильно выращиваемые, б) неправильно выра
щиваемые или оставленные без ухода;

насаждения, которые по видовому составу и устой
чивости не соответствуют местоположению, но на
столько продуктивны, что частично или временно 
удовлетворяют хозяйственным требованиям: а) пра
вильно выращиваемые, б) выращиваемые неправильно 
или оставленные без ухода;

насаждения неудовлетворительные ни по видовому 
составу, ни по состоянию здоровья, ни по продуктив
ности: а) могут быть с допустимыми потерями дове
дены до состояния спелости, б) абсолютно неудовле
творительные и поэтому должны быть преждевремен
но ликвидированы.

Книга Мирослава Выскота и др.— ценное пособие 
по рубкам ухода в жердняковых лесах Чехословакии. 
Она представляет интерес и для лесоводов Советско
го Союза.

Проф. В. Нестеров

*

Е. Михаляк и др. приводят материалы исследования 
технических свойств древесины тополя мариландско- 
го. Природную прочность древесины туи пликата ха
рактеризуют К. Лютомский и Я. Рачковский. Ц. Па- 
цыняк и Я. Сурминский пишут о химическом составе 
и некоторых основных физических и механических 
свойствах древесины европейского бересклета. К. К а
невский приводит данные о развитии эндокарпия 
(внутренней части околоплодника) у косточковых. Он 
же с Л. Гавебрандт пишет о развитии каменной тка
ни в плодах грецкого ореха.

С географическим размещением таволги иволистной 
знакомит К. Брович. Из статьи М. Гостинской мы 
узнаем о новых местах, где растет вишня кустарни
ковая. М. Ферхмин и Ц. Пацыняк говорят о новых 
обитаниях жимолости вьющейся. Оба вида ценны для 
озеленения в западных районах СССР.

В книге описаны также некоторые парки — арборе- 
тум в Виртах и парк в Карнитах, охарактеризован 
ряд растущих там ценных растений (с рисунками). 
А. Соколовский приводит наблюдения над омелой, 
паразитическим кустарником, широко распространен
ным и в западных районах СССР. Об интересном яв
лении зарастания пней некоторых лесных пород пи
шет Е. Тумилович. Приводятся заметки о различных 
формах деревьев. Как обычно, в конце ежегодника 
имеется критический обзор дендрологической литера
туры последних лет.

Проф. Б. Гроздов
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K a r a i  О. „E ido“, p. 376—380, 1125342, 1963. 
12(8).

Применение радиоактивных изотопов в исследо
ваниях по лесному хозяйству (Венгрия).

A l a r j a i  Z. „Erdo", p. 410— 417. 1125341, 1963, 
12(9).

Соверш енствование методов ведения лесосемен- 
нрго хозяйства (Венгрия).

L e m b c k e  О.  und N i e f n e c k e r  W. „A rch iv  
fur F o r s t w e s e n “, S. 764—772. 1124989, 1963', 12(7).

Возможности точного определения диаметра на 
высоте груди и прироста по диаметру у подсочен
ных сосен (ГД Р).

K u r t h  Н. „A rch iv  fiir F o r s tw e s e n " , S. 751—763. 
1124989, 1963, 12(7).

О пределение степени точности при измерении  
радиального прироста деревьев с помощью бурава 
(ГДР).

W a g e n k n e c h t  Е. „ S o z ia lis-tisch e  F o r s tw ir t -  
s c h a f t“, S. 197— 200. 1124883, 1963, 13(7).

О лесоводственны х мероприятиях в смешанных 
молодняках в случае отсутствия в них своевремен
ных рубок ухода (ГД Р).

L a n g e  S. „ S o z la lis t is c h e  F o r s tw ir tsc h a ft" ,  
S. 215—217. 1124883, 1963, 13(7).

Единая классификация лесных пожаров и формы 
сообщ ения о них (ГД Р).
G a g n o n  J. D. „ F o r e s tr y  C h ron ic le" , p. 318— 321,

1124929. 1963, 39(3).
О пределение еж енедельного прироста по диамет

ру ствола пихты бальзамической в связи с приме
нением классификации деревьев по Маклинтону 
(Канада).

H e j m a n o w s k i  S. „ S y lw a n " , s. 79— 82, 1125015. 
1963, 107(4).

Итоги научно-технической конференции постоян
ной рабочей группы СЭВ по вопросам культуры то
поля и других бы строрастущ их пород (Бухарест; 
24— 30 сентября 1962 года). Польша.

K r a j s k i  W. „ Р г а се  (In s t , b a d a w s z y  le s n ic tw a .  
W a r sz a w a )11, с. 255—270. 18078-H, 1963, № 257— 263.

Экономическая эффективность рубок ухода в л ес
ном хозяйстве (Польша).

C o r l a ^ e a n u  S. S. „ R e v is ta  P adurilor" , p. 
454— 456. 1130175, 1963, 78(8).

О м етоде подсочки, обеспечиваю щ ем увеличение 
сбора смолы (Румыния).

D a s  В. L. „Indian F o r e s te r 11, p. 507— 510, 1123345. 
1963, 89(8).

К вопросу о рационализации использования земли 
в сельском и лесном хозяйстве Европы и СШ А.

A l p a r  J. „ T r e e  p la n te r s ’ n o te s  (U . S . F o r e s t  
s e r v ic e ) 11, c. 26—27. 1120713, 1963, 59.

Лестница для сбора шишек с хвойных деревьев, 
смонтированная на фронтальном погрузчике (СШ А).

