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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Д е с н о е

х о з я й с т в о

И З Д А Н И Я  G E M  Н А Л  Ц А Т Ы  Й

3

МАРТ 1964

на первой странице обложки: В кед
ровых лесах Горно-Алтайского опыт
ного леспромхоза. Берег Телецкого 
озера. Мыс Ыдып.

Фото Н. Телегина

На второй странице обложки:
Школьное отделение питомника Си- 
верского опытно-показательного мех- 
лесхоза, где борьба с сорняками про
ведена с помощью симазина. В сред
ней части — контроль (без химической 
обработки).

Фото И. Шутова

В живописных местах под Новоси
бирском расположился новый науч
ный центр. Н а с н и м к е :  сосново
березовое насаждение в окрестностях 
Академгородка (четвертая страница

С О Д Е Р Ж А Н И Е

обложки).
Фото А. Пряжникова
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ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОДЪЕМ ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА В ЗОНЕ СОВНАРХОЗОВ
Н. А. Бочко, начальник Главного управления 

лесной промышленности и лесного хозяйства СНХ РСФСР

В борьбе работников леса за сохранение 
и умножение наших лесных богатств, за 
полное и рациональное использование за 
готовляемой древесины важ ная роль при
надлежит совнархозам, на которые возло
жено ведение лесного хозяйства в многолес
ных районах, где находится 96% лесных 
площадей Российской Федерации.

Четыре года, прошедшие со времени ре
организации управления лесным хозяйством 
и лесной промышленностью, убедительно 
показали, что эта перестройка полностью 
себя оправдала.

Объединение лесхозов с леспромхозами, 
создание комплексных хозяйств и привле
чение на лесохозяйственные работы техни
ческих средств и рабочих лесозаготовитель
ных предприятий — все это создало благо
приятные условия для решительного улуч
шения лесного хозяйства. Так, например, 
в пределах зоны совнархозов еще в 1959 г. 
был посажен и посеян лес на площади 
178 тыс. га, а в 1963 г. объем лесовосста
новительных работ увеличился до 437 тыс. га, 
т. е. в 2,4 раза. Объем механизированных 
работ по подготовке почвы под лесные 
культуры вырос за это время более чем в 
пять раз. Значительно больше заготовляет
ся лесных семян, закладывается лесных пи
томников. Расширяются работы по осуше
нию заболоченных лесных площадей. В свя
зи с перебазированием лесозаготовок 
в многолесные районы заготовки леса в 
малолесных районах в 1963 г. по сравнению 
с 1959 г. сократились на 4,5 млн. куб. м.

Руководители лесозаготовительных пред
приятий в большинстве глубоко осознали 
свою ответственность, наряду с лесозаготов
ками, за лесохозяйственные работы и обес
печивают условия для ликвидации отстава
ния лесного хозяйства. Так, по лесным 
предприятиям Ленинградского совнархоза 
увеличились объемы лесовосстановительных 
работ и улучшилось их качество. За  четы
ре года площадь лесопосадок выросла с 8 
до 25 тыс. га, содействия естественному 
возобновлению леса с 12,2 до 18 тыс. га.

УДК 634.0.908

В шесть раз увеличилось количество заго
товленных семян, в восемь раз больше осу
шается заболоченных лесных площадей. 
Приживаемость лесных культур в 1963 г. 
достигла 86,8%.

В некоторых районах страны уже ликви
дирован разрыв между рубкой и восстанов
лением леса. В Горьковской, Костромской, 
Ленинградской, Челябинской областях и 
Удмуртской АССР ежегодно восстанав
ливается лесов больше, чем вырубает
ся.

Заметные сдвиги в восстановлении лесов 
наметились, например, в предприятиях 
Красноярского, Западно-Сибирского и Куз
басского совнархозов, где научились выра
щивать сеянцы кедра сибирского в питом
никах, решив, таким образом, проблему 
восстановления кедровых лесов на выруб
ках. В Кемеровской области в Таштаголь- 
ском лесхозе с 1960 г. высевают семена 
кедра в питомниках по способу главного 
лесничего этого лесхоза М. А. Бачманова 
с выходом посадочного материала до
2,4 млн. сеянцев с гектара. Опыт подхва
тили другие лесхозы Кемеровской области 
(Гурьевский, Промышленновский, Прокопь- 
евский и другие), а в 1963 г. по Кузбасско
му совнархозу уже заложены питомники 
кедра сибирского на площади 20 га.

Только благодаря содружеству лесозаго
товителей и лесоводов могло зародиться 
движение за сохранение подроста при руб
ке леса. Творчески развивается почин бри
гадира малой комплексной бригады Пона- 
зыревского леспромхоза Геннадия Денисо
ва. Больших успехов в разработке новой 
технологии лесосечных работ, обеспечиваю
щих сохранение подроста, и в восстановле
нии леса с наименьшими затратами доби
лись лесозаготовители Удмуртии. Там все 
лесозаготовительные предприятия внедрили 
узколенточный метод лесозаготовок, еже
годно выполняя и перевыполняя планы л е
совосстановительных работ. В 1963 г. у них 
сохранен подрост на вырубках площадью 
около 6 тыс. га. Всего в зоне совнархозов
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в 1962 г. сохранили подрост более чем на 
50 тыс. га, а в 1963 г. втрое больше.

Но все это только начало предстоящего 
развертывания работ по сохранению под
роста и восстановлению лесов на вырубках 
естественным путем. Огромные возможно
сти совнархозов в этом отношении исполь
зуются еще далеко не полностью. Нужны 
решительные меры для внедрения техноло
гии лесосечных работ с сохранением под
роста во всех предприятиях зоны совнар
хозов. Только так можно в ближайшие го
ды ликвидировать разрыв между рубкой и 
восстановлением леса в многолесных рай
онах и сэкономить большие средства, отка
завшись от искусственного лесоразведения 
там, где без этого можно обойтись.

Однако многие совнархозы все еще плохо 
руководят этой важной работой. Д а ж е  в 
предприятиях Верхне-Волжского совнархо
за, где зародилось движение за сохранение 
подроста, ослаблено внимание к сохранению 
молодняка и подроста при лесозаготовках, 
к внедрению в производство передовой тех
нологии лесосечных работ. В леспромхозах 
комбината «Костромалес» в отчетность 
включаются большие площади лесосек, р аз
работанных по передовой технологии. М еж 
ду тем качество выполняемых работ остав
ляет ж елать  лучшего, а количество сохра
ненного подроста незначительное. В 1963 г. 
площади с благонадежным подростом свы
ше 3 тыс. штук на 1 га составляют всего
4 тыс. га.

В Поназыревском леспромхозе лес рубят, 
не учитывая характера подроста. Н аруш ает
ся технология и в Заборском леспромхозе, 
где подрост уничтожается, а в отчетах чис
лится, что лесозаготовки ведутся, якобы, по 
новой технологии. То же можно сказать и
об Антроповском леспромхозе.

Внедрению новой технологии лесосечных 
работ мешают и некоторые ограничения, 
установленные в утвержденной Главлесхо
зом Р С Ф С Р  «Инструкции по сохранению 
подроста и второго яруса хвойных и твердо
лиственных пород при механизированных 
лесозаготовках в лесах РСФ СР», в частно
сти пункт, запрещающий использование при 
разработке лесосек с сохранением подроста 
лебедок и тракторов, не оборудованных 
ими. В леспромхозах много этих меха
низмов, и отказаться от их применения по
ка нет возможности. В инструкции ж е сле
дует строго обусловить, что они должны 
двигаться только по волокам. Нет никакой 
необходимости запрещ ать выписку лесору
бочных билетов без утвержденной техноло

гической карты. Достаточно ввести пункт, 
запрещающий разработку лесосек с сохра
нением подроста без технологических карт.

Н аряду с этим в многолесных районах 
есть и другие серьезные недостатки в веде
нии лесного хозяйства.

В ряде совнархозов техника и кадры ле
созаготовительных предприятий недостаточ
но привлекаются к выполнению лесовосста
новительных работ, темпы которых растут 
медленно. А в некоторых областях задания 
по лесопосадкам систематически не выпол
няются. Так, в 1963 г. планы посева и по
садки леса не выполнили Верхне-Волжский, 
Западно-Сибирский, Хабаровский и Д ал ь 
невосточный совнархозы.

Руководители Хабаровского совнархоза, 
несмотря на систематический срыв выпол
нения планов лесовосстановительных работ, 
не сделали для себя никаких выводов и не 
приняли мер для улучшения ведения лес
ного хозяйства. Качество лесовосстанови
тельных работ остается низким. П риживае
мость лесных культур в Хабаровском крае 
в 1961 г. была 68%, в 1962 г. — 56,7%, 
в 1963 г. — 62%.

Если в зоне совнархозов уровень механи
зации работ по подготовке почвы под лес
ные культуры вырос почти в два раза, то 
уход за лесными культурами, посев и по
садка леса механизированы всего н а З —5%. 
Дальнейшее развитие лесовосстановитель
ных работ в малонаселенных многолесных 
районам сдерживается отсутствием специ
альных машин для ухода за лесокультура
ми на нераскорчеванных вырубках, а это 
отрицательно влияет на качество лесных 
культур.

Нет пока и достаточно эффективных м а
шин для посадки леса на вырубках. Первая 
такая лесопосадочная машина СБН-1 не 
оправдала себя, и с 1964 г. Кировский ме
ханический завод приступил к выпуску но
вой лесопосадочной машины ЛМД-1.

В дальнейшем важно не допускать ку
старщины в изготовлении лесохозяйствен
ных машин и орудий. Надо обеспечить р аз
работку наиболее совершенных образцов 
машин, чтобы резко поднять уровень меха
низации лесовосстановительных работ.

В лесах зоны совнархозов все еще нару
шаются правила ведения лесного хозяйства 
и отпуска л.еса на корню, на лесосеках 
оставляются большие недорубы и много з а 
готовленной древесины. В некоторых лес
промхозах Хабаровского края в 1962 г. бы
ло оставлено недорубов от 14% (Хорский,
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Кизинский) до 25% (Селихинский) годовой 
программы лесозаготовок.

Большой ущерб народному хозяйству 
продолжают наносить лесные пожары. Н е
смотря на снижение в целом по зоне сов
нархозов горимости лесов в 1963 г. по 
сравнению с 1962 г., увеличилась горимость 
лесов предприятий Северо-Восточного, 
Дальневосточного и Хабаровского совнар
хозов. Это объясняется отсутствием внима
ния со стороны совнархозов к противопо
жарным мероприятиям, к строительству до
рог и пожарно-наблюдательных вышек в 
лесу, к организации пожарно-химических 
станций. Не принимается действенных мер 
по своевременной очистке вырубок от по
рубочных остатков. Площадь неочищенных 
вырубок во многих местах все еще растет.

Д о сих пор отвод лесосечного фонда зна
чительно превышает установленный план 
вывозки древесины. Так, в 1962 г. пред
приятиями Коми совнархоза отведено сверх 
плана более 2 млн. куб. м лесосечного 
фонда. В связи с этим растут и недорубы. 
Особенно возросли они в 1962 г. в пред
приятиях Северо-Западного и Восточно-Си
бирского совнархозов. Недорубы, оставлен
ные лесозаготовительными предприятиями 
Коми совнархоза, составили 2,5 млн. куб. м.

Д л я  устранения недостатков в ведении 
лесного хозяйства Совет народного хозяй
ства РС Ф С Р обязал совнархозы коренным 
образом изменить отношение к лесохозяй
ственным работам и решительно улучшить 
ведение лесного хозяйства в многолесных 
районах.

На 1964— 1965 гг. предусмотрено сравни
тельно небольшое увеличение объемов лесо
хозяйственных работ против плана 1963 г. 
Это позволяет совнархозам обратить особое 
внимание на повышение их качества.

Чтобы обеспечить успешное выполнение 
плана посева и посадки леса весной в с ж а 
тые сроки и на высоком агротехническом 
уровне, совнархозы должны своевременно 
провести смотр готовности предприятий к 
лесопосадкам. Надо проверить обеспечен
ность предприятий семенами и посадочным 
материалом, добиться, чтобы были пол
ностью отремонтированы тракторы и при
цепной инвентарь. Необходимо широко при
влечь на лесопосадочные работы механиз
мы и рабочих с лесозаготовок, создав в

леспромхозах на этот период специальные 
бригады.

Лесохозяйственные органы управлений, 
комбинатов, трестов и предприятий следует 
пополнить высококвалифицированными спе- 
циалистами-лесоводами, не допуская их ис
пользования на работах, не связанных с 
лесным хозяйством. Важно принять все ме
ры для ликвидации разрыва между рубкой 
леса и очисткой лесосек до наступления 
пожароопасного периода. З а  нарушение 
правил пожарной безопасности при лесоза
готовках и других работах, а такж е за 
плохую организацию тушения лесных по
жаров руководители лесозаготовительных 
предприятий и другие должностные лица 
должны привлекаться к строгой ответствен
ности.

Д ля восстановления леса на вырубках 
естественным путем без дополнительных 
затрат труда и средств там, где это воз
можно и целесообразно, надо решительно 
внедрять технологию лесосечных работ с 
сохранением подроста, применительно к 
местным условиям. Впредь до разработки 
общих положений о дополнительной оплате 
за сохранение подроста совнархозы долж 
ны утвердить местные положения, чтобы 
повысить заинтересованность рабочих в 
проведении этих мероприятий.

Дальнейшему улучшению ведения лесно
го хозяйства в многолесных районах будет 
такж е способствовать обобщение и распро
странение опыта новаторов — передовиков 
производства, издание специальной литера
туры, бюллетеней, плакатов с учетом спе
цифики условий зоны совнархозов. Н а это 
такж е надо обратить серьезное внимание 
Главлесхозу РСФ СР.

Совнархозы, на которые государством 
возложена ответственность за  ведение лес
ного хозяйства в своих экономических рай
онах, обязаны навести порядок в этом в а ж 
ном деле. Лесные предприятия зоны сов
нархозов, выполняя и перевыполняя з а д а 
ния по заготовке и вывозке древесины, од
новременно должны обеспечить полное вос
становление леса на вырубаемых площадях, 
бдительно охранять лесные массивы от по
жаров, вредителей и болезней. Общими 
усилиями работников леса задания шестого 
года семилетки по дальнейшему развитию 
лесного хозяйства в зоне совнархозов будут 
успешно выполнены и перевыполнены.
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ХИМИЗАЦИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ЗНАЧЕНИЕ ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ 

ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
А. И. Калниньш, академик АН Латвийской ССР

На декабрьском Пленуме ЦК КПСС Н. С. Хрущев 
с предельной ясностью указал на необходимость 
экономного расходования лесоматериалов и широко
го внедрения химико-механической переработки 
древесных отходов, подчеркнув, что «...уже не раз 
приходилось говорить о большой экономической эф
фективности химической переработки древесины. 
Дело тут идет недопустимо медленно, нерациональ
ное использование такого национального богатства, 
как лес, продолжается...» Нельзя не учитывать так
же замечания товарища Н. С. Хрущева о том, что, 
например, каждый кубометр древесно-стружечных 
плит, получаемых из древесных отходов, заменяет 
3 куб. м деловой древесины, а 1 куб. м древесно
волокнистых плит — 4—5 куб. м деловой древесины.

Точные подсчеты показывают, что полное, эко
номное использование древесных отходов в Латвии 
даст возможность обеспечить нужды республики в 
древесине по крайней мере на 15 лет без ввоза 
лесоматериалов из других мест и без увеличения 
вырубки лесов выше годичного прироста. К этому 
времени будут подготовлены условия для значи
тельной замены древесины другими материалами, 
а также резкого увеличения прироста лесов рацио
нализацией ухода за ними, широким внедрением 
быстрорастущих пород, искусственным удобрением 
и искусственной стимуляцией процессов фотосинте
за деревьев.

С точки зрения химизации лесного хозяйства в 
питомниках должны шире использоваться гербици
ды для борьбы с сорняками и удобрения для 
ускорения роста, а также и увеличения морозо
стойкости сеянцев. Необходимо усилить исследова
тельскую работу по применению гранулированных 
удобрений длительного действия, рекомендуемых 
специалистами Латвийской ССР (К. Бамберг, А. Кал
ниньш, Н. Бракш, Э. Шлессер, Б. Вимба и др.), которые 
предлагают готовить гранулы, содержащие нужные 
минеральные удобрения и микроэлементы, с добав
кой в качестве связующего около 50%> сапропеля. 
Высыхая, сапропель превращается в рогообразное 
вещество, и минерально-органические гранулы с 
добавлением его отдают удобрительные вещества 
почве в 10—20 раз медленнее обычных гранул ми
неральных удобрений. В ряде зарубежных стран 
для этого применяют некоторые синтетические вы- 
сокополимеры или растворимое стекло, что обхо
дится намного дороже и, по предварительным дан
ным, менее эффективно. Новое предложение по 
использованию для изготовления гранулированных 
удобрений сапропеля необходимо как можно ско
рее проверить, чтобы в ближайшее время присту
пить к строительству крупных заводов, учитывая, 
что запасы его неисчерпаемы.

Уже сейчас, по ориентировочным данным, грану
лированные удобрения вполне окупаются также в 
лесном хозяйстве, так как лесные насаждения тре
буется удобрять не каждый год, в лишь 2—3 раза
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за все время их роста. При возрастающем значе
нии лесоматериалов в дальнейшем целесообразно 
будет применять во всех насаждениях искусственные 
удобрения, в состав которых входят микроэлемен
ты, а также стимуляторы роста и стимуляторы фо
тосинтеза растений. Изучать все эти вопросы необ
ходимо уже сейчас во всех климатических и поч
венных зонах страны, так как выводы о ценности 
лесохозяйственных мероприятий можно делать 
лишь на основе многолетних наблюдений, иногда 
длящихся до 40 и больше лет. Химия в лесном хо
зяйстве должна также занять видное место при 
строительстве стойких дорог на любых почвах; хи
мические методы нужно применять для борьбы с 
лесными пожарами и с вредителями.

Самая же тесная связь между химией и лесным 
хозяйством должна крепнуть и развиваться в обла
сти использования древесины как сырья для хими
ческой промышленности. В лесах уже теперь скон
центрировано около вО̂ /о общего запаса органи
ческих веществ, и запасы их в результате жизнедея
тельности растений ежегодно возобновляются. По 
подсчетам, растения Земли связывают в год около 
150 млрд. т углерода с 25 млрд т водорода и вы
деляют до 400 млрд. т кислорода. В то же время 
потребление каменного угля, нефти и природного 
газа растет быстро, а запасы их в природе ограни
ченны.

Особая ценность древесины как химического 
сырья состоит в том, что оно получается даром — 
это лесосечные отходы или отходы деревообраба
тывающей промышленности. В Институте лесохо
зяйственных проблем и химии древесины, совмест
но с Министерством лесного хозяйства и лесной 
промышленности Латвийской ССР, разработаны 
эффективные методы прессования сучьев и ветвей 
при давлении только 5—7 кг/см2, что дает возмож
ность получать блоки весом 500—700 кг 1 куб. м. 
Эти блоки удобны для транспортировки к местам 
переработки.

Из смеси сложных органических веществ древе
сины методом ее осахаривания, как и других расти
тельных материалов, содержащих целлюлозу, вы
делены отдельные чистые вещества. На существую
щих заводах из 1 т сухих древесных опилок выра
батывают до 500 кг сахаров, из которых можно по
лучать до 250 кг кормовых дрожжей. При работе 
же по новому, рижскому, методу гидролиза с при
менением концентрированной серной кислоты как 
катализатора выход сахаров достигает 65VO, и из
1 т опилок получается около 250 кг кристалличе
ской глюкозы для пищевой или химической про
мышленности и около 180 кг кормовых дрожжей. 
Гидролиз древесных отходов дает самый дешевый 
сахар — глюкозу, из которой биологическим и хи
мическим путем можно получать самые различные 
вещества. Гидролиз растительных материалов риж
ским способом можно легко организовать как не
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прерывный процесс и полностью его автоматизи
ровать. Капиталовложения при этой технологии ги
дролиза ниже, чем при работе по любому другому 
методу.

При рижском методе гидролиза можно получать 
также пищевые дрожжи, а как побочный продукт — 
кормовой и удобрительный преципитат — эффектив
ное фосфорное удобрение на кислых почвах, на 
значение которого повторно указывал еще акад. 
Д, Прянишников; в первой стадии гидролиза полу
чается также фурфурол, причем в лабораторных 
условиях разработан метод получения его из лист
венной древесины с выходом почти в полтора раза 
больше, чем при существующих методах. А из фур
фурола, как известно, можно изготовлять не только 
гербициды, дефолианты, стимуляторы роста живот
ных, но и медицинские и ветеринарные препараты, 
которые уже синтезировал Институт органического 
синтеза АН Латвийской ССР. Фурфурол применяется 
также для разработки разнообразных полимерных 
материалов, идущих на изготовление искусственных 
волокон, стеклопластов, высококачественных лаков, 
клеющих веществ и других продуктов. Из него мож
но изготовлять очень дешевые пищевые дрожжи.

Еще шире в нашей стране необходимо развивать 
также предложенный Академией наук Латвий
ской ССР способ использования древесной зеле
ни— хвои и листьев — для получения богатой ви
таминами хвойной и лиственной муки, которая, по
мимо каротина, витаминов Е и С, а также необходи
мых животному организму микроэлементов, содер
жит фитонциды, защищающие поросят и цыплят от 
эпидемических заболеваний. Трехпроцентная прибав
ка такой муки к кормам значительно повышает про
дуктивность животноводства и птицеводства. Осо
бенно ценно содержание в витаминной муке из 
древесной зелени каротина, из которого в организ
ме животных образуется витамин А.

В Советском Союзе уже построено более 100 за
водов, вырабатывающих в основном хвойно-вита
минную муку. Совнархоз РСФСР намечает постро
ить еще 200 таких заводов по образцу шести заво
дов, существующих в Латвии и выпускающих хвой
но-витаминную муку себестоимостью около 9 коп. 
за 1 кг. На этих заводах в летнее время можно 
изготовлять муку из клевера, люцерны и т. п., а 
в случаях нехватки кормов готовить также ценную 
кормовую муку из коры осины.

Очень хорошие результаты, судя по ориентиро
вочным данным, дают также начатые в Белоруссии 
и в Литве, в содружестве с латвийскими учеными, 
опыты по гидролизу торфа. Специалисты Белорус
ского института торфа разработали перспективный 
способ получения силоса из зеленой массы кукуру
зы с добавкой примерно половины (по весу) частич
но гидролизованного торфа. Такой комбикорм, по 
всем данным, будет ценнее силоса из зеленой массы 
одной кукурузы и даст возможность значительно 
увеличить количество заготовляемого в колхозах и 
совхозах силоса с тех же посевных площадей и 
при меньшем расходе рабочей силы.

Лесохимия должна обеспечить нужды народного 
хозяйства в канифоли, так как методом подсочки 
сосны нельзя удовлетворить все возрастающий 
спрос на нее. Канифоль из живицы сосны дорогая: 
себестоимость 1 т 6200 руб., канифоль, получаемая 
методом экстракции из спелого пневого осмола, 
стоит 2900 руб. 1 т, а из таллового масла сульфат- 
целлюлозных заводов — только 2800 руб. Затраты 
труда на 1 т соответственно 126, 27 и 2 человеко-дня. 
Так как в настоящее время в нашей стране 80% ка
нифоли получается из живицы и даже нл 1965 г.

запланировано выработать из нее около 137 тыс. т 
канифоли, очень важно снизить себестоимость ее 
изготовления. Подробное изучение вопроса показы-, 
вает, что это возможно только при радикальном 
изменении метода подсочки и применении разра
ботанного Институтом химии древесины нового 
способа подсочки с длительным стимулированием 
смолоистечения 50- и 75-процентной серной кисло
той. В этом случае производительность труда на 
работах по подсочке увеличивается вдвое, себестои
мость канифоли снижается примерно на ЗО"/».

Резко следует увеличить получение канифоли ме
тодом экстракции из спелых сосновых пней, коли
чество которых только на концентрированных вы
рубках сосны достигает 1,7 млн. складских кубо
метров ежегодно. В Советском Союзе используется 
пока только 330 тыс. куб. м осмола. Уже в ближай
шем будущем можно будет использовать искусст
венно просмоленный свежий осмол, полученный как 
методом Ф . А. Медникова (Ленинградская лесо
техническая академия имени С. М. Кирова), так и 
методом стимулирования концентрированной сер
ной кислотой или щелочами, предложенным Инсти
тутом химии древесины Латвийской ССР. Выход све
жего осмола с содержанием канифоли (в зависи
мости от метода искусственного просмоления) от 
8 до 19% составляет 30—40 складских кубометров 
с гектара сосновых вырубок. Использование свеже
го пневого осмола значительно удешевляет произ
водство, потому что деревья можно валить с кор
нями, а обессмоленную на экстракционном заводе 
щепу применять для изготовления высококачествен
ных твердых древесно-волокнистых плит без синте
тических связующих. Каждый кубометр плит, полу
чаемых из отходов древесины, заменяет 4—5 куб. м 
пиломатериалов. Из этого ясно, что полная комп
лексная технологическая переработка древесины — 
лучшее средство рационального использования на
ших лесных богатств, что только этим способом 
возможно реализовать наши народнохозяйственные 
планы, не растрачивая лесных богатств, не вырубая 
древесины больше годичного прироста.

С этой же целью необходимо возможно быстрее 
развивать и производство древесно-стружечных 
плит и древесного картона из отходов древесины.

Древесину лиственных пород надо уже в ближай
шие годы широко использовать не только как 
сырье для целлюлозно-бумажной промышленности, 
но и для пластификации, чтобы пластифицирован
ной древесиной заменять дорогие цветные металлы 
в машиностроении. После дальнейшего улучшения 
технических свойств пластифицированной древесины 
ею можно будет заменить стальные подкладки для 
крепления рельс к шпалам. Уже теперь возможно 
методом пластификации изготовлять из химически 
обработанной осиновой древесины паркетные до
щечки более дешевые и стойкие, чем из дубовой 
древесины.

Вскоре продукты, получаемые путем химической 
обработки древесины, не только заменят многие 
виды дорогих синтетических пластмасс, синтетиче
ских волокон, но и широко используемую в про
мышленности картофельную муку, зерно и Др. 
Таким образом прекратится применение пищевых 
продуктов на технические цели.

В основе всех чудесных превращений древесины 
лежит химия.

Пример работы наших ученых показывает, что 
теоретические исследования в любом разделе хи
мии древесины открывают новые технологические 
возможности использования основного природного 
богатства страны — леса.
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цесоведение и .лесоводство

УХОД ЗА ЛЕСОМ И ПОСТЕПЕННЫЕ РУБКИ НА БАЗЕ 
КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ

Д, И. Дерябин, заведующий отделом лесоводства 
ВНИИЛМ, кандидат сельскохозяйственных наук

УДК 634.0.6

Лесоводственный уход за насаждениями, 
от которого зависит улучшение состава и 
повышение продуктивности лесов, нельзя 
рассматривать как процесс механического 
изреживания древостоев. Это сложное ме
роприятие, требующее высокой квалиф ика
ции лесоводов, знания техники, возможно
стей и условий ее использования при р аз 
личных видах рубок. О значении активно
го вмешательства лесоводов в процесс р аз
вития насаждений можно судить по дан
ным, полученным за последние 18 лет на 
стационарах, заложенных нами в Т атар 
ской и Чувашской АССР.

В 1952— 1959 гг. на вырубках военного 
времени, возобновившихся порослевой бе
резой и отпрысковой осиной, липой, ивой и 
лещиной, была проведена реконструкция 
насаждений коридорным способом. В кори
дорах шириной 1,5—2 м, расположенных 
через 4—5 м, по визирам высажены в один 
ряд (через 0,5—0,7 м) сеянцы лиственницы 
сибирской, ели обыкновенной, дуба, ясеня 
и других ценных пород или посеяны строч- 
но-луночным способом желуди. Через 2—3 
года порослевые породы в кулисах были 
вырублены, кусты липы и лещины изреже- 
ны. В настоящее время на всех участках 
сформировались полноценные древостой с 
преобладанием хорошо растущих главных 
пород. Высота лиственницы в возрасте 
5—6 лет достигает 3 м и более,' а в воз
расте 10 лет 6—7 м. Д а ж е  медленно рас ; 
тущая в первые годы жизни 5—6-летняя 
ель достигла высоты 2 м, а ее прирост за 
1963 г. составил 0,9 м. Хорошо растет и

дуб. Затраты  на реконструкцию покрыты 
стоимостью продукции, полученной при 
расчистке коридоров и прочистке межкори- 
дорных кулис.

С 1946 по 1959 г. на многих участках бы
ли проведены осветления, прочистки, про
реживания и проходные рубки. Деревья в 
рубку и для выращивания назначались по 
признакам хозяйственно-биологической 
классификации, разработанной на основе 
мичуринских идей о развитии древесных 
пород. Исследования показали, что под 
воздействием рубок ухода в смешанных 
насаждениях возможность смены главных 
пород на второстепенные исключена, в глав
ном пологе чистых и смешанных насаж де
ний возросло число лучших по качеству и 
энергично растущих деревьев, относитель
ный текущий прирост и общая продуктив
ность насаждений увеличились. Очень хо
роший результат получен при осветлении 
дуба: через 11 ле,т сформировалась полно
ценная дубрава, а на контрольном участке 
дуб выпал из состава.

Индивидуальный отбор деревьев для вы
ращивания и изъятие части их из древостоя 
начинается с осветлений, продолжается 
при прочистках, прореживаниях и проход
ных рубках и заканчивается при послед
нем приеме постепенных рубок. В услови
ях интенсивного хозяйства проходные руб
ки должны обеспечить не только повышен
ный прирост древостоя, но и вызвать по
явление достаточного количества жизнеспо
собного подроста главной породы. В таких 
случаях проходные рубки на грани возоа-
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Д у б  в возрасте 18 лет после освобож дения  
из-под  полога  березы.

ста количественной спелости переходят в 
постепенные с сокращенным числом при
емов. Очень важно поэтому назначать по
степенные рубки в насаждениях с доста
точным количеством жизнеспособного под
роста. Некоторое снижение абсолютного 
прироста древесины после первого приема 
здесь компенсируется за счет энергичного 
роста молодого поколения леса и увеличе
ния светового прироста деревьев, остаю
щихся на корню.

К постепенным рубкам правильнее от
носить как равномерные семенно-лесосеч
ные, так и группово-выборочные, следстви
ем которых становится смена материнско
го древостоя с участием ценной для данных 
лесорастительных и экономических усло
вий породы на молодое насаждение с пре
обладанием той же породы. З адача  тех и 
других рубок одна и та же, тем более что 
на одном и том же участке, независимо от 
состава насаждения, приходится в местах 
без подроста древостой равномерно изре- 
живать, а в зоне с подростом образовывать 
или расширять просветы полога. Такое оп
ределение постепенных рубок, в отличие от

принятого, наиболее полно характеризует 
производственные операции в лесозаготови
тельном и лесовосстановительном процес
сах, отвечает целям планирования и учета 
результатов рубок.

Отбор лучших деревьев для выращ ива
ния и подлежащих изъятию из древостоя 
осложняет технологический процесс,' осо
бенно в густых древостоях естественного 
происхождения при осветлениях, прочист
ках и прореживаниях. По этой причине к 
технике, применяемой для рубок ухода и 
постепенных рубок, предъявляются особые 
требования, которые должны обеспечивать 
высокую производительность машин при 
минимальных повреждениях остающейся 
части насаждения. Это обстоятельство оп
ределяет пути дальнейшего развития и со
вершенствования технологии и средств ме
ханизации ухода за лесом и постепенных 
рубок.

Чтобы обеспечить высокую лесоводствен- 
ную и хозяйственную эффективность всех 
видов ухода и постепенных рубок при сов
ременных средствах механизации, в р а в 
нинных лесах и на склонах, позволяющих 
вести тракторную трелевку, приходится

Культуры дуба  на контрольном участке.
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Подрост ели в березово-еловом  
насаждении, отведенном в по

степенные рубки.

применять систему пасек и трелевочных 
волоков, располагающихся в зависимости 
от конфигурации и положения участка по 
отношению к лесовозным дорогам. По по
следнему наставлению по рубкам ухода 
за лесом (1963 г.) и рекомендациям
ВНИИЛМа наиболее целесообразной счи
тается ширина волоков, равная 3—4 м, а 
ширина пасек 40—50 м. При рубках ухода 
и в первый прием постепенных рубок воло
ки шире 3 м прорубать не следует (узкога
баритные тракторы могут работать даже 
при ширине волока 2 м). Система треле
вочных волоков при всех видах промежу
точного пользования и постепенных рубках 
в ближайшей и более отдаленной перспек
тиве должна сохраниться, если учитывать 
наметившееся в лесном хозяйстве и про
мышленности направление развития треле
вочных средств. Задача  состоит в том, что
бы уменьшить до предела ширину волоков, 
ограничиваясь лишь удалением отдельных 
деревьев, мешающих движению узкогаба
ритных тракторов.

При постепенных рубках в горных лесах 
пока что основной нерешенной проблемой 
является механизированная доставка сруб
ленных- деревьев к воздушно-трелевочным 
установкам. Все. еще допускается трелевка 
леса в целых хлыстах волоком тракторами 
С-100 без трелёвочных подъемных щитов. 
Такие способы первичной транспортировки 
древесины приводят к почти полному унич
тожению подроста и становятся причиной 
эрозии почв.

Чтобы создать условия для наиболее эф 
фективной технологии ухода за  лесом, по
степенных и всех видов выборочных рубок 
с соблюдением лесоводственных требова
ний, уже при закладке культур необходимо 
на каждом лесокультурном участке опре

делять места будущих волоков для движе
ния механизмов при ширине пасек около 
40—50 м. Надо стремиться к более или ме
нее прямолинейному размещению рядов 
главных пород и способствовать ускоренно
му смыканию крон в рядах. Это исключит 
необходимость рыхления почвы и уничто
жение нежелательной растительности в ря
дах в первые годы жизни насаждения. Н а 
до заметить, что достаточно густые быстро 
смыкающиеся в рядах культуры биологи
чески так же устойчивы, как и групповые, 
но зато все работы в рядовых культурах, 
начиная от их создания до рубки леса, 
легче поддаются механизации. Групповые 
(гнездовые) культуры такж е удобнее р аз
мещать правильными лентами. Учитывая 
ежегодное возрастание объема ухода за ле
сом, отдел лесоводства В Н И И Л М а р азр а
ботал 23 технологические схемы создания 
лесных культур и выращивания насаж де
ний с применением комплексной механиза
ции всех работ в различных лесораститель
ных условиях равнинных и горных лесов.

Д ля  рубки деревьев при осветлениях и 
прочистках в настоящее время чаще всего 
используются бензопилы с различного ти
па насадками на пильную шину. В Л атвий
ской ССР применяется ранцевый агрегат 
РА-1. Испытания показали, что напряже
ние рабочего при работе агрегатом РА-1 
меньше, чем с пилой и топором. Основной 
недостаток бензопил и агрегата РА-1 з а 
ключается в том, что они тяжелы для руб
ки мелких деревьев. Не удовлетворяют эти 
механизмы и требованиям техники безопас
ности. Д ля  рубки деревьев при осветлениях 
и прочистках В Н И И Л М  сконструировал 
передвижную моторизованную пилу ПМП-2. 
Однако и она требует больших усилий 'и 
неудобна для работы в густых древостоях.
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Лучше всего ее применять в молодняках с 
правильно размещенными рядами. В д ал ь 
нейшем бензопилы будут использоваться 
прежде всего при проходных рубках и про
реживании в насаждениях с достаточно 
крупными хлыстами. Д ля  осветлений ж е  и 
прочисток нужна бензопила легкой конст
рукции с двигателем меньшей мощности и 
короткой пильной шиной закрытого типа. 
При постепенных рубках, требующих н а 
правленной валки деревьев, следует приме
нять бензопилу с гидроклином типа КГМ, 
а при небольших объемах стволов — бензо
пилу с пневматической валочной лопатой.

Учитывая современную тенденцию к вос
становлению леса на вырубках искусствен
ным путем и необходимость ухода за куль
турами в начальной фазе их развития, л а 
боратория лесохозяйственных машин и 
СКВ В Н И И Л М а разрабатываю т самоход
ный агрегат и кусторез для рубки мелко
лесья около рядов культур при осветлениях 
и прочистках.

Д л я  хрелевки крупномерных деревьев 
при постепенных рубках больше всего при
годен трелевочный трактор типа ТДТ-40М, 
а будущее принадлежит трактору ТДТ-55 
лесохозяйственной модификации. Д ля  тре
левки небольших хлыстов на участках с 
твердым грунтом целесообразно использо
вать оборудованные лебедками тракторы 
сельскохозяйственных типов, преимущест
венно ДТ-20 и «Беларусь». Однако произ
водительность и эффективность таких тр ак
торов невысоки, а оборудование их лебед
ками в местных мастерских требует боль
ших затрат  труда и средств.

Д ля  трелевки древесины из-под полога 
леса по узким волокам СКВ и отдел лесо
водства В Н И И Л М а разработали универ
сальное навесное оборудование на колес
ные тракторы типа ДТ-20, Т-28, Т-40, «Бе
ларусь» всех модификаций и на гусенич
ные узкогабаритные тракторы типа Т-20В, 
Т-50В, Т-54. Оборудование достаточно эф 
фективно, маневренно, позволит сократить 
ширину волоков до естественного расстоя
ния между деревьями уже в стадии проре
живаний. Особое значение для постепен
ных и всех видов выборочных рубок, преж-

Трелевка  деревьев с кронами трактором Т-50В  
с универсальны м  трелевочным оборудованием  

В Н И И Л М а.

де всего в горных лесах, должны иметь спе
циализированные вертолеты, которые по
зволят избавиться от необходимости про
кладывать лесовозные пути и выбирать де
ревья без повреждений в остающейся на 
корню части древостоя.

При вывозке древесины от проходных и 
постепенных рубок в хлыстах погрузка дре
весины на лесовозный транспорт наиболее 
эффективна с помощью трелевочных гусе
ничных тракторов крупнопакетным спосо
бом или самопогружающими механизмами 
на автомашинах типа ЗИЛ-157 с высокой 
проходимостью.