M a c L e a n  С. D. „Jou rn a l of F o r e s tr y " , p. 
512— 516. 1123427, 1963, 61(7).

Об эффективности сочетания наземной инвента
ризации лесонасаж дении с их аэроф отосъем кой при 
таксации (СШ А).

O ' N e a l  N. „Journa l of F o r e s t r y 11, p. 570—571. 
1123427, 1963, 61(8).

Иллюстрированное описание тренировочного ма
кета-полигона для студентов, изучающих методы  
борьбы с лесными пожарами (СШ А).

C o l e  D. Е. „ F o r e s t  F a rm er" , p. 6— 8, 1125674,
1962, 21(5).

Организация семенных насаждений и способы  
сбора высококачественных шишек южных видов 
сосны (СШ А).

C a s s a d y  J. Т. „ F o r e s t  F arm er" , p. 7— 8, 13. 
1125674, 1962, 21(6).

Способы посева сосны с применением навесных 
машин и вертолетов (СШ А).

P e r r y  J. Н. „ F o r e s t  F arm er" , p. 12— 13, 17, 19. 
1125674, 1962, 21(9).

Результаты восемнадцатилетнего опыта по регу
лируемому выжиганию полос леса в целях борьбы  
с лесными пожарами (шт. Флорида, США).

G r a g g  F. С. „ F o r e s t  F arm er" , p. 8— 9, 18. 
1125674, 1963, 22(4).

С овременное состояние и перспективы развития 
экономики лесного хозяйства южных штатов США. 

„ F o re st  F arm er" , p. 10. 1125674, 1963, 22(4). 
Иллюстрированное описание усоверш енствован

ного ^пробного бурава, сконструированного корпо
рацией „Бакэй Силлулоуз" (шт. Флорида, США).

H a n s b r o u g h  Т. „ F o r e s t  F arm er" , p. 1 1 ,2 2 . 
1125674, 1963, 23(1).

Проблемы борьбы с лесными пожарами в южных 
штатах США.

S t a r k  R. W.  and A d a m s  R. S. „C aliforn ia  
A g r icu ltu re" , p. 6— 7. 1124867, 1963, 17(7).

И спользование рентгеновских лучей для оп р еде
ления пораженности семян лесных культур вреди
телями (СШ А).

К о о  I s  J. F. „ F o rsta rch iv " , S. 117— 118. 1123282. 
1963, 34(3/4). .

М еж дународное сотрудничество по вопросам тру
да в лесном хозяйстве (ФРГ).

M e r v a r t  J. „ u s t a v  V e d e c k o te c h n . In form . 
MZLVH. L esn ick d  C asopis" , s. 591—602. 1123831 Al, 
1963, 36(7).

Вопросы планирования и анализы мощностей  
средств механизации в лесном хозяйстве (Ч ехосло
вакия).

R h o d y  В. „ S c h w e lz e r is c h e  Z e it s c h r if t  F o r s t-  
w esen " , S. 314—332. 1123840, 1963, 114(5/6).

М етодика расшифровки аэрофотоснимков л есо
насаждений, пострадавших от бурелома, в целях 
определения запасов древесины (Ш вейцария).

S c h m i d  P. „ S c h w e iz er isch e  Z e its c h r if t  F o r s t -  
w esen " , S. 412—425. 1123840, 1963, 114(7).

Сравнение методов сплош ного перечета и проб
ных площадей при таксации лесных насаждений 
в условиях Ш вейцарии.

R e n n i e  P. J. „ C o m m o n w ea lth  F o re str y " ,  
p. 306—317. 1123241, 1963, 42(114).

М етоды определения производительности лесных 
насаждений. Обзор.

Н о  s o l  М. and S e n o o  Н. „ B u lle tin  (F o r e s t  
e x p e r im e n t  s ta t io n , M egu ro . T o k y o " , c. 171— 180. 
25414-H, 1960, № 124.

Простой и эффективный м етод определения при
роста дерева по диаметру (Япония).

В е л и ч к о в и п  Д. „Ш ум арство", с. 469— 477, 
1125396, 1962, 15 (1 0 — 12).

Возможности и экономическая эффективность со
здания плантации тополя и вербы в пойме в. Мо
равы (Ю гославия).

J a n s o n  L. „ S y lw a n " , s. 19—27, 1125015, 1962, 
106 (5).

М етод размножения тополей из секции Leuce кор
невыми и зелеными черенками (Польша).

Q 6 г n a s Е. , S y lw a n " , s. 39—42, 1125015, 1962, 
106 (51.

*
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Применение нового хим ического препарата Кор- 
пиколь для борьбы с сосновым лубоедом в Польше.

M e t z  О. „ A llg e m e in e  F o r s tz e itu n g "  S. 172— 174, 
1130208, 1963, 18 (11).

И спользование счетных машин для обработки дан
ных оценки и учета в лесоводстве (ФРГ).

H a n d e l  - M a z z e t t i  P. „ A llg e m e in e  F o r s tz e i
tu n g » , S. 36— 37, 1125005, 1963, 7 4 (3 /4 ).

К вопросу об использовании плюсовых (элитных) 
деревьев  в лесном сем еноводстве Австрии.

R o w e  J. S. „ F o r e s tr y  C h ron icle"  p. 420—432, 
1124929, 1962, 3 8 (4 ).

К проблеме классификации почв и лесных мест  
в связи с инвентаризацией лесонасаж дений. (Обзор  
литературы. Канада).

T h o m a s  А. V. .C o m m o n w e a lth  F o r e s tr y  R e
v iew " , p. 48— 52, 1123241, 1963, 42(111).

Значение и организационная структура мелких 
лесоводственно-лесотехнических исследовательских  
лабораторий (Канада).

A r m s o n  К. A. „ F o r e s tr y  C hronicle*1, p. 439— 444, 
1124929, 1962, 3 8 (4 ). #

Ход роста сеянцев белой ели (P icea g la u c a jB  за 
висимости от суммы температур (Канада).

Р е  s i  п а  К. „ U sta v  V e d e c k o te c h n . In form .

MZLVH, L e sn ic tv i" , s. 957— 974, 1123831,1962, 35 (12).
Опыты вегетативного размножения тополей груп

пы епсе зимними черенками и отводками (Ч ехосл о
вакия).

„ A g r ic u ltu r e ” р. 19— 94, 1130414, 1963 ,12(2).
Серия статей о значении полезащ итных лесных 

насаж дений и ветрозащ итны х сооруж ений в сель
ском и лесном хозяйстве различных провинций и зон 
Италии.

W о о d w  е 11 О. М., M i l l e r  L. N. „ S c ie n c e " , 
p. 222— 223, 1123843, 1963, 139 (3551).

Изучение действия гамма-лучей на радиальный 
прирост сосны.

„Irish  F o r e s tr y " , p. 1— 110, 1125508, 1962, 1 9 (1 ).
Н омер журнала, посвященный проблемам л есо

культур на торфяниках в Ирландии и Англии.
J o y c e  Р. М. „Irish F o r e s tr y " , p. 127— 139, 

1125508, 1962, 19 (2).
Критический обзор  опытов по прореживанию л ес

ных насаждений и обрезке крон (Ирландия).
B e r e s f o r d - P e i r s e  Н. „ U n a sy lv a "  р. 163— 167, 

1124815, 1962, 16(4).
Новейш ие тенденции в развитии лесного хозяй

ства (СШ А).
B e c k i n g  J,-H. „ N eth erla n d s Jou rn a l of a g r i

c u ltu r a l S ie n c e " , p. 354— 360, 1124982, 1962, 10(5).
М етод определения фактической и потенциаль

ной продуктивности леса.
M o r g e n s t e r n  E. К. „ S ilv a e  G en etica " , 

S. 163— 164, 1124939 1962, 11 (5 /6 ).
К изучению морфологии хром осом у красной и 

черной сосен.
M o r r i s  О. N. „J. In se c t .  P a th o l." , p. 446— 453, 

1125498, 1962, 4 (4).

И зучение структуры полиэдренного вируса и ги- 
стопатологических изменений пораженных ими гусе
ниц пяденицы Lambdina fiscel laria  som niar ia ,  вреди
теля дуба.

L i e k e n s  Н. „ A g r icu ltu re"  (Heverlee),  n. 791—  
826, 1122761, 1962, 10(4).

Опыты по удобрению  европейских и американских 
пород тополя, действие минеральных удобрений на 
развитие корневой системы черенков.

М i k s h е J.  P., S p a r r o w  А.  Н., R o g e r s  A. F. 
„R a d ia tio n  B o t .“, p. 125— 129, 1125610, 1962, 2 (2).

Действие хронической гамма-иррадиации на апи
кальную меристему информирование почек у тиса 
T axus  media.

L a n g e  S. und Z u t t w i t z  J. „ S o z ia lis t isc h e  
F o r s tw ir tsc h a ft" , S. 24— 26, 1124883, 1963, 13(1).

Отчет о работе 1 М еж дународного симпозиума 
по вопросам облесения отвалов пустой породы на 
угольных шахтах, состоявш егося в Л ейпциге 4— 9 ию
ня 1962 г.

S c h l i c h t i n g  М. „ S o z ia lis t isc h e  F o r s tw ir t-  
sch a ft" , S. 56—61. 11 24883, 1963, 13(2).

Плуг В -175 для вспашки почвы на глубину 60—  
70 см под посадку саженцев лесных пород (ГДР).

B e r g m a n n  J.-H. „ S o z ia lis t isc h e  F o r s tw ir t-  
sch aft" , S. 46— 48. 11 24883, 1963, 13(2).

Об использовании гербицида \V 6658 (симазин) 
в лесонасаж дениях (ГД Р).

W a g e n k n e c h t  Е. „ S o z ia lis t isc h e  F o r s tw ir t-  
s c h a f t“, S. 22—24. 11 24883, 1963, 13(1).

Рационализация ухода за молодняком ели при 
естественном возобновлении (ГДР).

I l v e s s a l o  Y. „ S c h w e iz e r is c h e  Z e its c h r ift  
F o r s tw e se n "  S. 73— 82. 11 23840, 1963, 114(3).

Ц ель, методы и результаты инвентаризации лесов  
в Финляндии.

„ E rd o g a zd a sd g  e s  F a ip ar" , p. 17, И 24912, 1963, 
17(2).

Сконструированный венгерским инж енером скари
фикатор— машина для механической обработки се 
мян акации для облегчения и ускорения их прора
стания.

V а ш о s R. es  V i d a L., „E rd o“, p.  61—66,
11 25341, 1S63, 12(2).

Применение стимулирующ их вещ еств при выра
щивании тополя из черенков (Венгрия).