В интенсивных и правильно организо
ванных хозяйствах мелкая древесина от ру
бок ухода, а такж е сучья и вершины пере
рабатываются на технологическую щепу и 
различные изделия ширпотреба, а хвоя — 
на хвойно-витаминную муку и хлорофилло
каротиновую пасту. Существующие меха
низмы и установки для переработки мел
кой древесины и лесных отходов весьма 
эффективны, но применяются они еще д але
ко не достаточно. Главная задача всех ле
сохозяйственных и лесозаготовительных 
предприятий как можно шире внедрять эти 
механизмы в производство, пользуясь там, 
где это необходимо, передвижными уста
новками. Это позволит перерабатывать или 
приводить в транспортабельное состояние 
мелкий лес и лесосечные отходы и добить
ся высокой экономической эффективности 
лесосечных работ.
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ДРЕВОСТОЕВ И ЕЕ ДИНАМИКИ

Н. Н. Свалов, доцент (МЛТИ)
У Д К  634.0.548.561/562

Необходимость повышения производи- пользования или отмирающих. Следова-
тельности лесов и улучшения их использо
вания обязывает лесоводов изыскать наи
более действенные технические меры и 
средства, а такж е методы оценки эффектив
ности этих средств. Применяемые методы 
оценки производительности лесов являются 
неточными. Наиболее точно ее можно осу
ществить при помощи так называемого ме
тода контроля, широко применяемого в на
стоящее время в западноевропейских стра
нах.

Контроль состоит в определении и сопо
ставлении между собою запасов и текущих 
приростов древостоев в устраиваемых 
объектах на начало и конец ревизионного 
периода. При этом данные о запасе и при
росте в большинстве стран получают на ос
нове перечислительной таксации лесного 
фонда, производимой выборочным стати
стическим способом. В практике нашего 
лесоустройства задачу увеличения произво
дительности лесов сводят к проектированию 
соответствующих хозяйственных мероприя
тий, обещающих увеличение прироста дре
востоев. Однако фактическое изменение 
прироста не контролируется.

Д ля  оценки динамики производительно
сти лесов принят «средний годичный при
рост древостоев», определяемый по таблице 
классов возраста, полноты и запасов на
саждений. Этот показатель отражает, одна
ко, только часть общей производительности 
древостоев, которую имеют деревья, стоя
щие на корню в момент таксации. Но он не 
учитывает производительности деревьев, 
выбираемых в порядке промежуточного

тельно, указанный «среднии прирост» пред
ставляет собой среднюю скорость накопле
ния корневого (наличного) запаса древо
стоев за период их роста. Величина этого 
показателя отражает достижения не столь
ко современного лесного хозяйства, сколь
ко прошлого, притом весьма несовершенно. 
При одинаковых условиях произрастания 
она оказывается большей в хозяйствах, где 
промежуточное пользование отсутствует. 
Если учитывать только этот показатель 
производительности лесов, то рубки ухода 
следует квалифицировать как мероприятие, 
снижающее ее.

Следствием несовершенства принятого 
показателя производительности лесов яв
ляется неправильная оценка достижений 
лесного хозяйства. Исследования показы
вают, что действительная производитель
ность лесов страны сильно занижается. Ав
тором установлено, что средняя скорость 
накопления запаса древостоев, поступаю
щих в главную рубку, в сосняках примерно 
в два раза, а в ельниках в три раза ниже 
текущего их прироста. Д л я  доказательства 
этого проанализируем динамику произво
дительности древостоев и соотношение 
между средней скоростью накопления зап а
са и текущим приростом в условиях дев
ственных лесов Севера.

По материалам пробных площадей, зало
женных в сосновых высокополнотных дрё- 
востоях Севера, динамика запасов и приро
стов их с возрастом характеризуется сле
дующими данными (табл. 1).

Т а б л и ц а  I
Запасы  и приросты  д р ев еси н ы  в с о сн я к а х  IV б о н и т ет а

Показатели

Возраст (лет)

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

1 3 1 4 16 2 3 1
120 _ _ _ 189 210 275 276 260 266 — 192

3 ,5 — — — 4 ,8 4 ,5 5 ,3 4 ,4 3 ,5 3 ,8 — 2 ,5

2 .4 — — — 2,1 2 ,1 2 ,5 2 ,3 2 ,0 1 .9 — 1 .2

Число пробны х площ адей . 
З ап ас  на 1 га (куб. м) . . 
Т екущ ий прирост (к у б .м ) . 
С редняя ско р о сть  нако

пления корневого  запаса 
(куб. м ) ............................  .
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Из таблицы 1 видно, что значения теку
щего прироста и средней скорости накопле
ния запаса сначала увеличиваются с возра
стом, достигают максимума, оставаясь при
мерно на этом уровне в течение некоторого 
срока, затем медленно убывают. Такая схе
ма динамики приростов во времени выра
жается уравнениями параболы второго по
рядка. Зависимость между текущим об
щим приростом и возрастом сосняков 
IV класса бонитета от 50 до 160 лет выра
жается уравнением:

у =  0,086+ 1,026* — 0,055*2, (1)
где: у — общий текущий ежегодный при

рост,
х — возраст древостоев в десятилетиях.

Д ля средней скорости накопления запаса 
уравнение имеет вид:

у  =  3,440 — 0 ,153л: +  0,004*2. (2)

Наиболее вероятные значения текущего 
прироста и средней скорости накопления 
запасов древостоев, полученные по этим 
уравнениям, а также выравненные значения 
запасов и результаты вычислений общего 
текущего прироста сосновых древостоев в 
возрасте до 160 лет (16 десятилетий) при
ведены в таблице 2 и отображены на ри
сунке.

По уравнениям связи текущего прироста 
и средней скорости накопления запаса с 
возрастом можно дать оценку производи
тельности и продуктивности лесов и реко
мендовать ряд мер к их повышению. Легко

заметить, что общий текущий прирост дре
востоя, т. е. общая его производительность 
за любой период времени от 0 до х десяти
летий, равен сумме ежегодных приростов 
от 0 до у. Общий текущий прирост древо
стоя за х  десятилетий можно получить вы
числением определенного интеграла от 
функции (1):

X
и ли ^ г т = ^ у с 1 х  =

=  0,086 х 1,026**

0,055л:2) d x  ■■ 

0 ,055л:3
(3)

Общая производительность насаждений 
может быть использована лишь при глав
ном и промежуточном пользовании лесом. 
В процессе главной рубки леса использует
ся только наличный корневой запас древо
стоев, назначенных в рубку. Наиболее ве
роятные значения этого запаса в разные 
периоды возраста насаждения могут быть 
получены умножением выравненных вели
чин средней скорости накопления запаса 
древостоев на их возраст. Корневые запасы 
сосновых древостоев IV класса бонитета, 
полученные таким путем, представляют ис
пользуемую часть общей производительно
сти, которую можно назвать их продуктив
ностью.

Отношение корневого запаса к общему 
текущему приросту является действитель-

Т а б л и ц а  2
П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  с о с н о в ы х  д р е в о с т о е в  IV  б о н и т е т а  и е е  и с п о л ь зо в а н и е  н а  С е в е р е

Во;

годы

раст

десятиле
тия

Общий т е к у 
щий е ж е г о д 
ный прирост 

(куб. м)

Общий текущий 
прирост за х 

лет или общая 
производитель
ность (куб. м)

Общий средний 
ежегодны й при

рост (куб. м)

Средняя ско
рость накопле

ния запаса 
(куб. м)

Корневой запас 
насаждений 

(куб. м)

Коэффициент 
использования 
производитель

ности древостоев

10 1 1,057 5,81 0,581
20 2 1,918 20 ,77 1,038 — — —
30 3 2 ,6 6 9 43 ,8 0 1,460 — — —
40 4 3 ,310 73 ,79 1,845 — — —
50 5 3,841 109,63 2 ,1 9 3 — — —
60 6 4,262 150,02 2,500 — — . —
70 7 4 ,573 194,53 2,771 2,565 180,25 0 ,9 3
80 8 4,774 241 ,32 3 ,013 2 ,472 197,76 0 ,8 2
90 9 4,878 289 ,62 3 ,218 2,387 214 ,83 0 ,7 5

100 10 4,840 338 ,45 3 ,3 8 4 2 ,310 231 ,00 0 ,6 8
110 11 4 ,7 1 7 /  385 ,99 3 ,5 0 9 2,241 246,51 0 ,6 4
120 12 4 ,478 432 ,24 3 ,6 0 2 2,180 261 ,60 0 ,6 0
130 13 4 ,129 475 ,39 3,657 2 ,124 276 ,12 0 ,5 8
140 14 3 ,6 7 0 514 ,44 3,671 2 ,082 291 ,48 0 ,5 8
150 15 3,101 548 ,40 3 ,6 5 6 2 ,0 4 5 306 ,75 0 ,5 6
160 16 2 ,4 2 2 576 ,29 3 ,6 0 2 2 ,0 1 6 322 ,56 0 ,5 6
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Производительность сосняков I  бонитета.
Условные обозначения: 1 — кривая текущего при
роста; 2 — кривая среднего прироста; 3 — кривая 
средней скорости накопления запаса; 4 — общая 
производительность древостоев за 100-летие; 5 — 
корневой запас древостоев в 100-летнем возрасте.

ной характеристикой эффективности ис
пользования производительности природных 
лесов при сплошнолесосечной форме лесно
го хозяйства и отсутствии промежуточного 
пользования лесом. Этот показатель пред
лагается назвать коэффициентом использо
вания производительности насаждений.

Из данных таблицы 2 видно, что в усло
виях таежных районов при принятых там 
сплошных главных рубках древостоев в 
возрасте 100— 160 лет хозяйственно исполь
зуется около половины общей их произво
дительности (/< =  0,56 — 0,68). Очевидно, 
что наиболее полное использование произ
водительности леса связано с коренным из
менением формы хозяйства или с введением 
промежуточных пользований лесом в р ам 
ках существующей сплошнолесосечной 
формы. Условия к этому уже создаются в 
связи с начавшимся широким переходом к 
созданию комплексных хозяйств непрерыв
ного действия. З адача  увеличения произво
дительности лесов будет разрешаться наи
более полным использованием прироста 
древостоев, т. е. за  счет интенсификации 
лесного хозяйства. При непрерывной экс
плуатации насаждений с единицы площади 
в единицу времени становится возможным 
снимать урожай древесины, в два раза 
больший, чем при современной экстенсив
ной форме хозяйства.

Анализ уравнения связи текущего приро
ста с возрастом дает возможность найти 
возрасты древостоев, в которых имеют ме
сто максимальные значения приростов, 
а также полное их прекращение. Взяв пер
вую производную указанной функции

у  =  0,086 +  1,026л: -  0,055 л 2

и приравняв ее к нулю, получим:

Д,026—0,1Ш*=-й

Таким образом, одна критическая точка, 
соответствующая максимальному значению 
текущего прироста, равна 9,3 десятилетия, 
или 93 годам.

Максимальное значение текущего приро
ста в найденной точке равно 4,871 куб. м. 
Возраст 93 года, соответствующий макси
мальному значению текущего прироста, 
можно рассматривать как нижний предел 
возраста древостоев, до которого следует 
держать их на корню, чтобы получить до
статочно высокий, хотя еще далеко не наи
высший прирост.

Максимальное количество древесины с 
единицы площади в единицу времени мо
жет быть получено, когда насаждения по
ступают в рубку в возрасте, соответствую
щем максимальному значению среднего 
прироста общей массы древесины (с учетом 
отпада). Общий средний прирост всего дре
востоя может быть выражен как частное от 
общей его производительности (2 гт ) на

£ z
возраст (х), т. е. Ze=  — m (4). Подставляя
вместо l.zm его значение из уравнения (3), 
получим:

„  _  0,086х 1, 026дгг 0,055дг*
0 ~ х  2 х  Зл:

=  0,086 + 0 ,5 1 3 л -0 ,0 1 8 3 л :2. (4)

Значения общего среднего прироста, най
денные по этому уравнению, приведены в 
таблице 2.

По этому уравнению, наивысшая точка 
кривой, соответствующая максимальному 
значению среднего прироста общей массы 
древостоя, равна:

0 , 5 1 3 - 2 .0 ,0183л  =  0,
откуда

0 .5 1 3  . .  .
х  — 27о 'о183 “  десятилетии =  140 лет.

Возраст же насаждения, соответствующий 
нулевому значению текущего прироста, мож
но определить, решив уравнение 4, предва
рительно приравненное к нулю, т. е. квад
ратное уравнение. Он равен 189 годам. Воз
раст, в котором текущий прирост прекра
щается и начинается распад древостоя (от
пад превышает прирост), можно назвать 
возрастом естественной спелости леса. Это 
верхний предел возраста, до которого допу
стимо держ ать насаждения на корню, хотя 
и в инертном состоянии в отношении при
роста, но без уменьшения их корневого з а 
паса. Из вышеизложенного видно, что до
вольно высокая общая производительность
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природных лесов при современной сплошно
лесосечной форме хозяйства к отсутствии 
промежуточных пользований лесом в мно
голесных районах используется неполно.

Применение «среднего прироста» (вернее, 
средней скорости накопления запаса) в к а 
честве измерителя производительности ле
сов страны преуменьшает последнюю не ме
нее чем в два раза. В районах интенсивного 
лесного хозяйства производительность ле
сов может быть правильно оценена лишь по 
общему текущему или общему среднему 
приросту древесины.

Средняя скорость накопления запаса от
р аж ает только часть производительности 
лесов, фактически используемую в порядке 
главной рубки леса. Поэтому этот показа
тель правильно характеризует лишь дей
ствительную производительность лесов в от

даленных районах страны при экстенсивном 
лесном хозяйстве, где хозяйственно исполь
зуется древесина, получаемая только в по
рядке рубок главного пользования лесом. 
Соотношение между используемой частью 
общего текущего прироста (продуктивно
стью) и общей производительностью древо
стоев хозяйства в возрасте их главной руб
ки является надежным показателем интен
сивности лесного хозяйства.

Главные достижения на пути повышения 
производительности лесов страны связаны 
с интенсификацией лесного хозяйства в пер
вую очередь в многолесных районах. Введе
ние одних только промежуточных пользо
ваний лесом в этих районах повысит ф ак 
тически используемую часть производитель
ности (продуктивность) лесов не менее чем 
в два’ раза.

ПОЧВООБРАЗОВАНИЕ НА ВЫРУБКАХ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСОВ В СЕВЕРНЫХ ЛЕСХОЗАХ 
КАЗАХСТАНСКОГО АЛТАЯ

Г. Г. Ценер, кандидат сельскохозяйственных наук

Северные лесхозы Восточно-Казахстан
ской области занимают большую часть гор
ных районов западного Алтая. Влажный 
климат обусловил широкое распростране
ние здесь темнохвойных пихтовых лесов 
(65% покрытой лесом площади лесхозов), 
произрастающих на высоте 500— 1600 м над 
уровнем моря. Выше их сменяют субальпий
ские парковые лиственничные и кедровые 
леса, площадь которых сравнительно неве
лика, так как уже с 1800 м начинаются 
альпийские луга.

По почвенно-климатическим условиям 
лесная зона делится на две подзоны: ниж
нюю и верхнюю. В нижней подзоне (600— 
1200 м) преобладают пихтовые и производ
ные осиновые леса на светлосерых оподзо- 
ленных почвах. Пихтовые Относятся к груп
пе кустарниковых большетравных лесов, 
бонитет их I— III, запас до 450— 500 куб. м 
на 1 га. В верхней лесной подзоне (1200— 
1600 м) преобладают мохово-травяные и 
разнотравные пихтовые леса цд горнолес*

ных кислых слабооподзоленных почвах. 
Здесь, кроме пихты, встречаются лиственни
ца и кедр. Кустарниковый ярус развит сла
бо. Насаждения IV—V бонитетов, с запаса
ми не более 200—300 куб. м на 1 га.

Леса западного Алтая эксплуатируются 
давно, но особенно усиленно в настоящее 
время. Не покрытые лесом площади состав
ляют около 25% территории. Больш ая пло
щадь занята производными кустарниковыми 
зарослями и расстроенными низкополнотны- 
ми лесами с господством лиственных пород.

Работы по восстановлению лесов в Вос
точном Казахстане ведутся пока недостаточ
но. Слабо изучены факторы, влияющие на 
естественное возобновление хвойных лесов 
на вырубках и пустырях, совершенно не 
учитывается роль почвенных условий в этих 
процессах.

На вырубках и гарях обычно развивает
ся мощная кустарниковая и травяная рас
тительность, препятствующая развитию 
эрозии. Только на крутых южных склонах
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(более 20°), по дорогам и трелевочным во
локам наблюдаются явно выраженные 
процессы эрозии. Считают, что мощный 
травостой на вырубках лесной зоны приво
дит к развитию дернового процесса почво
образования, в результате которого верхние 
горизонты почвы обогащаются гумусом, азо
том, поглощенными основаниями (кальцием 
и магнием), кислотность почв уменьшается. 
Однако наши исследования показали, что 
на старых (20—30-летних) вырубках в 
верхней лесной подзоне почвы очень обед
нены питательными веществами, особенно 
гумусом, азотом, поглощенными основания
ми. Это, очевидно, объясняется интенсив
ным выносом питательных веществ из почв, 
что обусловлено большой влажностью 
климата и высокой водопроницаемостью 
почв, формирующихся на рухляке плотных 
пород. Под сомкнутыми насаждениями пи
тательные вещества из почвы выносятся 
медленнее, так как большая часть осадков 
задерживается кронами; кроме того, лес 
больше испаряет влаги, а растительные 
остатки под пологом минерализуются более 
длительное время. Д а ж е  в нижней лесной 
подзоне, где на вырубках развивается очень 
мощная травяная  растительность, отчетли
вого развития дернового процесса не наблю-' 
дается. Таким образом, в горных лесах д а 
же при отсутствии эрозии замена древесной 
растительности травянистой ухудшает пло
дородие почв.

Естественное возобновление хвойных по
род в различных почвенно-климатических 
зонах и подзонах имеет свои особенности. 
В парковых лиственничных и кедровых ле
сах хорошее возобновление встречается 
только на крутосклонных участках с отно
сительно маломощными каменистыми поч
вами. В верхней лесной подзоне возобновле
ние лиственницы и кедра плохое, и лишь по 
эрозионным рытвинам, на участках, где 
снежными обвалами снесены верхние гори
зонты почв, встречаются куртины их само
сева. Пихта нередко хорошо возобновляется 
на вырубках, расположенных на северных 
склонах.

Д ля  определения зависимости возобнов
ления от почвенных условий нами на 20— 
30-летних вырубках по северным склонам 
были выбраны параллельные участки с хо
рошим и плохим возобновлением пихты на 
одинаковом расстоянии от стен леса и кур
тин сохранившихся после рубки деревьев, 
чтобы влияние материнского полога было 
минимальным. На участках взяты образцы 
почв для анализа. Выяснилось, что хорошо

последующее возобновление пихты происхо
дило там, где почвы содержат меньше гуму
са, азота, поглощенных оснований, но зна
чительно больше (в 5— 10 раз) подвижного 
алюминия, кислотность этих почв также 
высокая. Очевидно, повышенное содерж а
ние подвижного алюминия отрицательно 
влияет на развитие травяной растительно
сти, слабо действуя на всходы хвойных по
род. Интересно отметить, что на участках с 
хорошим возобновлением в травостое пре
обладает горькуша (Sausurea latifolia 
Ledb.) и почти нет злаков.

В нижней части лесного пояса интенсив
ная вырубка пихтовых лесов часто приводит 
к длительному господству кустарниковых 
зарослей и осиновых лесов, особенно на ю ж
ных склонах. Кедр и лиственница здесь не 
возобновляются. Подрост пихты имеется в 
основном под пологом лиственных (осино
вых) лесов. Хороший самосев на вырубках 
обнаружен только около лесных поселков, 
где интенсивная пастьба скота и сенокоше
ние обедняют питательными веществами 
верхние горизонты почвы, а поэтому траво
стой развивается слабее и создаются усло
вия для появления и развития всходов. Уни
чтожение трав при пастьбе и сенокошении 
такж е ослабляет их отрицательное воздей
ствие на всходы хвойных. Но чрезмерная 
пастьба скота приводит к развитию эрози
онных процессов, поэтому через 1—3 года

В озобновление  пихты на вы рубке. В тра
вяном  покрове преобладает горькуш а  

(В е р х н я я  лесная  подзона).
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С о д е р ж а н и е  г у м у с а , азота, погл ощ ен н ы х основани й  и к и сл о тн о ст ь  в почвах  
в ы р убок  на у ч а ст к а х  с  хорош им  (I) и п л о х и м  (II) в о зо б н о в л ен и е м  п и х т ы 1

Глубина, 
с которой 

взят образец 
(см)

Гумус ( % )
Валовой азот 

( « )

Поглощенные 
Са -f Mg

Г идролитическая 
ки слотность

Степень насыщ ен
ности основаниями 

( % )

pH солевой 
суспензии

мг-экв.  на 100 г почвы

1 II . | И i 11 1 11 I 11 1 И

В е р х н я я  л е с н а я  п о д з о н а  (горно-лесны е кислые скры тооподзоленн ы е почвы)

0-- 5 6 ,5 7 ,3 0 ,3 2 0 ,4 2 2 3 ,5 2 8 ,3 9 ,4 11,1 71 70 4 ,3 4 ,4
5-- 1 5 4 ,2 5 ,4 0 ,2 2 0 ,2 6 13 ,7 2 4 ,4 9 ,9 10,1 58 71 4 ,3 4 ,4

20-- 5 0 2 ,8 3 ,7 0 ,1 5 0 ,21 17,8 2 1 ,5 8 ,4 9 ,3 68 70 4 ,3 4 ,2

Н и ж н я я л е с н а я  п о д з о н а (светло-серы е лесны е оподзоленны е почвы)

0 - -5 3 ,7 4 ,8 0 ,1 9 0 ,2 3 19,7 27 ,1 9 ,0 6 ,2 68 82 4 ,3 5 ,0
1 0 --30 2 ,7 3,1 0 ,1 5 0 ,1 8 19,7 2 3 ,0 9 ,2 6 ,3 68 78 4 ,0 5 ,0
3 0 - -60 1 ,5 1 .8 0 ,0 9 0,11 2 2 ,0 2 1 ,4 7 ,2 5 ,3 75 80 4 .0 4 ,8
6 0 - -100 0 ,9 1 ,0 0 ,0 6 0 ,0 9 2 4 ,7 2 4 ,3 6 ,1 5 ,0 80 83 4,1 4 ,4

' С редние величины по данным 16 р азр езо в , по 8 для каж дой подзоны : 4 при хорош ем  и 4 при пло
хом возобновлении.

после появления самосева пастьбу и сено
кошение следует прекратить.

Данные таблицы показывают, что в ниж
ней лесной подзоне пихта хорошо возобнов
ляется на участках с меньшим содержанием 
гумуса и азота, чем в верхней лесной под
зоне. Это объясняется тем, что в суровых 
условиях верхней лесной подзоны для фор
мирования сомкнутого травостоя, препят
ствующего возобновлению хвойных, требу
ются более плодородные почвы, чем в ниж
ней лесной подзоне. Хорошее возобновление 
пихты местами встречается такж е по север
ным склонам на эродированных почвах. 
При этом с поселением пихты не только 
прекращаются процессы смыва, но и вос
станавливается плодородие почвы: повы
шается сбдержание гумуса, азота, калия и 
поглощенных оснований. Сравнительно 
медленно накапливается только фосфор, 
что, очевидно, освязано с большим потреб
лением его древостоями.

Проведенные исследования позволили 
установить, что во влажных районах К азах
станского Алтая вырубка лесов нередко 
приводит к обеднению почв, даж е если не 
развиваются эрозионные процессы. Хвой
ные лучше возобновляются на участках вы

рубок, где почвы обеднены гумусом, азотом 
и поглощенными основаниями. Пихта по 
сравнению с кедром и лиственницей успеш
но возобновляется в более благоприятных 
почвенно-климатических условиях.

Изучение естественного возобновления на 
вырубках в связи с особенностями почвен
ных условий позволит правильнее разр аба
тывать методы восстановления лесов, отби
рать участки под содействие возобновле
нию, под посев леса или под посадку куль
тур с длительным уходом. При подготовке 
почвы и уходе за посадками следует шире 
применять методы, обедняющие гумусом и 
азотом почвы, а такж е подкислять верхние 
горизонты ее (мульчирование посадочных 
и посевных мест пихтовыми ветками, лесной 
подстилкой, обработка почвы с полным обо
ротом пласта и т. п.). Д ля  уничтожения 
травяной растительности целесообразно ис
пользовать препараты, содержащие подвиж
ные соединения алюминия.

Д л я  разработки наиболее рациональных 
методов восстановления лесов нужны спе
циальные комплексные исследования, в ко
торых наряду с лесоводами должны участ
вовать почвоведы, биохимики и другие спе
циалисты.
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ШКАЛА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 
ОЦЕНКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ

У Д К  634.0.231+634.0.51

А. М. Пинчук, инженер лесного хозяйства

Лесоустроители в основном пользуются 
«Единой шкалой оценки естественного во
зобновления леса», опубликованной в «Ин
струкции по устройству и обследованию ле
сов государственного значения Союза ССР»
1952 г. Эта шкала имеет ряд недостатков: 
она принята для всех пород, типов леса 
и лесорастительных зон.

При оценке естественного возобновления 
в первую очередь решается вопрос об от
несении вырубки к категории покрытой или 
не покрытой лесом площади. Один из ос
новных недостатков применяемой шкалы 
состоит в том, что, пользуясь ею, много 
площадей приходится относить к не покры
тым лесом, что искажает действительность.

В «Дополнительных технических у каза 
ниях по производству полевых лесоустрои
тельных работ в лесах гослесфонда Р С Ф С Р 
на 1961 г.» дана новая ш кала оценки во

зобновления по хвойному и твердолиствен
ному хозяйствам, учитывающая влажность 
почв; но и она не совершенна.

П редлагаемая шкала оценки естествен
ного возобновления (см. таблицы) создана 
для трех лесорастительных районов: тайги, 
зоны смешанных лесов, степной и лесостеп
ной зон. В шкале дано разделение на глав
ные и второстепенные породы; она диффе
ренцирована для трех основных групп на
саждений: хвойных, мягколиственных и
твердолиственных, и построена с учетом 
условий произрастания. В шкале введена 
градация по полнотам, по которой к по
крытой лесом площади следует относить 
возобновившиеся участки с полнотой 0,4— 1, 
а участки с полнотой 0,3 и ниже — к не 
покрытым лесом. С учетом полнот можно 
давать хозяйственные распоряжения. Н а 
пример, если полнота 0,3 и возобновление

Т а б л и ц а  1
Ш кала о ц ен к и  е с т е с т в е н н о г о  в о зо б н о в л ен и я  в зо н е  тайги

Оценка
возобновления

Условия
произраста

ния

Количество успешного возобновления (тыс. ш тук  на 1 га)

Полнота

Хвойные М ягколиственные

возраст (лет) доля участия 
главных пород 

(С, t ,  Лц) в про
центах от обще
го количества

возраст  (лет)

2 - 5 6 - 1 0 2 - 5 6 - 1 0

Х орош ее

Сухие 
С веж ие 

Влажные 
М окры е и 

сы ры е

С выш е 7 
С выш е 8 
Свыш е 6 
С выш е 4

С выш е 5 
С вы ш е 7 
С выш е 5 
С выш е 3

Не м енее 40 
Не м енее 50 
Не м енее 30 
Не м енее 30

С вы ш е 20 

С вы ш е 30 

Свы ш е 15

С вы ш е 8 

С вы ш е 12 

Свыш е 6
0 ,8 — 1,0

У довлетвори
тельное

Сухие 
С веж ие 

Влажные 
М окры е и 

сы ры е

7— 3
8— 4 
6— 3 
4— 2

5— 2
7— 3
5— 2
3— 2

Не м енее 40 
Не м енее 50 
Не м енее 30 
Не м енее 30

Свы ш е 10 

Свы ш е 15 

С вы ш е 7

Свы ш е 4 

Свыш е 6 

Свыше 3
0 ,6 —0 ,7

Н еудовлет
ворительное

Сухие 
С веж ие 

Влажные 
М окры е и 

сы ры е

3— 2
4— 3 
3 - 2

2

2— 1 
3—2 
2— 1,5  

1 ,5 — 1 ,0

Не м енее 40 
Не м енее 50 
Не м енее 30 
Не м енее 30

10— 8

15—9

7— 4

4—3

6— 4

3— 1 ,5

0 ,4 —0 ,5

17Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



cd
S ’
s
t ;

vo

ч 5 a 3
O  -a VO
t=t Я  О

03
оCJ
о
4  

>< 
2  
х  
35 сЗ
3
0)
5  о
V
Xо

а
Чсоо
X

VOосоом

1*я
' 2;
■ х

V
-о

= 3

аас;

= = £ £  *  

CJ e t О) S
Я О Й “
^ 0 - 0  о
>> О 0 , 2

5 * 1
5 3

к в
О О
п  XОО

о; а; «и
О) CD CD
ж  ж  ж
<и <и <и 
2 2 2
<u <i> а> 

Е Г Г

а> о си
э э э  
2  2  2  
са оз со 

О О О

с о  ю  с о

си CD CD
а  а  а  
2 2 2 
CQ со СП

CJCJO
t o

CD C.) CD
a a a
2 2 2
CQ CQ CQ

u О U

о  ю  с - .т—< т—I
4) <Ц йа а а
3  3  иса озU U и

§ S  й  см
<D О  <D <D 
CD <D CD <D
X  x  я  X
<D CD CD CD 2 2 2 2
CD (D 0 ) О

Е Г Е Е

h- 05 СО Гр 

<D CD 0 ) CD
a  a  a  a
a  2  2  2
CO CO CQ CQCJCJQJCJ

о о с о ю

<D CD CD
3 g 3  a  
3  §  a  2
CQ 5  CQ CQ

U q U U

Си
2о
s

CD
o  2  2

CD S  I  ^
=  Я  £  g -
X  CD сз  5  >.a c;j ; 

U U Q 3 <

CD
a
оa,
о

X

t -

o~
I

CO

o ’

CD ID <D 
'CD CD <D 
X X X  

I 4 ) cy CD 
2 2 2
CD CD CD

E X E

CO CM

■ I
- CM

'• J V-N

l i  J *  С

^  00 cm

I I I
CO LO CO

CO CM

a  < u

CM 
CO *—

I I .
О  Ю  s

T

О О О
Ю  CO CM

X  X  X  X  
CD CD <D CD 
2 2 2 2
CD <D CD CD

E E E E

r f  t O  T P  CO

I I I !
S  05 CO ^

T CO T f  CO

I I I
О  О  СО Ю

« 8 s  

1 1  &  
£ 2  ОX

U U  c d

r

M©

o~
I

r f

o '

CD (D CD 
CD CD CD 
X X X  

i CD I )  CD 
2 2 2 
<D CD CD

E E E

Л

CO C4! *—•
I I I

c o  cm

CM CO i—*
I I ICO ^  CO

CO GO r f

I I I
CO CM CO

CD CD CD OJ 
<D CD CD CD 
X  X  X  X  
CD <D CD CD 
2 2 2 2 
CD CD (D CD

E E E E

CM co CM —
M i l’tiococo

CO Tf- CO CM

I I  I I
LO CO T f  c o

3
v  Он

■ • Я  У  
. ■ CD cd q 

»  4  . 2o o c qS
S I
X

О
03 CD
{— О
CD

A
CQ 4
О CD
e t H
> -, S
CD

E

c ;
xo

s f
о

св
П
сЗ
bS

я

О  3
в* *

CO ^  CO

О CD CD CD 1-1
a  a  a  |

t o 2  2  2  CM
CQ CQ CQ

C J C J C J

А а  «е ег соч Й нЧ -  О О 
X 0

I
и е( S S
ев О X  “
3* 0 , 0  о>-> О  О. U
_  С С  О
к  а
ч  X О -
О  "Я О ̂ S °

к са 
а  и

О - о
т

о о

о"

О  О  О  О  
с о  СО СМ СМ

CD CD (D CD 
(D CD <D CD 
X  X  x  x
CD CD CD CD 
2 2 2 2
CD CD CD CD

E E E E

CO CM 

CD <D CD CD
а  а  а  а  
2 2 2 2 
CQ CQ са 03

U U U U

CD CM

а  I
2 та

C J  О

i  1

«  1U 03
____ a

<D CD CD CD 
CD <D CD CD 
X  X  X  X  
CD CD CD <D 
2 2 2 2 
CD CD <D CD

E E E E

COOMO 
CD qj CD 0)
a l i i
►Q 3  A  A  
CC £2 CQ C3U(jCJU
О CM Oi co 
0 0  g  g
a  a  I  a  

2  2  л
«  a  “  “  

O U o u

CD

I s  S 5o u o a S

CD
CD
a
O
ОнО

X

?со
o

CD <D <D <D 
CD CD CD CD 
X  X  X  X  
CD CD CD CD 
2 2 2 2
CD CD CD CD

E E E E

CM CO CM

N 1 1
CO T F  CO CM

СО CO
I I  I '

^  CO rj-

ПTj« CO

1—I -sr

I ICM lO

<D CD CD CD 
CD CD CD CD 
X  X  X  X  
CD CD CD CD 
2 2 2 2
<D <D CD CD

E E E E

T
Ю ̂  CO

I I I
C O O N  Ю

iO СО Ю
I I I  IО CM Oi CO

CD
О
S x л
S * * >>£ 5 2  uucaS!

в
O -r

о 1 
= t 

> .

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



отсутствует, надо назначать производство 
сплошных культур, при полноте 0,4—0,5 — 
содействие естественному возобновлению 
или культуры местами, при 0,8— 1 — рубки 
ухода.

Возобновление оценивается по количе
ству главных и второстепенных пород с 
учетом участия главных. Однолетние всхо
ды учитываются в первой возрастной груп
пе (2 года — 5 лет), но в количестве 50%. 
В мягколиственных насаждениях оценка

порослевого возобновления проводится по
числу пней с порослью; в твердолиствен
н ых — по специальной шкале, разработан
ной Воронежским лесотехническим инсти
тутом. Экземпляры молодняка, отнесенные 
к поврежденным, так ж е как и всходы, 
определяются половинным количеством. 
Подлесочные и кустарниковые породы в 
сумму древесных пород для оценки возоб
новления не входят.

ХИМИЧЕСКАЯ ПОДСУШКА ОСИНЫ

В отделе лесоводства и л есо за 
готовок Л ен Н И И Л Х а в послед
ние годы разрабаты ваю тся вопро
сы применения постепенных рубок 
в елово-лиственных лесах. З а д а 
ча этих рубок — постепенное 
осветление ели второго яруса.

Если в составе верхнего полога 
много осины (часто ф аутной), 
первый прием рубки целесообраз
но заменить химической подсуш 
кой.

В Л енинградской области хи
мическое отравление осины при
менено двадцатью  лесхозам и и 
леспромхозами на ты сячах гекта
ров. О днако в практику производ
ства оно не вош ло из-за большой 
ядовитости арсенита натрия, ис
пользовавш егося при кольцевании.

Мы испытали м алоядовиты е для 
теплокровных ж ивотны х препара
ты, 2,4-Д, 2,4,5-Т и сульф ам ат. 
Исследования проводились в Си- 
верском опы тно-показательном  м е
ханизированном лесхозе (Л енин
градская область) в условиях 
произрастания кислично-черничных 
типов леса.

В составе первого яруса древо
стоев 5— Ю Ос5Б +  Е, полнота 
0,7, бонитет I I — III , средний воз
раст 70 лет, средняя вы сота 22— 
24 м, средний диам етр 27 см. Во 
втором ярусе 10Е. О полож итель
ном влиянии химической подсуш 
ки осины на рост ели мож но су
дить на примере участка в кв. 104 
Дивенского лесничества, где на 
площади 0,5 га было подсуш ено 
25% лиственных (152 экзем пляра) 
и при этом освобож дено около 
50% ели, находивш ейся в угнете
нии (250 экзем пляров). Д л я  коль
цевания вы биралась ф аутн ая оси-

Н. Н. Декатов, младший научный 
сотрудник ЛенНИИЛХа

на' и зд оровая  с ш ирокой кро
ной, затеняю щ ей группы ели.

А нализ роста модельных деревь
ев показал, что в год подсушки 
осины ель была 30—35 лет, еж е
годный прирост по высоте у д е 
ревьев диам етром  8 см состав
л ял  около 15—20 см. Н а  следую 
щий год прирост их увеличился 
до 40—45 см. О влиянии отр ав 
ления на прирост ели в более по
зднем  возрасте (82 года) мож но 
судить на примере участка в 
кв. 88, где было подсуш ено в 
1948 г. около 40% (по запасу) 
осины. Н есмотря на высокий воз
раст, ель уж е через 2—3 года пос
ле подсуш ки резко увеличила 
прирост по высоте и диам етру, и 
за  последую щ ие 12 лет он не 
уменьш ился.

В кв. 104 Дивенского лесничест
ва подсуш ка осины была произве
дена в начале августа сульфам а- 
том, растворенным в воде, в кон
центрации 1 : 1. Д ействие хим ика
та определялось глазомерно по 
проценту усы хания крон. Учет 
результатов подсуш ки на следую 
щий год показал, что усохли пол
ностью или сильно изредились 
(потеряли три четверти листвы) 
кроны у  115 осин (75% ), причем 
деревья  с диам етрам и 12—20 см 
почти полностью усохли. У д е 
ревьев с диам етрам и 24—28 см 
кроны только изредились (потеря
ли от четверти до половины лист
вы ); полностью  усохли эти экзем 
пляры  через 2—3 года. В кв. 103 
подсуш ка сульф ам атом  произво
дилась в конце июля. Раствори-

УДК 634.0.243:8

тель —  вода, концентрация раство
ра 1 : 2 .  И з 27 стволов усохли 
полностью  или почти полностью 
23 (85% ).

Аналогичные результаты  полу
чены в кв. 110 при подсуш ке оси
ны. С ульф ам ат растворялся  в во
де в концентрации 1 :1  и 1 : 2. Н а 
следующ ий год 80% осин усохли 
полностью или сильно изредили 
крону. К рупные деревья  с д и а 
метрами более 48 см почти не 
повредились. Р азница в действии 
первой и второй дозировок незна
чительная. Н а этом ж е участке 
осина обрабаты валась бутиловы 
ми эф ирам и 2,4-Д  и 2,4,5-Т без 
растворителя и растворенными в 
дизельном топливе ( 1 : 1  и 1 : 2 ) .  
О казалось, что нерастворенные 
эфиры почти не повредили осину. 
От растворенных в дизельном топ
ливе эфиров усохло или сильно 
изредило кроны 92—96%  осин. 
Крупные стволы (48—60 см) по
вреж дены  незначительно. Р азн и 
цы в действии концентраций 1 : 1 
и 1 : 2 не наблю далось.

Х уж е получаю тся результаты , 
когда в качестве растворителя 
эф иров применяется вода. Так, в 
кв. 103 производилась подсуш ка 
бутиловы м эфиром 2,4-Д  без р а з
бавителя и разбавленного водой. 
Н а следую щ ий год из 42 подсу
шенных осин усохла полностью 
или сильно изредила крону толь
ко половина, причем полностью 
усохли деревья диаметром до 
20 см.

В середине июня 1961 г. в кв. 81 
бы ла произведена подсуш ка оси
ны различными химикатами: арсе- 
нитом натрия и сульф аматом, р а 
створенными в воде (!->!<)-. бути*
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ловыми эф ирам и 2,4-Д  и 2,4,5-Т 
без разбавителя . Через две  неде
ли начала  ж елтеть листва у всех 
осин, обработанны х арсенитом 
натрия, и у  наиболее тонких 
(20 см ), обработанны х эфирами. 
Через месяц полностью  усохли 
осины, обработанны е арсенитом, и 
тонкие обработанны е эф ирам и, у 
деревьев с диам етрам и 28—32 см 
пож елтели вершины. У  крупных 
осин, обработанны х эфирами, 
кроны изредились только через 
два  месяца. У обработанны х 
сульф ам атом  изреж ивание крон 
началось через месяц после по д 
сушки.

Д ействие сульф ам ата  и эфиров 
зависит от диам етров стволов. 
Если от арсенита осина любых 
разм еров отмирает в течение 2— 
3 недель, то от сульф ам ата  и эф и
ров усыхание деревьев с ди ам ет
рами более 20 см затягивается  и 
об окончательны х результатах  
мож но судить только на следую 
щий год. О тмирание наиболее 
крупных деревьев затягивается  до 
2—3 лет.

При подсуш ке стволов эф ирам и 
усыхание крон начинается с вер
шины и затем  продвигается вниз. 
Д л я  Исследования передвиж ения 
хим икатов в деревьях были по
ставлены  опыты на молодых оси

нах высотой 1,5—2 м. В первом 
варианте смазы вались все листья 
у ветви первого порядка в сере
дине кроны 5-процентным раство
ром сульф ам ата и неразведенны- 
ми бутиловы ми эф ирам и 2,4-Д и
2.4.5-Т. Во втором варианте опы 
та этими химикатами см азы вался 
участок ствола (10 см) в середи
не кроны. Через две  недели в 
первом варианте ветки, обрабо
танные всеми химикатами, усохли 
и начали отм ирать верхуш ечные 
почки у деревьев, обработанны х 
эф ирами. Примерно в это  ж е вре
мя стали, отм ирать верхуш ечные 
почки во втором варианте у ство
ликов, обработанны х эф ирами; че
рез месяц стволики усохли до 
нижней границы обработки, а 
ниж е ветви остались зелеными и 
норм ально развиты ми. В первом 
варианте опыта отмерли ветви 
около вершины. Усыхания осинок 
от сульф ам ата при нанесении его 
раствора на кору стволиков и 
ветвей не наблю далось.

Осенью того ж е  года см азы ва
лись эф ирам и осины (они были 
уж е  без листьев) у корневой ш ей
ки. Н а следую щ ий год деревья, 
обработанны е бутиловы м эфиром
2.4.5-Т, не распустились, так как 
отмерли все почки, осины, обра
ботанны е эфиром 2,4-Д, распусти

лись, но в течение вегетационного
периода постепенно отмирали.

И з проведенных опытов видно, 
что бутиловы е эфиры 2,4-Д а
2,4,5-Т легко проникаю т через ко
ру молодых осинок (высотой до 
2 м) в древесину, где перем еш а
ются с восходящ им транспираци- 
онным током. Особенно большой 
активностью  отличается бутило
вый эф ир 2,4,5-Т. Д л я  уничтож е
ния осины в м олодняках химиче
скую обработку их бутиловым 
эфиром 2,4,5-Т мож но производить 
не только летом, но так ж е  ранней 
весной и поздней осенью. Л етом 
при аэрозольной обработке не 
обязательно воздействовать на 
кроны.

Результаты  наш их испытаний 
совпадаю т с данны ми за р у б е ж 
ной литературы. С ледовательно, 
отравление фаутной осины в при
спеваю щ их и спелых древостоях 
мож но производить с большим ус
пехом не только ядовиты м арсе
нитом, но и неопасными бутило
выми эфирам и 2,4-Д и 2,4,5-Т, а 
такж е  сульфаматом. Д л я  о тр ав 
ления деревьев эфиры следует 
растворять в дизельном топливе 
в пропорции 1 :2 , раствор надо 
вносить путем инъекции в круго
вые насечки или надрезы  на 
стволах.

Недавно Президиум Верховного Совета РСФСР присвоил Николаю Андриа
новичу Наговицыну почетное звание Заслуженного лесовода РСФСР.

Начав свой трудовой путь непосредственно в лесу, где он работал помощ
ником лесничего, таксатором, директором лесхоза, Н. А. Наговицын за 40 лет 
работы в лесном хозяйстве приобрел заслуженную репутацию высококвалифи
цированного специалиста-лесовода, умелого организатора и руководителя.

По проектам объединения «Агролеспроект», которым 15 лет бессменно 
руководит Николай Андрианович Наговицын, на некогда безлесных простран
ствах Юго-Востока нашей страны вдоль полей и рек, по берегам каналов и во
дохранилищ, вокруг городов и промышленных центров, на песках и оврагах 
созданы молодые леса.

Работники лесного хозяйства горячо поздравляют Н. А, Наговицына с за
служенной оценкой его трудовой деятельности.
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Л  ел а  Л лщ рской . о б л а с ти .

Е. Р. Киселев (Комбинат «Амурлес» Хабаровского 
совнархоза)

Ю. П. Зубов (Амурская ЛОС)

Суровость климата, наличие сезонной и 
вечной мерзлоты, неравномерное распреде
ление осадков в течение года, особенности 
рельефа и почвы — вот основные факторы, 
которые определяют распространение, рост, 
развитие и производительность лесов Амур
ской области.

Приведение лесов области в известность 
было начато в 1910— 1920 гг. К настояще
му времени более чем на одной трети лес
ной площади проведено наземное лесо
устройство, на остальной — аэротаксацион- 
ное обследование.

По составу пород леса очень разнообраз
ны: в них имеются представители восточно
сибирской флоры — сосна обыкновенная, 
ель сибирская и береза белая, даурской — 
лиственница даурская и береза даурская, 
маньчжурской — кедр корейский, ясень 
маньчжурский, дуб монгольский и бархат 
амурский, охотско-камчатской — ель аян- 
ская, пихта белокорая и другие. Не все 
породы имеют большое распространение и 
поэтому лесохозяйственное и лесоэксплуа

тационное значение их не одинаково. Н а 
саждения лиственницы даурской занимают 
74,7% площади, покрытой лесом, сосны 
обыкновенной — 2,4, ели аянской и сибир
ской, пихты белокорой, кедра корейского 
вместе в зяты х — 1,2, кедрового стла
н и к а — 3,2, лиственных пород— 18,5%. 
Общий запас древесины в области со
ставляет 2,3 млрд. куб. м, в том чис
ле лиственницы 86,9%, сосны 2,3, ели, 
пихты, кедра 1,6, кедрового стланика 0,8, 
лиственных пород 8,4%.

Средняя лесистость области около 58%. 
Однако территориально леса распределены 
очень неравномерно и по лесистости можно 
выделить три района.

Безлесный район — Зее-Буреинская рав
нина — сельскохозяйственный, наиболее на
селенный. Имевшиеся на его территории в 
прошлом лесные массивы, перелески, кол
ки вырублены, уничтожены пожарами, по
травлены скотом. Лишь изредка встречают
ся низкорослые - расстроенные заросли из 
березы белой и черной, дуба монгольского,

Рис. 1. Л иственничные леса по p. JIanpu (север  А м урской  области).
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лещины разнолистной и маньчжурской, лес- 
педеци двухцветной и некоторых других 
пород.

Район с истощенным лесным фондом —
охватывает лесные массивы, тяготеющие к 
Транссибирской магистрали и наиболее 
освоенным участкам сплавных рек (Амура, 
Зеи, Селемджи, Бурей и др.). В этом райо
не сконцентрированы почти все лесозаго
товки. В связи с тем что дровяная древеси
на хвойных и древесина лиственных пород 
не находила сбыта, осталось много недо- 
рубов. Площади расстроенных лесов систе
матически подвергались лесным пожарам. 
Это привело к тому, что ценные сосновые 
и лиственничные насаждения сменились ре
динами, пустырями, гарями, малоценными 
низкотоварными насаждениями из дуба 
монгольского, березы белой и зарослями 
кустарников.

Лесоизбыточный район севера, северо- 
востока и северо-запада. Это, в основном, 
не тронутые рубкой лесные массивы. Здесь 
сосредоточены главные запасы древесины.

На формирование лесов Амурской обла
сти большое влияние оказывают пожары. 
Сейчас нельзя найти лесной участок, на ко
тором не было бы следов огня. Пожары, 
минерализуя почву, создают благоприят
ные условия для поселения хвойных по
род. Этим объясняется появление на боль
ших площадях одновозрастных сосняков и 
лиственничников. В то же время пожары 
приносят огромный вред, сильно повреждая 
спелые и перестойные насаждения, уничто
ж а я  возобновление и молодняки, переводя 
ценные хвойные древостой в низкотовар
ные заросли лиственных пород.

Наиболее распространена в лесах обла
сти лиственница даурская. Она произраста
ет на почвах различного механического со
става, нередко сильно каменистых, разной 
степени увлажнения, занимает склоны р аз 
личных экспозиций, долины рек и ручьев, 
поднимается высоко в горы, растет и на забо
лоченных почвах в условиях близкого зал е
гания вечной мерзлоты. По составу преобла
дают чистые лиственничники, имеются также 
древостой с участием сосны обыкновенной и 
березы белой (2—3 единицы). Часто встре
чаются насаждения с редким первым яру
сом из спелой и перестойной лиственницы 
и густым вторым ярусом из 10—50-летней 
березы белой. Наиболее распространены 
влажные и сырые лиственничники III— IV 
бонитетов с полнотой 0,4—0,6, с запасом 
120— 180 куб. м на 1 га. Значительны пло
щади застойно-сырых насаждений (V бони-

Рис. 2. Низкотоварное насаж дение дуба  м онголь
ского (А р ха р и н ски й  лесхоз).

тет, 50—70 куб. м на 1 га) и марей — за 
болоченных пространств с единично расту
щими лиственницами. Подлесок листвен
ничных лесов состоит из ольхи маньчжур
ской и пушистой, березы Миддендорфа и 
овальнолистной, рододендрона даурского и 
амурского, розы даурской и иглистой, р я 
бины амурской, лещины разнолистной и 
маньчжурской, спиреи средней, иволистной 
и березоовальнолистной и других кустар
ников; в горах на высоте 800 м и более 
над уровнем моря в подлеске участвует 
кедровый стланик. В покрове встречаются; 
багульник широколистный и болотный, го
лубика, брусника, плауны зеленые и сфаг
новые мхи, лишайники, в местах, неодно
кратно подвергавшихся пожарам,— осоки, 
злаки и широколиственные травы.

На относительно богатых почвах речных 
долин лиственница образует высокопроиз
водительные (I— II бонитет, запас 300— 
400 куб. м на 1 га) насаждения совместно 
с тополем душистым, березой белой, елью 
аянской и сибирской, чозенией крупноче
шуйчатой, ивой росистой и другими поро
дами. В подлеске — черемуха азиатская и 
М аака, дерен белый, смородина печальная 
и дикуша; в покрове — папоротники, гру- 
шанка, зеленые мхи.

П ожары являются причиной высокой 
фаутности лиственниц. На их стволах по
являются выгоревшие дупла, пожарные 
подсушины, сухобочины, напенные гнили. 
Нередко до 60—80% деревьев в насажде
ниях поражено гнилью.

Запасы  лиственничников представляют 
собой резерв для развития лесной промыш
ленности. Об этом свидетельствует распре
деление занятых ими площадей по клас
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сам возраста: спелые и перестойные на
саждения составляют 76,5% общей пло
щади лиственничников и 57% всей покры
той лесом площади области.

Сосняки сосредоточены в основном з а 
паднее рек Зеи и Селемджи, небольшими 
участками произрастают по Бурее, Архаре, 
Томи, Быссе. Насаждения обычно приуро
чены к почвам с легким механическим со
ставом, но встречаются и на суглинистых, 
сильно каменистых почвах, занимая вы
пуклые элементы рельефа, склоны южных 
экспозиций. Высоко в горы сосна не под
нимается, избегает и сильно заболоченных 
участков. Наиболее распространены свежие 
и влажные сосняки III— IV бонитетов, с 
полнотой 0,4—0,6, с запасом 120—200 куб. 
м на 1 га. По берегам и островам рек с 
дренированными почвами имеются н асаж 
дения высокой производительности (I бони
тет). Сухие боры (IV—V бонитеты) зани
мают очень небольшие площади по крутым 
южным склонам и узким гребням. В под
леске и напочвенном покрове сосновых л е 
сов встречаются те же растения, что и в 
лиственничных. В сухих лесах подлесок и 
покров развиты очень слабо, в свежих и 
влажных — интенсивность развития повы-

Рис. 3. Н асаж дение ели  аянской  (Э ким чанский  
ле с хо з ).

шается, в сырых — достигает максимума.
Площадь спелых и перестойных сосновых 
насаждений составляет 4 1 %  общей площ а
ди сосняков и около 1 % всей покрытой л е 
сом площади области, что свидетельствует
о сильной истощенности сосновых лесов, 
а такж е о необходимости сокращения их 
рубки и увеличения лесовосстановительных 
работ.

Белоберезовые леса распространены пов
семестно, они сменили в результате рубок 
и пожаров хвойные насаждения. Это мало
ценные, редкостойные, низкой производи
тельности древостой ( I I I— IV бонитеты, 
запас 50—70 куб. м на 1 га). О бязатель
ным условием вовлечения их в эксплуата
цию является строительство в области пред
приятий по химической переработке дро
вяного сырья.

Насаждения дуба монгольского по тем 
же причинам, что и белоберезняки, приш
ли на смену сосновым, лиственничным, 
иногда кедровым древостоям. Они сосредо
точены только в южных, частично централь
ных лесхозах области. Дубняки обычно 
редкостойные (полнота 0,3—0,5), малопро-. 
изводительные (бонитет V и Va, запас 30— 
70 куб. м на 1 га) ,  низкотоварные — почти 
все стволы повреждены огнем, имеют на- 
пенные и сердцевинные гнили, деревья силь
но сбежистые, сучковатые. Причиной низ- 
котоварности дубняков, во-первых, являют
ся пожары, во-вторых, суровые климатиче
ские условия. Совместно с дубом произра
стают черная и белая березы, осина, липа 
и другие породы. Д л я  повышения продук
тивности площадей, занятых дубняками, 
следует проводить реконструктивные меро
приятия — вводить в их состав ценные хвой
ные и лиственные породы.

Еловые насаждения встречаются по до
линам рек и ручьев, по распадкам подни
маются высоко в горы, нередко образуя на 
высоте 600—900 м над уровнем моря 
сплошной еловый пояс, причем в северных 
и восточных гористых районах п р ео б лада - ' 
ет ель аянская, по долинам рек и в зап ад 
ных районах — ель сибирская. Постоянный 
компонент еловых лесов — пихта белоко
рая, доля участия которой обычно состав
ляет 2—3 единицы. Н асаждения же с гос
подством пихты имеются лишь в восточных 
районах области. Полнота еловых насажде
ний 0,7—0,3, бонитет по склонам гор III — 
IV, по долинам р е к — I— II.

Запасы кедра корейского в области нич
тожны и сосредоточены в юго-восточной 
части. Этот район характеризуется н асаж 
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дениями с богатым видовым составом дре
весных и кустарниковых пород. Здесь про
израстают, кроме кедра корейского, лист
венница даурская, ель аянская, березы бе
лая  и черная, осина, дуб монгольский, ли 
па амурская, ясень маньчжурский, бархат 
амурский, клены разных видов, ильм до
линный и другие породы. В подлеске встре
чается более сорока видов различных кус
тарников; из лиан распространены виноград 
амурский и лимонник китайский. Севернее 
и восточнее указанного района вдоль рек 
произрастают отдельные представители 
маньчжурской флоры — бархат, ясень, л и 
монник и другие. Долины рек являются как 
бы дорогами, по которым более теплолюби
вые виды проникают далеко на север и во
сток от своего основного ареала. Н апри
мер, бархат по Амуру, Зее и Селемдже до
стигает 52°, а липа и лимонник по Амуру и 
Зее — 53° с. ш., в то время как основной 
ареал этих пород лежит южнее 50° с. ш.

Тополь душистый произрастает только по 
долинам рек. В прошлом он интенсивно вы
рубался, поэтому насаждения с его преоб
ладанием сохранилась лишь в верховьях 
рек, в труднодоступных местах. Произво

дительность тополевых насаждений дости
гает 300—400 куб. м на 1 га.

По горным склонам и вершинам на ка
менистых россыпях и на слаборазвитых 
сильно щебенчатых почвах на высоте 900 м 
над уровнем моря и более довольно боль
шое распространение имеют заросли кед
рового стланика.

Запасы  древесины в лесах области, осо
бенно в спелых и перестойных насаждени
ях, позволяют во много раз увеличить р аз
меры эксплуатации, но для этого надо на
чать освоение северных лесных массивов и 
улучшить использование древостоев, рас
строенных прежними рубками и пожарами, 
в районе с истощенным лесным фондом.
. Первые лесхозы в Амурской области бы- 
ли созданы в 1947 г. С этого времени на
чалось планомерное ведение лесного хозяй
ства. Лесхозами на больших площадях 
проведены лесовосстановительные работы. 
Лесные культуры созданы почти на 7,5 тыс. 
га, содействие естественному возобновлению 
осуществлено на площади более 110 тыс. 
га. Лесхозами накоплен большой опыт по 
созданию лесных культур и содействию 
возобновлению. Почти в каждом лесхозе
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Рис. 4. Естественное возобновление  сосны на вы рубке (Дж елт улакский лесхоз).

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



есть культуры выского качества и участки, 
прекрасно возобновившиеся хвойными по
родами, на которых было проведено со
действие естественному возобновлению. Но 
пока в области имеется много не покры
тых лесом площадей, требующих облесения. 
Основным способом восстановления хо
зяйственно ценных пород и впредь остается 
естественное возобновление, которое в 
большинстве сосновых и лиственничных 
лесов происходит успешно. Лишь на вы
рубках с сильно развитым напочвенным 
покровом из кустарничков и злаково-осоко- 
вой растительности нужно .проводить со
действие естественному возобновлению пу
тем минерализации почвы.

Очень важная проблема лесного хозяйст
ва области — ликвидация лесных пожаров, 
ежегодно на огромных площадях уничто
жающих естественное возобновление и мо- 
лодняки. Если она будет решена, то с не
значительными затратами средств и труда 
в кратчайшие сроки можно будет облесить 
все не покрытые лесом площади. Поэтому 
основные усилия лесхозов должны быть 
направлены на проведение противопожар
ных мероприятий. В ближайшие годы сле
дует составить генеральный план противо
пожарного устройства лесов. Главное вни
мание надо уделить созданию замкнутой 
сети механических преград (широких про
тивопожарных минерализованных полос, 
барьеров и т. п.). Во много раз должны

увеличиться объемы дорожного строитель
ства в лесах, при этом рационально соче
тать интересы лесного хозяйства и лесной 
промышленности.

Важным мероприятием по повышению 
продуктивности лесов области должна 
стать реконструкция малоценных и низко
товарных насаждений лиственных пород. 
Большие объемы работ предстоят лесхозам 
по созданию зеленых зон вокруг населен
ных пунктов. Всемерно должно быть улуч
шено лесосеменное хозяйство. В лесхозах 
начаты работы по созданию постоянных 
семенных участков сосны и лиственницы, и 
эти работы надо расширять.

Очень серьезным является вопрос о по
вышении лесистости остепненной части Зее- 
Буреинской равнины. Здесь должны быть 
созданы леса местного и агролесомелиора
тивного значения. Они будут созданы л е
сокультурными методами; кроме того, 
имеющиеся древесно-кустарниковые зарос
ли доджны охраняться от неурегулирован
ных порубок, пожаров и потрав скотом. 
Основными породами в лесных культурах 
явятся сосна и лиственница, в безлесной 
части еще и тополь. В южных лесхозах бу
дет сконцентрировано разведение бархата 
амурского. Более богатым станет ассорти
мент деревьев и кустарников при создании 
зеленых зон, где будут вводиться породы 
маньчжурской флоры.

В Я рцевском  лесхо зе  (С м оленская область) д ля  создания  
семенных участков ш ироко используются п р и ви вки  кедра на 
сосну по методу, описанном у Е. П. П роказины м  в  ж урнале  
«Л есное хозяйство» (№  5, 1960). Б ольш им  мастером этого 
нового дела  являет ся старший инж енер С м оленского уп р а в
ления лесного хозяйства и охраны  леса Д . Я ■ К ореневский, 
под его руководст вом в Я рцевском  лесхо зе  залож ены лесо 
семенные участки. Н а  с н и м к е :  Д . Я. К ореневский произ

водит п р и ви вк у  кедра  на сосну.
Фото Г Кусепко
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ УДОБРЕНИЙ В ЛЕСНЫХ 
ПИТОМНИКАХ

УДК 634.0.232.322

Б. Г. Левашев (Башкирская ЛОС)

В комплексе агротехнических приемов 
выращивания лесопосадочного материала 
надлежащ ее место должно быть отведено 
системе органических, минеральных и ор- 
гано-минеральных удобрений. Значение 
удобрений для роста и развития деревьев 
доказано многими научными трудами и 
практикой производства.

Изучение влияния удобрений — сложное 
дело, включающее такие исследования, как 
установление наиболее эффективных видов 
удобрений, их состава и формы, дозиров
ки, сроков и способов внесения в конкрет
ных условиях лесного питомника. Система 
удобрений зависит, кроме того, от биоло
гических свойств растений, почвенных усло
вий, от климата и агротехники, определяю
щих степень влияния внешней среды.

Физиологическое действие элементов ор- 
гано-минерального питания, при много
образии условий местопроизрастания, зави
сит от вида и возраста растений, от фазы 
их развития, предопределяющих нужное со
отношение элементов питания и их форму. 
Решающее значение для правильного при
менения удобрений, помимо плодородия 
почв, имеет их влажность, так как уста
новлено, что любое минеральное удобрение 
может полностью проявить свою эффек
тивность на фоне полного и бесперебойного 
снабжения водой. Значит, дозировка 
удобрений должна дифференцироваться с 
учетом влажности почв.

Недостаточно изучено последующее по
ведение растений, выращенных с примене
нием тех или иных удобрений,— приживае

мость саженцев, их засухоустойчивость и 
морозостойкость, а это также имеет нема
ловажное значение.

Нами под методическим руководством 
В Н И И Л М а (кандидаты наук X. М. И с а
ченко и Н. П. Красулин) с 1952 по 1956 г. 
проводились опыты по изучению влияния 
органических, минеральных и органо-мине- 
ральных удобрений на рост и развитие 
сеянцев древесных пород. Опыты были за 
ложены в Непейцевском питомнике Юма- 
товского опытного лесхоза — на почвенных 
разностях типа выщелоченных черноземов 
тяжелого механиче
ского состава на
плотной красно-бу
рой глине.

Почвенно - хими
ческий анализ пока
зал, что почвы опыт
ных участков отно
сительно богаты лег
коподвижным фос
фором с содержа
нием гидролизуемого 
азота в пределах
8— 10 мг на 100 г 
почвы и несколько
завышенным (по 
Бровкиной) содер
жанием калия (для 
большинства анало
гичных почв) при 
наличии гумуса (по 
Тюрину) в пределах 
5 - 8 % .

Однолетние сеянцы, сос
ны обы кновенной (слева )  
и лиственницы сибир
ской, вы ращ енны е по 
удобренном у фону. Не- 
пейцевский питомник 
Ю матовского опытного 

лесхоза.
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Опыт I — «Внесение удобрений при раз
ной глубине заделки». Весной перед посе
вом семян сосны, лиственницы, ели на 
опытном участке равномерным рассыпа
нием с последующим запахиванием на глу
бину 8— 10 см (мелкая заделка) и 18—20 см 
(глубокая заделка) были внесены следую
щие удобрения: 1) аммиачная селитра
(132 кг/га), 2) суперфосфат (340 кг/га), 
3) хлористый калий (60 кг/га) , 4) навоз 
конский (30 т/га), 5) органо-минеральная 
смесь — аммиачная селитра +  суперфос
фат +  калий +  перегной (5 т/га),  6) то же, 
но с половинной дозюй минеральных ве
ществ, 7) контроль (делянки без удобре
ний).

Результаты пятилетних исследований по
зволяют предложить производству практи
ческие рекомендации.

При выращивании сеянцев лиственницы, 
сосны и ели применение как полного ми
нерального удобрения ( NPK) ,  так и одно
го органического (навоз) или органо-мине- 
ральных смесей (NPK +  перегной) повы
шает энергию роста надземной части сеян
цев, развитие корней и накопление расте
ниями органического вещества. Положи
тельное действие этих удобрений начинает 
проявляться в год посева семян уже с пер
вой половины вегетационнюго периода и 
особенно эффективно сказывается к концу 
второго года. Оптимальная глубина задел
ки удобрений для лиственницы 18 см, для 
ели 10 см. Сосна занимает как бы проме
жуточное положение: лучшие показатели 
роста у нее при полном минеральном удоб
рении (NPK) с глубиной заделки 8— 10 см, 
при органическом (навоз) с глубиной 
18 см, а органо-минеральная смесь дает 
близкие по эффективности результаты при 
обоих вариантах глубины заделки удоб
рений.

Особо заметной разницы в эффективно
сти вариантов удобрений не отмечено, и 
можно с успехом применять каждое из 
них. Заслуж ивает внимания органо-мине
ральная смесь с половинной дозой мине
ральных веществ, позволяющая более эко
номно расходовать минеральные удобре
ния. Время внесения удобрений: осенью
при зяблевой вспашке вносится суперфос
фат на глубину 18 см для лиственницы и 
сосны и 10 см для ели, а весной при под
новлении почвы на эту глубину вносятся 
аммиачная селитра и хлористый калий.

Решающим для эффективности удобре
ний является соблюдение агротехники: вы
сококачественная подготовка почвы, тща-

Т а б л и ц а  1

С равни тельн ы е пок азател и  развития с ея н ц е в  
(в  % к к он тролю )
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К онтроль 
N15, Р60

I 100 I 100 I 100 | _ 1 19 I 81
1 136 1 152 1 170 1 — 1 78 1 22

Л и с т в е н н и ц а  (двухлетка)

100 I 100 I 100 I 67 | 33 I —
117 | 110 | 119 1 89 | 19 | —

С о с н а  (о дн олетка)

100 100 I 100 79 21
106 I 106 | 113 5 87 8

С о с н а  (двухлетка)

100 100 100 67 33 ■ _
108 118 173 90 10 —

е н т а т а р е к и й  (однолетка)

100 100 100 36 51 13
122 120 196 52 46 2

Контроль 
N15, Р60

Контроль 
N15, Р60

Контроль 
N15, Р60

Контроль 
П ерегной 
5 т /г а ,  
N15, Р30, 

К15

тельный уход за посевами в течение веге
тационного периода (полка и рыхление), 
полиз посевов для поддержания в почве 
необходимого минимума влаги (20%) ,  
с учетом конкретных условий питомников. 
Соблюдение этих агротехнических правил 
при выращивании посадочного материала 
по удобренному фону резко усилило энер
гию роста сеянцев всех испытанных пород.

Опыт II — «Уточнение доз и видов мине
ральных и органических удобрений».

Этим опытом ставилась задача уточ
нить наиболее эффективные дозы фосфора, 
азота, калия и значение органических и 
органо-минеральных компонентов смеси.

Все удобрения были внесены весной с по
следующим запахиванием на глубину 15 см. 
Часть гранулированного суперфосфата вно
силась в бороздки — под ложе семян — 
ручной сеялккш J1C-1. Д ля  испытаний бы
ли взяты лиственница, сосна и клен татар
ский. Все испытанные в разных дозах удо
брения оказали положительное влияние на 
развитие сеянцев как  в первый год вегета-. 
ции, так и на второй год.
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Д вухлет ние  сеянцы  лиственницы сибирской, вы ра
щ енны е по удобренном у фону:

1 — азот +  фосфор +  калий ( NPK); 2 — навоз; 3 — ор- 
гано-минеральная смесь; 4 — контроль.

Наиболее эффективное действие на сеян
цы лиственницы и сосны отмечено при вне
сении в почву минеральной смеси из азота 
(15 кг/га) и фосфора (60 кг/га, в том числе 
10 кг/га под ложе семян}, а на сеянцы 
клена татарского — при удобрении почвы 
органо-минеральной смесью: перегной
(5 т/га) +  азот (15 кг/га) +  фосфор 
(30 кг/га) +  калий (15 кг/га). Эти комби
нации удобрений и можно в первую оче
редь рекомендовать производству при вы
ращивании посадочного материала в лес
ных питомниках на распространенных в 
Башкирии выщелоченных черноземах т яж е
лого механического состава.

Приводим качественные показатели сеян
цев при разных вариантах удобрений по 
сравнению с контролем (табл. 1).

Калийное удобрение в дозе 30 кг/га (хло
ристый калий) ,  добавленное, к смеси азота 
и фосфора (N15 +  Р60 +  КЗО), сильно сни
зило положительное влияние двух других 
компонентов смеси на однолетние сеянцы 
лиственницы и сосны. Внесение ж е  калия 
в меньшей дозе (15 кг/га) не снижает 
эффективности минеральной смеси. Уста
новлена большая эффективность органо
минеральной смеси (перегной 5 т/га +  
+  N15 +  РЗО +  К15), по сравнению с чи

стым органическим удобрением (перегной
5 т/га).

На однолетних сеянцах лиственницы 
эффективнее проявилось действие фосфора 
в дозе 60 кг/га, а у сосны в дозе 10 кг/га 
(припосевное внесение удобрения).В  двух
летнем варианте сеянцев действие этих 
удобрений почти одинаковое. У однолет
них сеянцев клена татарского энергия ро
ста усилилась при дозе фосфора 60 кг/га.

Опыт III — «Местное внесение органо
минеральных смесей».

Цель опыта — испытание внесения удоб
рений в места размещения семян для бо
лее быстрого их действия на рост растений. 
Органо-минеральная смесь вносилась в бо
роздки под ложе семян, а фон удобрений 
создавался на глубине 15 см. Испытыва
лись посевы семян лиственницы и сосны.

Все испытанные варианты органо-мине- 
ральных смесей в первый год положитель
но подействовали на развитие сеянцев. Д ля  
лиственницы наилучшими оказались в а 
рианты, в которых на фоне фосфорного 
удобрения (60 кг/га) добавлялась органо
минеральная смесь из перегноя в дозах 2,5 
и 10 т/га с небольшим количеством азотно
калийных удобрений (азот 4 кг, калий
3 кг/га). Д л я  сосны в первый год наиболее 
эффективным оказался тот же вариант, что 
и для лиственницы (с перегноем 2,5 т/га),  
а на второй год варианты, в которых по 
удобренному фосфором фону внесен пере
гной 2,5 и 10 т/га.

По результатам всех описанных опытов 
сделан расчет экономической эффективно
сти применения удобрений в лесных питом
никах (табл. 2).

Приведенные расчеты подтверждают рен
табельность применения удобрений, затр а
ты на которые не превышают 30—40 руб. 
на 1 га. Особенно большой эффект от при
менения удобрений в опыте 1, где выход 
стандартных однолетних сеянцев сосны 
в варианте с органо-минеральной смесью 
достигает 4,8 млн. штук. Это вдвое боль
ше, чем без удобрений, т. е. в два раза 
снижается себестоимость сеянцев.

В опыте II, применяя наиболее эффек
тивный вариант с минеральной смесью из 
азота (аммиачная селитра) 15 кг/га и фос
фора (суперфосфат) 60 кг/га, можно вы
растить за один год 1,33 млн. стандартных 
сеянцев лиственницы, а без удобрения 
(контроль) получаем всего 320 тыс. год
ных к посадке однолеток. Н а 53 тыс. штук 
увеличен выход двухлетних сеянцев лист
венницы по сравнению с контролем. Резко
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П ок азател и  э ф ф ек т и в н о ст и  у д о б р ен и й
Т а б л и ц а  2

Возраст
Выход с тан дартн ы х  сеянцев

с 1 га (тыс. штук) Стоимость по
Стоимость

Варианты опытов сеянцев прейскуранту 
1 тыс. сеян(лет) сеянцев на

II сорт цев (руб.) 1 га (тыс. руб.)
I сорт всего

Контроль

Контроль ..........................................
То ж е ...................................................
N 15+ Р 6 0 ..........................................
То ж е ..................................................

Контроль ..........................................
То ж е ...................................................
N15 +  РЗО, К15 +  п ер егн о й  

(2,5 т /г а )  ......................................

Контроль . . . . .  ...................
То ж е ...................................................
N15 +  Р60 - f  К15 -\- пер егн о й  
(2,5 т /г а )  ..........................................

Контроль ..........................................
То же . ............................ ....  . . .
Р60 перегной  (2,5 т /г а )  +  

+  N4 +  К З .................................

Опыт I

Со с н а
................... I 1 год I — I 2112 I 2112 I 3 ,8  I

смесь . . 1 1 ГОД I — 1 4868 | 4868 1 3 ,8  1

Опыт II

Л и с т в е н н и ц а

1 ГОД — 319 319 3, 8
2 года 1126 554 1680 4 ,7
1 ГОД — 1334 1334 3 ,8
2 года 1560 173 1783 4 ,7

Со с н а

Опыт III

Л и с т в е н н и ц а

Со с н а

1 гол _ 1138 1138 3 ,8
2 года 965 475 1440 4 ,7

1 год 32 1456 1488 3 ,8
2 года 1349 276 1625 4 ,7

1 год _ 268 268 3 ,8
2 года 947 466 1413 4 ,7

1 год _ 1518 1518 3 ,8
2 года 1643 143 1786 4 ,7

8 ,03
18,5

1,2
7 ,9
5 .0
8.1

4 ,3
6,8

5 .6
7 .6

1,0
6,6

5 ,8
8 ,4

1 год _ 1218 1218 3 ,8 4 ,6
2 года 926 571 1497 4 ,7 7 ,0

1 год ___ 1625 1625 3 ,8 6 ,8
2 года 1268 517 1785 4 ,7 8 ,4

снижается (почти в пять раз) себестои
мость тысячи однолеток. Выращивание 
сеянцев сосны на удобренных фонах в этом 
опыте такж е дает большой эффект.

В опыте III отмечено, что вариант удоб
рений — перегной 2,5 т/га +  минеральная

смесь (Р60 +  N15 4 - К15) увеличил выход 
однолетних стандартных сеянцев листвен
ницы с 1 га на 1250 тыс. штук. Резко п©- 
высился выход двухлетних стандартных 
сеянцев сосны и лиственницы. Ниже и себе
стоимость их выращивания.
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СОРТОИСПЫТАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВИДОВ ТОПОЛЕЙ 
В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ

В 1956 г. Татарская JIOC 
под методическим руковод
ством отдела селекции 
В Н И И Л М  (акад. А. С. Яб- 
локов) приступила к испы
танию и отбору тополей для 
создания высокопродуктив
ных лесных культур в цен
тральных районах Средне
го Поволжья

С 1956 по 1962 г. стан
цией были созданы: 1) опыт
ная маточная плантация 
из 86 видов и сортов топо
лей в Зеленодольском про
изводственно - показатель
ном лесхозе на площади
1,7 га, с которой уже четы
ре года получают черенки 
тополей лесхозы, леспром
хозы и озеленительные ор 
ганизации Татарской, Ч у
вашской, Удмуртской и М а
рийской АССР, Ульянов
ской и Горьковской обла- 

* стей; 2) опытные культуры 
из 22 наиболее перспектив
ных видов и сортов топо
лей в Раифской даче; 3) два 
популетума из 19 видов то
полей в Раифской даче на 
площади 3,5 га; 4) опытно
производственные культуры 
из 10 видов тополей на 
площади 4,5 га в Зелено
дольском лесхозе.

На всех этих опытных 
объектах систематически 
изучались приживаемость 
черенков и черенковых са
женцев, годичный прирост

1 В работах  участвовали в 
1956— 1959 гг. кан дидат  сельско
хозяйственны х наук А. А. Б о б 
ровский и научный сотрудник 
М. А. А ттиков, в 1960— 1963 г г .— 
кан дидат  сельскохозяйственны х 
наук Н. В. Н апалков  и научные 
сотрудники М. А. А ттиков, В. 3. 
М ирсияпов и Е. Г. Баранчугов.

побегов, фенологическое 
развитие, устойчивость р аз
личных видов тополей про
тив зимних морозов, весен
них и осенних заморозков и 
засухи, поражаемость топо
лей стволовыми вредителя
ми и грибными болезнями 
листвы и т. д. Семилетние 
наблюдения за ростом и 
развитием 86 видов и кли- 
матипов тополей позволили 
дать объективную оценку 
перспективности каждого из 
них.

Все 86 видов и климати- 
пов по комплексу эколого
биологических признаков 
подразделены нами на 
шесть групп.

К первой группе отнесе
ны тополи, отличающиеся в 
наших условиях высокой 
приживаемостью черенков, 
быстрым ростом, своевре
менным завершением веге
тации с полным одревесне
нием побегов до осенних 
заморозков, морозостойко
стью, устойчивостью против 
поздних весенних и ранних 
осенних заморозков, доста
точной засухоустойчивостью 
и относительной иммунно
стью к стволовым вре
дителям (стеклянницам и 
усачам). Это — следующие 
виды:

Т о п о л ь  с и б и р с к и й .  
Опытные культуры этого 
вида на свежих оподзолен- 
ных супесях, созданные по
садкой черенков весной 
1958 г., на пятый год име
ли среднюю высоту 3,7 м и 
средний диаметр шейки 
корня 5 см, а посаженные 
однолетними черенковыми 
саженцами весной 1959 г.—

У Д К  634.0.232.1

Н. В. Напалков, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 

заслуженный лесовод РСФСР

соответственно 2,1 м и
2.5 см.

Т о п о л ь  п е т р о в 
с к и  й—гибрид канадский X 
X душистый Баш ЛОС. 
Культуры, посаженные че
ренками весной 1958 г. на 
свежей супеси, на пятый 
год имели среднюю высоту
4.5 м и средний диаметр
5.5 см, а посаженные одно
временно однолетними че
ренковыми саженцами лишь
2,8 м и 2,6 см.