J a r o m e R .  „Erdo" p.  43— 44, 1125341, 1963, 12(1).
Современное состояние культуры тополя в Юго

славии.
H a r a c s i  L. „Erdo" p.  1— 10, 11 25341, 1963, 

1 2 ( 1).
Значение лесотипологических исследований для 

практики лесоводства (Венгрия).
„Journal o f F o r e s tr y " , p.  181— 184, И 23427,

1963, 61 (3).
Проблемы лесного сем еноводства, ч. 1. Вопросы  

качества и экономики производства семян (СШ А).
C o o k  D. В. „ S c o tt ish  F o re str y " , p. 112— 116,

11 23855, 1963, 17 (2).
Прореживание хвойных насаждений при'помощи  

арсенита натрия.
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ВЫРАЩИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ  

И КУСТАРНИКОВ 

В ЗАТОПЛЯЕМЫХ МЕСТАХ

Краткие сообщения

УДК 634.0.232.32/Л

Из-за отсутствия площадей для школ декоратив
ных деревьев и кустарников мы решили проверить 
возможность закладки питомников в затопляемой 
зоне поймы левого берега Оки.

Осенью 1960 г. в Ильинском лесничестве (кв. 78) 
на площади 0,98 га были посажены сеянцы одинна
дцати пород и черенки ивы десяти видов. Весной 
этот район затопляется вешними- водами. В 1961 г. 
вода стояла здесь 36 дней, в 1962 г. — 25 дней и в
1963 г.— 49 дней.

К осени 1963 г. сохранилось саженцев по поро
дам (в процентах): вишня Б е с с е я — 99,5, роза руго
за—83,9, ясень зеленый—82,7, кленГиннала—76,5, вяз 
обыкновенный — 74, роза яблочная — 63,2, тополь 
черный — 46, липа мелколистная — 24,4, рябина 
обыкновенная — 3, черемуха поздняя погибла, виш
ня магалебская погибла. Из ив сохранились: рус
ская X ильмская X обская — 83,3, иркутская X об
с к а я — 71,3, пурпурная Хмалиссима — 45,1, вимина- 
лис X малиссима X Сукачева — 44,9, корзиночная — 
42, виминалис X малиссима — 40,5, Сукачева — 40,4, 
виминалис X Хилкиана — 34,9, виминалис X даур
ская 21,6, плакучая (вавалонская)— 4,7.

Осенью 1961 г. с учетом уж е некоторой перспек
тивы нами в примерно одинаковых условиях также 
в Ильинском лесничестве (кв. 74) был заложен  
второй питомник на площади 0,9 га. Вода весной 
1962 г. там стояла II дней и в 1963 г. 26 дней. 
В этом питомнике были посажены сеянцы 30 пород 
деревьев и кустарников и 22 вида тополей.

Следует отметить, что весна 1963 г. отличалась 
особенно продолжительным периодом высокого го
ризонта воды и затопления участков. Это сказалось

не только на посаженных деревьях и кустарниках, 
но и на естественно произрастающих рядом ольхе, 
осине и ивах. Все ж е трехлетние наблюдения дают 
основание условно разбить проверяемые нами поро
ды деревьев и кустарников по устойчивости против 
весеннего затопления на три группы: водоустойчи
вые — сохранившиеся в количестве 50°/о и больше, 
средней водоустойчивости — сохранившиеся в коли
честве от 20 до 50°/», и неводоустойчивые — погиб
шие и сохранившиеся в количестве менее 20%>.

Полученные нами данные позволяют рекомендо
вать для выращивания в школах на затопляемых 
весной участках породы деревьев и кустарников, 
сохранившихся за два-три года на 50°/о и больше. 
Это вяз обыкновенный, вишня Бессея, роза яблоч
ная, роза ругоза, ясень зеленый, клен Гиннала, боя
рышники Королькова и Максимовича, свидина, ж и
молость татарская, дерен белый, роза краснолист
ная, яблоня сибирская, два вида ив (русская X  
X ильмская X обская и иркутская X обская) и че
тыре вида тополей (канадский, ленинградский, пи
рамидальный X китайский, ленинградский № 2 ).

При создании школ в затопляемых районах не
возможно использовать саженцы весной. Их с ус
пехом можно выкапывать осенью для осенних по
садок (что нами практикуется) или прикапывать до  
весны в незатопляемых местах.

И. Н. Ипьяшевич, директор Дзержинского
лесхоза

Н. Ф . Мокроусов, лесник Ильинского 
лесничества

ТОПОЛЕВЫЕ НАСАЖДЕНИЯ В ОРОШАЕМЫХ 
УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

У Д К  634.0.213.1

На Северном Кавказе с каждым годом увеличи
ваются площади орошаемых земель, в настоящее 
время они составляют 859 тыс. га. Растут и объемы 
лесопосадочных работ. Насаждения вдоль каналов 
не только будут надежной защитой сельскохозяй
ственных культур от засух и улучшат условия 
эксплуатации оросительной сети, но при разумном 
пользовании дадут тысячи кубометров древесины. 
В 1962 г. мы изучали рост и производительность 
тополевых насаждений в различных орошаемых 
районах Северного Кавказа. Было отмечено, что да
же в однорядных посадках, с одной стороны кана
ла, ежегодный прирост древесины на 1 км состав
ляет до 35 куб. м. Особое значение имеет пробле
ма получения здоровой, не пораженной сердце
винной гнилью, древесины. Она, на наш взгляд, 
может быть разрешена при выращивании тополей 
из семян. В этом отношении интересен опыт Крас

ноармейского рисосовхоза (Краснодарский край). 
В хозяйстве один из чеков, прилежащих к тополе
вой полосе, не засевался рисом. Весной в него на
летела масса семян тополя канадского. Чек, таким 
образом, превращался в естественный питомник. 
Созданные на Кубанской рисовой опытной станции 
насаждения из тополей семенного происхождения 

'поразительно быстро росли. В отдельные годы пер
вого десятилетия ширина годичных колец у тополя 
канадского достигала 2—2,5 см и более. 18—27-лет
ние деревья совершенно не имели гнили. Насаж
дения из тополей на орошаемых землях Северного 
Кавказа могут и должны стать источником получе
ния здоровой и ценной древесины.