Т о п о л ь  д у ш и с т ы й .  
Пятилетние опытные куль
туры Хабаровского клима- 
типа этого вида, посажен
ные черенками весной 
1958 г., на пятый год име
ют среднюю высоту 4,6 м и 
средний диаметр 6 см, а по
саженные одновременно од
нолетними саженцами лишь 
3,2 м и 4 см.

Г и б р и д  о с о к о р ь Х  
X д у ш и с т ы й  №  85 Б а ш-  
Л О С. Опытные культуры, 
посаженные черенками, на 
пятый год имеют среднюю 
высоту 4,3 м и средний диа
метр 5 см, а посаженные 
одновременно двухлетними 
саженцами — 3,9 м и 4,2 см. 
Этот гибрид весьма перс
пективный для облесения 
оврагов и балок.

Г и б р и д  о с о к о р ь Х  
Х п у ш к и н с к и й  №  155
Б е р е з и н а .  Пятилетние че
ренковые культуры на све
жих супесях имеют сред
нюю высоту 3,5 м и средний 
диаметр 4 см, смыкаются 
на третий год при размеще
нии 1 X 1,5 м. Этот гибрид 
также перспективен для 
приовражных лесных по
лос.
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Во вторую группу отне
сены тополи достаточно бы
строрастущие, со своевре
менным одревеснением по
бегов, подмерзающие толь
ко в очень морозные зимы, 
устойчивые против весенних 
и осенних заморозков, до
статочно засухоустойчивые, 
с высокой приживаемостью 
черейков и относительно им
мунные к стволовым вреди
телям. Сюда входят сле
дующие виды:

Т о п о л ь  б а л ь з а м и 
че с к ий .  17-летние культу
ры его в Бугульминском 
районе (ТАССР) имеют з а 
пас древесины на 1 га 
470 куб. м; в 12 лет они до
стигают высоты 12 м и сред
него диаметра 14 см. 
В опытных культурах, поса
женных однолетними са
женцами осенью 1958 г., на 
четвертый год средняя вы
сота была 2,5 м и средний 
диаметр 2,3 см.

Г и б р и д  о с о к о р ь Х  
Х б е р л и н с к и й  №  5 Б е 
р е з и н а .  В пятилетних 
опытных культурах, поса
женных черенками весной 
1958 г., он достигает сред
ней высоты 3,8 м и средне
го диаметра 5 см.

С ю д а  ж е  о т н о с я т 
ся: вегетативный гибрид
№ 1 душистый X черный
ЛТА; вегетативный гибрид 
№ 10 душистый X канад
ский («выщепенец») ЛТА; 
тополь ленинградский—гиб
рид канадский X душистый 
13/8 ЛТА.

Тополи первой и второй 
групп перспективны для 
лесных культур и защитно
го лесоразведения в цен
тральных областях Средне
го Поволжья, а узколист
ные декоративные гибриды 
ЛТА №  1 и №  10 такж е и 
для зеленого строительства 
в этих областях.

В третью группу отнесе
ны тополи быстрорастущие, 
морозостойкие, устойчивые

против заморозков и засу
хи, с высокой приживаемо
стью, но сильно повреждае
мые стволовыми вредите
лями:

Т о п о л ь  в о л о с и с т о 
п л о д н ы й .  Пятилетние 
культуры на свежих супе
сях, посаженные черенками 
весной 1958 г., имеют сред
нюю высоту 5 м и средний 
диаметр 6.5 см. При разм е
щении 1 X 1  м культуры 
смыкаются уже на второй 
год.

Т о п о л ь  п о д м о с к о в 
н ы й .  Это весьма быстрора
стущий тополь. Опытные 
культуры на супесях, поса
женные черенками весной
1958 г., на пятый год имеют 
среднюю высоту 6,1 м и 
средний диаметр 8 см, а по
саженные осенью 1958 г. 
двухлетними саженцами 
имели к осени 1962 г. высо
ту 5 м и диаметр 7 см.

Т о п о л ь  и в а н т е е в 
с к и й .  В пятилетних куль
турах имеет среднюю высо
ту 4,2 м и средний диаметр
5,5 см. Очень декоративен 
своей удлиненно-заострен
ной листвой.

Тополи третьей группы 
могут быть использованы в 
лесных культурах и для об
лесения оврагов при густой 
посадке древесно-кустарни
кового типа (во избежание 
повреждения стволовыми 
вредителями). Тополи пер
вых трех групп успешно 
произрастают на влажных и 
свежих черноземовидных 
суглинках, деградирован
ных черноземах и богато гу- 
мусированных супесчаных 
почвах.

К четвертой группе отне
сены тополи, имеющие удо
влетворительную приживае
мость черенков, интенсив
ный рост побегов, весьма 
декоративные кроны и ли
ству, относительно устойчи
вые против стволовых вре
дителей и минирующей мо

ли, но недостаточно устой
чивые против морозов и 
заморозков:

Т о п о л ь  б е р л и н с к и й .  
Очень декоративен мощной 
кроной и ярко-зеленой лист
вой. В 12-летнем возрасте 
достигает 12 м высоты с 
диаметром 22 см.

Т о п о л ь  к и т а й с к и й .  
Очень декоративен овально
заостренными темно-зелены
ми листьями, сохраняющи
ми свежую окраску до глу
бокой осени.

Т о п о л ь  п и о н е р  — гиб
рид, выведенный А. С. Яб
лоновым  в результате поло
вой гибридизации осины с 
осокорем. На 12-й год в ка 
занском дендрарии Тат- 
ЛОС достигает 14 м высо
ты и диаметра 24 см. 
В опытных культурах при 
посадке черенками на пя
тый год имеет высоту 4,8 м 
и диаметр 6 см.

Т о п о л ь  р у с с к и й
А. С. Я б л о к о в  а. Поло
вой гибрид тополя черного 
пирамидального с осокорем. 
Имеет красивую пирами
дальную узкую крону. На 
12-й год в дендрарии Тат- 
ЛОС достигает 14 м высо
ты и диаметра 24 см, но в 
лесной обстановке часто 
подмерзал, и на пятый год 
средняя высота его была 
всего 2,8 м.

Т о п о л ь  М а к с и м о 
в и ч а .  Декоративен темно
ватой окраской коры и тем
но-зеленой листвой, не ж ел
теющей до сильных осенних 
заморозков. Четырехлетние 
культуры, посаженные че
ренками весной 1959 г.,
имеют среднюю высоту 2,3 м 
и средний диаметр 3 см.

Тополи четвертой группы 
широко рекомендуются лишь 
для зеленого строительства, 
при условии выращивания 
3—4-летних саженцев в 
школьных отделениях.

В пятую группу отнесены 
высокодекоративные, доста
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точно быстрорастущие то
поли, но с низкой прижи
ваемостью черенков, з а т я ж 
ной вегетацией, пониженной 
морозостойкостью, мало
устойчивые против стволо
вых вредителей, но доста
точно устойчивые против 
минирующей моли и р ж а в 
чинных грибов листвы:

Т о п о л ь  с о в е т с к и й  
п и р а м и д а л ь н ы й  Я б 
л о к  о в а. Весьма декора
тивный пирамидальной фор
мой и серебристой окраской 
нижней поверхности листь
ев. В Казанском дендрарии 
ТатЛО С на 12-й год дости
гает средней высоты 14 м и 
диаметра 6 см.

Т о п о л ь  М и ч у р и н е ц — 
половой гибрид осины с осо
корем А. С. Яблокова. Д е 
коративен достаточной пи- 
рамидальностью кроны и 
зеленой окраской листвы. 
На 12-й год в дендрарии 
ТатЛ О С  достигает высоты 
15 м и диаметра 32 см.

Т о п о л ь  В и с л и ц е н а .  
Очень декоративен ярко-зе
леной окраской листвы, со
храняющейся до глубокой 
осени.

Эти три вида могут быть 
использованы такж е в зеле
ном строительстве на Сред
нем Поволжье при условии 
выращивания 3—4-летних 
саженцев в школьных отде

лениях, а саженцев тополя 
советского — пирамидально
го, кроме того, с обязатель
ным предварительным око
ренением черенков в парни
ках.

Д ля  тополей четвертой и 
пятой групп наиболее б ла 
гоприятны суглинистые, гли
нистые и супесчаные доста
точно плодородные почвы.

В шестую группу отнесе
ны все виды и климатипы 
тополей с затяжной вегета
цией и неполным одревесне
нием побегов, страдающие 
от весенних и осенних зам о
розков, с низкой приживае
мостью черенков: испытан
ные нами гибриды Камы
шинского опорного пункта 
ВН ИА ЛМ И  (пирамидаль
ный X китайский, осокорь X 
X пирамидальный, бальза
мический X берлинский №  5 
и № 169, пирамидальный X 
X берлинский и белый X 
X Б о л л е ) ; испытанные на-, 
ми гибриды Германской Д е 
мократической Республики 
(№ 153, 155, 162, 175, 176, 
239, 278, 284); тополь Фре
монта; гибрид №  42 Баш- 
ЛО С  (осокорь X бальзами
ческий); гибрид №  121 Баш- 
ЛОС (осокорь X пирами
дальный) ; тополь канад
ский; гибрид Л  ТА души
стый X лавролистный 14/15; 
гибрид ЛТА канадский X

X лавролистный 30/12; то
поль узколистный.

Тополи шестой группы не 
могут быть использованы 
ни в лесных культурах, ни 
в зеленом строительстве 
центральных областей Сред
него Поволжья.

Работы Татарской Л ОС 
по отбору и сортоиспыта
нию тополей и создание в 
Зеленодольском лесхозе бо
гатой видами маточной то
полевой плантации положи
ли начало внедрению новых 
наиболее перспективных ви
дов в лесные культуры зо
ны деятельности станции. 
С 1959 по 1963 г. лесхозам, 
озеленительным и научно- 
исследовательским органи
зациям было передано бо
лее 1 млн. черенков.

С 1963 г. ■ под методиче
ским руководством ТатЛОС 
уже занимаются внедре
нием тополей 42 лесхоза и 
леспромхоза шести обла
стей и республик Среднего 
Поволжья. Создана мощная 
база для разведения и ши
рокого внедрения тополей в 
лесные культуры, защитное 
лесоразведение и озелене
ние населенных мест. Л ес
хозам рассылаются методи
ческие указания по агротех
нике закладки плантаций, 
школ и культур тополей.

По решению Президиума Всероссийского общества 
охраны природы

Ф О Т О К О Н К У Р С

«ОХРАНА ПРИРОДЫ-ДЕЛО ВСЕГО НАРОДА»
ПРОДЛЕН. 

Работники леса!
Присылайте свои работы на фотоконкурс по адресу: Москва К-12,
проезд Куйбышева, 3. Президиум Всероссийского общества охраны

природы.
Работы принимаются до 1 июля с. г.
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ГЕРБИЦИДЫ ДЛЯ УХОДА 

ЗА ЛЕСОКУЛЬТУРАМИ
УДК 634.0.232

В. П. Бельков, кандидат биологических наук 
И. В. Шутов, кандидат сельскохозяйственных наук

В течение ряда лет в серии опытов, про
водившихся в Сиверском опытном мехлес- 

_хозе (Ленинградская область), изучались 
гербициды атразин, далапон, видазол и мо- 
нурон. В нашей статье приводится краткая 
характеристика этих оправдавших себя 
препаратов.

Атразин (2-хлор-4-этиламино-6-изопро- 
пил-амино-Б-триазин). Белый порошок, со
держащий 50%, действующего вещества. 
Для человека и животных практически не 
ядовит. Применяется в виде водной суспен
зии, которая образуется при смешении пре
парата с водой. В сельском хозяйстве атра
зин используют для прополки посевов ку
курузы.

По своему строению атразин близок 
к широко известному Гербициду симазину, 
но лучше растворяется в воде и действует 
на растения не только через корни, но и 
через листья. Благодаря  этому атразин по
ражает гораздо больше видов сорных рас
тений. Если токсическое действие симазина 
на многолетние злаки полностью прояв
ляется при опрыскивании во время дождя, 
то атразин можно использовать и в сухую 
погоду (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
В лияние о с а д к о в  на эф ф ек т и в н о сть  д ей ств и я  

сим азина и атрази н а против сор н я к ов  
на за д е р н е л о й  в ы р у б к е  в ки сл ичник е

Изреж енность  травяного покрова

Погода во время 
опрыскивания

через два месяца после
опрыскивания

симазин (10 кг/га) атразин (10 кг/га)

Без дож дя . . . . 50% 9 5 %
Д ож дь (1— 2 мм) . 90% 85%

Атразин — один из немногих гербицидов, 
пригодных для прополки культур сосны и 
ели. Саженцы сосны и ели устойчивы про
тив действия атразина через хвою и могут 
быть повреждены им только тогда, когда 
он проникает в токсическом количестве 
к их корням.

Внесенный на поверхность почвы атр а
зин задерж ивается в ее верхнем слое. Про

никновение атразина в почву и возмож
ность повреждения культур зависят от ко
личества осадков, доз препарата, глубины 
расположения корней саженцев и содержа
ния гумуса в почве.

При обычной для лесной зоны норме 
осадков и при посадке культур под меч 
Колесова, когда всасывающие корни рас
полагаются глубже 6 см, саженцы сосны и 
ели достаточно устойчивы против атразина. 
Чем больше в почве гумуса, тем выше 
устойчивость саженцев (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

С осто я н и е  д в у х л е т о к  ели, вы саж енны х  
в разны е с у б ст р а т ы  с атр ази н ом  
(ч е р е з  3 м е ся ц а  п о сл е  п осад к и )

Субстрат (гене
тический гори

зонт)

Концентрация атразина 
в почве (м г/дм3)

0,1 0,2 0,5 1 2 5

Л егкий су гл и 
нок (А ,, гу- 
м уса5 ,1  %)

0 0 0 0 + +

С редний с у 
глинок (В, 
гум уса 
0 ,01% )

0 + + . + 4 - + + + +  +  +

П есок (не со
дер ж и т  г у 
муса)

0 + + +  + +  +  +

Условные обозначения: 0 — нет повреждений,-)-----
слабое повреж дение хвои, +  -)----- хвоя усохла,
Н—М  растения отмерли.

М инимальная токсическая концентрация 
атразина для сосны на иегумусированном 
субстрате — 4 мг/дм3 почвы. Это означает, 
что сосна гораздо более, чем ель, устойчи
ва против этого гербицида и применение 
его в культурах сосны особенно перспек
тивно. На высокогумусированных темно- 
цветных почвах ель в наших опытах пере
носила без повреждений такие высокие до
зировки атразина, как 10 кг/га, а сосна д а 
же 15 кг/га. При этом отмирают все виды 
сорняков, кроме хвощей и осок, которые 
биологически устойчивы против атразина '. 
При таких дозировках атразин сохраняет 
активность в почве более двух лет, препят
ствуя семенному возобновлению сорняков.

1 Д озировки  указаны  по действую щ ему вещ еству 
в расчете на сплошную обработку. Расход ж идкости 
на опры скивание 1000 л/га. При определении потреб
ности хозяйства в гербицидах надо учиты вать со
держ ани е действую щ его вещ ества в технических 
препаратах , а такж е  разм ер обрабаты ваем ой пло
ш али.

2 Л есное .хозяйство  № 3 2 3
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Д л я  защиты культур от сорняков обычно 
достаточны меньшие дозы атразина. 
В частности, на суглинистых дерново-под
золистых v темноцветных почвах для про
полки посадок на плужных пластах доста
точно и в то же время безопасно для куль
тур ели и сосны давать  4—6 кг этого гер
бицида на 1 га.

Однократная обработка атразином в 
указанных дозах во второй половине 
мая — начале июня предохраняет культу
ры от заглушения сорняками на весь веге
тационный сезон. Семенное поколение сор
няков ликвидируется, а многолетние сорня
ки (луговики, вейники, полевица, таволга 
и др.) задерж иваю тся в росте и сильно из- 
реживаются.

Приведем для примера результаты об
работки атразином 16 мая 1963 г. двухлет
них культур сосны на плужных пластах, 
образованных плугом ПКЛ-70. Площадь 
участка 0,5 га; почва темноцветная супес
чаная. Из сорняков преобладали полевица 
обыкновенная, луговик дернистый, вейник 
тростниковидный (лесной), бодяк, осот 
разнолистный, таволга, манжетка, мыши
ный горошек, хвощ. Обработка атразином 
вызвала (по учету 25 августа) достаточно 
сильное изреживание сорняков и не повре
дила саженцы сосны (табл. 3).

Т а б л и ц а  3 

Д е й с т в и е  атр ази н а  на со р н ы е  р а ст ен и я  
и с о с н у

Состояние
сорняков

Состояние саженцев 
сосны (%)

Вариант опыта высо
та

(см)

проек
тивное
покры

тие

з д о 
ровых

по-
вреж-

ден-
ных

от 
мер
ших

Контроль . . . . 45 1, 0 9 4 ,3 4 ,0 1 ,7
А тразин  

(5 к г / г а )  . .  . 20 0 ,3 94 ,1 4 ,9 1 ,0

Важной особенностью атразина является 
такж е то, что при опрыскивании листьев 
древесных пород поросль осины сильно из- 
реживается (береза повреждается' слабо и 
вскоре оправляется). Поэтому обработка 
культур сосны и ели суспензией атразина 
обеспечивает не только прополку, но и 
осветление культур, если они зарастаю т 
порослью осины.

Помимо борьбы с сорняками в посадках 
сосны и ели атразин перспективен для про
полки культур дуба, который устойчив про
тив действия атразина через почву, а воз
можно и для  прополки культур других дре

весных пород. В питомниках атразин в не
больших дозах (1—2 кг/га) может быть 
использован, как и симазин, для уничтоже
ния семенного поколения сорняков в двух
летних посевах сосны и ели и в школьных 
отделениях.

Далапон (натриевая соль 2,2-дихлорпро- 
пионовой кислоты). Белый порошок, со
держащий 85% действующего вещества. 
Хорошо растворяется в воде и применяет
ся в водном растворе. Д л я  человека и жи
вотных не токсичен. В сельском хозяйстве 
далапон используют главным образом для 
борьбы с пыреем в садах и с однолетними 
злаковыми сорняками в посевах сахарной 
свеклы.

Д алапон — противозлаковый гербицид, 
действующий на растения через листья и 
корни. Помимо пырея, этим химикатом 
можно легко уничтожить такие злостные 
сорняки, как вейники тростниковидный и 
наземный, луговик дернистый и др. После 
обработки далапоном детоксикация почвы 
наступает через 6—8 недель, а через два- 
три месяца закладывать  там культуры 
вполне безопасно.

Далапон оказался весьма эффективным 
для очистки паровых полей лесопитомни
ков от пырея и других многолетних злаков. 
Дозы далапона в этих случаях 10—20 кг 
на 1 га (в зависимости от засоренности 
почвы). Опрыскивают отросшие сорняки 
дважды, с интервалом в полтора-два меся
ца. Если почва питомника ' засорена не 
только пыреем, но и двудольными сорня
ками (осотами, вьюнком и др.), то опрыс
кивание далапоном дополняют двух-трех- 
кратной обработкой пара препаратом 2.4-Д 
(солью или эфиром) с расходом 2—4 кг на
1 га.

Д л я  борьбы с сорняками в посадках д а 
лапон менее эффективен, чем атразин. При 
внесении небольших доз далапона 
(5—7 кг/га) с защитой от опрыскивания 
листьев древесных растений можно изре- 
дить пырей и не повредить саженцев ели 
и некоторых других пород. Такой приём 
может быть использован в школьных отде
лениях питомников. Однако вместо пырея 
в таких случаях быстро появляются дву
дольные сорняки, иногда не менее опасные 
для культур, чем пырей.

На дренированных вырубках, заросших 
вейником, луговиком и другими злаками, 
далапон может быть использован для пред
варительного уничтожения сорняков при 
подготовке площади под культуры. Д оста
точные дозировки далапона — 30—50 кг/га.
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В зависимости от условий опрыскивание 
целесообразно проводить полосами или 
площадками. Высаживают культуры вес
ной следующего года. После посадки, что
бы не появилось семенное возобновление 
сорняков, культуры опрыскивают неболь
шими дозами симазина или атразина 
(2—4 кг/га). На обработанных так площ а
дях культуры практически не нуждаются 
в дальнейшем уходе.

Видазол (3-амино-1,2 ,4-триазол). Белый 
кристаллический порошок, содержащий 
50% действующего вещества. Хорошо р ас
творяется в воде и применяется в виде вод
ного раствора. Токсичность видазола для 
человека и животных изучена недоста
точно.

Видазол — высокоэффективный обще
истребительный гербицид, действующий на 
растения главным образом через листья. 
Важнейшая особенность видазола — быст
рая потеря им активности в почве. В н а
шем опыте на задернелой вырубке с сугли
нистой оподзоленной почвой саженцы ели 
не повреждались д аж е  в том случае, если 
они высаживались сразу же на обработан
ные видазолом площадки. Если опрыски
вание проводилось после посадки и хими
кат попадал на хвою, то саженцы ели, а 
особенно сосны, повреждались или отми
рали.

Хорошие результаты дает применение 
видазола на паровых полях питомников 
вместо обработки их далапоном и( 2,4-Д. 
Двукратное опрыскивание пара раствором 
видазола против отросших сорняков с ин
тервалом в один-два месяца убивает как 
однодольные, так и двудольные многолет
ние сорняки. Расход химиката 15—20 кг/га.

Перспективно применение видазола в 
школьном отделении питомников и в куль
турах при условии, чтобы раствор не по
падал на листья саженцев. В нашем опыте 
на запыреенном участке питомника в по
садках рябины и ясеня обыкновенного та 
кое опрыскивание видазолом (6 и 9 кг/га) 
вызвало полное отмирание пырея, а саж ен
цы рябины и ясеня не имели никаких по
вреждений.

Хорошие результаты может дать обра
ботка подобных объектов комбинацией ви
дазола и симазина (атразина).  В этом слу
чае видазол уничтожит растущие сорняки, 
а симазин (1—2 кг/га) останется в верх
нем слое почвы и задерж ит появление но
вых всходов сорняков.

Монурон (М-4-хлорфенил-№,№-диметил- 
мочевина).. Светло-серый порошок, содер
жащий о коло '80% действующего вещества. 
Применяется в виде водной суспензии. 
Д л я  человека и животных практически не 
опасен.

Монурон — высокоэффективный обще
истребительный гербицид, действующий на 
растения через листья и корни. В почву 
он проникает на значительную глубину и 
надолго задерж ивается в ней. Внесенный 
на поверхность почвы по 30—40 кг/га мону
рон вызывает отмирание как однолетних, 
так и многолетних сорняков. Монуроном 
также легко очистить от сорняков дорож 
ки и обочины питомников, противопожар
ные минерализованные полосы и т. д.

Саженцы различных древесных пород 
очень чувствительны к монурону: д аж е не
большие дозы этого препарата вызывают 
их отмирание или сильные повреждения. 
Однако, если саженцы высажены в гребни 
плужных пластов, монурон можно исполь
зовать для защиты культур от сорняков. 
В этом случае применяют экраны, чтобы 
химикат попал только на нижнюю часть 
откосов пластов и прилегающие к ним по
лосы шириной около 0,5 м. Опыты показа
ли, что такая обработка задерживает з а 
растание пластов не меньше чем на год. 

* *
*

Приведенные сведения о возможности 
использования атразина, далапона, видазо
ла и монурона для борьбы с сорняками 
в лесных культурах, безусловно, в дальней
шем будут расширены. Однако уже теперь 
имеются основания включать эти гербици
ды в заявки и применять в производствен
ных условиях.
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СНЕГОТАЯНИЕ И ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВЫ НА ПОЛЯХ 

ПОД ЗАЩИТОЙ ЛЕСНЫХ ПОЛОС В КУЙБЫШЕВСКОМ ЗАВОЛЖЬЕ

УДК 634.0.268
Л. П. Боброва (ВНИАЛМИ)

Таяние снегового покрова на полях, з а 
щищенных системой лесных полос, проходит 
крайне неравномерно, особенно там, где 
лесные полосы плотной конструкции. Н а 
блюдения за снеготаянием и влажностью 
почвы проводились на Поволжской агроле
сомелиоративной опытной станции, в северо- 
западной части степной зоны Куйбышевско
го Заволжья. Станцией здесь в 1950—
1957 гг. создано 90 га полезащитных лесных 
полос.

Лесные полосы располагались по грани
цам полей с межполосным пространством 
250 и 500 м. Закладывались .они в основном 
по схеме 1,5 X 0,7 м, плотной конструкции, 
шириной от 10 до 60 м. В 1956— 1957 гг. 
крупномерным посадочным материалом бы
ли посажены 3—4-рядные бескустарниковые 
полосы с размещением растений 4 X 3 м. 
Средняя высота насаждений 5—7 м. П ре
обладающие породы дуб черешчатый, бере
за бородавчатая, лиственница сибирская, 
ясень зеленый, клен остролистный и др.

Д л я  экспериментальных работ в ряде лес
ных полос вырубкой кустарника и подчист
кой стволов (до 1,2— 1,5 м) создавались 
участки насаждений продуваемой и ажурно- 
продуваемой конструкции.

Из-за неравномерного отложения снего
вого покрова между лесными полосами на 
полях отмечается неравномерное таяние 
снега весной. Это влияет не только на на
копление влаги и на сроки поспевания поч

вы, но и приводит к значительной потере че
рез испарение накопленной весной влаги.

Как показали двухлетние наблюдения, в 
центральной части полей снег стаивает за
5—7 суток. Средняя интенсивность таяния 
снегового покрова мощностью 24 см за семь 
суток (с 23 по 29 марта 1961 г.) составила 
36 мм в сутки (по отдельным дням от 20 
до 1 1 0  мм).

В плотных лесных полосах и в приопу- 
шечной части- полей, где мощность сугробов 
достигала 120— 160 см, таяние снега нача
лось с 25 марта, т. е. на двое суток позже, 
чем на полях, и продолжалось по 18 апре
ля. Средняя интенсивность таяния была 
65 мм в сутки. В прочищенных лесных поло
сах, где покров снега не превышал 60— 
70 см, таяние его началось также с 24 мар
та, но окончилось 10 апреля, т. е. на 8 суток 
раньше, чем в плотных полосах. Наиболее 
быстро стаял снег в полосах с редким р аз 
мещением растений (табл. 1).

Таким образом, весной 1961 г. разрыв во 
времени между окончанием таяния снега в 
центральной части поля и возле плотных 
лесных полос составлял 20 суток. На полях, 
защищенных лесными полосами прочищен
ными и с редким размещением растений, 
этот разрыв соответственно составил 12 и
10 суток.

Неравномерное таяние снега привело к '  
тому, что весенние полевые работы стали 
возможны только с 20—26 апреля. В ре

Т а б л и ц а  1
Д аты  о с в о б о ж д е н и я  полей от  с н е г а  весн ой 1981 г.

Объекты наблюдений

Начало и конец снеготаяния Продолжительность снего
таяния (дней)

центральная 
часть  поля

приопушечная 
ч асть  поля

центральная 
часть поля

приопушечная 
часть  поля

Н епрочищ енная лесная полоса №  3 3 ........................ 23— 29/IH 2 5 /Ш — 18/IV 6 26
П рочищ енная лесная полоса №  3 3 ............................ 23— 29/111 24/111— 1 0 /IV 6 18
Полоса с редким  разм ещ ением  растен ий  (4  X

X 3 м) №  4 1 ...................................................................... 23— 2 9 /III 24/111— 10/IV 6 18
Полоса с редким  разм ещ ен ием  растен ий  (4 х

X  3 м) №  3 6 ...................................................................... 23— 29/111 24,/Ш — 8/1V 6 16
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зультате основная площадь поля, получив
шая наименьшую весеннюю влагозарядку,
6—10 суток бесполезно теряла от непродук
тивного испарения драгоценную влагу.

Период между сходом снега и поспевани
ем почвы для обработки не бывает меньше 
двух недель, а в среднем 16— 18 дней. Сле
дует учесть и то, что поспевание почвы воз
ле лесных полос наступает быстрее, чем в 
части поля дальш е от полос. Это подтверж
дается наблюдениями В. А. Каргова на Ти- 
машевском опорном пункте и Новосильской 
опытной станции. Запаздывание поспевания 
почвы в приопушечных зонах лесных полос 
прочищенных и с редким размещением р а 
стений бывает непродолжительным и боль
шого ущерба не приносит.

Весеннее снеготаяние 1962 г., несмотря на 
различие погодных условий, имело много 
общего с весной 1961 г. В открытой степи 
таяние снега продолжалось с 6 до 11 марта 
(в среднем 45 мм в сутки'). Н а полях под 
защитой системы лесных полос снеготаяние 
началось на один день позже и проходило 
менее интенсивно. Объясняется это тем, что 
весной были сильные ветры (до 8—
14 м/сек), поэтому в открытом поле ветер 
ускорял таяние снега. На полях, защ ищ ен
ных системой лесных полос, скорость ветра 
была меньше и влияние его было не столь 
активным, как в открытой степи. Около 
плотных лесных полос снеготаяние растяну
лось до 22—23 марта, а около прочищен
ных— до 16— 17 марта.

Таким образом, разрыв во времени меж 
ду сходом снегового покрова в центре меж 
полосной клетки и в приопушечной части 
поля в первом случае был 10— 12 суток, а 
во втором только 4—6 суток. Как и в
1961 г., наиболее равномерно снег таял на 
поле, защищенном лесными полосами с 
редким размещением растений.

Неравномерное распределение покрова 
внутри межполосной клетки -— одна* из ос
новных причин неравномерного увлажнения 
почвы. Несмотря на то что осеннее у в л аж 
нение почвы было более или менее равно
мерным. по всем полям и в открытой степи, 
весной картина резко изменилась. Н а к а ж 
дом поле колебания влажности в отдельных 
местах резко возросли, причем тем сильнее, 
чем неравномернее было зимой отложение 
снега. Так, осенью 1961 г. в межполосных 
клетках шириной 250 и 500 м колебания 
влажности почвы внутри каждого поля не 
превышали 39—60 мм, а весной следующе
го года они возросли до 76— 103 мм.

Как и следовало ожидать, наибольшая 
амплитуда колебаний влажности почвы 
наблюдалась на полях, защищенных плот
ными полосами, где она достигла 76—
103 мм, тогда как на полях около прочи
щенных лесных полос она составила 78—
88 мм. Наиболее равномерное увлажнение 
почвы весной было на полях, защищенных 
лесными полосами с редким размещением 
растений, где колебания влажности не пре
вышали 66 мм.

В приопушечной части поля весеннее 
увлажнение почвы составляло 70—80% з а 
паса воды снегового покрова. Некоторое 
отклонение этих величин в местах, удален
ных на 25 м от лесных полос, объясняется 
тем, что там весной почва промачивалась 
глубже 1,2 м и часть влаги поэтому не бы
ла учтена. На остальной части полей, з а 
щищенных плотными лесными полосами, 
прибавка влажности составила 48—66% 
запасов воды снегового покрова. В цен
тральной части полей, защищенных прочи
щенными лесными полосами, где покров , 
был мощнее и таял равномернее и дольше, 
весеннее влагонакопление составляло 66—  
76% запасов воды в снеге.

Продолжительный разрыв во времени 
между сходом снегового покрова в отдель
ных местах приводит к тому, что централь
ная часть поля, ранее освободившаяся от 
снега, теряет часть влаги через испарение. 
Д ля  проверки этого весной 1962 г. в цен
тральной части поля №  8 второго севообо
рота со дня поспевания почвы в слое 1,2 м 
через определенные промежутки времени 
выявлялась влажность почвы (табл. 2 ) .

Т а б л и ц а  2

И зм ен ен и е в л аж н ости  почвы в цен тр ал ьн ой  
ч асти  поля

Д аты наблюдений

Показатели
26/111 31/111 3/IV

Запас  влаги ( м м ) ........................ 332 327 320
У меньш ение влаги  (мм) . . . 5 12

В день возможного начала полевых работ 
в центральной части поля запас влаги со
ставлял 332 мм, а в последний день наблю
дений уже 320 мм, т. е. за 9 дней почва по
теряла 12 мм влаги, причем за первые пять 
дней — 5 мм, а за следующие четыре дня —
7 мм.
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Наблюдения за влажностью почвы в лет
ний период показали, что в начале лета на 
водном режиме почв сказывается характер 
весеннего увлажнения. В первой половине 
лета отмечались большие колебания в л аж 
ности как между отдельными местами поля, 
так и по срокам наблюдений. Особенно 
резко выражено это на полях, защищенных 
плотными лесными полосами, где разница 
во влажности между точками в приопушеч- 
ных и центральных частях поля достигала 
100 мм и более. На полях, защищенных лес
ными полосами прочищенными и с редким 
размещением растений, максимум колеба
ний не превышал 88 мм.

Сравнивая влажность почвы на полях 
между прочищенными и непрэчищенными 
насаждениями, можно отметить, что в пер

вом случае она все лето была выше, чем во 
втором. Ес/ш весной и в начале лета это 
различие объясняется лучшим распределе
нием снега и более полным влагонакопле- 
нием на этих полях, то во второй половине 
лета большие запасы влаги на полях с про
чищенными и редкостойными лесными поло
сами можно объяснить только влиянием 
лесных полос на ветровой режим и на испа
рение.

Следовательно, по распределению снега, 
характеру снеготаяния и режиму влажности 
в межполосных пространствах на протяже
нии всего вегетационного периода прочи
щенные лесные полосы и полосы с редким 
размещением растений имеют большие пре
имущества перед плотными.

ТРАНШЕЙНЫЙ СПОСОБ ХРАНЕНИЯ 

СЕМЯН КЕДРА
УДК 634.0.232*31

■Г"''"

Траншея для хранения семян кедра.

В Я рцевском лесхозе с 1959 г. применяется тр ан 
шейный способ хранения семян кедра сибирского, 
осущ ествленный инженером лесного хозяйства М. Т. 
Валуевой. С емена кедра содерж ат  в транш ее глу
биной и ш ириной 1 м, а длина транш еи зависит от 
количества семян.

Транш ею  заклады ваю т на высоком месте, не под
топляемом грунтовы ми водам и. Н а ее дно для дре
наж а уклады ваю т поперечные брусья высотой 
10 см, на которы е настилаю т горбыль. Семена кед
ра, предварительно увлаж ненны е, перемеш иваю т с 
песком в отнош ении 1 :2  и насы паю т в транш ею  
слоем 50 см. П оверх семян уклады ваю т слой горбы 
ля, и вся транш ея закры вается  землей. На середи
не транш еи оставляется  отверстие для вентиляции, 
в которое вставляется  пу*юк хвороста. Зим ой по- 
йерх зем ли транш ея укры вается слоем снега. Д л я  
предохранения от грызунов и попадания атм осф ер
ных осадков она окапы вается канавой.

Семена кедра заклады ваю т на хранение в конце 
м ая. В конце апреля следую щ его года их извлека
ют, отделяю т от песка и до наклевы вания содерж ат 
в ящ иктх  при тем пературе 15— 17°. При таком  спо
собе хранения семена проходят стратификацию , по
этому после посева их в питомниках через 13— 15 
дней появляю тся друж ны е всходы.

Г. Кусенко
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крана и защита леса

ПЕРЕСМОТРЕТЬ ОГНЕВОЙ МЕТОД ОЧИСТКИ ЛЕСОСЕК

Лысьвенское отделение 
Общества охраны природы 
(Пермская область), прове
дя детальные исследования 
состояния вырубок в приго
роде Лысьвы, обратило вни
мание на то, что при огне
вой очистке их гибнет много 
хвойного подроста, который 
появляется под пологом м а
теринского насаждения, от 
пней и корней лиственных 
пород перестает появляться 
поросль. Этим самым нано
сится огромный вред возоб
новлению леса. Так, в Асов- 
ском леспромхозе на лесосе
ках, где порубочные остатки 
разбрасывали, подроста бы
ло 6515 штук на 1 га (48% 
хвойных), а там, где их сж и
гали,— 4518 (23%- хвойных). 
Таким образом, от сжигания 
порубочных остатков погиб
ло 2 тыс. молодых деревцев 
на 1 га и главным образом 
хвойных пород. В связи с 
этим невольно возникает во
прос, оправдывается ли огне
вая очистка, проводимая р а 
ди ликвидации пожарной 
опасности, нужна ли она 
вообще. Так ли велика эта 
опасность в темнохвойной 
тайге пригорода Лысьвы, 
чтобы идти на заведомо 
большие потери в лесовос
становлении.

Если мы проследим за 
возникновением лесных по-

Н. Э . Заленский,
руководитель секции леса 
Лысьвенского городского 

отделения охраны природы

жаров с 1955 по 1960 г., 
когда на большей части ле
сосек Лысьвенского, Кынов- 
ского и Асовского леспром
хозов треста «Прикамлес» 
порубочные остатки не сжи
гались, то увидим, что их 
оставление на вырубках пе
рестанет вызывать преуве
личенную тревогу из-за по
жарной опасности. -За это 
время лес загорался здесь 
54 раза на площади немно
гим больше 1800 га. Соот
ношение этой площади к об-

УДК Г34.0.231/.332

щей площади лесов лес
промхозов (более 321 тыс. 
га) очень невелико.

Площади, на которых воз
никали пожары, как в сред
невозрастных, приспеваю
щих и спелых лесонасажде
ниях, так в молодняках, ле
сокультурах и горельниках 
— это вовсе не захламлен
ные свежие вырубки. Све
жие и давние вырубки не 
были покрыты лесом, оче
видно, потому, что порубоч
ные остатки убирались 
сплошными палами, после 
которых подрост погиб и 
вновь не возобновился. 
Главная причина восьми по
жаров, возникших в 1955—1

Данны е о причинах возникновения п ож ар ов  
на т ер р и тор и и  Л ы сьвен ск ого , К ы новского и А со в ск о го  

л есп р ом хозов  за  1955— 1959 гг.

Причины возникновения 
пожара

Чи
сл

о 
сл

уч
ае

в

Площадь, на которой был пожар (га)

, o.5S о
Я = s  Ча

5  н и ■=:О и щ 0J О. « ЕГ С и й о  О м
ол

од
ня

ки

ле
со
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ль

ту
ры
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ре

ль
ни

ки

не 
по

кр
ы
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м 
пл

о
щ

ад
и

вс
ег

о

Искры  от паровозов . . 6 0 ,0 9 _ _ _ 199,97 205,06
Костры , оставленны е

в лесу охотниками и
ягодниками . 27 0 ,4 5 0 ,2 2 — 26 ,56 18,81 46 ,04

Н еосторож ное о б р ащ е
ние с огнем  ................... 5 -- --- 2У --- 13 42

Не установлены  . . . . 6 0 ,2 0 10 ,0 — 10,0 10,7 3 0 ,9

И т о г о .  .  . . 44 0 ,7 4 10,22 2 9 36 ,5 6 242 ,48 319
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1959 гг., весенняя доочистка 
лесосек. Огонь перебрасы
вался с них на площади 
бывших горельникой. В 
1960— 1961 гг. огневая очист
ка лесосек весной была з а 
прещена. В мае 1956 г. 
огонь от непотушенного 
костра распространился по 
бурелому, который горел в
1953 г., затем перешел на 
молодняк и не покрытую ле
сом площадь. В августе
1958 г. пожар охватил так
же бывший горельник, мо
лодняк и не покрытую л е 
сом площадь.