А. А. Кулыгин, аспирант Новочеркасского 
инженерно-мелиоративного института
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Х р о н м н а

Рекомендации научно-технических обществ — в практику

Президиум Центрального комитета профсоюза ра
бочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности принял постановление о работе 
организаций научно-технических обществ по пропа
ганде и внедрению достижений науки, техники и пе
редового опыта в производ-тво.

В постановлении отмечается, что за последние го
ды научно-технической общественностью разрабо
таны десятки тысяч рекомендаций и предложений, 
направленных на повышение технического уровня 
производства, улучшение качества и надежности из
делий, улучшение экономических показателей произ
водства. Внедрение многих рекомендаций НТО в 
производство позволило получить значительный 
экономический эффект. Так, например, в 1963 г. 
20 тыс. предложений и рекомендаций НТО лесной 
промышленности и лесного хозяйства дали эконо
мический эффект более 60 млн. руб., 4 тыс. предло
жений НТО бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности — свыше 40 млн. руб.

Вместе с тем в пропаганде, внедрении достиже
ний науки, техники и передового опыта все еще 
имеются крупные недостатки. Рекомендации научно- 
технической общественности внедряются медленно. 
Многие комитеты профсоюза слабо руководят орга
низациями научно-технических обществ, недостаточ
но направляют их внимание на решение важнейших 
производственных задач (Омский, Кемеровский, 
Марийский, Читинский и др.).

Президиум ЦК профсоюза считает необходимым 
направить творческую инициативу инженерно-техни

ческой общественности, новаторов производства, 
всех трудящихся лесной, бумажной и деревообра
батывающей промышленности и лесного хозяйства 
на выполнение производственных планов и планов 
новой техники, непрерывный рост производитель
ности труда и улучшение качества и снижение себе
стоимости продукции, более полное выявление и 
использование внутренних резервов предприятий, 
улучшение условий труда и повышение общей 
культуры производства*

В лесном хозяйстве особое внимание обращается 
на улучшение качественного состава и повышение 
продуктивности лесов, механизацию и химизацию 
лесохозяйственных работ, развитие лесовосстанови
тельных работ и совершенствование технологии по
сева, посадки леса и ухода за лесными культурами, 
значительное увеличение объема лесомелиоративных 
работ в сочетании со строительством дорог в лесу, 
внедрение системы предупредительных мероприятий 
и наиболее эффективных способов борьбы с лесны
ми пожарами, вредителями и болезнями леса.

Республиканские, краевые, областные, рабочие и 
фабрично-заводские комитеты профсоюза обязаны 
усилить руководство организациями НТО, оказывать 
им повседневную помощь, всемерно развивать на 
предприятиях сеть общественных школ передового 
опыта, конструкторских и технологических бюро, 
бюро экономического анализа и др., организовать 
систематическое проведение семинаров.

Л. Тихомирова

Химия в лесном хозяйстве

В августе Главлесхоз РСФСР провел в Тульской 
области семинар по борьбе с нежелательной расти
тельностью в культурах на вырубках и в питомниках 
с помощью ядохимикатов. На семинаре присутство
вали специалисты лесного хозяйства из тридцати 
центральных областей и автономных республик 
РСФСР.

Химический способ ухода за составом смешанных 
молодняков, основанный на применении гербицидов 
избирательного действия, успешно освоен и приме
няется в ряде лесхозов Московской, Смоленской, 
Ярославской и Тульской областей. Так, например, 
в Коломенском лесхозе (Московская область) с по
мощью химикатов осветлены молодн.^ки ценных по
род на площади 82 га. Здесь обработка проводится 
раствором натриевых солей 2,4-Д  из расчета 3,5 кг 
действующего вещества на 1000 л воды на 1 га. Для  
осветления дуба от затеняющих п о р о д  на сплошной 
вырубке, заросшей осиной, молодняки опрыскивают 
во второй декаде мая. В это время листья осины наи
более чувствительны к действию препарата, а у дуба 

саге нет.
Ьольшая часть осины усыхает на следующий год. 

Для осветления сосны, ели и лиственницы от порос
ли осины в третьей декаде июля лесные культуры об

рабатываются раствором бутилового эфира 2,4-5/Т 
из расчета 3— 3,5 кг действующего вещества на 
1000 л воды на 1 га. Спустя месяц осина погибает,, 
т. е. бутиловый эфир еще более эффективен в борьбе 
с осиной. Для опрыскивания насаждений применяют 
аэрозольный генератор АГ-Л6 на конной повозке.

При обычных рубках ухода в молодняках затраты 
труда на 1 га в среднем составляют 8 человеко-дней. 
При химическом способе ухода они снижаются до
3 человеко-дней. Затраты денежных средств на 1 га 
при химическом способе ухода (с учетом стоимости 
химиката) — 14 руб., на обычных рубках ухода —
25 руб.

В Тульском леспромхозе лесоводы осмотрели проб
ные площади культур дуба, где в разных дозах под 
оборотный пласт был внесен симазин для уничтоже
ния всходов сорняков и злаков. Специалисты лесно
го хозяйства познакомились с уходом за культурами 
дуба на вырубке с помощью опрыскивания симази- 
ном сорной растительности. Результаты оказались 
хорошими. Химический способ ухода за культурами 
и посевами в питомниках произвел большое впечат
ление на лесоводов,

Г. И. Шумков
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Научно-техническая конференция на Украине
Украинский научно-исследовательский институт лес

ного хозяйства и агролесомелиорации МСХ УССР, 
Главное управление лесного хозяйства и лесозагото
вок при Совете Министров УССР, Центральное и 
Украинское общества охраны природы и содействия 
развитию природных богатств провели научно-техни
ческую конференцию по проблеме «Современное со
стояние дубрав, перспективы выращивания и повы
шения их продуктивности».

На пленарном заседании участники конференции- 
заслушали доклады: С. С. Пятницкого, члена-коррес- 
пондента ВАСХНИЛ, доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора, зам. директора УкрНИИЛХа, 
Б. П. Толчеева, главного лесничего Главного управ
ления лесного хозяйства и лесозаготовок при Совете 
Министров УССР, И. Д . Юркевича. академика АН 
БССР, директора Института экспериментальной бо
таники и микробиологии АН БССР, М. В. Лукинаса, 
кандидата с.-х. наук, доцента, директора ЛитНИИЛХа
А. И. Ткаченко, научного сотрудника Ботанического 
сада АН МССР, Д . В. Воробьева, доктора с.-х. наук, 
профессора, зав. кафедрой Харьковского с.-х. инсти
тута, П. С. Погребняка, академика АН УССР, 
Д . Д . Лавриненко, доктора с.-х. наук, профессора, 
заведующ его отделом УкрНИИЛХа, П. П. Изюмско- 
го, кандидата с.-х. наук, доцента, заведующ его от
делом УкрНИИЛХа, И. В. Туркевича, кандидата 
с.-х. наук, доцента, заведующ его отделом

УкрНИИЛХа, В. В. Гурского, кандидата с.-х. наук, 
директора Красно-Тростянецкой ЛОС, посвященные 
вопросам современного состояния дубрав, перспектив 
их выращивания и повышения продуктивности.

На конференции работали секции: типологии, водо- 
и почвозащитных свойств дубрав, борьбы с вредите
лями в них; рубок главного пользования, естествен
ного возобновления, рубок ухода, лесоустройства, 
таксации, сырьевых ресурсов и экономики; лесных 
культур, интродукции, селекции и семеноводства. 
В работе конференции приняли участие И. С. М еле
хов, академик ВАСХНИЛ, заместитель председателя 
Государственного комитета по лесной, целлюлозно- 
бумажной, деревообрабатывающей промышленности 
и лесному хозяйству при Госплане СССР, А. С. Яб- 
локов, академик ВАСХНИЛ, А. Б. Жуков, доктор 
сельскохозяйственных наук, директор Института леса 
и древесины СО АН СССР. Всего заслушано 63 до 
клада и сообщения.

Участники конференции осмотрели ценнейшие уни
кальные дубовые и другие насаждения в Тростянец- 
ком лесхоззаге, созданные в дореволюционный период 
и за годы советской власти.

Конференция разработала рекомендации по веде
нию хозяйства в дубравах и повышению их продук
тивности для широкого внедрения в практику лесного 
хозяйства.

Б. Толчеев

Распространять опыт лучших хозяйств Дальнего Востока
В Приморском крае состоялся семинар лесоводов  

Дальнего Востока. Участники семинара с большим 
интересом заслушали доклады заместителя началь
ника производственного управления Дальневосточно
го совнархоза И. Т. Гавренкова «Леса Приморского 
края и ведение хозяйства в них» и заведующ его лабо
раторией лесоведения и лесной гидрологии Биолого
почвенного института В. А. Розенберга «Изученность 
лесов Приморского края». Лесоводы посетили бота
нический сад на ст. Океанская. Старейший сотрудник 
сада М. А. Скрипка ознакомила их с наиболее харак
терными древесно-кустарниковыми породами южного 
Приморья, редкими видами флоры, собранной в есте
ственной коллекции сада, рассказала об особенно

стях растительности лесов приморской тайги, о ра
боте сотрудников ботанического сада.

Большой интерес вызвал лесной питомник Артемов- 
ского лесхоза. Всеобщее внимание привлекла органи
зованная разработка лесосек, обеспечивающая со
хранение подроста в Улахинском леспромхозе, кото
рый первым в крае освоил эту прогрессивную техно
логию и перевел на нее все лесопункты. Лесоводы 
познакомились с крупнопакетной погрузкой и хлы
стовой вывозкой леса, оснасткой погрузочной пло
щадки на верхнем складе и опытом строительства 
усов лесовозных дорог и складов.