Наши исследования пока
зали, что большинство по
жаров (44) в пригороде Лы- 
сьвы возникло от неосто
рожного обращения с огнем 
в лесу, от непотушенных ко
стров, от искр паровозов, а 
не от того, что на лесосеках 
оставались порубочные ос
татки (см. таблицу).

П ожары  от искр парово
зов возникали у лесовозных 
узкоколейных железных до
рог на невозобновившихся 
вырубках прежних лет, на 
которых порубочные остатки 
были сожжены, а также у 
полос отчуждения широкой 
колеи.

Загорание леса (в июле — 
августе) от костров, которые 
оставляли рыболовы, охот
ники, ягодники и грибники, 
быстро были обнаружены 
патрульной авиацией и свое
временно ликвидированы. 
Характерно, что несмотря на 
наличие на лесосеках с м а 
линником порубочных остат
ков, катастрофических по

жаров нигде ни разу не бы
ло. Надо сказать, что, когда 
поспевает малина, порубоч
ные остатки не опасны в по
жарном отношении, так как 
на лесосеках после рубки в 
это время, особенно в тр авя
ных, широкотравных, кис- 
личниковых и 'Липовых ель
никах, появляется обильная 
травяная и ягодная расти
тельность. Весной же сле
дующего года под покровом 
мертвой травы начинается 
перегнивание порубочных 
остатков. На третье лето 
основная масса вершин и 
сучьев перегнивает и тем са
мым улучшает почву. Таким 
образом, порубочные остат
ки здесь не оказались пож а
роопасными, а стимулирова
ли сохранение и дальнейшее 
развитие хвойного подроста, 
возникшего под пологом м а
теринского насаждения.

Пожары от неосторожно
го обращения с огнем в пяти 
случаях на площади 42 га 
возникли у дорог. В основ-, 
ном горела сухая трава на 
лесосеках, на которых из-за 
огневой очистки лес не во
зобновился. В 1959 г. по 
этой причине сгорели посевы 
и посадки сосны на участ
ках, заложенных на свежей, 
хорошо очищенной огневым 
способом вырубке.

Шесть пожаров, причины 
возникновения которых не 
установлены, произошли в 
лесу (август), в молодняках 
(май), в бывшем горельнике 
(май) и на не покрытых ле
сом площадях (июль, ав
густ). Они не связаны с 
оставлением на лесосеках

неубранных порубочных ос
татков.

Таким образом, оставле
ние порубочных остатков на 
лесосеках в темнохвойной 
тайге — в широкотравных и 
липовых типах леса, в ель
никах-кисличниках — не 
причина возникновения лес
ных пожаров. Наоборот, 
разбросанные на лесосеке 
порубочные остатки содей
ствовали хорошему лесово
зобновлению.

Работники лесхозов и лес
промхозов подчас слепо от
носятся к назначению спо
соба очистки мест рубок при 
отводе лесосек. Многие не 
учитывают того, что если 
сжигание порубочных остат
ков в травяных типах леса, 
где под материнским поло
гом нет или очень мало под
роста, мероприятие оправ
данное, то в кисличниковых, 
широкотравных, липовых 
ельниках такой способ убор
ки порубочных остатков 
приводит к уничтожению 
естественного возобновле
ния. По нашему мнению, 
огонь в лесу, где бы он ни 
распространялся, даж е  на 
лесосеках, губит не только 
семенной подрост, но и по
бегопроизводительную спо
собность пней и корней. В 
наших условиях порубочные 
остатки следует разбрасы
вать по лесосеке так, чтобы 
не повреждать подроста, не 
заваливать пни, от которых 
может появиться поросль. 
Эта работа должна прово
диться под надзором лесной 
охраны, лесных техников, 
лесничих и их помощников.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОЛЕГАНИЯ ВСХОДОВ СОСНЫ
УДК 634.0,232.327

Н. М. Кулакова (ВНИАЛМИ)

Почти повсеместно на питомниках Волго
градской области сеянцы сосны пораж аю т
ся инфекционным полеганием. Из-за этого 
в отдельные годы погибает до 30—40% ра
стений. Наши наблюдения показали, что 
зараж ение растений чаще всего происходит 
после появления всходов на поверхность 
почвы. Наиболее интенсивно болезнь проте
кает у 2—3-недельных сеянцев при повы
шенной влажности почвы и температуре от
15 до 20°. Иногда возбудители болезни по
раж аю т семена и проростки. Чащ е всего 
заболевают всходы летних посевов сосны 
(июня и июля). В этот период создаются 
наиболее благоприятные условия для раз
вития возбудителей болезни. Так, напри
мер, летние посевы сосны в Комсомоль
ском лесопитомнике в 1960 г. на площади 
0,18 га пострадали от полегания на 80%, 
а в Алексеевской питомнике погибли все 
растения. В Калачевском лесопитомнике 
в 1962 г. полегло 30% сеянцев на площади 
0,75 га.

Фитопатологические анализы сеянцев в 
лаборатории показали, что больные расте
ния были зараж ены  грибами из рода фу- 
зариум. Из тканей стволиков сосны в об
ласти корневой шейки, верхней части ство
лика и хвоинок были выделены чистые 
культуры следующих видов грибов: Fusa- 
rium avenaceum herbarum, F. semitectum,
F. solani, Alternaria tenuis, F. sambucinum.
Все они (за исключением альтернарии) об-

Т а б л и ц а  2

З а р а ж е н н о ст ь  почвы в о зб у д и т е л я м и  полегания сосны  в питом никах В олгогр адск ой  обл асти
(1961— 1982 гг.)

Лесопитомники

Степень зараженности почв на глубинах (см)

0 - 5 5 - 1 0 10-15 15-20

А лексеевский  ................................. Сильная Сильная Сильная Сильная
Н и ж н е - Ч и р с к и й ............................ С редняя С редняя Сильная Средняя
К алачевский ...................................... С редняя С редняя С редняя Сильная
А рчединский ................................. Средняя Сильная Сильная Средняя
М и х а й л о в с к и й ................................. Слабая Средняя Средняя Сильная
Урю пинский ..................................... Слабая С редняя Средняя Средняя
К а м ы ш и н с к и й ................................. Средняя Средняя Сильная Сильная
Н о в о -А н н е н с к и й ............................ С редняя Средняя Средняя

П р и м е ч а н и е .  С лабая за р а ж е н н о с т ь — 1— 5 колоний грибов (в чаш ках Петри); с р е д н я я — 5— 10, 
сильная более 10 колоний.

ладали сильными патогенными свойствами 
и вызывали полегание всходов сосны.

Каким же образом происходит зар аж е
ние сеянцев? Через семена или через почву?

Фитопатологические анализы семян в те
чение четырех лет показали, что они пора
жаются активными ,возбудителями полега
ния фузариумами, относительно слабо 
(в среднем 3,7% ). а менее патогенными 
грибами из рода альтернария чаще 
(табл. 1).

В то ж е время анализы почвы, взятые 
с разных глубин пахотного слоя (от 0 до

Т а б л и ц а  1

З а р а ж ен н о ст ь  сем я н  сосны  в о зб у д и тел я м и  
полегания в питом никах В ол гогр адск ой  обл асти  

в 1959— 1962 гг.

Лесопитомни ки
Количе

ство
семян

(кг)

Средний %  за раж ен 
ности семян

ф узари у-
мом

альте-
риарией

А л е к с е е в с к и й ................... 44 3 ,7 5 ,0
Нижне-Чирский . ' .  . . .20 2 ,0 13,5
К а л а ч е в с к и й ...................•. 200 1,0 2 ,4
А р ч е д и н с к и й ................... 918 2 ,7 5 ,9
М и х а й л о в с к и й ................... 1413 1,7 2 ,3
У р ю п и н с к и й ....................... 297 2 ,0 2 ,4
К а м ы ш и н с к и й ................... 140 2 ,2 2,1
Ново-Анненский . . . . 220 3, 3 4, 0
Даниловский ....................... 983 • 1 ,2 2 ,5
П о д тел к о вск и й ................... 351 1,6 2 ,3
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25 см), в течение 1961 и 1962 гг. убедили 
нас в том, что в ней много активных возбу
дителей полегания сеянцев сосны (табл. 2).

Посев в такую почву даж е дезинфициро
ванных семян сосны не давал  никакого эф 
фекта. Много всходов все равно погибло 
(табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Влияние д ези н ф ек ц и и  сем я н  на п о р а ж ен н о сть  

с ея н ц ев  сосны  инф екционны м  полеганием

Лесопитом Предпосевная

Степень зараж ен 
ности фу зари умом

Л

о 1
S

ники обработка семян
семян

{%) почвы
S а - ;
м
о- 04 2?О «у

С.  °  ю

А лексеев-
ский

0 ,5 -п роц ен т- 
ным раствором  

м арганца

3 ,7 Сильная 40

Н иж не-Чир- То же 2 ,0 Сильная 30
ский

Калачев-
ский

Г ранозаном  
и 0 ,5 -п р о ц ен т 

ным раствором  
м арганца

1 ,0 С редняя 20

Арчедин-
ский

0 ,5 -п роц ен т- 
ным раствором  

м арганца

2 ,7 С ильная 22

М ихайлов То же 1 ,7 С редняя 15
ский

Урюпин » я 2 ,0 С редняя 15
ск ИЙ

Камыш ин
ский

1» V 2 ,2 С ильная 20

Таким образом мы пришли к выводу, что 
дезинфекция семян теряет свое значение, 
если их высевают в зараженную., почву. 
Вместе с тем сплошная дезинфекция почвы 
доступна далеко ' не на всех питомниках, 
так как она требует больших затрат  труда 
и средств. Так, при общепринятой сплош
ной дезинфекции почвы раствором форма
лина на 1 га расходуется 500 л яда и 100 т

воды, кроме того, перед посевом нужно еще 
дополнительно протравливать семена.

Л аборатория защиты растений
ВН И А Л М И  вот уже в течение двух лет ис
пытывает новый способ одновременной дез
инфекции семян и почвы с применением 
сухих сорбционно-газовых препаратов
формальдегида, приготовленных на супер
фосфате. Он заключается в том, что комби
нированная сеялка одновременно высевает 
семена и вносит препараты в почву. При 
этом способе работы по высеву семян и 
внесению препаратов механизируются; по
требность в воде, необходимой для приго
товления раствора, отпадает; в 16—30 раз 
сокращается расход формалина на единицу 
площади посева, кроме того, предлагаемым 
способом можно проводить местную (ло
кальную) дезинфекцию почвы и семян. По
ражение всходов сосны при этом снижается 
по сравнению с контролем в 27 раз.

Сорбционно-газовые препараты на су
перфосфате приготовлялись в 1961 г. в лабо
ратории, а в 1962 г. в производственных ус
ловиях на питомнике Калачевского лесхоза. 
Они были испытаны в 1-, 2- и 3-процентной 
концентрациях. Лабораторные и полевые 
опыты на небольших делянках Калачевского 
лесхоза в 1961 г. позволили нам отобрать 
наиболее эффективные из них. Таким препа
ратом оказался формальдегид-сорбент С 
в 1- и 2-процентной концентрациях.

Нами замечено, что при применении фор- 
мальдегидных препаратов не только сни
жается количество пораженных болезнями 
растений, но и увеличивается густота всхо
дов (т а б л .4).

Механизированный способ внесения пре
паратов в почву с одновременным высевом 
семян более выгодный, чем ручной посев и 
сплошная предпосевная дезинфекция почвы 
раствором формалина. Он дает возможность 
намного удешевить выращивание сосны.

Т а б л и ц а  4

Р езу л ь т а ты  испы таний со р б ц и о н н о -га зо в ы х  п р еп аратов , п р ов еден н ы е на питомнике  
К ал ач ев ск ого  л е с х о за  (1961— 1962 гг .)

Препараты и их концентрации

1961 г. 1962 г.

густота всходов 
на 1 пог. м (штук) количество

всходов,
пораженных
болезнями

( б/о)

густота  
на 1 пог.

всходов 
м (штук) количество

всходов,
пораженных

болезнями
(%)

в начале 
вегетации

в конце 
вегетации

в начале 
вегетации

в конце 
вегетации

1-процентный ф орм альдеги д-сорбен т С . . 105 97 2 ,8 114 107 1 , 0
2-процентны й ф орм альдегид-сорбент С . . 163 122 2,1 148 128 0 ,3
С уперф осф ат ............................................................ — — — 112 89 1 ,3

103 87 14 99 70 L3
- | г \ ►
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Микрю/элежемшьс про тлив 
фу%арио$а лист£емшщь1

Фузариоз сеянцев, вызы
вающий полегание всходов, 
одно из наиболее распрост
раненных заболеваний лист
венницы на питомниках в 
Башкирской ССР. При р аз
работке методов борьбы с 
ним особое внимание 
уделялось нами повышению 
устойчивости сеянцев к бо
лезни. При этом учитыва
лись биологические особен
ности грибков из рода фуза- 
риум (Fusarium sp.). Извест
но, что эти грибки относят
ся к группе полупаразитов, 
способных поражать только 
молодые, еще не успевшие 
одревеснеть ткани или 
ослабленные растения. П о
этому чем дольше семена 
находятся в почве, тем мед
леннее появляются всходы и 
тем выше процент заболев
ших сеянцев. Все методы, 
способствующие появлению 
дружных и быстрых всходов 
и их хорошему развитию, 
вызывают резкое снижение 
заболеваемости сеянцев фу- 
зариозом и повышают их 
жизнеспособность. Одним 
из таких методов, широко 
известных в настоящее вре
мя в практике сельскохозяй
ственного производства, яв 
ляется применение микро
элементов.

Нами было испытано 
предпосевное намачивание 
семян лиственницы в раст
ворах микроэлементов — со
лей марганца, бора, железа, 
меди, цинка, а также дву
углекислой соды в течение
4 и 12 часов. Концентрация 
растворов (кроме соды дву
углекислой) 20 мг на 1 л 
воды. На 100 г семян расхо
довали 200 мл раствора.

Н. К. Левченко, кандидат 
сельскохозяйственных наук 
(Бирский государственный 
педагогический институт)

После замачивания семена 
проветривали, а затем высе
вали в оптимальные сроки 
на чистом от сорной расти
тельности участке, на кото
ром в предыдущие годы от
мечалось заболевание фуза- 
риозом сеянцев хвойных по
род. Одновременно с посе
вом часть семян была зало
жена в чашки Петри на 
проращивание для определе
ния энергии прорастания и 
всхожести семян. Во всех 
вариантах опыта микроэле
менты оказали положитель
ное влияние на повышение 
устойчивости сеянцев к фу- 
зариозу (см. табл.).

Как видно из данных таб 
лицы, в результате предпо
севного намачивания семян 
лиственницы в растворах

У Д К  634.0.232.327

ряда микроэлементов коли
чество больных сеянцев сни
жается при одновременном 
увеличении количества всхо
дов. Так, на участке, где бы
ли высеяны семена, намо
ченные в 0,1-процентном 
растворе двууглекислой со
ды в течение 12 часов, боль
ных сеянцев было в 3,9 раза 
меньше, чем в контроле, а 
всходов больше на 60,67 %.. 
После намачивания семян 
лиственницы в растворах 
сернокислого железа, бор
ной кислоты, сернокислого 
марганца заболеваемость 
снизилась в 2—2,5 раза при 
значительном повышении 
количества всходов. Следует 
отметить, что вполне доста
точно держать семена в 
растворах в течение 4 часов, 
более продолжительное на
мачивание не оказывает до
полнительного положитель
ного влияния на семена. Во

Влияние м и к роэлем ен тов  на повы ш ение у ст о й ч и в о ст и  с ея н ц ев  
ли ствен ни цы  С у к ач ев а  к ф у за р и о зу

Варианты опыта
Количество 

всходов в % 
от кон

троля

Процент боль
ных сеянцев 

(of числа 
высеянных 
растений)

К онтроль (семена с у х и е ) .......................................... 100,0 8 ,6 4
Н амачивание в дож девой воде (4 часа) . . . 101,12 9,41
Н ам ачивание в растворе  сернокислой меди г

в концентрации  20 м г /л  (4 ч а с а ) ................... 147,53 4 ,16
Н амачивание в растворе сернокислого м ар

168,26 3 ,46ганца в концентрации 20 м г /л  (4 часа) . .
Намачивание в растворе сернокислого цинка

146,43в концентрации 20 м г /л  (4 часа) ................... 4,21
Н амачивание в растворе сернокислого магния

3 ,79в концентрации 20 м г/л  (4 часа) ................... 147,33
Н амачивание в растворе сернокислого ж елеза

3 ,0в концентрации 20 м г /л  (4 ч а с а ) ................... 130,81
Намачивание в растворе борной кислоты в кон

3 ,2 7центрации  20 м г/л  (4 часа) ................................. 154,49
Н амачивание в растворе двууглекислой соды

160,67 2,21в концентрации 0 ,1 %  (12 часов) . . . . .
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всех вариантах посев семе
нами, намоченными в раст
ворах микроэлементов, д а 
вал более дружный и 
быстрые всходы. Всходы по
явились на 5—7 дней рань
ше, чем на контрольных де
лянках. Кроме того, всходы 
были более крепкими, быст
рее сбросили с себя семен
ной футляр.

Лабораторные опыты по 
изучению влияния микро
элементов на энергию про
растания и общую всхожесть 
семян лиственницы показа
ли, что бор, марганец, медь,

цинк и другие резко увели
чивают энергию прораста
ния семян. Так, намачива
ние семян в растворах дву
углекислой соды, борной 
кислоты, сернокислого мар
ганца увеличило энергию 
прорастания на 50—88%.

Простота применения со
лей микроэлементов для н а
мачивания семян, доступ
ность их приобретения, осо
бенно таких соединений, как 
двууглекислая сода, марган
цевокислый калий, борная 
кислота, небольшой их рас
ход для получения раство

ров позволяют широко при
менять предпосевное нама
чивание семян лиственницы 
и других хвойных пород-для 
повышения устойчивости 
сеянцев к фузариозу. Стои
мость обработки семян не
высокая. Так, обработка 1 ц 
семян раствором двуугле
кислой соды обходится
8 копеек (без зарплаты об
служивающего персонала). 
Следует отметить, что при 
несоблюдении правил агро
техники выращивания сеян
цев эффективность действия 
микроэлементов снижается.

О сроках хранения 
дендробациллина

К аф ед р а  микробиологии И ркутского государствен
ного университета имени А. А. Ж д ан о ва  второй год 
проводит работы  по определению  срока хранения 
дендробациллина — препарата, используемого для 
борьбы с сибирским ш елкопрядом '.

Весной 1961 г. Усть-Ордынский лесхоз получил 18 т 
дендробациллина, расф асованного в краф т-меш ки по 
30 кг, которые были улож ены  на складе  невысокими 
ш табелям и в 4—5 слоев. Но в этот год его не исполь
зовали. По истечении срока годности препарата  в
1962 г. нами были взяты  пробы для определения его 
титра (количества спор дендробациллы  в 1 г каоли
н а ). Из каж дого  м еш ка при помощи специально из
готовленного щ упа брали 7—8 г препарата, помещ али 
его в стерильную  пробирку, к которой прикрепляли 
этикетки с указанием  номера м еш ка и ш табеля. В 
м арте 1963 г. по той ж е методике были взяты  пробы 
дендробациллина выпуска 1961 г., предназначенного 
для борьбы с вредителем в Читинской области. Ре
зультаты  исследований показали , что титр препарата 
как  в том, так  и в другом  случае за  два  года почти 
не изменился. Токсигенные свойства дендробациллина 
оставались высокими. В садках  гусеницы ( I I I  возра
ста ) при обработке их препаратом  погибли. Л етом
1963 г. было обработано дендробациллином  (после 
д вух  лет хранен ия) более 6 тыс. га лиственничных на
саж дений (читинский очаг м ассового разм нож ения 
сибирского ш елкопряда). По сообщению  В. С. К ула
гина, после обработки 49—83% гусениц сибирского 
ш елкопряда были зараж ены  дендробациллой.

На основании проведенных наблю дений мож но сде
л ать  заклю чение, что дендробациллин при хранении 
на складе в течение двух лет не теряет своих свойств 
и м ож ет быть использован в борьбе с сибирским шел
копрядом.

С. Н Тюменцев

1 Р або та  вы полнена под- руководством  проф. 
Е . В. Т ал алаева ,

Определение эффективности 
ядохимикатов

Н ами в 1962— 1963 гг. с успехом применялся сле
дующий метод определения эффективности новых 
химикатов, используемых в борьбе против кольчато
го и непарного ш елкопрядов. Зем лю  под одним из 
деревьев очищ али так , чтобы разм ер расчищенной 
площ ади несколько выходил (до 0,5 м) за  пределы 
проекции кроны. По краям  площ адки насы пали уз
кой полоской 12-процентный дуст ГХ Ц Г для защ иты  
от муравьев. П осле обработки дерева ядохим икатом  
на этих площ адках подсчитали количество погибших 
насекомых. Затем  дерево снова обработали смесью 
других ядохим икатов (700 г 30-процентного смачи
ваю щ егося порош ка Д Д Т  и 400 г 65-процентного 
хлороф оса на 100 л воды ), которая давал а  100-про
центную  гибель вредителей. И снова подсчитывали 
количество погибших насекомых. После чего опре
деляли эф фективность ядохим иката по формуле:

где  Э — эф ф ективность обработки  — п р о ц ен т  
см ертности  вредителя;

Д  —  количество  живых гусениц  до опы лива- 
ния (А  +  /7);

П  — количество гусениц , погибш их от дей ст
вия смеси.

Количество ж ивы х гусениц до опы ливания у зн ав а 
ли, склады вая количество гусениц, погибших от 
ядохим иката (Л ), а затем  от смеси (П) .

Рекомендуемы й метод облегчает работы  по учету 
смертности насекомых (по сравнению  с методом сре
зы вания ветвей) и позволяет получить точные дан 
ные при определении эф фективности препаратов, 
применяемых для борьбы с вредителям и леса на 
больш их площ адях.

А. 3 , Злотмы
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3
конощка и орщнизшщя производства

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ КОМПЛЕКСНЫХ 

ЛЕСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ1
У Д К  634.0.643

▲. А. Родигин, кандидат экономических наук 
(ЛЛТА имени С. М. Кирова)

За последние годы в нашей стране суще
ственно изменились формы организации 
лесных предприятий. На большей части тер
ритории лесного фонда появились ком
плексные предприятия, ведущие лесозаго
товки и лесное хозяйство на базе совмест
ного использования кадров и средств про
изводства и под единым руководством. На 
остальной части лесного фонда сохранились 
лесохозяйственные предприятия, где рубки 
имеют непромышленное значение. Здесь 
лесозаготовки не могут быть выделены из 
лесного хозяйства, но такж е носят элемен
ты комплексного производства.

Н ам хотелось бы конкретизировать клас
сификацию форм организации лесных пред
приятий и высказать соображения о на
правлениях их развития и совершенствова
ния методов планового руководства произ
водством.

Д о 1959 г. (до объединения лесного хо
зяйства и лесозаготовок) существовали 
предприятия двух основных типов: лесохо
зяйственные и лесозаготовительные— лес
хозы и леспромхозы.

Соответственно двум основным типам 
лесных предприятий сложились две формы 
планового руководства производством: в 
основе первого лежит бюджетное финанси
рование, в основе второго — хозрасчет.

В связи с объединением лесного хозяй
ства и лесозаготовок возникает вопрос: к а 
кие изменения произошли и происходят в 
развитии основных типов предприятий и

1 В порядке постановки вопроса.

как совершенствуются методы планового 
руководства производством?

За основу классификации предприятий по 
типам принимаем наиболее объективный, 
по нашему мнению, четкий и стабильный 
признак — отпуск леса по видам и по н а 
значению. Отпуск леса образует стык объе
диненных производств, характеризуя для 
лесного хозяйства завершение, а для лесо
заготовок начало производственного про
цесса. Н а этом стыке переплетаются все ос
новные взаимоотношения лесохозяйствен- 
ников и лесозаготовителей, находящие свое 
отражение в учете, так как отпуск леса 
строго оформляется лесорубочным билетом.

Существуют два вида пользования лесом: 
промежуточное и главное. В зависимости от 
того, какой из них преобладает, формирует
ся последовательность соединения основных 
производств в комплексном' предприятии. 
При преобладании промежуточного пользо
вания началом комплексного производства 
является выращивание леса, а завершени
ем — рубка леса. Наоборот, при преоблада
нии главного пользования началом комп
лексного производства является рубка леса, 
а завершением — его восстановление.

При обоих видах пользования лесом от
пуск леса различается по назначению — 
для собственных лесозаготовок и для дру
гих лесозаготовителей. В зависимости от 
того, преобладает отпуск для себя или для 
других, по-разному складываются условия 
для осуществления комплекса работ по вос
становлению, сохранению и использованию 
лесов, а такж е формируется деление произ
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водственно-хозяйственных функций на про
изводственные и непроизводственные.

К производственным относятся работы по 
использованию лесов и по лесовосстановле
нию, рубкам ухода, лесомелиорации и т. п., 
потому что они или дают продукцию или по
вышают продуктивность лесов, тем самым 
увеличивая количество материальных благ. 
Наоборот, работы по инвентаризации и ле
соустройству, охране и защите лесов и т. п., 
не увеличивающие, а лишь фиксирующие и 
сохраняющие имеющееся количество мате
риальных благ, являются непроизводствен
ными.

Если преобладает отпуск леса для собст
венных лесозаготовок, то предприятие вы
полняет полный комплекс производственно
хозяйственных функций по восстановлению, 
сохранению и использованию лесов посто
янными кадрами и собственными средства
ми производства. Лесоводственно-техниче- 
ский уровень производства в этом случае 
возможен наиболее высокий, потому что при 
неограниченном отпуске леса предприятие 
систематически наращ ивает производствен
ную мощность и создает постоянные кадры, 
а при ограниченном отпуске кадры и сред
ства производства оказываются в избытке.

Иначе обстоит дело, если преобладает от
пуск леса для других заготовителей. Тогда 
предприятие-лесофондодержатель сохраня
ет за  собой в основном непроизводственные 
функции, связанные с сохранением лесов и 
с государственным контролем за восстанов
лением и использованием их. Производст
венные функции по заготовке и восстанов
лению леса, включая и рубки ухода, выпол
няются силами и средствами самозаготови- 
телей. Объемы и качество проводимых ими 
работ зависят от размера отпуска леса и от 
эффективности контроля со стороны лесо- 
фондодержателя. При неограниченном от
пуске, что имеет место в многолесных рай
онах, втянутых в хозяйственный оборот, са- 
мозаготовйтелями являются более или ме
нее крупные предприятия с соответствую
щими кадрами и средствами производства, 
которые могут выполнять лесозаготовитель
ные и лесохозяйственные работы на доста
точном лесоводственно-техническом уровне. 
При ограниченном отпуске — к заготовке и 
восстановлению леса привлекаются мелкие 
самозаготовители, обычно не имеющие кад 
ров и техники, а нанимающие временных 
рабочих и средства производства, как это 
бывает в малолесных районах.

По сочетанию отпуска леса по видам и 
по назначению можно выделить предприя-

Т а б л и ц а  1

О сн ов н ы е типы предприятий- 
л е с о ф о н д о д е р ж а т е л е й  

(по о т п у с к у  л е са )

Вид пользования
лесом

Назначение отпуска леса
промежу

точное главное

Д ля собственны х лесозаготовок II III
Д ля д руги х  л есо заготови телей I IV

Т а б л и ц а  2

Х а р а к т ер и ст и к а  осн о в н ы х  типов  
предприятий

Экономические условия для 
осуществления комплекса 

производств
П оследовательность  произ

водств в комплексе

Б лагоприятны е II. П редпри III. П ред
(собственны е ср едства ятия типа приятия
производства и посто л есх о ззаго в типа л ес

янные кадры ) промхозов

Н еблагоприятны е I. П редпри я IV. П ред
(наем ны е ср едства тия типа м а приятия типа

производства и сезо н  лолесны х многолесных
ники) л есхозов лесхозов

тия четырех основных типов (табл. 1 и 2).
Остановимся подробнее на каждом типе 

предприятия.
I — предприятия в массивах, бывших в 

хозяйственном обороте и в настоящее вре
мя не имеющих лесопромышленного зн а 
чения (леса I и частично II группы); это 
предприятия типа малолесных лесхозов. 
В малолесных лесхозах преобладают про
межуточное пользование и отпуск леса пре
имущественно для других лесозаготови
телей.

II — предприятия в массивах, давно втя
нутых в хозяйственный оборот и эксплуа
тируемых до сих пор (леса II группы); это 
предприятия типа лесхоззагов. В них пре
обладают промежуточное пользование и от
пуск леса преимущественно для собствен
ных лесозаготовок.

III — предприятия в массивах, относи
тельно недавно втянутых в хозяйственный 
оборот и теперь интенсивно эксплуатируе
мых (леса III и частично II группы); это 
предприятия типа леспромхозов. В них 
преобладают главное пользование и отпуск 
леса в основном для собственных лесоза
готовок.
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IV — предприятия в массивах, пока еще 
не втянутых в хозяйственный оборот 
(III группа лесов); это предприятия типа 
многолесных лесхозов. В них преобладают 
главное пользование и отпуск леса для 
других лесозаготовителей типа крупных 
леспромхозов, создаваемых по мере вовле
чения в эксплуатацию спелых и перестой
ных насаждений.

Как видим, предприятия I и IV типов 
(малолесные и многолесные лесхозы) не
достаточно комплексные. Лесное хозяйство 
в них сочетается с лесозаготовками непро
мышленного значения.

Многолесные лесхозы осуществляют в 
основном лишь непроизводственные функ
ции, а малолесные, наряду с непроизвод
ственными, выполняют и производственные 
функции, привлекая сезонную рабочую силу 
и наемные средства производства.

Более высокой формой организации ком
плексного производства являются пред
приятия II и III типов (лесхоззаги и лес
промхозы) , выполняющие постоянными 
кадрами и собственными средствами про
изводства все работы по восстановлению, 
сохранению и промышленному использо
ванию лесов. В лесхоззагах — в условиях 
преобладания молодняков, средневозраст
ных и приспевающих насаждений — рубка 
леса производится в процессе лесовыращи- 
вания и после него, т. е. заверш ает ком
плексное производство. В леспромхозах — 
в условиях преобладания спелых и пере
стойных насаждений — сначала нужно вы
рубить лес, а затем начать восстановление 
леса, которое и заверш ает комплексное 
производство.

П редлагаемая классификация не являет
ся всеобъемлющей. В нее не вошли такие 
комплексные предприятия, как  лесокомби
наты (в Карпатах) и лесопромышленные 
комплексы (в Сибири и Коми АССР). Не 
вошли в нее такж е и некомплексные пред
приятия, ведущие лесное хозяйство без л е 
созаготовок (например, лесопосадки в без
лесных районах) или проводящие лесоза
готовки без лесохозяйственных работ (на
пример, вырубают лес в зонах затопления). 
В целом ж е выделенные нами основные 
типы охватывают абсолютное большинство 
лесных предприятий.

Предложенную классификацию можно 
применить к лесным предприятиям к а ж 
дого р ай о н а , страны. При этом распреде
ление предприятий по типам будет различ
ным: в многолесных районах — леспром
хозы и многолесные лесхозы, но могут

быть единичные лесхоззаги и малолесные 
лесхозы; в малолесных районах — лесхоз
заги и малолесные лесхозы, но встречаются 
такж е леспромхозы и единичные многолес
ные лесхозы.

Практическое значение выделения основ
ных типов предприятий заключается в 
том, что на основе распределения пред
приятий по типам представляется возмож
ным высказать соображения по дальней
шему развитию форм организации пред
приятий и по совершенствованию методов 
планового руководства производством.

Приводим для примера основные эконо
мические показатели по типам предприя
тий треста «Ленлес» по данным отчета за
1962 г. (табл. 3).

Т а б л и ц а  3

Э к о н о м и ч еск и е  п о к а за тел и  предприятий  
т р е с т а  „Л ен лес"

Типы предприятий

Показатели

I. 
М

ал
о

ле
сн

ы
й 

ле
сх

оз

И.
 

Л
ес

- 
хо

зз
аг

II
I. 

Л
ес


пр

ом
хо

з

IV
. 

М
но

- 
го

ле
сн

ы
й 

ле
сх

оз

К оличество предпри я
тий ........................... 10 3 10 6

В аловая продукция на 
одно предприятие (тыс. 
р у б . ) ................................ 125 1807 2327 73

Вы возка древесины  на 
одно предприятие (тыс. 
куб. м ) ................................. 1 . 1 192,8 238 ,7 0 ,6
в том числе деловой 

древесины  (% ) . . . 59 61 70 25
Все основны е фонды на 

одно предприятие (ты с. 
р уб .) .......................... 215 2540 3188 105

П рои зводительность тру
да —  валовая п родук
ция на одного р а б о 
чего промы ш ленной 
группы (руб .) . . . . 2502 3125 3258 1577

П олная себестоим ость 
лесопродукции (руб., 
коп. за  1 куб. м) . . 5— 85 6— 29 6—54 4—20

З атр аты  по лесному х о 
зяй ству  на одно п ред
приятие (ты с. руб.) 170,8 147,9 142,8 126,8

То ж е (% ) ........................ 135 116 112 100

Заметим, что в отличие от не всегда до
статочно обоснованного распределения ле
сохозяйственных затрат по отдельным пред
приятиям вложения средств в лесное хо
зяйство по типам предприятий распределя
ются закономерно — соответственно роли 
лесного хозяйства в том или ином типе 
предприятия. Наибольшие вложения дела
ются в малолесных лесхозах, наимень
ш и е — в многолесных лесхозах, сред
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ние — в леспромхозах и лесхоззагах (при
чем в лесхоззагах больше, чем в леспром
хозах). Такое распределение затрат под
тверждает, что типообразующая основа 
классификации предприятий выбрана нами 
в общем правильно — в смысле доли лесно
го хозяйства в комплексном производстве.

Переходя к оценке основных экономиче
ских показателей лесоэксплуатации по ти
пам предприятий, отмечаем, что у предприя
тий I и IV типов по сравнению с предприя
тиями II и III типов малый выпуск валовой 
продукции и незначительный объем вывоз
ки древесины. Малый объем производства 
в малолесном лесхозе (тип I) объясняется 
ограниченностью отпуска леса, а в много
лесном лесхозе (тип IV) — тем, что лес 
отпускается в основном другим заготовите
лям. Из-за недостаточного развития произ
водства у предприятий I и IV типов малые 
основные фонды, низкая производитель
ность труда и высокая себестоимость лесо
продукции.

Основные экономические показатели 
предприятий I и IV типов настолько низки, 
что становится очевидной необходимость 
превращения таких предприятий в более 
экономичные, в более рентабельные. В пер
вую очередь необходимо повышение эконо
мичности предприятий IV типа, показатели 
которых самые худшие ввиду преобладания 
в их деятельности непроизводственных 
функций. Надо принимать меры для пре
вращения многолесных лесхозов в леспром
хозы, постепенно втягивая в хозяйственный 
оборот все массивы спелого и перестойного 
леса на территории лесхоза. С завершением 
промышленного освоения лесов необходи
мость в сохранении предприятий IV типа 
вообще отпадает. Например, в Латвии т а 
ких предприятий нет. В тех же районах, 
где процесс освоения лесных массивов еще 
не завершен, сохраняются большие лесхозы, 
на территории которых работают леспром
хозы. Короче говоря, сокращение количест
ва лесхозов в многолесных районах непо
средственно зависит от ускорения темпов и 
масштабов промышленного освоения лесов.

Не меньшее значение имеет повышение 
экономичности предприятий I типа, показа
тели которых лишь немногим лучше пока
зателей предприятий IV типа. П ревращ е
нию малолесных лесхозов в лесхоззаги 
способствует то, что в лесное хозяйство 
предприятий I типа вкладываются наиболь
шие средства. В тех малолесных районах, 
где истощение лесных ресурсов еще не пре
одолено,, а имеющихся лесов недостаточно

для загрузки постоянных кадров и средств 
производства, организовать лесхоззаги 
вместо лесхозов пока нельзя. Значит, со
кращение количества лесхозов в малолес
ных районах зависит от ускорения выращи
вания лесов и повышения их продуктивности.

Таким образом, прогрессивной тенденцией 
развития лесных предприятий является пре
вращение многолесных лесхозов в леспром
хозы и малолесных лесхозов в лесхоззаги. 
Н аряду с этим имеются и некоторые неже
лательные тенденции. В частности, по ис
черпании своей сырьевой базы леспромхоз 
обычно превращается в малолесный лесхоз, 
тогда как более желательно превращение 
леспромхоза в постоянно действующий лес- 
хоззаг.

Постоянно действующий лесхоззаг следу
ет.признать конечным типом развития ком
плексных лесных предприятий как в мало
лесных районах (на базе лесхоза), так и в 
многолесных районах (на базе леспромхо
за) .  При этом постоянно действующий лес
хоззаг с более или менее равномерным и 
постоянным объемом лесозаготовительного 
и лесохозяйственного производства может 
быть лишь как исключение, например, при 
формировании «нормального леса» для 
учебных целей. Примером таких комплекс
ных предприятий являются учебно-опытные 
лесхозы. Обычно же для постоянно действу
ющего лесхоззага характерны значительные 
колебания объемов лесозаготовительных и 
лесохозяйственных работ в зависимости от 
конкретных народнохозяйственных задач в 
условиях формирования «реального леса», 
с неравномерным распределением насаж де
ний по группам возраста.

По изменению распределения предприя
тий по типам за тот или иной период (ина
че говоря, по динамике отпуска леса по ви
дам и по назначению) можно судить о р аз
витии комплексного производства и прини
мать меры для превращения некомплексных 
предприятий в комплексные. Например, по 
данным за 1962 г., недостаточно комплекс
ных предприятий в Латвийской ССР было 
3 из 35, системе «Ленлеса» 16 из 29. Оче
видно, развитие комплексного производства 
в Ленинградской области стоит на более 
низком уровне. Здесь требуются мероприя
тия по повышению продуктивности лесов 
для создания постоянно действующих лес- 
хоззагов.