Е. Петрова

Семинар плановиков и экономистов
В Воронежском лесотехническом  

институте состоялся семинар пла
ново-экономических работников 
управлений и предприятий Глав
лесхоза РСФСР, в котором при
няли участие представители 29 
областей и республик. Участники 
семинара обменялись опытом эко
номической работы на предприя
тиях лесного хозяйства. Они про
слушали лекции по методике рас
чета оборотных средств, экономи
ческому анализу хозяйственной 
деятельности лесхозов и леспром
хозов, методике расчета экономи

ческого эффекта от внедрения ме
ханизации, рационализаторских 
предложений и изобретений и вы
полнили практические задания по 
анализу хозяйственной деятельно
сти, определению эффективности 
капитальных вложений.

Была организована экскурсия, 
во время которой экономисты 
осмотрели зеленое кольцо Воро
нежа, культуры сосны в площад
ках, географические культуры. В 
Левобережном лесничестве они по
знакомились с примерной органи
зацией работы малой комплексной

бригады на проходной, рубке и 
расчетом производительности тру
да. В Сомовском лесхозе участ
никам семинара была показана 
механизированная трелевка хво
роста после рубок ухода в моло
дых культурах сосны.

Принявшие участие в семинаре 
экономисты и плановики внесли 
много полезных предложений и 
приняли обращение ко всем ра
ботникам лесного хозяйства об 
улучшении планово-экономиче
ской работы.

Н. М. Гвоздев
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После тяжелой непродолжительной болезни скон
чался один из старейших лесоводов нашей страны 
Адам Иванович Килессо.

50 лет своей жизни Адам Иванович проработал в 
лесном хозяйстве, из них 35 лет в Щелковском учеб
но-опытном лесхозе, а последние годы доцентом Мо
сковского лесотехнического института. В течение мно
гих лет он был активным членом Научно-техническо
го общества лесной промышленности и лесного хозяй
ства, членом бюро секции лесного хозяйства Цент
рального правления, председателем первичной орга
низации НТО Московского лесотехнического ин
ститута.

Память о нем навсегда сохранится в сердцах его 
товарищей и многочисленных учеников.

Х р о н и к а

Савальскому лесничеству 100 лет

В Терновеком районе Воронеж
ской области на бросовых землях 
и разбитых песках трудом лесо
водов М. С. Боголюбова, А. Н. 
Якубюка, Е. И. Стретовича, М. А. 
Мамырина, М. М. Вересина, П. В. 
Павлова и многих других создан 
лесной массив, занимающий пло
щадь около 3 тыс. га. Это леса 
Савальского лесничества, осно
ванного 100 лет тому назад. Ста
рейшие посадки этого лесниче
ства решением правительства от
несены к числу ценных лесных 
массивов. Благодаря многообра
зию пород и схем смешения 
культуры Савальского леса, со
зданные в тяжелых лесорасти
тельных условиях, приобрели 
опытное значение.

В начале сентября Савальское 
лесничество посетила большая

группа лесоводов Московской 
области. Экскурсия была органи
зована НТО лесной промышлен
ности и лесного хозяйства для 
изучения векового опыта лесо
разведения в Савальском лесу. В 
ней приняли участие работавшие 
ранее в Савальском лесничестве 
научные работники Воронежско
го лесотехнического института 
кандидаты сельскохозяйственных 
наук доценты М. М. Вересин и 
И. Я. Шемякин, бывшие лесничие 
Савальского лесничества А. Н. 
Якубюк и М. А. Мамырин.

Участникам экскурсии были по
казаны высокопродуктивные лес
ные насаждения различного воз
раста и разных схем смешения, 
выращенные в тяжелых лесора
стительных условиях. Интересные 
пояснения экскурсантам давали

М. М. Вересин и А. Н. Якубюк. С 
глубоким и содержательным со
общением выступил И. Я. Шемя
кин, который рассказал о забо

леваниях хвойных насаждений и 
мерах борьбы с ними. А. Н. Яку
бюк прочитал участникам экскур
сии свои воспоминания об орга

низации и хозяйственной деятель
ности Савальского лесничества в 
годы становления Советской 
власти.

Московские лесоводы отнес
лись с большой благодарностью 
к своим коллегам-лесоводам, вы
растившим лес в степи. Уезжая 
из Савальского леса, они были 
полны решимости использовать 
вековой опыт лесоразведения в 
своей практической работе.

В. Лабзин
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Открыта подписка на 1965 г. на ежемесячный журнал 
«ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО»

(орган Министерства путей сообщения СССР)

В журнале имеется постоянный раздел «Живой заслон», в котором публикуются 
материалы по снегозащитному и укрепительному лесоразведению на железнодорож
ном транспорте.

Работники лесного хозяйства и защитного лесоразведения могут прочитать 
в журнале статьи о конструкции лесных полос вдоль пути, о механизации рубок 
ухода, предупреждении снеголома, результатах испытания опытных посадок и т. Д.

В 1963— 1964 гг. в журнале была проведена дискуссия о рациональной кон
струкции защитных насаждений, в которой приняли участие многие лесоводы 
транспорта.

Лесозаготовители найдут в журнале полезные материалы по устройству и со
держанию пути лесовозных дорог, механизации и организации путевых работ, про
чтут статьи о применении длинномерных рельсов на лесовозных дорогах, машинах 
и механизмах для пути узкой колеи.

Стоимость подписки: на год —  3 р. 60 к. Цена отдельного номера 30 коп.
Подписка принимается пунктами подписки Союзпечати в почтамтах и отделе

ниях связи, городских и районных узлах связи, а также общественными распро
странителями печати в учреждениях и на предприятиях.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
О ткры та  подписка на 1965 г. на материа

лы научно-технической информации, и зд а 
в аем ы е  Ц ентральн ы м  научно-исследова
тельским  институтом информации и техни
ко-экономических исследований по лесной, 
целлю лозн о-бум аж н ой, д ер ево о б р абаты 
ваю щ ей промышленности и лесному хозяй 
ству.

В изданиях Ц Н И И ТЭИ леспрома широко 
освещаются:

научно обоснованные м ероприятия  по р а 
циональному ведению лесного хозяйства , 
совершенствованию  экономики и о р га н и за 
ции лесного хозяйства , соверш енствованию  
методики и технологии рубки леса , л есом е
лиоративны х и лесовосстановительны х р а 
бот в равнинны х и горных лесах , улучш е
нию качественного состава  лесов, повы ш е
нию их продуктивности;

система предупредительны х мероприятий 
и наиболее  эф ф ективны х способов борьбы 
с лесными п о ж ар ам и , вредны ми насеком ы 
ми и болезн ям и  лесов, а т а к ж е  с н е ж е л а 
тельной древесной, кустарниковой и т р а в я 
ной растительностью ;

мероприятия по созданию  зеленых зон 
вокруг городов, повышению санитарно-ги
гиенической роли этих зон, выделению  поч
возащ итных, водоохранных, курортны х л е 
сов, полезащ итное лесоразведение;

новые технологические процессы и вы со
копроизводительные системы маш ин для 
комплексной м еханизации лесохозяйствен
ных работ;

применение минеральны х и органических 
бактери альны х удобрений в питомниках;

обобщ ение научно-производственного 
опыта по внедрению в лесное хозяйство 
сортов и форм  бы строрастущ их и хозяй
ственно ценных древесных пород и т. д.

В 1965 году институтом будут выпущены 
комплекты информационны х материалов 
по лесному хозяйству, в которые входят 
р еф ер ати вн ая  информ ация , обзоры по наи 
более важ н ы м  вопросам технического про 
гресса, сборники изобретательских и рацио 
нализаторски х  предлож ений и др.

В стоимость комплекта  та к ж е  входят те
матические библиографические указатели 
отечественной и зарубеж н ой  литературы по 
лесному хозяйству.

П л а н о в а я  годовая стоимость одного
комплекта  изданий по лесному хозяйству 
32 руб.

К ром е изданий, входящих в комплект, 
институтом в 1965 г. будут выпущены обзо
ры технико-экономических показателей р а 
боты предприятий.

П л ан о в ая  годовая стоимость вдного
эк зем п л яр а  обзоров 7 руб. 50 коп.

Д л я  оформления подписки на получение 
информационных материалов, издаваемых 
Ц Н И И Т Э И лесп ром ом  в 1965 г., стоимость 
зад атк а  нужно перечислить или перевести 
по почте на расчетный счет №  30302 в
Д зерж ин ском  отделении Госбанка г. М о
сквы и одновременно выслать зак аз  в ин
ститут по адресу: г. М осква, И-18, Т риф о
новский тупик, 8, Ц Н И И Т Э И лесп ром .
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ДЕЗИНСЕКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА
Порошкообразные и жидкие инсектицидные препараты на основе 

ДДТ и ГХЦГ.
Фунгицидные препараты на основе динитрородана, бензола и др.

СЕМЕННЫЕ РАСТВОРЫ 

РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА 

АЭРОЗОЛЬНЫЕ БОМБЫ- 

РАСПЫЛИТЕЛИ

экспортирует Ц И ЕХ , польское 

внешнеторговое объединение 

Варшава, ул. Ясна, 12 

Почтовый ящик 271 

Адрес для телеграмм:

CIECH —  Warszawa
Телетайп: 81561, 81571, 81591 

Телефон: 269-001

CLxJKj c JN

Образцы, предложения и п рейсн у  ранты высылаем по требованию

Импорт в СССР производится в соответствии с законом о монополии 
внешней торговли
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Вышла в свет и поступила . ._

«БИБЛИОТЕЧКА ЛЕСНИКА И МАСТЕРА 

Комплект состоит из 17-ти брошюр (цена 2

ПЕТРОВ Т. К. Лес и его значение для 
СССР. ^ _

ПИСЬМЕННЫЙ Н. Р. Лесовосстановление и лесоразве 
ПОНОМАРЕВ А. Д. Организация ~ 

управления в СССР.
НИКИТИН П. Л. Защитное ____ г _ „
ВЕЛИЩАНСКИЙ В. М. Рубки ухода 
ГРОШЕВ Б. И. Лесная таксация и п 

фонда.
ФИЛИНОВ Н. П. Рубки главного пользов,
ОБОЗОВ Н. А. Побочные пользования ■
СТРОКОВ В. В. Звери и птицы наших лес<
СПАНГЕНБЕРГ Б. П., РЯБОВ В. В. Охота

стао C to fu  ,|Д‘УУ У 1<̂ У /3  тч1 ( f*/££^3 .1Г 
ИЛЬИНСКИЙ А. И. Защита леса 

грибных болезней.
СОБИНОВ А. М. Заготовка и выращивание 

материала. v_f\ i
СИМСКИЙ А. М. Охрана лесов от по:
ИСАЧЕНКО X. М. Деревья и куста|
САВИНКОВ С. М. Условия труда и 

ном хозяйстве.
СОКОЛОВ Т. Д. Переработка древесин 

потреба лесхозов.
МУХИН А. И. Колхозные леса и ведение хозяйств.
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