В связи с организацией комплексных 
предприятий совершенствуются методы 
планового руководства производством. Об 
этом можно судить по опыту планирования
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в предприятиях Карельской АССР, а также 
других мест.

В леспромхозах Карелии сделан важный 
шаг к составлению комплексного техпром- 
финплана. В состав техпромфинплана 
включены две дополнительные формы:
1) основные показатели плана по лесному 
хозяйству и 2) баланс потребности тракто
ров, автомашин, а также рабочей силы по 
кварталам  года. В этих дополнениях заклю 
чается глубокий смысл.

Значит, и в лесном хозяйстве началось 
отделение технико-экономического планиро
вания от производственно-технического, тем 
самым качество планирования повышается 
до уровня, существующего в промышлен
ности. Главный лесничий и специалисты 
лесного хозяйства получают возможность 
направить все внимание на производствен
но-техническое планирование и непосредст
венную организацию лесохозяйственных р а 
бот передовыми методами. Соответственно 
расширяется круг данных для точных эко
номических расчетов по лесному хозяйству, 
выполняемых экономистами предприятий.

В комплексном техпромфинплане увязы
ваются лесозаготовки1 и лесное хозяйство 
по объемам производства, использованию 
техники и кадров, по затратам и источни
кам их возмещения. Такая увязка обеспе
чивает экономию труда и средств в хозяй
стве, не допуская дублирования затрат, 
неполной загрузки кадров и средств произ
водства в течение года, отставания в раз
витии лесного хозяйства по сравнению с 
лесозаготовками.

Рассмотрим важнейшие особенности ком
плексного техпромфинплана.

В форме «Основные показатели по лес
ному хозяйству» определяются годовые 
(в квартальном разрезе) объемные показа- 1 
тели по десяти видам работ (устройство 
лесов, посев и посадка леса, уход за куль
турами, подготовка почвы, заготовка семян, 
закладка  питомников, выращивание поса
дочного материала, осушение лесных пло
щадей, рубки ухода и санитарные рубки). 
Перечень и объемы работ строго контроли
руются, так как премирование за выполне
ние плана лесозаготовок и за снижение се
бестоимости лесопродукции разрешается 
только при условии выполнения плана по 
основным показателям лесного хозяйства. 
Так осуществляется прямая связь объемов 
лесозаготовок и лесного хозяйства, основан
ная на государственной ответственности и 
материальной заинтересованности работни
ков производства.

Д ля усиления заинтересованности в р аз
витии лесного хозяйства в состав валовой 
продукции, в зависимости от размера кото
рой Госбанком выдается фонд заработной 
платы, включается покупная древесина от 
рубок ухода. Это выгодно и лесозаготойи- 
телям, поскольку дает увеличение выпуска 
валовой продукции без дополнительных 
затрат труда на заготовку леса, и лесохо- 
зяйственникам, так как способствует разви
тию рубок ухода на основе обеспеченного 
сбыта древесины.

В форме «Баланс потребности тракторов.^ 
автомашин, а также рабочей силы по квар-’ 
талам года» планируется обеспечение лес
ного хозяйства техникой и кадрами4за счет' 
резервов производственной мощности пред
приятия и высвобождения рабочей силы с 
лесозаготовок. Дело в том, что производи
тельность труда на лесозаготовках сейчас 
на крутом подъеме. Выработка на списоч
ного рабочего лесозаготовок за послевоен
ное время выросла почти вдвое. Поэтому 
высвобождается довольно много рабочей 
силы, что позволяет, в условиях объедине
ния, обеспечить и лесное хозяйство постоян
ными кадрами.

При составлении баланса оборудования 
и рабочей силы потребность по отдельным 
производствам планируется соответственно 
в машиносменах и человеко-днях, а спи
сочная потребность определяется по пред
приятию в целом. Таким путем предусма
тривается полная загрузка оборудования и 
рабочей силы в течение года, несмотря на 
неполную загрузку их по отдельным произ
водствам и в отдельные сезоны.

В комплексном техпромфинплане имеет 
место также согласование основных произ
водств по себестоимости и финансам. Оно 
заключается в уточнении границы между 
расходами по лесозаготовкам и лесному хо
зяйству, в решении вопроса о наиболее це
лесообразном использовании бюджетных 
средств, отпускаемых на лесное хозяйство.

В связи с объединением отпала необходи
мость в расходе бюджетных средств на со
держание дирекции, бухгалтерии и других 
функциональных общепроизводственных от
делов управления предприятием, на содер
жание ремонтной и энергетической базы, 
жилищно-коммунального хозяйства и т. д. 
Теперь все бюджетные средства комплекс
ных предприятий направляются на прямые 
затраты по лесному хозяйству в виде зара'- 
ботной платы лесохозяйственных кадров и 
оплаты работ механизмов, применяемых в 
лесном хозяйстве. Объем лесохозяйствен*
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ных работ увеличивается как раз на такую 
сумму, которая ранее отвлекалась на кос
венные расходы по лесному хозяйству.

Стремление к полному использованию 
бюджетных средств непосредственно на 
лесное хозяйство выражается в том, чтобы 
максимум расходов по лесному хозяйству 
относить на себестоимость лесопродукции. 
Эта тенденция развивается в двух направ
лениях.

Первое направление основано на класси
фикации затрат  по степени их связи с лес
ным хозяйством. Затраты  по лесному хо
зяйству принято делить на прямые и кос
венные. Косвенные расходы, непосредствен
но не связанные с лесным хозяйством, отно
сятся на себестоимость лесопродукции, а 
прямые финансируются за счет госбюджета. 
Такое направление существует в комплекс
ных предприятиях типа леспромхозов.

В комплексных предприятиях типа лес- 
хоззагов, в частности в леспромхозах Л а т 
вии, имеет место второе направление, осно
ванное на классификации затрат по степе
ни их связи с лесозаготовками. Здесь з а 
траты по лесному хозяйству принято делить 
на эксплуатационные и капитальные, как 
это обычно делается в любом производстве. 
Необычным является то, что лесохозяй
ственные затраты некапитального характе
ра относятся на себестоимость лесопродук
ции. Лесохозяйственные затраты капиталь
ного характера (лесоустройство, строитель

ство осушительной сети в лесу, сооружение 
объектов большой стоимости и длительного 
срока действия) остаются на госбюджехном 
финансировании, как и другие капитальные 
вложения в леспромхозах.

Оба направления имеют одну и ту же 
цель — перевод на хозрасчет тех лесохозяй
ственных работ, которые можно перевести, 
с оставлением на бюджете лесохозяйствен
ных затрат только прямого назначения 
(в леспромхозах) или капитального харак
тера (в лесхоззагах). Идея правильная по 
существу, хотя практическое осуществление 
ее связано с определенными трудностями. 
В частности, требуется научно обоснован
ное разграничение лесохозяйственных з а 
трат на прямые и косвенные (первое на
правление) и на эксплуатационные и капи
тальные (второе направление). В практике 
такое разграничение существует давно, но 
должно быть уточнено с помощью лесоэко
номической науки применительно к пред
приятиям разных типов.

В заключение отметим, что в комплекс
ном техпромфинплане различия и особен
ности основных производств (лесного хо
зяйства и лесозаготовок) не стираются, а 
наоборот, полностью учитываются в к а ж 
дом разделе плана. Такой комплексный 
план, учитывающий все стороны развития 
экономики лесного предприятия, заслуж и
вает внимания всех работников лесного хо
зяйства и лесной промышленности.

Защ итная лесная полоса вд о ль  
ба лки  (Т и хо о гц к и й  зерносовхоз. 

К раснодарский край).
Фото Н. X. Коваленко

(Из снимков, присланных на фото
конкурс «Охрана природы — дело 

всего народа»).
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
Б КЕДРОВЫХ ЛЕСАХ ГОРНОГО АЛТАЯ

В. Ф. Парфенов, главный инженер Горно-Алтайско-
го опытного леспромхоза по комплексному исполь

зованию кедровой тайги 
Н. П. Телегин, начальник комплексной лесоустрои

тельной партии Всесоюзного объединения 
«Леспроект»

УДК 634.0.6

Большим недостатком в использовании 
кедровников Горного Алтая, как и других 
кедровых лесов Сибири, является то, что 
хозяйство в них ведется различными ве
домствами, зачастую без каких-либо меро
приятий по воспроизводству и улучшению 
природных ресурсов. Такая система не от
вечает принципам расширенного социали
стического воспроизводства.

Организованные в 1957 г. системой Рос- 
потребсоюза несколько десятков коопзве- 
ропромхозов в свое время были прогрес
сивной формой комплексного использова
ния богатств кедровой тайги. Но состав 
их комплекса оказался неполным. В него 
не были включены заготовка древесины, 
подсочка кедра, проведение лесохозяйст
венных и лесокультурных мероприятий,пе
реработка древесины и лесных отходов.

В 1959 г. Главлесхоз Р С Ф С Р  организо
вал Горно-Алтайскую опытно-производст
венную механизированную станцию, дея
тельность которой определялась более ши
рокими задачами. В экспериментальном 
порядке нужно было разработать рекомен
дации по основным вопросам ведения хозяй
ства в кедровых лесах и главным образом 
по вопросам рубок и лесовосстановления; 
проверить в производственных условиях 
длительные способы подсочки кедра, не сни
жающие его орехопроизводительной способ
ности; определить возможности использова
ния механизации для заготовки и перера
ботки кедрового ореха. Д л я  заготовки леса 
станции был передан лесопункт. В начале 
1961 г. станция были переименована в Гор
но-Алтайский опытный леспромхоз по комп
лексному использованию кедровой тайги.

Леспромхоз расположен в условиях гор
ного рельефа с высотами над уровнем мо
ря от 400 до 2700 м. Его лесная площадь 
составляет 219,5 тыс. га (75% общей пло
щ ади); покрытая лесом площадь —- 175,3 
тыс. га (60% ), в том числе лесов с преоб
ладанием кедра 143 тыс. га (81,5% от по

крытой лесом площ ади). Не покрытая ле
сом площадь (44,3 тыс. га) представлена 
в основном гарями и высокогорными ре
динами. Нелесная площадь (72,3 тыс. га) — 
это высокогорная тундра и каменистые 
россыпи.

В связи с особенностями природных усло
вий, а также особенностями ведения 
комплексного хозяйства на территории лес
промхоза произведено геоботаническое и 
лесохозяйственное районирование. В гео- 
ботаническом отношении выделены три вы
сотных подпояса — черневой (до 800 м над 
уровнем моря), горнотаежный (800— 
1500 м) и субальпийский (выше 1500 м). 
В период проведения лесоустройства науч
ными работниками Института леса и дре
весины СО АН СССР (А. Г. Крылов) бы
ли изучены и установлены для каждого из 
высотных подпоясов типы леса.
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^ 8 , 8
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0 ,4

8 ,9
3 2 ,8

27,1
100

Г орно-таежный .
95 ,1
8 6 ,0

4 ,5
4,1

1 ,9
1 ,7

9 .1
8 .2

110,6
100

Субальпийский
3 7 ,5
9 9 ,7 — —

0,1
0 ,2

3 7 ,6
100

В с е г о  . .
142,9
8 1 ,5

12 ,3
7 ,0

2 ,0
1 ,2

18,1
10 ,3

175,3
100
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Почти 2/з всей покрытой лесом площади 
приходится на леса горно-таежного подпоя- 
са (табл. 1). Д оля кедровников возрастает с 
увеличением высоты над уровнем моря. 
Если в черневом подпоясе кедровники з а 
нимают 38%, то в субальпийском почти 
100% покрытой лесом площади. Д л я  чер- 
невого подпояса характерны леса крупно
травной и папоротниковой групп типов ле
са. В горно-таежном подпоясе распростра
нены леса зеленомошной группы на скло
нах всех экспозиций, кроме южной. В суб
альпийском подпоясе преобладают леса 
тех же групп, что и в горно-таежном. Од
нако здесь на характер растительности 
налагают отпечаток суровые климатиче
ские условия. Так, в подлеске бадановых, 
зеленомошных и долгомошных лесов пре
обладает березка круглолистная; в низко
травной и крупнотравной группах встреча
ются представители субальпийских лугов 
(маралий корень, водосбор липкий и Др.).

Леса леспромхоза разделены на три хо
зяйственные части: эксплуатационную, кед
рово-промысловую и хозяйственную часть 
реконструкции горельников (табл. 2).

Наибольшую площадь занимает кедро
во-промысловая хозяйственная часть, рас
положенная в горно-таежном и субальпий
ском подпоясах. Здесь сосредоточены са
мые ценные кедровники. В эксплуатацион
ной хозяйственной части ведутся лесоза
готовки и подсочка; она располагается в 
черневом подпоясе. В хозяйственную часть 
реконструкции горельников отнесены гари 
50-летней давности, чередующиеся с участ
ками леса.

При проектировании опытного леспром
хоза рассматривалась возможность орга
низации на его территории заготовок кед
рового ореха и древесины, механической об-

Т а б л и ц а  2
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19,1 17,4 1,5 0 ,2

ников ................................ 44,5 18,5 19,0 7 ,0

В с е г о  ................... 29 1 ,8 175,3 44,3 72,2
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работки и химической переработки древе
сины, подсочки леса, охоты, заготовки ле
карственно-технического сырья, ягод, гри
бов, развития пчеловодства и звероводства. 
Экономическими расчетами было установ
лено, что некоторые из перечисленных про
изводств могут оказаться нерентабельны
ми. В результате проектирования и двух? 
летнего опыта по организации и ведению 
хозяйства определился следующий состав 
комплекса: сбор кедрового ореХа, лесоза
готовки, механическая обработка древе
сины, химическая переработка отходов, 
подсочка лес'а, а также лесное и охотничье 
хозяйства. Каждый из элементов комплек
са нужно было экономически и теоретиче
ски обосновать. В этом леспромхозу и про
ектировщикам оказал помощь Институт 
леса и древесины СО АН СССР. Отдел ле
са Биологического института СО АН СССР, 
Западно-Сибирское отделение В Н И И Ж П , 
«Гипролестранс», Ленинградская лесотех
ническая академия и другие институты 
также внесли много ценных предложений 
и дали ряд советов.

Включить промышленные лесозаготовки 
в состав хозяйства было довольно трудно, 
так как этот вид производства находится 
в противоречии со всеми другими элемен
тами комплекса. Вначале казалось, что 
разрешить возникшие противоречия между 
промышленными заготовками древесины, 
лесным и охотничьим хозяйством в рамках 
одного предприятия невозможно. Высказы
вались опасения, что лесозаготовки неми
нуемо подорвут базу комплексного хозяй
ства, а опытное предприятие превратится 
в обычный леспромхоз. Но этого не произо
шло. Вопрос об установлении объема лесо
заготовок решался одновременно с опре
делением общих объемов производства по 
остальным элементам комплексного хозяй
ства. Объем лесозаготовок был установлен 
так, чтобы он не влиял отрицательно на 
остальные элементы комплексного хозяй
ства. На территории первой очереди освое
ния (Октюрюкское лесничество) заготовка 
древесины в объеме 30 тыс. куб. м осуще
ствляется через лесопункт, а на территории 
второй очереди освоения (Пыжинское лес
ничество)— через лесничество. В Телец- 
ком лесничестве лесозаготовки не преду
смотрены. Включение в состав комплекса 
промышленных лесозаготовок не только не 
подорвало основы кедрово-промыслового 
комплексного хозяйства, но позволило соз* 
дать твердую материально-техническую ба
зу хозяйства, решить вопрос о круглого-
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довой занятости рабочих и создать посто
янные штаты квалифицированных рабочих. 
Сейчас лесозаготовки в сочетании с меха
нической обработкой древесины и лесохи
мией стали основным регулятором баланса 
рабочей силы предприятия. Однако удель
ный вес лесозаготовок в общем объеме 
валовой продукции' опытного леспромхоза 
будет ежегодно уменьшаться за счет р а з 
вития других компонентов комплекса. Н а 
пример, в 1962 г. лесозаготовки от общего 
объема валовой продукции составили 75%, 
а в 1963 г. уже 60%. К расчетному году 
они составят лишь 38%. Сам же объем 
заготовок древесины остается постоянным.

Большинство компонентов комплекса, 
такие, как заготовка ореха, пушнины, ягод 
и подсочка леса, лесохозяйственные и л е
сокультурные мероприятия, являются се
зонными. Кроме того, урожаи ореха неоди
наковы по годам, в течение каждых 5 лет
2 года или неурожайные или с очень сл а
бым урожаем, 2 года со средним урожаем 
и 1 год с хорошим урожаем. Резко колеб

лется и численность белки, основу пита
ния котброй составляет кедровый орех. Все 
это накладывает отпечаток на размеры з а 
готовки пушнины. В 1960 г. в Алтайском 
крае был обильный урожай кедрового оре
ха. Только что организованное опытное 
предприятие в том году заготовило 110 т 
ореха, а белки было добыто более 15 тыс. 
штук. В 1961 г. урожай ореха был очень 
плохой. Всего было заготовлено 80 т, из 
них только 3 т хозяйство взяло осенью в 
год урожая 1961 г. Белки в этот год было 
добыто около 1,5 тыс. штук. В 1962 г. уро
ж ая  практически не было (заготовлено все
го 800 кг ореха), в результате чего да^се 
потребности в семенном материале не бы
ли удовлетворены и его пришлось завозить 
из других областей Сибири. Белки было 
добыто менее тысячи штук. Можно пред
ставить, что было бы с опытным пред
приятием, если бы в его состав не были 
включены элементы комплекса, действую
щие в течение круглого года.

Организация лесозаготовок в леспромхо
зе тесно связана с размещением их на тер
ритории, оборотом рубки и ее способами, 
лесовосстановлением и охотой. Оборот руб
ки в эксплуатационной хозяйственной ча
сти принят на основании возраста техни
ческой спелости и составил 180 лет. Спо
соб рубки определен экономическими и 
лесоводственными исследованиями, выявив
шими рентабельность лесозаготовок, с од
ной стороны, и возможность создания б ла 
гоприятных условий для сохранения под
роста с другой. Была разработана и при
менена технология рубок, имеющая рял. 
преимуществ перед сплошными концентри
рованными рубками и учитывающая биоло
гические особенности к е д р а 1.

В леспромхозе много не покрытых лесом 
площадей. Это преимущественно старые га 
ри и вырубки десятилетней давности. До 
создания опытного хозяйства восстановле
нием леса на территории леспромхоза ни
кто не занимался. Во всей Горно-Алтайской 
области создавалось в год 200—300 га лес
ных культур. Примерно третья часть их 
приходилась на кедр сибирский. Эти куль
туры обычно закладывались в опытном по
рядке и в большинстве случаев были не
удачными. Мероприятия по содействию ес
тественному возобновлению кедра также не 
достигали успеха.

В 1960 г. в леспромхозе были заложены 
опытные посевы и посадки кедра на пло

Горнотаежный подпояс. Высокополнотный вейни- 
ково-зеленом иш ны й кедровник. 1 «Лесное хозяйство» К» 1, 1963.
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стоящих деревьев. В 1963 г. в опытном 
предприятии сконструирован и испытан для 
сбивания шишек вибратор, который пока 
такж е не дал положительных результатов.

При современном уровне механизации 
заготовка кедрового ореха со стоящих де
ревьев не представляет большого труда. 
Только этим должны заняться научные и 
конструкторские учреждения. Затраты, свя
занные с этими экспериментами и исследо
ваниями, быстро окупятся за счет сбора 
орехов с кедровой «целины».

Как уже указывалось, одно из главных 
мест в комплексном использовании кедро
вых лесов занимает подсочка. Кедровая 
живица находит применение в лакокрасоч
ной, бумажной и мыловаренной промыш
ленности, в электро- и микротехнике, а так
ж е медицине. Однако в настоящее время 
подсочка кедра — убыточный элемент ком
плекса, так как себестоимость тонны жи- 
вицы в опытном леспромхозе в 1962 г. бы
л а  на 95 руб. выше ее прейскурантной це
ны. По цене кедровая живица приравнена 
к сосновой. Но убыточность подсочки кед
ра обусловлена не только этим. Большую 
роль здесь играет технология подсочки.

В Сибири, в том числе и в Горном Ал
тае, подсочка кедра ведется только в экс
плуатационных лесах, т. е. в массивах, 
подлежащих рубке. Это обусловлено тем,

щади 36 га. Двухлетние сеянцы и дички 
были высажены в площадки размером 
1X1 м, подготовленные вручную. Н а 1 га 
было по 400 площадок с числом посадоч
ных мест 2 тыс. Эти культуры кедра в пе
риод осенней инвентаризации находились 
в удовлетворительном состоянии.

Первые посевы семян кедра в площадки, 
подготовленные корчевателем, были унич
тожены грызунами. В 1961 г. посев был 
повторен. Семена протравливались сильно 
действующими ядами, веществами, отпуги
вающими грызунов. Несмотря на это, куль
туры посевом создать не удалось, и мы 
убедились, что ориентироваться можно 
только на создание культур посадкой 2- 
и 3-летних сеянцев кедра. В леспромхозе 
был заложен питомник и в 1963 г. созданы 
культуры на вырубках площадью 100 га. 
Осенняя инвентаризация показала, что 
эти культуры растут хорошо.

Кедровый орех в леспромхозе пока з а 
готавливается вручную. При механизации 
заготовок можно было бы заготавливать 
в годы со средним урожаем 2— 3 тыс. т 
ореха. Разрабаты вая  методы механизации 
сбора ореха, в 1960 г. мы применили для 
сбивания шишки со стоящих деревьев от
бойную воздушную волну от винта верто
лета. Опыты показали, что сбивать шишки 
этим способом можно только с отдельно

Ыа границе горно-таежного и. субальпийского подпоясов.
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что существующие в настоящее время спо
собы подсочки кедра отрицательно влияют 
на его жизнедеятельность. Через 6—9 лет 
подсоченный кедр начинает усыхать, а 
чтобы получить древесину высокого каче
ства, его нужно срубить до наступления 
полного усыхания. Это сокращает базу 
подсочки.

Подсочка кедра производится по инст
рукции, разработанной для сосны, которая 
отличается от кедра биологически. Если 
толщина заболонной части ствола у сосны 
достигает 6— 8 см, то у кедра лишь 0,5—
3 см. Кроме того, кедровая живица выде
ляется медленнее, но в течение более дли
тельного времени, тогда как у сосны она 
перестает выделяться на вторые или третьи 
сутки после подновки. Небольшие раны 
при подсочке кедра могут зарастать  пол
ностью, а у сосны они часто не зарастают 
совсем. У сосны наиболее смолопродуктив
на нижняя часть ствола, у кедра же счи
тается нецелесообразным закладывать  кар- 
ры ниже 1 м от шейки корня.

Существовавшая до 1963 г. инструкция 
по подсочке сосны разреш ала подновлять 
ус на глубину, превышающую 1 см, а ж е 
л о б — на глубину до 2 см. В результате 
ранка на стволе кедра достигала ядровой 
непродуцирующей древесины. О зараста
нии же карры не могло быть и речи. Это 
приводило к образованию морозобойных 
трещин, заражению древесины грибковыми 
заболеваниями, усыханию деревьев и, сле
довательно, способствовало развитию вто
ричных вредителей, что впоследствии рез
ко снижало выход деловой древесины. Из- 
за  такой технологии подсочки кедра вы
ход живицы быстро снижается. В целом по 
Горному Алтаю он составляет на карру 
370 г.

В опытном леспромхозе испытываются 
различные способы подсочки и делается 
попытка разработать технологию подсочки 
кедра с учетом его биологических особен
ностей. Большие перспективы открывает 
долгосрочный мелкоребристый восходящий 
безжелобковый способ подсочки кедра. 
При этом способе желоб не проводится, что 
дает большую экономию времени и 
средств. Ж ивица без желоба не растекается 
и нормально поступает в приемник. Поднов
ки наносятся огибающим хаком №  5 на глу
бину 3—5 мм. Ш аг подновки 10 мм. Коли
чество подновок— 14— 15. Таким образом, 
высота карры за сезон составляет I S 
IS см. Подновки следующего года прово

дят сразу же над последней подновкой 
предыдущего года. Перемычки не оставля
ют, а это позволяет сэкономить полезную 
площадь зеркала карры. Угол между под
ковками 85—90°, а не 60—75, как принято 
в леспромхозах Горного Алтая. Больший 
угол хотя и не влияет на выход живицы, 
но позволяет более экономно использовать 
зеркало карры и удлиняет срок эксплуата
ции одного дерева на 3—4 года. Таким об
разом дерево можно подсачивать не 5—6, 
а 12— 15 лет.

Старейший вздымщик опытного леспром
хоза С. П. Михайлов сделал вывод, что 
мелкоребристый восходящий способ дает 
средний выход живицы на карру за сезон 
465 г. Это почти на 100 г больше того, что 
получают сейчас от промышленной под
сочки в Горном Алтае. Н а пятый год под
сочки таким способом почти полностью з а 
растают карры первого года. Новая техно
логия подсочки способствует снижению се
бестоимости живицы и увеличению объема 
ее заготовок.

В состав комплексного лесного пред
приятия включено охотничье хозяйство. 
Все охотничьи угодья кедрово-промысловой 
хозяйственной части делятся на две кате
гории: лесные охотничьи угодья и угодья 
открытых пространств. В основу классифи
кации лесных охотничьих угодий положена 
схема типов леса опытного леспромхоза, 
которая позволила увязать типы леса с ти
пами охотничьих угодий и на этой основэ 
назначать мероприятия по лесному и охот
ничьему хозяйству.

Первоначально охотничий промысел в 
леспромхозе был организован по сущест
вующему принципу. Вся территория была 
разбита на охотничьи участки, закреплен
ные за штатными охотниками, которые зи
мой занимались охотой, а л ето м — биотех
ническими мероприятиями. Одновременно 
эта же территория была разбита на лес
ные обходы, закрепленные за лесниками с 
целью охраны. Границы лесных обходов 
большей частью совпадали с границами 
лесных участков. Таким образом, на одной 
территории было два хозяина, что мешало 
ведению лесного и охотничьего хозяйства. 
Поэтому территория леспромхоза была 
распределена между охотничьим и лесным 
хозяйством. Та часть ее, где ведутся заго
товки древесины и подсочка, наиболее р аз
вита дорожная сеть и расположены посел
ки, имеется большая опасность возникно
вения пожаров и самовольных порубок, 
была закреплена за лесниками. Остальная
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территория, представляющ ая собой наибо
лее богатые охотничьи угодья, распределе
на между штатными охотниками. В резуль
тате лесному хозяйству передано 17% тер
ритории, а охотничьему — 83%- Охотники 
вошли в штаты лесничеств, которые стали 
основными производственными единицами 
леспромхоза. Лесничие руководят штатны
ми охотниками через техников-охотоведов, 
а лесниками — через техников-лесоводов. До 
лесничеств доводятся планы заготовки пуш
нины и биотехнических мероприятий.

В связи с такой перестройкой несколько 
изменились функции лесной охраны и 
штатных охотников. В свободное от лесо
хозяйственных и лесокультурных работ 
время лесники ведут плановый промысел 
летних и зимних видов зверей в своих об
ходах, хотя и в меньших объемах, чем 
штатные охотники. А те, в свою очередь, 
охраняют свои участки от пожаров, лесных 
вредителей и т. д. Эта перестройка дала 
опытному леспромхозу годовую экономию 
фонда заработной платы из числа бюджет
ных ассигнований 16 тыс. руб. и явилась 
первым шагом на пути перевода леспром
хоза на полный хозяйственный расчет.

Уже сейчас не вызывает сомнения, что 
предприятия, подобные этому леспромхо
зу, будут рентабельными. Включенные в 
состав комплекса заготовки ореха и пуш
нины стали прибыльными. Орех дает в 
среднем 25, а пушнина — 30% накоплений. 
Прибыльны такж е заготовка и переработ
ка древесины. З а  девять месяцев 1963 г.

опытный леспромхоз имел самую низкую 
себестоимость кубометра древесины по 
Алтайскому управлению лесного хозяйства 
и охраны леса и самую высокую комплекс
ную выработку. Себестоимость кубометра 
составила 5 руб. 56 коп. против 6 руб. 
62 коп. по управлению, комплексная выра
ботка на одного рабочего 420 куб. м про
тив 340. План по накоплению прибылей за 
девять месяцев 1962 г. был выполнен на 
206%. Прибыль составила 33 тыс. руб., в 
том числе сверхплановая 17 тыс. руб., тог
да как остальные леспромхозы Горного Ал
тая, работающие в аналогичных условиях, 
убыточны. В 1963 г. прибыль увеличилась 
почти до 50 тыс. руб., а на расчетный год 
запланирована 300—320 тыс. руб.

Принцип комплексного ведения хозяйст
ва, сочетающий интересы разных хозяйств, 
открывает богатые возможности для разум
ного использования кедровых лесов. Опыт 
показал, что комплексные хозяйства типа 
Г орно-Алтайского леспромхоза — хорошая 
форма организации предприятий по исполь
зованию кедровников. В тайге утверждает
ся один хозяин, осуществляющий использо
вание всех полезностей леса во взаимной 
увязке между ними. Ликвидируются из
лишние параллельно действующие звенья 
административно-управленческого аппара
та. И, что самое главное, эта форма веде
ния хозяйства, основанная на твердой на
учной основе, позволяет эксплуатировать 
богатства кедровой тайги постоянно и наи
более эффективно.
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еханизатя и рационализация

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕХАНИЗМОВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Г. М. Демидко, аспирант Украинской 
сельскохозяйственной академии

УДК 634.0.382

При комплексной механизации лесохо
зяйственного производства, наряду с м а 
шинами и орудиями, работающими на 
тракторной тяге, важную роль приобрета
ют механизированные инструменты. Они 
обеспечивают замену ручного труда в лес
ном хозяйстве на тракторонепроходимых 
площадях. Механизированный инструмент 
облегчает труд рабочего тем, что рабочий 
орган приводится в действие от двигателя 
или сжатого воздуха и только перемещение 
инструмента и управление им в работе осу
ществляется вручную.

Как и лесохозяйственная машина, меха
низированный инструмент должен отвечать 
предъявляемым к нему агротехническим 
требованиям: обеспечивать высокое каче
ство работы и более высокую по сравне
нию с ручным трудом производительность 
(не менее чем в два р а за ) ;  быть достаточ
но легким, удобным и безопасным в рабо
те, а также надежным в эксплуатации 
(коэффициент эксплуатационной надежно
сти не должен быть меньше 0,8); по воз
можности, быть универсальным, т. е. при
менимым для выполнения различных ле
сохозяйственных работ, иметь соответст
вующие каждому виду работ сменные р а
бочие органы и обеспечивать оперативную 
смену этих органов. Вибрации на рукоят
ках и уровень шума инструмента при его 
работе не должны превышать допустимых 
величин.

В лесохозяйственном производстве ин
струменты стали создавать для выполнения 
наиболее трудоемких работ — валки и рас

кряжевки леса. Это прежде всего цепные 
бензомоторные пилы, наиболее совершен
ная из которых под маркой «Дружба» на
ходится сейчас в серийном производстве. 
Н а базе этой пилы созданы различные ме
ханизмы для подготовки почвы и ухода за 
ней в лесных культурах, рубок ухода и дру
гих лесохозяйственных работ. Инструменты 
на базе бензомоторной пилы «Дружба» н а 
чинают создаваться и в сельском хозяйстве 
(например, резак силоса РС-200, табако
уборочная машина ТУМ-1). Следует отме
тить, что без надлежащей координации 
многие ведомства и институты само
стоятельно и параллельно работали над 
созданием инструментов одного и того же 
назначения. В результате создано много 
образцов, предназначенных для различных 
лесохозяйственных работ, а серийное про
изводство их не налажено. Д ля  облегчения 
дальнейшей исследовательской работы по 
созданию и усовершенствованию механиз
мов мы предлагаем их классифицировать. 
В приведенной • нами классификации 
(рис. 1) инструменты разделяются: по ос
новному назначению, виду выполняемой р а 
боты и по транспортабельности. Д ля опре
деления наиболее эффективных из создан
ных в СССР механизированных инстру
ментов и рекомендации их производству в 
июне 1962 г. нами были проведены в Ча- 
ловском и Диканьском лесничествах П ол
тавского лесхоззага межведомственные ис
пытания некоторых инструментов, создан
ных на базе бензомоторной пилы «Д руж 
ба», В числе их были буравы ПБ-3 и БМ-30
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и пила на мотоагрегате, изготовления Таш-
кентского ремонтного завода, обслуживае
мые двумя рабочими,остальные инструмен
ты одиночного управления. Программа ис
пытаний состояла из технической экспер
тизы, лабораторно-полевого исследования 
и проверки в хозяйственных условиях. В ре
зультате выявлены существенные недостат
ки: неудобство обслуживания инструмента 
в работе, не обеспечена безопасность мо
ториста (буравы и пилы, смонтированные 
на двухколесных тележках, переносные бу
равы одиночного управления, комбиниро
ванный рыхлитель на мотоагрегате ПМА-1, 
механическая лесная сеялка);  неполное 
уничтожение сорняков почвообрабатываю
щими механизмами (фреза на мотоагрега
те П М А -1— от 45,5 до 64%, полольник на 
мотоагрегате Б-1 — от 65 до 75% и пололь
ник П М Р — 6 8 % );  большой вес перенос
ных инструментов; низкая производитель
ность (рыхлитель Р М Р  — от 12 до 24 кв. 
м за  час, полольник П М Р — 135 кв. м за 
час); завышенные обороты рабочего орга
на почвообрабатывающих механизмов (бу
рав на мотоагрегате Б-1 — 705 оборотов в 
минуту и полольник ПМ Р — 2073 оборота 
в минуту).

К заключительной проверке в хозяйст
венных условиях были допущены' только 
7 инструментов (рис. 2), для которых бы
ли определены некоторые эксплуатацион
ные показатели: надежность в работе, про
стота обслуживания, степень использования 
рабочего времени, производительность и 
затраты труда на единицу работы. П о к аза
тель (коэффициент) эксплуатационной на
дежности К 1 определяется по формуле:

^1== Т  +  п н • ^
где Т — общая продолжительность работы 
механизма (в часах); Пн  — общее время 
простоев из-за неисправности (в часах). 
Показатель простоты обслуживания /Сг 
определялся по формуле:

^ 2 = т + 7 7 7 ’ ^
где П р — время, затраченное на установку, 
регулировку и техуход за инструментом (в 
часах). Коэффициент использования рабо
чего времени Кг определялся по формуле:

К 3=  ~  (3)1 3
где Г3 — общее время работы инструмента 
ь загоне (на объекте), в часах. Д ля  оцен
ки перспективности механизмов нами вве
ден коэффициент сравнительной перспек-

з  « 5
М еханизмы

Рис. 2. Э ксплуат ационны е показатели ме
ханизм ов.

Условные обозначения: 1 — мотопила на
ПМА-1; 2 — мотобур ПБ-З; 3 — моторыхлитель 
РМР; 4 — мотополольник на Б-1; 5 — мотопи
ла на РА-1; 6 — мотобур БМ-30; 7 — мотопом

па МЛ-100.

тивности К, который объединяет три выше
указанных показателя и определяется по 
формуле:

g -  А . + Л  +  * . .  (4)

На рис. 2 видно, что, например, бурав 
БМ-30 (/(  =  0,835) более перспективен по 
сравнению с буравом ПБ-З (К  ==710). Это 
объясняется в основном наличием на бу
раве ПБ-З червячного редуктора с низким 
коэффициентом полезного действия, кото
рый при полной нагрузке перегревается и 
требует частых остановок для охлаждения. 
Однако коэффициент К  не учитывает веса 
инструмента и затрат труда на единицу 
работы; по этим показателям бурав ПБ-З 
имеет преимущество перед буравом БМ-30. 
П оказатели веса приведены на рис. 3, из 
которого видно, что наименьший вес, при
ходящийся на одного рабочего, — у пере
носного бурава ПБ-З ( ^ ^  =  10,75 кг). С а
мый легкий инструмент одиночного управ
л е н и я — переносный бурав МБ-1 (13,5 кг). 
Однако для работы с буравом МБ-1 мото
рист должен обладать большой физиче
ской силой, поэтому вопрос о снижении ве
са механизмов остается очень актуальным.

Затраты  труда на единицу работы (см. 
таблицу) определялись по формуле:

А (5)Пг
где М  — количество человеко-дней на еди
ницу производительности; А — количество 
людей, обслуживающих инструмент в р а 
боте; П см — производительность за рабо
чую смену в соответствующих единицах.
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Таким образом, нами установлено сле
дующее.

Из буравов заслуживают внимания пере
носные, обслуживаемые двумя рабочими. 
Они безопасны в работе, поскольку ноги 
рабочих удалены от рабочего органа бу
рава  на значительное расстояние (около
1 м), которое можно легко увеличить, из
менив длину рукояток. Переносить инстру
мент двум рабочим также удобнее и безо
паснее, чем одному (особенно на крутых 
склон ах). Из этой группы наиболее удов
летворяют предъявленным при лесокуль
турных работах требованиям к подготовке 
почвы бурав ПБ-3 конструкции Института 
лесохозяйственных проблем Академии на
ук Латвийской ССР и бурав БМ-30 конст
рукции УкрНИИЛХА. Однако в них нуж
но устранить ряд недостатков: червячный 
редуктор заменить более совершенным (бу

рав П Б-3);  снизить вес инструмента и по
удобнее расположить рукоятки (бурав 
БМ-30).

Д ля  рубок ухода в чистых культурах 
можно применять пилу на передвижном аг
регате Г1МА-1 конструкции В Н И И Л М а и 
пилу на ранцевом агрегате РА-1 конструк
ции Института лесохозяйственных проблем 
Академии наук Латвийской ССР. Они бе
зусловно облегчают труд рубщика и обес
печивают лучшее качество работы по срав
нению с ручным способом, причем первая 
из них имеет массивный пильный диск, поз
воляющий спиливать деревья диаметром 
12 см и выше; вторая — более маневренна. 
Однако производительность этих пил при
мерно такая же, как и при рубке топором 
(143— 188 срезов в час). Это объясняется 
тем, что чистое время пиления составляет 
очень малую долю времени, затрачиваемо-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Производительность механизмов и затраты труда на единицу работы

Марка инструмента Вид работы Часовая производительность
Затраты труда  на 
единицу работы 
в человеко-днях

бу-П ереносны й 
рав  ПБ-3 

П ерен осн ы й  б у 
рав  БМ -30 

П ила на п е р е 
движ ном а гр е га 
те  ПМ А-1 

Пила на ранцевом  
а гр е г а т е  РА-1 

П ерен осн ы й  ры х
л итель РМ Р

П олольник на пе
редвиж ном  а г 
р е га те  Б-1 

М отопом па 
М Л-100

П од готовка  почвы  площ адкам и 
под лесны е культуры  на т я ж е 
лой суглинистой почве

П рочистка культур  сосны в в о з 
расте  17 лет  с разм ещ ением  
дер ев ьев  1 ,5 0 x 0 ,6  м; средний 
диам етр  вы бираем ы х д ер ев ьев  
6,05 см; тип леса  свеж ая суборь 

П одготовка почвы площ адками 
под лесны е культуры

У ход за  почвой в питомнике с м еж 
дурядьем  0 ,9  м

Полив лесопитом ника

162 ямки при глубине 380 мм 
и ди ам етре  200 мм 

150 ям ок при глубине 480 мм 
и ди ам етре  250 мм 

143 ср еза

188 ср езо в

8 кв. м при глубине обработки 
18 см на суглинистой почве; 
разм ер  площ адки 1 x 1  м 

13 ,3  кв. м при глубине о б р а
ботки  2 3 ,5  см на супесчаной 
почве; разм ер  площ адки 1 ,5 х  
X 1 ,5  м 

0 ,2 7 5  га

2160 л при давлении 10 кг  на 
1 кв. см и глубине всасывания 
1 ,23  м

1,77 на 1000 ямок 

1 ,9 4  на 1000 ямок

1 на 1000 срезов

0,76 на 1000 срезов

1,79  на 100 пло
щ адок

2 ,4 2  на 100 пло
щ адок

1 ,12  на 1 га

0 ,81  на 10 000 л

го на весь процесс данной оцерации рубок 
ухода. И все же эти пилы заслуживают 
внимания как перспективные и их следо
вало бы широко испытать в производст
венных условиях.

Из рыхлителей следует отдать предпоч
тение рыхлителю РМ Р конструкции 
В Н И И Л М . Им обеспечивается хорошее 
качество подготовки почвы под лесокуль
туры. По сравнению с переносными б урава
ми одиночного управления работа с РМ Р 
более безопасна для моториста, поскольку 
привод к рабочему органу осуществляется 
через предохранительную муфту и специ
альный упор для инструмента. Однако вес 
рыхлителя велик (16,1 кг) и производитель
ность низкая (8— 13,3 кв. м за час), поэтому 
он требует совершенствования.

И з косилок заслуж ивает внимания ко
силка на ранцевом агрегате РА-1. Она об

ладает  хорошей маневренностью и обеспе
чивает удовлетворительное качество рабо
ты. З а  час непрерывной работы косилкой 
можно выкосить до 300 площадок (вокруг 
саженцев) диаметром 60—65 см. Но она 
требует дальнейшего испытания в хозяйст
венных условиях.

Д ля  полива питомников, садов и огоро
дов удобна мотопомпа MJ1-100 конструкции 
Л енН И И Л Х а. Эксплуатационные качества 
ее сравнительно высокие (см. рис. 2 и таб 
лицу). Надежность помпы целесообразно 
проверить в разных условиях.

Испытания показали, что некоторые из 
созданных инструментов еще несовершенны 
и использовать их в лесном хозяйстве не
целесообразно. Это говорит о том, что соз
давать  механизмы следует в соответствии 
с научно обоснованными оптимальными 
требованиями.
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PKLU-4 НА КОРЧЕВАНИИ ПНЕЙ В КОРИДОРАХ

Нередко реконструкцию  м ало
ценных м ододняков производят
путем частичной их расчистки — 
полосами. П осле удаления м ало
ценной поросли кусторезами
Д-174В, К Н -2,7 на полосах о ста
ю тся пни, которы е удаляю тся кор
чевателям и-собирателям и Д-210В, 
Д -210Г или корчевальны ми м аш и
нами К-2А и М-6. О днако корче
ватели-собиратели вместе с дре
весными остаткам и сдвигаю т с
полос в стороны плодородный
слой почвы. А кадем ик М. Е. М а- 
цепуро указы вает, что они сдви
гаю т до 60%  пахотного горизон
та. К орчевальны е маш ины К-2А и 
М-6 не смещ аю т плодородного 
слоя, но в верхнем горизонте 
почвы оставляю т мелкие пни и 
крупны е корни, которы е затр у д н я
ют использование почвообрабаты 
ваю щ их и других машин.

П рактикой  подтверж дается , что 
за  врем я облесения вы рубок м а
лоценными породам и (7— 10 лет) 
надзем н ая  часть пней подгнивает, 
разлагаю тся  мелкие и средние 
корни. Н а  таких вы рубках пни 
извлекаю тся с усилием в 1,5—
2 р аза  меньш им, неж ели  на све
ж их, и в почве после корчевания 
остается  меньш е корневых остат
ков. С ледовательно, на корчевке 
таких  пней мож но применять м а 
шины с относительно небольш им 
тяговы м усилием, например ро
торный корчеватель РК Ш -4. Он 
состоит из пяти роторны х б а р а б а 
нов, расставленны х в два  ряда. 
К аж ды й  барабан , диам етром  
1200 мм, сн аб ж ается  трем я рото
рами длиною  320 мм. Расстояние 
м еж ду роторам и 530 мм. Р а б о 
чая  ш ирина зах в ата  орудия — 
2,65 м. К орчеватель — прицепная 
маш ина, агрегати руем ая с т р ак 
торам и ДТ-54А и ДТ-55. З а  один 
проход РК Ш -4 на минеральных 
зем лях  корчует свеж ие пни д и а 
метром до 18 см, на низинных 
болотах  — до 24 см. О дноврем ен
но с корчеванием вычесывает на 
глубину до 30 см крупные корни 
без сдвигания плодородного слоя. 
М аш ина успеш но используется на 
корчевке пней на зем лях, отводи
мых под добычу торф а, и других 
работах.

Опыт использования этих м а
шин в лесном хозяйстве, особенно 
на раскорчевке полос в м алоцен
ных м олодняках, недостаточный,

В. И. Королев (Брянский 
технологический институт)

что объясняется малой их произ
водительностью  и невозможностью  
корчевать средние и крупные пни.

Н аблю дения, проведенные авто
ром совместно со студентом
Н. И. Галицким на вы рубках 
Ж елтоводского  лесничества Б р я н 
ского областного управления лес
ного хозяйства, не подтверж даю т 
этого. Н а лесосеке 1 в первый про
ход корчеватель у дал яет  полу
сгнившие пни и свеж ие пни д и а 
метром до 16 см, а за  второй про
ход вы бирает остальны е пни. 
В первый проход маш ина идет 
неплавно, роторы извлекаю т мел
кие пни, но не преодолеваю т со
противления крупных: или пере
каты ваю тся через них, или, цеп
л яясь  за  боковы е корни, обры ва
ют последние. Во второй проход 
роторы сильнее заглублены , ре
ж е забиваю тся, идут более 
плавно.

При работе на первой передаче 
трактора Д'Г-54 (3,59 км в час) 
агрегат раскорчевал  за  первый 
проход 2,5 га — 80% сменной нор
мы вы работки, за  второй проход
3 га — 96% . Невыполнение смен
ной нормы вы работки, как  пока
зали наблю дения, — результат не
рационального использования вре
мени смены (более 50% времени 
работы  агрегата) израсходовано 
непроизводительно. На прямую 
работу в первый проход затр аче
но всего 36%  времени смены, а 
во второй, когда проходимость 
лучш е, — 48%. М ного времени 
уходило на перерывы. Особенно 
велики простои по техническим и 
организационным причинам. При 
втором проходе, когда корчуется 
больш инство пней, расход врем е
ни на простои по техническим 
причинам в 3,5 р аза  больше, чем

1 С остав сведенного за  год до 
работы  насаж дения ЗС6Б1Е, воз
раст 30 лет, средний диам етр 
12 см, на I га 700—800 свеж их и 
300 полусгнивш их пней сосны и 
ели диам етром  28 см. П очва тор
ф яная  свеж ая . Рельеф  ровный с 
редкими гривами наносного про
исхож дения. Участки правильной 
конфигурации 100 X 200 м.

УДК 634.0.38:634.0.235

в первый проход, и составляет 
'44  минуты. Основное время израс
ходовано на выпрямление щек 
барабан ов  и тяг выключения ро
торов. И з-за  недостаточной проч
ности барабанов зазо р  м еж ду ро
тором и щекой возрастает, заби 
вается корнями, корчеватель вы- 
глубляется. Н аблю дения показы 
ваю т, что если усилить щеки и 
тяги утолщ ением стенок, пол
ностью и в срок проводить еж е
сменный технический уход, про
стои по техническим причинам 
сводятся к минимуму. И з-за  не
четкого обозначения границ кор
чуемых участков, труднопроходи
мых мест и других препятствий 
теряется 25—30 минут (организа
ционные простои). По разным 
причинам операции техуходов №  1 
и №  2 проводились несвоевремен
но и неполно, на еж есм енны й тех- 
уходы затрачивалось по 45— 
50 минут, т. е. в 3—3,5 раза  боль
ше установленных норм. У стране
ние этого недостатка позволит 
увеличить время прямой работы 
на 25 минут.

О становки по технологическим 
причинам составили 98 минут в 
первый и 72 минуты во второй 
проход. Если наладить четкую 
работу прицепщ ика и своевремен
но выполнить весь объем подгото
вительных работ, то частые бук
сования, сдача агрегата назад, 
дополнительные подъезды  исклю
чаются. Опыт показы вает, что в 
этом случае время технологиче
ских остановок сокращ ается на 
60 и 40 минут. Н аиболее выгод
ным режимом работы  агрегата
следует считать обработку в один 
прием двух полос при беспетле-
вых поворотах на заранее расчи
щенной полосе. Это обеспечивает 
высокий коэффициент рабочих хо
дов — 0,93 (отношение времени
рабочих ходов к общ ему времени 
движ ения). Таким образом , при 
использовании в малоценных мо
лодняках  корчеватель РКШ -4
выгодно отличается от других 
подобных машин как производи
тельностью , так  и качеством р а 
боты. Он мож ет при правильной 
организации вы корчевы вать с од
новременным вычесыванием мел
ких пней и крупных корней на 
площ ади 3,8 га в смену, или в 
пересчете на двухследную  работу
1,9 га обработанной площ ади.
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и л г л ъ ц и  л г е я ы х  d u i

Н. В. Храмов, заместитель председателя Техсовета 
Главлесхоза РСФСР

УДК 634.0.38

Повышение производительности труда 
требует быстрого научно-технического про
гресса, вооружения советских тружеников 
на всех участках производства самой со
вершенной техникой. «Необходимо все
мерно развивать инициативу советов народ
ного хозяйства, предприятий, общественных 
организаций, ученых, инженеров, конструк
торов, рабочих, колхозников в создании и 
применении новых технических усовершен
ствований...»— говорится в Программе 
Коммунистической партии Советского Сою
за.

Умом и неутомимыми руками умельцев 
создаются различные машины и механиз
мы, совершенствуется технология производ
ства. Н а предприятиях лесного хозяйства 
постоянно растут ряды изобретателей и ра
ционализаторов, увеличивается количество 
рационализаторских предложений и изобре
тений. Если в 1959 г. по Главлесхозу 
РС Ф С Р было внесено 1212 рационализатор
ских предложений, из которых внедрено в 
производство 987 с годовой экономией 
в 422 тыс. руб., то в 1962 г. поступило 
более 3,5 тыс. рационализаторских предло
жений, из них внедрено около 3 тыс., а го
довая экономия составила более 1 млн.руб.

З а  первое полугодие 1963 г. новаторы 
лесного хозяйства внесли 2030 рационали
заторских предложений, из которых внедре
но 1628, а экономия в расчете на 12 меся
цев составляет 643 тыс. рублей. Если в 
1959 г. уровень механизации на подготовке 
почвы определился в 61,5% при выполнении 
объема работ 100 тыс. га, то в 1962 г. он 
повысился до 83,6% при объеме 252,8 тыс. 
га. Н а посеве и посадке леса уровень меха

низации возрос с 19,8 до 33,8%', а на валке 
деревьев при рубках ухода — с 1,2% до 
53,6% при одновременном увеличении объе
ма работ в 43 раза  против 1959 г.

Льговский опытно-показательный меха
низированный лесхоз Курского управления 
в 1962 г. добился повышения уровня меха
низации основных трудоемких работ по 
сравнению с достигнутым в 1961 г.: по по
садке леса на 31%, уходу за лесными куль
турами на 17, подготовке почвы на 11, 
рубкам ухода за лесом на 24, трелевке дре
весины на 42%- Калачеевский опытно-по- 
казательный механизированный лесхоз Во
ронежского управления на базе механиза
ции разработал и впервые внедрил ком
плекс лесомелиоративных мероприятий по 
борьбе с эрозией почвы, провел большую 
работу по облесению сыпучих бугристых 
песков, усовершенствовав технологию р а
бот, что значительно повысило приживае
мость культур, освоил механизированное 
облесение оврагов крупномерным посадоч
ным материалом.

В Кисловодском опытно-показателыюм 
механизированном лесхозе Краснодарского 
управления лесного хозяйства и охраны 
леса новаторами производства В. С. Вели- 
гоша, А. Ф. Заковоротновым и Н. Д. Ал
фимовым на базе плуга П-5-35 создан агре
гат для подготовки почвы на склонах кру
тизной 10— 18° с одновременной посадкой 
сеянцев. Основой агрегата служит укоро
ченная рам а плуга, к которой шарнирно 
прикреплена задняя рама лесопосадочной 
машины СЛГ-1. В передней части рамы с 
левой стороны устанавливается кронштейн 
для крепления дискового ножа. Н а левом 
грядиле рамы плуга по линии тяги трактоВологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



ра установлены рабочие органы агрегата: 
корпус плуга, рыхлительная лапа, сошник 
лесопосадочной машины и зажимные кат
ки. В корпусе плуга уменьшена длина стой
ки и увеличена наваркой рабочая поверх
ность отвала и лемеха. Корпус плуга при
креплен к левой плоскости грядиля, что 
обеспечивает движение остальных рабочих 
агрегатов по центру полосы захвата л е 
меха. Правый грядиль рамы плуга удлинен 
и на его конце установлено опорное колесо, 
обеспечивающее движение агрегата при 
транспортировке. Посадка лесных культур 
по бороздам исключает работы по подготов
ке почвы и значительно уменьшает количе
ство ручных уходов в рядах культур. В пер
вые два года ухода в рядах почти не тре
буется. Производительность агрегата при 
двухметровой ширине между бороздами
2 га за смену.

Многие изобретатели и рационализаторы 
трудятся в области создания машин и ме
ханизмов для комплексной механизации р а 
бот в лесопитомниках и при лесовосстанов
лении на нераскорчеванных вырубках. В я
земский и Гжатский лесхозы Смоленской 
области заложили базисные питомники пло
щадью 10— 15 га, на которых применяют 
комплексную механизацию. Они за год до 
посева содержат посевное отделение в чер
ном пару, весной почву вспахивают плу
гом ПН-3-35 в агрегате с трактором «Б е
ларусь», затем боронуют дисковой бороной 
БД Н -2  или бороной «зиг-заг». Д ля  посева 
семян в питомниках применяют культива
тор Д Л К Н -6, присоединив к нему 2—3 се
ялки. Сошниками сеялок проделываются 
бороздки, в которые высеваются семена. 
Заделываю тся семена специально приде
ланными шлейфами с цепочками.

Волгоградской производственно-экспери
ментальной лесомелиоративной станцией 
применяется система машин для комплек
сной механизации выращивания сеянцев в 
лесных питомниках. В хозяйстве для рых
ления почвы используют вращающуюся 
ротационную машину и культиватор типа 
КПГИ ; для поделки и выравнивания 
гряд — риджер местной конструкции; для 
посева семян — переоборудованную четы
рехрядную сеялку, сошники которой име
ют форму лодочек; для выкопки сеянцев — 
выкопочную скобу, смонтированную на р а 
ме плуга ПН-4-30. Предложенную тех
нологию производственного процесса и си
стему машин для комплексной механиза
ции работ в лесных питомниках Оргкоми
тет тематической выставки «Механизация

лесовосстановительных работ» ВДНХ ре
комендует для широкого внедрения в усло
виях степной зоны. Н а Волгоградской стан
ции по предложению тракториста П. А. Ши- 
лина, главного инженера-механика К. С. 
Калинина и заведующего МТМ М. Т. Мар- 
чукова переконструирована лесопосадочная 
машина СЛН-2 для посадки леса в трехмет
ровых междурядьях, агрегатируемая с 
тракторами М ТЗ, Т-38 и ДТ-54а. Произво
дительность навесной лесопосадочной ма
шины 6 га за смену, она практически при
меняется уже в четырех лесхозах Волго
градской области. Главный инженер-меха
ник Арчединского мехлесхоза В. А. Хода- 
ревский, начальник ПТО управления лес
ного хозяйства В. М. Пастухов, главный 
механик производственно-технического от
дела А. И. Никитин изготовили универ
сальный раздвижной культиватор для об
работки молодых лесокультур седланием 
их. Этот культиватор агрегатируется с трак
торами М ТЗ и Т-38, он применяется в семи 
лесхозах и дает производительность более 
10 га за смену.

В Светлоярском мехлесхозе по предложе
ниям рационализаторов В. М. Пастухова и
А. А. Глебова изготовлен усовершенство
ванный универсальный культиватор с вра
щающейся мотыгой. Мотыгой обрабаты ва
ются ряды посадок, а лапам и— междурядья. 
Д ля  обработки паров мотыга снимается, 
секции сдвигаются. Такой культиватор поч
ти исключает ручные уходы в рядках. На 
семинаре по обмену опытом работ в пред
приятиях Главлесхоза РСФ СР, проходив
шем с 3 по 14 июля 1963 г., Волгоградским 
управлением лесного хозяйства и охраны 
леса демонстрировалось на выставке 
В ПЭЛС 20 машин, орудий и приспособле
ний, изготовленных по предложениям р а 
ционализаторов лесного хозяйства.

Тракторная бригада Томаровского лесни
чества Белгородского мехлесхоза (брига
дир Р. Г. Кондратьев) на базе навесного 
бороздоделателя и туковысевающих аппа
ратов от сельскохозяйственной сеялки из
готовила сеялку для посева семян древес- 
но-кустарниковых пород в питомниках. 
Принцип работы: бороздоделатели нареза
ют прямолинейные борозды шириной 10 см. 
Глубина нарезки регулируется опорными 
колесами. Высевающий аппарат приводит
ся во вращение цепью Галля от звездоч
ки опорного колеса. Норма высева регули
руется зазором дозирующих окон аппара
та, а такж е сменой ведущих звездочек с 
большим или меньшим диаметром. Свобод
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ное падение высеваемой массы через дози
рующие окна позволяет высевать любые 
лесные семена. Равномерность высева се
мян в ложе борозды обеспечивают рассека
тели, установленные в конце семяпровода 
на бороздоделах. Обслуживают сеялку т р а 
кторист, сеяльщик и двое рабочих. Произ
водительность за 7 часов 2 га, или 50 тыс. 
пог. м, что в 25 раз выше ручного труда. 
Экономия составляет 85—95 руб. на 1 га.

В Беленихенском лесничестве Белгород
ского мехлесхоза для высева семян в пи
томниках рационализаторами тт. Золотухи
ным и Борщевым на базе сельскохозяйст
венной сеялки СОН-2 изготовлена сеялка с 
высевающими катушками типа CJ1-4A с 
разреженными зубьями. Дисковые сошники 
обеспечивают равномерную глубину задел
ки семян на любой почве. Верхним высевом 
сеют стратифицированные семена, предва
рительно отвеянные или отмытые. Д ля  глу
бокой безотвальной пахоты на задернелых 
лесных вырубках тов. Ш амилов (Д аге
станская АССР) предложил плуг с под
резающими ножами. Этот плуг позволяет 
на лесных вырубках готовить почву, не тре
бующую подновления перед посадкой леса, 
и предохраняет ее от размыва на горных 
склонах. В Татарском управлении лесного 
хозяйства и охраны леса по предложению 
рационализатора тов. М акарова для ухода 
за культурами в бороздах изготовлен лес
ной дисковый рыхлитель, применение кото
рого в производстве сокращает ручные р а
боты, повышает производительность труда 
и качество лесных культур.

В Майкопском опытно-показательном 
механизированном леспромхозе Краснодар
ского управления в цехе разделки раскря
жевка производилась следующим способом: 
пачку хлыстов подтягивали к месту раскря
жевки лебедкой ТЛ-4Э, а затем раскряж е
вывали ее в куче, что снижало производи
тельность труда и не гарантировало безо
пасность в работе. Начальник цеха раздел
ки этого леспромхоза Ю. А. Курепта и ме
ханик А. И. Юпатов внесли предложение 
по усовершенствованию поштучной подачи 
хлыстов к месту раскряжевки. Они предло
жили установить под эстакадой две лебед
ки Л-4 усилием в 1,5 т, а чокеровку произ
водить с помощью захватов. Б арабан  л е 
бедки разделили на две части — одна для 
грузового троса, другая для холостого. Гру
зовой блок крепится к передней поперечине 
эстакады, а холостой устанавливается пла
вающим для компенсации длины тросов. 
Применение этого предложения позволило

обезопасить труд раскряжевщиков, повы
сить производительность электропил, эко
номить электроэнергию, уменьшить износ 
верхнего пола эстакады и сократить рабо
чее время на подтаскивании хлыстов. 
Ю. А. Курепта и П. М. Погребной усовер
шенствовали и управление остановкой ле
бедки ТЛ-4Э с эстакады. Известно, что л е
бедчик управляет лебедкой по сигналам 
чокеровщиков. Из-за большого расстояния 
и плохой видимости иногда запаздывает 
подача сигнала «стоп», тогда как она д о лж 
на выполняться мгновенно. Поэтому авторы 
предложили вынести кнопку «стоп» двига
теля лебедки на головную часть обеих эс
такад  и протянуть вдоль эстакады тросик 
управления кнопкой «стоп». Такое простое 
предложение- дало возможность быстро 
останавливать лебедку самим чокеровщи- 
ком, что обезопасило работу и уменьшило 
перегрузку тросо-блочной системы.

Многие ценные изобретения и рационали
заторские предложения стали изготовлять
ся опытными партиями. Так, например, се
ялка для питомников и грядоделатель ав
тора Сосницкого изготовлены в заводских 
условиях . (Великолукский АТРЗ) по 
40 штук каждой. Станки для заточки пиль
ных цепей автора В. С. Безноса (Белгород
ское управление) изготовлены в количестве 
120 штук при годовом плане 200 штук. 
Лесопосадочных машин Н. Ф. Бростовского 
(Воронежское управление) для посадки 
крупномерного материала по плану 1963 г. 
было намечено выпустить 150 штук. П ри
способлений-полуавтоматов к токарному 
станку П. А. Борисова (Московское управ
ление) для изготовления мелких токарных 
изделий в 1963 г. должны были выпустить 
100 штук. Всего опытными партиями по 
предложениям изобретателей и рационали
заторов в 1963 г. централизованно изготов
лялось 9 наименований машин и орудий 
общим количеством 750 штук.

Однако резервы дальнейшего совершенст
вования организации труда и роста произ
водства в лесном хозяйстве еще далеко не 
исчерпаны. Например, во Владимирском 
управлении лесного хозяйства и охраны ле
са число рационализаторов и количество 
вносимых ими предложений в 1962 г. по 
сравнению с 1961 г. сократилось на 122, в 
Калужском — на 127, в Новосибирском — 
на 59. К сожалению, не везде еще строго 
соблюдается порядок выплаты авторского 
вознаграждения (Владимирское, Калужское 
управления лесного хозяйства). Р азр аб о 
танные предложения изобретателей и ра
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ционализаторов медленно внедряются в 
производство. Например, кузнец Бондар- 
ского лесхоза Тамбовской области 
Е. П. Прокофьев сконструировал и сам из
готовил станки для выработки штукатур
ной драни и для механизированного гнутья 
полозьев саней. В январе 1961 г. были про
ведены ведомственные испытания этих 
станков, и комиссия рекомендовала их к 
широкому внедрению в производство. О дна
ко серийно эти станки до сих пор не выпу
скаются. Универсальная машина по обра
ботке лесных семян автора Ф. И. Сергиен- 
кова (Сочинская Н И И Л О С ) прошла испы
тания в 1961 г., одобрена, но в производст
во не внедряется. Необходимо повысить 
роль хозяйственных и общественных орга
низаций в деле своевременного внедрения 
принятых изобретений и рационализатор
ских предложений.

Нужно бережно относиться к техническо
му творчеству, уметь находить новое и цен
ное даж е  в кажущихся на первый взгляд 
мелочах и оказывать систематическую по
мощь авторам в оформлении их предложе
ний. Следует широко ознакомить изобрета
телей и рационализаторов с законодатель
ством по изобретательству, разъяснить их 
права, помогать им становиться изобретате
лями. У нас часто недооценивают фактор 
времени. Нередко от момента рождения 
нового механизма до его внедрения в про
изводство проходят долгие годы, а это рас
холаж ивает изобретателей, отталкивает их 
от творческой работы. Это относится не 
только к крупным изобретениям, требую

щим особой экспериментальной проверки 
или отработки сложной технологии, к со
жалению, так бывает и с простейшими 
предложениями.

Д л я  более широкого привлечения новато
ров производства, изобретателей и рацио
нализаторов к разработке и созданию но
вых конструкций машин и орудий Главлес
хозом РС Ф С Р в 1963 г. проводился конкурс 
на лучшее изобретение и рационализатор
ское предложение по новой технике, про
грессивной технологии и организации про
изводства в области механизации лесокуль
турного производства, рубок ухода и лесо
семенного хозяйства. З а  лучшие предложе
ния были установлены денежные премии.

В порядке обмена опытом по улучшению 
конструкций имеющихся машин и механиз
мов, разработке новых машин и орудий, а 
также усовершенствованию способов и при
емов лесохозяйственного производства Тех- 
советом собраны наиболее ценные изобре
тения и рационализаторские предложения 
по лесному хозяйству и описаны в двух 
сборниках, изданных в 1962 и 1963 го
дах.

Почетная задача всех хозяйственных 
руководителей и общественных организа
ц и й — усилия изобретателей и рационализа
торов повседневно направлять на быстрей
шее решение комплексной механизации р а 
бот лесохозяйственного производства, на 
разработку эффективных способов лучшего 
использования древесины, на повышение 
уровня механизации в лесном хозяйстве и 
на лесозаготовках.

Метод экспертизы семян

В некоторых районах произра
стания ели наблюдается повреж
даемость еловых шишек, что 
приводит к большим потерям 
еловых семян. Так, в ельниках 
Карелии за последнее десятиле
тие заготовка шишек стала неце
лесообразной ввиду ничтожного 
выхода из них полноценных се
мян.

Для того чтобы заранее знать 
качество ож идаемого урожая се
мян, необходимо до начала заго
товки шишек проверить их на за 
раженность.

Для этого заведующим лабо
раторией лесопатологии Карель

ского института леса кандидатом  
биологических наук В. Я. Шипе- 
ровичем и младшим научным со
трудником этой лаборатории  
Б. П. Яковлевым разработан ме
тод определения годности еловых 
шишек, поврежденных насекомы
ми и грибами, сущность которого 
заключается в следующем: пар
тия шишек, отобранная в сен
тябре на месте предполагаемой  
заготовки, подвергается анализу 
на зараженность; шишки рас
пределяются на четыре катего
рии в зависимости от видов вре
дителей и степени поврежденно- 
сти шишек; видовой состав вре
дителей определяется по специ

альным рисункам шишек, поме
щенным в брошюре «Методы 
определения годности еловых ши
шек, поврежденных насекомыми 
и грибами*, опубликованной Ка
рельским институтом леса.

Применение метода «эксперти
зы» семян, разработанного уче
ными Карельского института леса 
повысит качество заготовляемых 
семян и предупредит от непроиз
водительной траты средств и сил 
на их заготовку. Он может быть 
применен не только в Карелии.но 
и в других районах произрастания 
ели.

К. Драчевский
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У Д А Р Н И К И

ГРЕЧИШИНА Г. И.

КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
Ш ироко ра звер н уло сь  социалистическое соревнование за  успеш ное прове

дение весенних  лесокульт урны х работ на Украине. В ы соких показателей 
добиваются труженицы В инницкой  области. М ногим  из н и х  присвоено звание  
уд а р н и ко в  коммунистического труда.

Старший инженер по лесным культурам Винницкого областного управле
ния лесного хозяйства и лесозаготовок Валентина Ивановна Архипова активно 
помогает в распространении опыта передовиков и достижений науки. Много 
делает для внедрения быстрорастущих пород в лесах области. Валентина Ива
новна участвует в общественной жизни коллектива, она избрана председателем 
месткома, член президиума обкома профсоюза.

Гемафа Ивановна Гречишина — звеньевая питомника Михайловского лес
ничества Могилев-Подольского лесхоззага. Из года в год ее звено добивается 
высокого выхода посадочного материала. Г. И. Гречишиной присвоено звание 
ударника коммунистического труда, лучшего мастера выращивания посадоч
ного материала.

Лесокультурное звено Михайловского лесничества Винницкого лесхоззага, 
которым руководит Анна Федоровна Романенко, выполняет нормы выработки 
на 110— 112%. В 1959— 1963 гг. звеном облесено около 100 га неудобных зе
мель. Приживаемость культур достигла 98%- А. Ф . Романенко — неоднократ
ный участник ВДНХ СССР. Ее звену присвоено звание коллектива коммунисти
ческого труда.

25 лег работает в лесном хозяйстве Евгения Иосифовна Бедриковская. Она 
помощник лесничего Винницкого лесничества Винницкого лесхоззага. В лесни
честве хорошо организован труд рабочих, проводятся опыты по разведению 
редких пород черенками, выращиванию гибридных сеянцев тополей, создана 
почвенная лаборатория. Е. И. Бедриковская четыре раза была участником 
ВДНХ СССР, награждена значком «10 лет службы в государственной лесной 
охране».

14 лет руководит крупным механизированным лесным питомником Вин
ницкого лесхоззага инженер Галина Михайловна Лещенко. Она новатор выра
щивания посадочного материала, неоднократный участник ВДНХ СССР.

15 лет работает Евдския Константиновна Явлинская звеньевой лесных 
культур Плисковского лесничества Ильинецкого лесхоззага. На участке ее звена 
приживаемость лесокультур составила 98%. Тов. Лапинская является членом 
поста партийно-государственного контроля.

Питомник Людовского лесничества Жмеринского лесхоззага — лучший 
в Винницкой-области. Немалая заслуга в этом звена, которым руководит Мария 
Наумовна Лзсицкая. Ее звену присвоено звание коллектива коммунистического 
труда.

Вера Максимовна Савич — звеньевая лесокультурного звена Ялтушков- 
ского лесничества Жмеринского лесхоззага. За высокую приживаемость лес
ных культур звену присвоено почетное звание коллектива коммунистического 
труда.

АРХИПОВА В. И.

РОМАНЕНКО А. Ф.
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В ПЕРЕДОВОМ 
ЛЕСНИЧЕСТВЕ

Сходненское лесничество Солнечногорского опыт
но-показательного механизированного лесхоза бо
рется за звание коллектива коммунистического 
труда. Лесничим здесь больше десяти лет работа
ет опытный лесовод О. Б. Лебедева.

Любит и хорошо знает свое дело Ольга Бори
совна. Под ее руководством лесничество первым 
в Московской области освоило постепенные рубки, 
благодаря которым улучшился состав лесов, увели
чился текущий прирост, сохранилось много подроста 
и молодняка, а народное хозяйство получило допол
нительно древесину. На Выставке достижений на
родного хозяйства демонстрировались успехи лес
ничества, Ольга Борисовна была удостоена бронзо
вой медали.

Заботится Ольга Борисовна и об эстетической 
ценности лесов Подмосковья: в их состав вводятся 
декоративные деревья и ягодники. Большого внима
ния требует защита и охрана лесов зеленой зоны.

Большую общественную pa6ovy ведет О. Б. Ле
бедева. Она проводит занятия по повышению тех
нического уровня среди работников лесной охра
ны, активно сотрудничает в секции лесного хозяй
ства НТО, которая заложила интересные опыты по

выявлению сохранности и жизнеспособности под
роста в зависимости от технологии рубок и хими
ческой подкормке посевов в питомнике.

Дружный, сплоченный коллектив воспитала Оль
га Борисовна. Хорошо помогают ей работники лес
ничества Л. В. Гусева, В. М. Баженова, Е. Н. Кума- 
шенская, К. К. Горашина, К. К. Степанова, И. Д. Че- 
калина. В коллективе уже восемь ударников ком
мунистического труда.

— Думаем, что наше лесничество скоро станет кол
лективом коммунистического труда, — говорит Оль
га Борисовна.

Любят и уважают Ольгу Борисовну жители по
селка Фирсановки. Они избрали ее своим депута
том в поселковый Совет.

Н а  с н и м к е :  лесничий  С ходненского лесничества 
С олнечногорского лесхо за  0 . Б . Лебедева.

ЛАПИНСКАЯ Е. К. ЛОСИЦКАЯ М. Н. САВИЧ В. М.
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ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ТОПОРИЩ УДК 621.9.os

Рационализаторы учебно
опытного лесхоза Б аш кир
ского сельскохозяйственного 
института П. И. Тюфя
ков и М. П. Валуев 
предложили механизиро
ванную технологию изго
товления топорищ, позво
лившую в шесть раз сокра
тить затраты  труда и в два 
раза  — себестоимость. Тех
нология проста, не требует 
больших капитальных з а 
трат и установки сложных 
механизмов и вполне до
ступна любому лесхозу, лес
промхозу, занимающемуся 
деревообработкой.

В поточной линии исполь
зуются фрезерный узел 
универсального деревооб
рабатывающего станка
(УДС-2) со специальной 
фрезой и станок для креп
ления заготовок конструк
ции рационализаторов лес
хоза. О брабаты ваю щ ая фре-

Г. Свистун, гл. лесничий 
учебно-опытного лесхоза 

Башкирского 
сельскохозяйственного института

за (рис. 1) изготовляется 
из стали вагонной рессоры. 
П ара  фрез обрабатывает 
более 10 тыс. заготовок без 
каких-либо поломок. Осно
ванием станка для крепле
ния заготовок (рис. 2) слу
жит доска 1 длиной 1000 мм, 
шириной 290 мм и толщи
ной 40 мм, по бокам кото
рой имеются два выступа 2, 
соответствующие по разме
рам и конфигурации вы

бранной конструкции топо
рища. Эти боковые поверх
ности обиты ремнем или 
окованы железом 3 (первое 
предпочтительнее, чтобы не 
допустить образования вмя
тин при продолжительной 
работе).

Отступив на некоторое 
расстояние от кромки, в 
нашем станке 40 мм (рас
стояние это зависит от р а з 
мера фрезы и диаметра ог
раничительного диска, рис. 2 
и 3), прямо с торца крепят 
Т-образные надстройки 4 из 
досок длиной 200—220 мм, 
шириной 210 мм и толщи-

Сечеме по С С

Рис. 1. Режущий инструмент:
1 — общий вид; 2 — вид спереди; 

3 — вид сзади; 4 — вид сверху.
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Рис. 2. Станок д ля  крепления  заготовок топорищ.

с э

Рис. 3 и 4. С хема обработки заготовок и поточной линии  
д ля  производст ва топорищ.

ной 50 мм. По боковой по
верхности этих надстроек 
снизу выбраны пазы 5 для 
прохода фрезы. Выступы 
надстройки 6 служат огра
ничителями и упорами для 
заготовок и выступают с

обеих сторон станка на 
60—80 мм. Слева на пло
щадке настройки шарниром 
крепят крюк 7 из полосово
го железа шириной 20 мм, 
толщиной 5 мм. Отступив 
от него, у торца выступа на

wdrva а/06 9

I

шарнире крепят железную 
полосу 8 корытного сечения 
(желобом вверх) длиной 
470 мм, шириной 50, тол
щиной 5 мм. У ее основа
ния снизу наклепаны дер
жатели заготовок 9. Справа 
тем ж е  способом крепится 
железная полоса того же 
сечения, но имеющая угло
вой выступ для заж им а 10 
левой полосы и рычаг 11 
диаметром 1,5 мм для оста
новки станка с помощью 
крюка 7. Сверху на основа
ние станка до выступов на
бивается фанера 12 или тон
кая дощечка толщиной 
10 мм, а на ней с обеих 
сторон станка укладывают
ся заготовки для изготовле
ния топорищ.

Процесс подготовки инст
румента и обработки заго
товок заключается в следу
ющем (рис. 3). Н а  вал фре
зерного узла 1 УДС-2 сво
бодно насаживается ограни
чительный диск 2. Н ад  ним 
на этом же валу крепятся 
две фрезы 3, предназначен
ные для обработки закреп
ленных в станке заготовок 
4. Количество древесины, 
выбираемой фрезой из з а 
готовки, ограничивается 
свободным ходом между ог
раничительным диском и 
основанием станка 5.

Вначале обрабатывается 
за один проход первая з а 
готовка, потом, после р аз
ворота станка на 180°, вто
рая, Затем крепление сни
мается, заготовки меняются 
местами (необработанными 
частями наружу), закрепля
ются в станке, и после про
хода по ним фрез два топо
рища готовы.

Хронометраж показал, 
что за 7-часовой рабочий 
день (350 минут работы и 
70 минут перерывов) два че
ловека обрабатывают 450 
заготовок. Качество обра
ботки хорошее и ни в какое 
сравнение с ручным не идет.
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Т ех н и к о -эк о н о м и ч еск и е  п о к а за тел и  поточной линии  
п р о и зв о дств а  топорищ

Наименование показателей До внедрения После
внедрения

К омплексная норма вы работки топорищ ,
ш т у к ..................................................................... 10,3 6 4 ,3

С ебестоим ость топорищ  (без сы р ья  и
накладны х расходов), коп......................... 2 4 ,6 10,3

К оэф фициент повыш ения производитель
ности труда ................................................... — 6 ,2 4

К оэф фициент сниж ения себестоим ости
(без сы рья и накладны х расходов) . — 2 ,3 9

У словная экономия на 5 тыс. заготовок ,
— 715,0

Ф актическая себестоим ость топорищ
(с сы рьем  и накладны ми расходам и),

2 1 ,4

Все топорища признаны 
стандартными. Из этого 
следует, что применение 
фрезы повышает производи
тельность труда на изготов
лении топорищ из готовых 
заготовок, по сравнению с 
ручным трудом, более чем 
в 14 раз и резко снижает 
себестоимость продукции 
(см. табл.).

Н а основе существующего 
типового деревообраба
тывающего оборудования в 
лесхозе разработана и внед
рена поточная организация 
всего цикла производства 
топорищ (рис. 4).

Сырье (доски из березы 
толщиной 40 мм) подается 
на стол раскроя 1, где оно 
раскряжевывается по длине 
на маятниковой пиле ЦМЭ 2 
с электродвигателем мощ
ностью 4 квт. Н а  р аскряж е
ванное сырье 3 по траф аре
ту наносится конфигурация 
топорища и подается на

продольный круглопильный 
станок УЦ-2 4 с электродви
гателем мощностью 4 квт, 
где из сырья получаются з а 
готовки 5. Заготовки обра
батываются на станке 
УДС-2 6.

Если производство топо
рищ для группы лесозаго
товительных предприятий

(комбината, управления) 
сконцентрировать в одном 
лесхозе, леспромхозе, то 
можно получить значитель
ный экономический эффект, 
использовав универсальный 
деревообрабатывающий ста
нок УДС-2 со специальной 
фрезой и станок для крепле
ния заготовок.

УДК 634.0.01

ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В 0Б0РСК0М ЛЕСПРОМХОЗЕ

Б. С. Петропавловский

С м ая 1963 г. по новой техно
логии — узким:: лентам и — стала
работать м ал ая  ком плексная 
бригада М ихаила П арипы  на л е 
сопункте «Сидима» Оборского 
леспром хоза (Х абаровский кр ай ). 
В скоре ее поддерж али  бригады  
М ихаила М ельника, Григория Ух- 
м ана. Н а делянках , р азр аб о тан 
ных этими бригадам и, остается 
до 60%  подроста хвойных пород. 
Ч ерез два-три десятилетия 
здесь вновь заш у м ят  леса. О р
гани зован ная  разр аб о тка  лесосек, 
которую  хорош о освоили л есоза
готовители Д альнего  Востока, 
улучш ает санитарны е и противо
пож арны е условия на вы рубках, 
так  как  порубочные остатки в ос
новном концентрирую тся на п а
сечных волоках.

К ак показали  наш и исследова

ния, рубка «елочкой» имеет и 
экономические преимущ ества. К ом 
плексная вы работка повы ш ается 
на 10— 15% благод аря  экономии 
времени на сборе хлыстов. Т р ак 
тор при новой технологии не 
съ езж ает  с пасечного волока. В 
бригаде М ихаила П арипы  в 95% 
случаев деревья  падаю т верш и
ной на волок, под углом 30—45° 
к нему и трелю ю тся без р азворо
та, что очень важ но для  сохра
нения подроста.

М отопильщ ик бригады  М ихаила 
П арипы  И. А. В яж евич для  н а 
правленной валки деревьев ш и
роко применяет валочны е клинья, 
умело делает подпил и затяж ку . 
Д еревья , которы е нельзя п ова
лить в нуж ном направлении, И. А. 
В яж евич валит комлем или вер
шиной на волок соседней пасеки.

В ы возка осущ ествляется хлы ста
ми трактором  ТДТ-75 по п р едва
рительно пролож енны м трелевоч
ным волокам  шириной 5—6 м. 
Выполняя план лесозаготовок на 
130°/о, бригада сохраняет подро
ста в среднем 65% .

В этом ж е лесопункте работает  
способом узких лент бригада Гри
гория Ухмана, которая сохраняет 
не только подрост, но и тонкомер 
из кедра, ели и пихты. Р аб о тая  
по новой технологии, бригада 
перевы полняет нормы, оставляя на 
вы рубках около' 60% подроста.

В ряде районов страны  широко 
применяется поощ рение за  со
хранность подроста. Введение по
ощ рительной системы в леспром 
хозах Д альнего  В остока могло бы 
такж е  сы грать больш ую  роль в 
деле сохранения подроста.
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ЛЕСОВОДЫ БЕЛОРУССИИ 

ПОВЫШАЮТ КВАЛИФИКАЦИЮ

В лесном хозяйстве Белоруссии занято  более 800 
специалистов с высшим и 1800 со средним специ
альны м образованием . Чтобы успешно руководить 
производством , многие из них повыш аю т свой тех
нический и политический уровень. В Белорусском 
технологическом институте имени С. М. К ирова и в 
П олоцком лесном техникуме заним ается заочно свы
ше 700 человек, работаю щ их в лесхозах и лесниче
ствах  республики, а  некоторые специалисты р аб о та 
ют над  диссертациям и и учатся в аспирантуре.

Одной из форм повыш ения квалиф икации слу ж ат  
семинары, которы е часто проводятся на производст
ве, в лесу. П рограм м у занятий для слуш ателей се
минаров готовят специалисты Главка, областны х 
управлений лесного хозяй ства  и институтов. В Б рест
ском управлении, наприм ер, семинар по лесосе
менному делу провели научные работники Бел- 
Н И ИЛ Ха. Прочитаны лекции о создании вы соко
производительны х лесных культур в соответствии 
с типами условий произрастания, по методике под
готовки лесосечного ф онда по главном у и пром еж у
точному пользованиям , о способах реконструкции 
малоценны х и низкополнотны х м олодняков и т. д.

В Гродненском управлении лесного хозяй ства про
ведено 22 сем инара, на которых прослуш аны 52 лек
ции и доклады  на  научно-технические и политиче
ские темы. На сем инарах присутствовали около 800 
руководящ их и инженерно-технических работников 
лесхозов.

Н еплохо поставлена учеба в Витебском управле
нии лесного хозяйства. Здесь организовано д ва  се
м инара по технике безопасности, 11 семинаров на 
другие темы, экскурсии в передовые лесхозы  и на 
Д винскую  опытную лесную станцию с целью изуче
ния передового опыта.

Главное управление лесного хозяйства организо
вало в Б елН И И Л Х е д ва  сем инара для главны х лес
ничих и инж енеров лесхозов, семинар при Белорус
ском технологическом институте имени С. М. Киро
ва для директоров и главны х лесничих лесхозов. 
Л екции читали проф ессора и преподаватели инсти
тутов на общ ественных началах . Проведен такж е 
семинар для главны х лесничих и начальников цехов 
ш ирпотреба лесхозов.

В сентябре 1963 г. состоялся республиканский се
м инар в Чериковском лесхозе, в котором приняли 
участие сотрудники Б елН И И Л Х а. Д иректора  и глав
ные лесничие лесхозов изучали вопросы м еханиза
ции лесохозяйственного производства. Часто прово
дятся творческие совещ ания, на которых изучается 
и обобщ ается передовой опыт не только нашей рес
публики, но и Украины, Л итвы , Л атвии .

В лесхозах Белоруссии трудится свыше 10 тысяч 
работников лесной охраны . Они такж е  повышаю т 
свою квалиф икацию . Л есники со средним и незакон
ченным средним образованием  учатся в одногодич
ной Борисовской лесной ш коле. В 1962/63 г. ее окон
чило 180 человек, в 1963/64 учебном году в школе 
учится так ая  ж е  группа лесников. Больш инство лес
ников, окончивш их лесную  ш колу и имеющих сред
нее образование, поступаю т на заочное отделение 
института, а  с семилетним образованием  — в лесной 
техникум.

Повышение технического уровня работников лес
ного хозяй ства республики сказы вается  на резуль
татах  производственной деятельности. Теперь труд
но найти в Белоруссии лесхоз, который не вы полня
ет плановы х заданий .

А. Ткачук,
старший инспектор по кадрам

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДСУШКА 

КАК МЕТОД УХОДА ЗА ЛЕСОМ

В 1963 г. в Сусанинском лесниче
стве на участке, отведенном под 
двухприемную  лесовосстановитель
ную рубку (кв. 94, площ адь 4,6 г а ) , 
в качестве меры содействия есте
ственному возобновлению  бы ла 
опробована подсуш ка осины на 
корню. Опыт проведен в насаж де
нии IX класса возр аста  с преобла
данием  березы  и осины (состав 
5 Б 3 0 с2 Е , ед. С ), полнота 0,7. Тип 

леса ельник-черничник, бонитет III. 
Б лагонадеж н ого  елового подроста 
было 7,5 тыс. на 1 га. Средний объ
ем хлы ста осины 0,89 куб. м. Ф а
утных деревьев насчиты валось не 
ыенее S0 на 1 га.

УДК 634.0.231.32

П одсуш ка осущ ествляется кру
говым подпилом ствола в области 
корневой шейки бензопилой «Д ру
ж ба-60». М оторист делает  подпил, 
постепенно двигаясь вперед и ме
няя место упора сектора пилы. З а 
тем он переходит к следую щ ему 
дереву, перем ещ аясь вдоль узкой 
стороны пасеки шириной 10— 15 м. 
Глубина подпила 5—7 см, контро
лируется глазом ерно. Ш ирина 
подпила 0,8 см.

Принцип работы  очень прост и 
быстро усваивается мотористом. 
М етод ж е подсуш ки осины на кор
ню обеспечивает изреж ивание по
лога за  счет наиболее крупномер

ных осин. После подсуш ки осины 
плодонош ение хвойных пород ря
дом с подсуш енными осинами уси
ливается, повы ш ается вы ж ивае
мость подроста, а  корнеотпрыско
вая  способность осины сильно ос
лабевает. П одрост хвойных пород 
лучш е переносит условия интенсив
ного освещения после удаления ча
сти древостоя при последующей 
рубке. Полезной оказы вается и 
биологическая суш ка осины на 
корню, ее древесина затем  исполь
зуется как деловая.

Б урелом а после подпила стволов 
осины на участке не наблю далось, 
так  как  в области корневой шейки 
древесина у  осины в большинстве 
случаев здоровья и хорош о проти
востоит бурелому.

В первую  очередь следует под
суш ивать ф аутную  осину и, как 
исключение, здоровы е деревья, у 
которых более ценная древесина, 
но они сильнее противостоят сушке,
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чем фаутные. Так, у сильно фаут
ных деревьев наблюдались случаи 
увядания листьев на 14—20-й день 
после подсушки.

Э кономическая оценка этого спо
соба, проведенная сравнением хро- 
ном етраж ны х данны х по подсуш ке 
осины бензопилой с ручной окор
кой (топором ), показала , что при 
механизированной подсуш ке коэф 

фициент использования смены ра
вен 0,86, норма выработки за 7-ча
совую смену 3,56 га (50 деревьев 
на 1 га), а себестоимость 1 га со
действия естественному возобнов
лению 1 руб. 74 коп. При ручной 
окорке выработка за  смену соста
вила 1,32 га, т. е. почти в три раза 
меньше.

Таким образом, применяя - под

сушку осины на корню с помощью 
бензопилы «Дружба-60», можно 
повысить производительность тру
да в три раза и снизить себестои
мость работ.

В. Иконников,
лесничий Сусанинского 

лесничестве Вырицкого лесхоза 
(Ленинградская область)

М А Л А Я  М Е Х А Н И З А Ц И Я  
Н А  О Б Л Е С Е Н И И  О В Р А Г О В

Лубенский лесхоззаг обслужи
вает четыре административных 
района Полтавской области и еже
годно создает на колхозных зем
лях культуры площадью не менее 
400 га. Это преимущественно под
верженные эрозии, смытые или с 
незначительным гумусированным 
слоем склоны оврагов крутизной 
20—40°, где для обработки поч
вы нельзя применять машины и 
механизмы.

До 1961 г. объемы работ в лес- 
хоззаге были небольшие и почва 
под посадки на склонах оврагов 
готовилась преимущественно
вручную. Весной предпосадочное 
подновление почвы заключалось 
в бороновании или рыхлении 
граблями. Затраты на эти работы 
были большие, а качество их низ
кое. Ухаживать за культурами 
после такой подготовки почв при
ходилось в основном вручную.

С 1961 г., когда объем работ по 
посадкам значительно увеличился, 
мы стали готовить почву вспаш
кой полос шириной не менее 1 м 
через каждые 2 «л конным плу
гом, исключая участки с очень 
крутыми склонами. Глубина обра
ботки 20—22 см. Пласт каждой 
борозды отваливаем вниз по 
склону, делая таким образом не
большие террасы, где накапли
вается влага. Это облегчает вто
ричную обработку полос и даль
нейший уход за растениями. Что
бы не делать холостых заездов, 
было бы хорошо использовать в 
таких условиях оборотные плуги. 
Но их, к сожалению, у нас нет. 
Норма выработки на вспашке 
2,6 тыс. пог. м однометровой по
лосы. При определенном навыке 
пахать можно и самые крутые 
склоны.

Улучшилось качество подготов
ки почвы под культуры на скло-

А. И. Лисаченко,

главный лесничий Лубенского 
лесхоззага

нах оврагов с применением кон
ных дисковых лущильников. Уже 
в 1962 г. лесхоззаг изготовил 
шесть дисковых лущильников, пе
реоборудовав лущильники от трак
торов СОТ. Для этого с них сняли 
по одному крайнему диску и 
прикрепили двумя кронштейнами 
к раме дышло для пары лоша
дей. Конный дисковый лущильник 
может работать на склонах лю
бой крутизны, где проведена по
лосная подготовка почвы. Диски 
рыхлят пласт на полную глубину 
вспашки с шириной захвата 1 м. 
Двукратного дискования весной 
достаточно для подготовки под 
посадку вспаханных с осени по
лос. Так, весной 1962 г. дважды 
продисковали полосы на склонах 
оврагов в Пригородном и Оржиц- 
ком лесничествах площадью 
115 га. Это позволило улучшить 
качество подновления почвы, рез
ко сократить сроки работ и рано 
посадить культуры.

Норму выработки на дискова
ние на склонах оврагов установи
ли на 25% ниже нормы культива
ции, так как глубина рыхления 
20 см. Учитывая положительный 
опыт применения конных диско
вых лущильников, в 1963 г. лес
хоззаг изготовил их еще 32 шту
ки, Весной этого года склоны 
оврагов плош.адью 329 га были 
два раза продискованы в самые 
сжатые сроки. Сейчас конные лу
щильники есть в большинстве об
ходов, и их охотно применяют 
для лесокультурных работ. Опыт 
нашего лесхоззага внедряют и 
другие хозяйства Полтавской об

ласти. Отзывы о работе лущиль
ников хорошие.

Улучшить качество лесных куль
тур, сократить затраты средств на 
их создание, поднять производи
тельность труда можно, заменив 
ручной уход за посадками на 
склонах оврагов культивацией 
конными полольниками. Для это
го мы используем культиватор 
КОКС-0,7, которым рыхлим зем
лю по обе стороны растений. 
Применение кснных культивато
ров позволило ухаживать за по
садками несмотря на большой 
объем работ, уделить особое вни
мание проведению его в первой 
половине вегетационного перио
да, что крайне важно для при
роста. Почва содержится все вре
мя в рыхлом состоянии; сорной 
растительности нет даже там, где 
ручной уход в рядах не всегда 
следует за конным. Сейчас в 
каждом обходе есть 2—3 конных 
полольника, и все культуры в те
чение сезона обрабатываются не 
менее двух раз.

Состояние лесных культур на 
склонах оврагов заметно улучши
лось; они имеют хорошую прижи
ваемость и прирост, смыкаются 
раньше установленных сроков. 
Так, по данным инвентаризации
1962 г., на всех участках овражно
балочных посадок в Пригород
ном, Чернухском, Оржицком и 
Пирятинском лесничествах при
живаемость составила не менее 
90%, а годичный прирост в высо
ту однолетних культур дуба — 
20 см, березы и белой акации —
0,7— 1 м, бузины красной —
1,5—2 м.

Так благодаря малой механиза
ции нам удалось добиться высо
кого качества культур на склонах 
оврагов и большой экономии тру
да и средств на их создание.
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УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ 
В КОНСТРУКЦИИ МЕХАНИЗМОВ

А. Д . Бурдин, лесничий Очерского лесничества 
треста «Прикамлес»

П осле передачи лесов совнархозу объем лесокуль
турны х работ в О черском лесничестве (П ерм ская об
ласть) увеличился почти в три р аза, а уровень ме
ханизации подготовки почвы достиг 90% . Д л я  под
готовки почвы мы используем  тракторы  ДТ-54, С-80 
и ТДТ-40, а из прицепных орудий плуги П Л -70, 
П Л П -135, П лехан ова , бульдозерную  лопату, корче
ватель, якорны й покровосдиратель, лесной ры хли
тель Р Л -1 ,8  и ры хлитель на пиле «Д руж ба» .

В течение 1961— 1962 гг. лесным ры хлителем  РЛ -1 ,8  
подготовлено почвы под лесные культуры  325 га. При 
достаточной проходимости трактора ры хлитель хо 
рош о обр абаты вает  площ адки ш ириной 1,8 м д л и 
ной от 0,5 до 6 м. О днако лесной ры хлитель имеет 
ряд  сущ ественны х недостатков. Он автоматически 
не вы клю чается, бываю т поломки вала  с кронш тей
нами, вы лам ы ваю тся зубья вместе со стенкам и крон
ш тейна; колеса слабо насаж ены  на концы вала  и 
при работе проворачиваю тся. Упоры на колесах и з
готовлены  из чугунного литья, и от сильных ударов 
они отлам ы ваю тся вместе со стальными призмами. 
П рицепной м еханизм  для  трактора  ТДТ-40 слаб, 
пруж ина и прицепная серьга лом аю тся, рам а ры х
лителя не имеет крепления и прогибается; дно ко
робки сделано из тонкого ж елеза  — оно рвется. 
М ож но перечислить и другие недостатки орудия. 
Т олько бл аго д ар я  бесконечным ремонтам  на мест
ных механических зав о д ах  лесничеству удавалось 
почти вновь восстанавливать лесной ры хлитель и 
пользоваться им.

В 1961 г. лесничество совместно с представителем  
К ировского механического заво да , вы пускаю щ его это 
орудие, вы явило все имевш иеся в маш ине дефекты  
и поставило в известность о них завод . Но зав о д  по- 
преж нем у вы пускает ры хлитель с этими ж е  деф ек
тами, хотя, исправив их, м ож но было бы иметь пре
восходное орудие для  лесокультурны х работ.

Якорны м покровосдирателем  в сцепе из двух  як о 
рей на тракторе ТДТ-40 лесничество за  1960— 1961 гг. 
подготовило на свеж их вы рубках 86 га почвы под

лесные культуры. О днако  2-летний опыт показал, 
что в наш их условиях якорны й покровосдиратель 
для подготовки почвы под лесные культуры  непри
годен. Его мож но использовать только для  содей
ствия естественному возобновлению .

В практике работы  лесничества применялись мо
тор ы х л и тели ' на пиле « Д руж ба»  двух видов. П ер
вый — с редуктором , сниж аю щ им число оборотов ва 
ла до 500, с нож ом  диам етром  40 см, тяж ел  (30— 
32 кг) и работать им трудно. Второй — без редук
тора с нож ом  диам етром  30 см установлен прямо 
на валу звездочки, он несколько легче, его произво
дительность достигает 0,5 га (3,5—4 тыс. площ адок) 
в день. П ри большом объем е работ это орудие м ож 
но использовать д л я  подготовки почвы на крутых 
склонах.

В 1963 г. лесничество впервые применило для  под
готовки почвы под культуры  плуг П К Л -70, которым 
вспахано 204 га с хорош им качеством. В 1964 г. 
предполагается посадить сеянцы маш иной СБН-1 на 
площ ади 50 га в плуж ны е борозды.

О днако плуг П К Л -70  имеет ряд  сущ ественных не
достатков. В его конструкции следует усилить креп
ление плиты заглубления плуга и отвалов, так  как  
они часто ломаю тся. К роме того, почти все детали 
универсальной навески Н З-2А  слишком легки, из-за 
чего она так ж е  лом ается. Об этом мы ставили в и з
вестность Кировский завод .

Л есоводы  ж ду т  от конструкторских бюро создания 
лесопосадочны х маш ин для  нераскорчеванны х вы ру
бок. В едь имею щиеся лесопосадочны е маш ины не ис
пользую тся, так  как  сплош ная раскорчевка или хо
тя бы полосами бульдозерной лопатой или корче
вальной лопатой неэфф ективна. Н а свеж их вы рубках 
с толстыми пнями, особенно на суглинистых почвах, 
р аботать ими трудно, а качество подготовки почвы 
низкое. Хотелось бы, чтобы научно-исследователь- 
ские учреж дения быстрее реш али вопросы м ехани за
ции лесокультурны х работ, а заводы -изготовители, в 
частности Кировский, более внимательно относились 
к нуж дам  лесного хозяйства.
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К 400-ЛЕТИЮ РУССКОГО КНИГОПЕЧАТАНИЯ

Первопечатник и его труды
400 лет  тому назад в России произошло 

важное событие, открывшее новую страни
ц у  в развитии просвещения и культуры на 
русской земле: в марте 1564 года в Москве 
вышла в свет печатная книга «Деяния апо
стольские», или, как ее принято называть, 
«Апостол». Напечатали ее «мастера печат
ному делу» И ван Федоров и его помощник 
Петр  Т имофеев Мстиславец.

Хотя в М осковском государстве немного 
раньше уж е было напечатано несколько 
книг, но это были лишь отдельные попыт
ки, первые пробы, а систематическое пе
чатание книг еще не было налажено. Те 
отдельные книги были «анонимные», на 
них не указаны место и время их выхода. 
Книга ж е  «Апостол» Ивана Ф едорова — 
это первая русская печатная книга с указа
нием точной даты и места ее выхода. 
С этого времени считается начало книго
печатания в России.

П ечатался «Апостол» в построенной по 
приказу царя И вана Грозного типографии 
«Печатный двор». Все необходимое обо
рудование сделали своими руками Иван 
Федоров и его помощник. Сами они и пе
чатали книги.

Следующей книгой, которую напечатал 
И ван Федоров, был «Часовник». Это была 
не только богослужебная книга, по ней 
обучались грамоте.

П о  качеству выполнения «Апостол» и 
«Часовник» явились образцами книгопеча
тания того времени. Н о  больше создать 
книг в М оскве первопечатнику уже не 
удалось. Против книгопечатания ополчи
лись реакционные круги духовенства и бо
ярства. М ракобесы-церковники обвинили 
И вана Ф едорова в «ереси» и «колдовстве», 
и ему пришлось уехать за границу. Там, 
вдали от родной земли, и прошла его 
жизнь, полная трудностей, притеснений и 
лишений.

Н есколько лет И ван Федоров прожил в 
Литве, где в городке Заблудове наладил 
печатание книг для литовского гетмана 
Г. А. Ходкевича. Затем  он переехал во 
Львов, где в 1573 году основал первую ти 
пограф ию  на Украине. В 1574 году он из
дал первую украинскую  печатную книгу 
«Апостол» и здесь ж е  напечатал первый

русский букварь с правилами правописа
ния и упражнениями для чтения.

П озж е И ван Федоров ж ил  на Волыни, в 
городе Остроге, где основал еще одну ук
раинскую типографию . Здесь он напеча
тал книги «Н овый завет» и широко извест
ную «Острож скую  библию». Умер Иван 
Федоров в декабре 1583 года во Львове.

Своим самоотверженным трудом рус
ский первопечатник Иван Федоров поднял 
искусство книгопечатания на большую для 
того времени высоту. Н а его могиле во 
Львове написано, что здесь похоронен 
«друкар (т. е. печатник) книг, пред тым 
невиданных». А другая надпись гласит: 
«И оанн Федоров, даровит друкар москви- 
тин, который своим тщанием друкование 
занедбалое обновил» (т. е. «который своим 
усердием возродил заброшенное печатное 
дело»).

Велика заслуга перед родной землей 
И вана Федорова, неутомимого распростра
нителя русского печатного слова. В наши 
дни, уже в XX веке, славному русскому 
первопечатнику был сооружен по проекту 
скульптора Сергея Волнухина памятник в 
городе Москве.

От первых книг к миллионным 
тиражам

Четыре столетия отделяют нас от тех 
далеких дней, когда выход одной печатной 
книги был историческим событием. И  поч
ти полстолетия прошло с того времени, 
когда под солнцем Великой Октябрьской 
социалистической револю ции начала пре
ображаться русская земля.

С созданием первой в мире Республики 
Советов в руки трудящихся перешла и пе
чать. В первые ж е  дни установления Со
ветской власти — 10 ноября 1917 г о д а — 
был принят декрет о печати, подписанный 
В. И. Лениным, а 11 января 1918 года —■ 
декрет о государственном издательстве. 
Печать в нашей стране начала развиваться 
на совершенно новых основах.

Н а  V III съезде партии Владимир Ильич 
Ленин, говоря о работе печати, указал на 
необходимость сравнения с прошлым, что
бы была видна «та гигантская просвети
тельная работа партии, которая первый
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раз в истории использует современную 
типографскую  крупнокапиталистическую 
технику не для буржуазии, а для рабочих 
и крестьян». V III съезд партии принял спе
циальное постановление «О  партийной и 
советской печати».

Далеко шагнуло вперед за минувшие 
годы издательское дело в СССР. О  его 
росте и размахе дают представление даже 
немногие скупые цифры.

В 1913 году, в старой России, было из
дано примерно 30 тысяч книг общим тира
жом менее 100 млн. экземпляров. Газет 
тогда выходило немногим более тысячи, 
причем в большинстве это были ведомст
венные, церковные, торгово-рекламные из
дания. П одавляющее большинство ж урна
лов выходило ничтожными тиражами.

З а  годы Советской власти выпуск пе
чатной продукции вырос во много раз. 
В 1962 году у  нас издано более 79 тысяч 
книг общим тиражом 1,2 миллиарда эк
земпляров. П о  сравнению с 1913 годом 
тираж  книг вырос в 12,6 раза, а разовый 
тираж  газет — почти в 24 раза.

Всего за 45 лет (1918—1962) в нашей 
стране выпущено почти 1,8 миллиона н а
званий книг тиражом более 26,2 миллиарда 
экземпляров. Кроме художественной лите
ратуры, у  нас издаются книги по вопросам 
политики и экономики, по всем отраслям 
науки и техники, промышленности и сель
ского хозяйства, учебники. Большое место 
занимает выпуск литературы, газет и ж у р 
налов для молодежи и для детей.

Ш ироко развили издательскую деятель
ность все союзные республики. В го
ды Советской власти книги издавались на 
89 языках народов СССР и на 49 языках 
народов зарубежных стран.

В Программе Коммунистической партии 
Советского Союза, принятой XXII съез
дом КП СС, указывается, что для дальней
шего мощного подъема материальной ба
зы культуры в числе других мероприятий

будет обеспечено «всемерное развитие 
книгоиздательского дела и печати с соот
ветствующим расширением полиграфиче
ской промышленности и производства бу
маги».

В 1963 году у  нас вышло в свет около 
900 миллионов экземпляров журнальных 
изданий, а разовый тираж  всех выпускае
мых газет составил около 80 миллионов 
экземпляров. К 40-летию со дня смерти 
Владимира Ильича Л енина приводились 
такие интересные цифры: в СССР за годы 
Советской власти произведения В. И. Л е
нина выходили на 93 языках, в том числе 
на 29 языках народов других стран. И зда
вались они почти 8300 раз и напечатаны 
тиражом 319 миллионов экземпляров. 
С 1958 года осуществляется издание 55- 
томного Собрания сочинений В. И. Л ени
на. Недавно сообщалось о выходе 31-го 
тома второго издания Сочинений Карла 
Маркса и Ф ридриха Энгельса.

Июньский П ленум Ц К  К П С С  (1963 г.), 
отметив особо важное значение печати, 
как одной из ударных сил идеологическо
го фронта, признал необходимым реорга
низовать сеть центральных и местных из
дательств, имея в виду ликвидацию ведом
ственности и местничества в издании книг, 
создание крупных специализированных из
дательств. Эта директива партии уже про
водится в жизнь. Важную роль в этом деле 
должны сыграть Государственный коми
тет Совета Министров СССР по печати и 
Комитеты по печати в союзных республи
ках. Изданием специальной литературы 
по вопросам лесной, бумажной, деревооб
рабатывающей промышленности и лесного 
хозяйства занимается издательство «Л ес
ная промышленность».

Заботами партии создаются наилучшие 
условия для дальнейшего роста и развития 
нашей печати в интересах строительства 
коммунизма.

О. Лашкарев
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Из истории лесной печати

До XIX века в России 
не было периодических из
даний по вопросам лесного 
хозяйства. Статьи по лесо
водству часто печатались 
на страницах «Трудов Воль- 
но-Экономического общест
ва» (с 1765 г.).

Начало русской лесохо
зяйственной печати поло
ж ено в 1833 г., когда в П е
тербурге был основан пер
вый «Лесной журнал» — ор
ган О бщ ества поощрения 
лесного хозяйства. В рабо
те ж урнала участвовали из
вестные русские лесоводы
A. Теплоухов, А. Р. Варгас, 
П. Перелыгин, В. Семенов. 
С 1845 г. этот журнал  изда
вался лесным отделением 
Вольно-Экономического об
щества.

Несколько позже в П е
тербурге начала выходить 
еженедельная «Газета лесо
водства и охоты» (1855 — 
1859 гг.). В 1858 г. редакто
ром ее был видный общест
венный деятель 60-х годов 
Н. В. Шелгунов.

В 1871 г. организуется 
П етербургское лесное об
щество, возобновившее и з
дание «Лесного журнала» 
(1871 — 1918). З а  долгие го
ды издания ж урнала в нем 
были напечатаны лучшие 
произведения нашей лесо- 
водственной литературы. В 
числе авторов ж урнала мы 
встречаем имена выдаю
щихся русских ученых-ле- 
соводов — А. Рудзкого, М. 
Турского, Г. Морозова, Д. 
Кравчинского, Ф. Арнольда,
B. Гомилевского, В. Соби- 
чевского, В. Добровлянско- 
го, Н. Нестерова, Г. Высоц
кого и других.

М ного внимания разви
тию  лесной печати уделял 
Г. Ф. М орозов — творец 
науки о лесе. П о  его пред

ложению  было предприня
то издание «М атериалов по 
изучению русского леса»; в 
течение 15 лет он редакти
ровал «Лесной журнал». З а  
время его редакторской дея
тельности журнал  заметно 
улучшился, стал выходить 
десять раз в год, а тираж 
поднялся с 500 до 2000 эк
земпляров.

Кроме журналов, во вто
рой половине прошлого сто
летия появляются и другие 
периодические издания. 
Институты, сельскохозяйст
венные и лесные общества, 
научные организации начи
нают издавать периодиче
ски свои труды в виде « И з
вестий», «Записок», «Сбор
ников». Так, выходят «За
писки Комитета лесовод
ства» (1857—1859), «Запи
ски Ново-Александрийско- 
го института сельского хо 
зяйства и лесоводства» (с 
1876 г.), «Известия П етров
ской Земледельческой и 
Л есной академии» (с 
1878 г.), «Ежегодник С .-Пе
тербургского лесного ин
ститута» (с 1886 г.), «Тру
ды опытных лесничеств» (с 
1900 г.) и др.

В 1865—1918 гг. издавал
ся ежемесячный журнал 
М инистерства земледелия 
«Сельское хозяйство и л е 
соводство». Кроме того, ве
домственная печать была 
представлена изданиями: 
«Известия Министерства 
земледелия и государствен
ных имуществ» (с 1894 г.), 
«Лесная жизнь и хозяйст
во» в Тамбове (1911 — 1917). 
Большой популярностью 
среди лесоводов пользовал
ся еженедельный журнал 
«Лесопромышленный вест
ник», издателем и главным 
редактором которого был 
проф. Н. С. Нестеров.

Следует упомянуть еще 
несколько лесных периоди
ческих изданий. В П е 
тербурге издавался жур
нал «Леспромышленность» 
(1910—1918), в Екатерин
бурге — «Лес и его разра
ботка» (1916—1918), в П ри 
балтике — «Записки лесни
чих Сувалкского округа» 
(Сувалки, 1909 — 1915), в 
Киеве — «Известия Лесно
го отдела Киевского обще
ства сельского хозяйства и 
сельскохозяйственной про
мышленности» (1915 —
1919) и др. В 1911-1915  гг. 
в Петербурге выходил пер
вый лесной научно-попу
лярный журнал  «Лес» (из
датель В. А. Россов).

В старой России все эти 
периодические издания на
ходились в тяжелых усло
виях. Небольшие тиражи 
не оправдывали расходов. 
Часто интересные журналы, 
завоевавшие признание чи
тателей, закрывались из-за 
недостатка средств. Так бы
ло, например, с журналом 
«Русское лесное дело», вы
ходившим в 90-х годах не
много более полутора лет. 
Большие материальные за
труднения испытывал и 
«Лесной журнал».

В первые же годы Совет
ской власти появился ряд 
новых лесных журналов. 
Центральное управление 
лесами Н аркомзема РСФ СР 
стало издавать первый со
ветский лесной журнал 
«Леса Республики» (первый 
номер вышел 14 апреля 
1918 г.). Первый номер 
журнала, где был напечатан 
«Основной закон о лесах», 
подписанный В. И. Лени
ным, разошелся в количест
ве 40 тыс. экземпляров. К 
этому времени относится 
появление журналов «Лес
ное дело» (Москва, 1918 — 
1919), «Лесное хозяйство и 
охота» (Петроград, 1922 —
1923), «Вестник лесного хо 
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зяйства» (Москва, 1923) и 
другие.

П ервые советские лесные 
журналы были недолговеч
ны, что объясняется труд
ностями их издания в усло
виях гражданской войны. 
Только за восемь лет 
(1917— 1925 гг.) вышло бо
лее 50 различных периоди
ческих изданий по вопро
сам лесного хозяйства, ле
созаготовок, лесной коопе
рации и т. д.

В 20-е годы, в период 
восстановления народного 
хозяйства, потребовалась 
перестройка лесного хозяй
ства, что отразилось и на 
лесной печати. Лесная сек
ция Ц К  проф сою за сель- 
хозрабочих начинает выпу
скать ж урнал  «Лесовод» 
(1 9 2 4 -1 9 3 1 ) .  С 1930 г. ж ур
нал назывался «Лесной спе
циалист». Н а  Украине из
давался ж урнал  «Украин
ский лесовод» (1926 — 1930), 
а в Сибири — «Земельный 
работник Сибири».

В 1928—1929 гг. Нарком- 
зем РСФ СР, в ведении ко

торого находилось большин
ство лесов европейской ча
сти страны, выпускал ж ур
нал «Лесное хозяйство». 
П осле  реорганизации лес
ного хозяйства в 1931 г. это 
издание было продолжено 
Союзлеспромом. В 1932 г. 
выходил ж урнал  « Н а  лесо
культурном фронте».

Тогда ж е  в Ленинграде 
появились периодические 
издания, рассчитанные на 
лесоводов и работников 
лесной промышленности се
верных районов страны. И з 
бюллетеня «Лесное хозяй

ство и охота» после его 
объединения с другими 
журналами возник журнал 
«Лесное хозяйство, лесо
промышленность и топли
во» (1923—1928). Затем до 
1931 г. он выходил под на
званием «Лесное хозяйство 
и лесная промышленность», 
а в 1931 — 1936 гг. называл
ся «Лесное хозяйство и л е 
соэксплуатация».

Вопросам лесоводства 
уделял также внимание 
журнал  «Лесопромышлен
ное дело», издававшийся в 
1922—1934 гг. в Москве. 
Ж у р н ал  в дальнейшем не
сколько раз менял назва
ние. В настоящее время он 
выходит под названием 
«Лесная промышленность».

В различных городах 
СССР в разные периоды из
давались лесные журналы 
разнообразного профиля: 
«Леса и лесная промыш
ленность Горьковского
края» (1931 — 1935), «Лес 
Урало-Кузбассу» (Сверд
ловск, 1932 — 1933), «С оци
алистическое лесное хозяй
ство и агролесомелиора
ция» (Харьков, 1932 — 1933). 
В Татарии выходил журнал 
«Сельское и лесное хозяй
ство Т атарстана» (1921 —
1924), в Латвии — «Ж изнь 
леса» (1940), в Эстонии — 
«Лесное хозяйство» (1941).

Забота  о сохранении ле
сов, о их рациональном ис
пользовании вызвала изда
ние ж урнала «В защиту ле
са» (1937—1938). В это же 
время Главлесоохрана при 
С Н К  СССР приступила к 
выпуску ж урнала «Лесное 
хозяйство», который выхо

дил до начала Великой О те
чественной войны.

В послевоенные годы ор
ганизуются новые лесовод- 
ственные журналы: «Лес»
(1945—1948), «Лес и степь» 
(1 9 4 9 -1 9 5 3 ) .  С 1948 г. М и
нистерством лесного хозяй
ства СССР возобновлено 
издание ж урнала «Лесное 
хозяйство».

В настоящее время выхо
дят журналы «Лесное хо
зяйство», «Лесная промыш
ленность», «Мусу гириос» 
(«Наши леса», Литовская 
ССР, с 1957 г.). М инистер
ство высшего и среднего 
специального образования 
издает «Лесной журнал».

В январе нынешнего года 
отметила свое 25-летие все
союзная газета «Лесная 
промышленность». В ряде 
высших лесных учебных 
заведений выпускаются 
многотиражки. Выходящая 
с 1928 г. в Ленинграде мно
готиражная газета «Лесная 
правда» (Ленинградская ле
сотехническая академия) — 
одна из первых вузовских 
газет в стране. В лесхозах 
и лесничествах выходят 
сотни стенных газет. Н е 
прерывно увеличиваются и 
тиражи советской лесной 
периодики.

В наше время лесная пе
чать стала достоянием всей 
огромной армии работни
ков леса, помогая им в 
борьбе за сохранение, ум
ножение и рациональное 
использование лесных бо
гатств нашей Родины.

В. Кпевцов
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Первые труды по лесоводству
Литература по вопросам лесоводства — 

одна из старейших в нашей стране. Такое 
положение естественно вытекает из того, 
что лесные массивы издревле занимали 
преобладающую часть территории России, 
а судьбы леса давно составляли предмет 
особого беспокойства передовой части рус
ского общества. Поэтому после петровских 
реформ книгопечатания, когда стали вы
пускать много книг по экономике, военно
му делу, архитектуре, математике и другим 
отраслям знаний, появились и книги по ле
соводству.

Первенец отечественной лесоводственной 
литературы увидел свет без малого два сто
летия назад: в 1766 г. из петербургской ти
пографии Морского кадетского корпуса вы
шла книга — «Описание естественного со
стояния растущих в северных российских 
странах лесов с различными примечаниями 
и наставлениями, как оные разводить». Эта 
книга была напечатана «по велению Госу
дарственной адмиралтейств коллегии», что 
объяснялось огромной потребностью Мор
ского ведомства в корабельном лесе.

В предисловии к книге говорилось, что 
Петр I «поручил главное смотрение и по
печение как  о всех обще, так особливо о 
касающихся до мореплавания лесах госу
дарственной адмиралтейской коллегии», 
«указав учредить как к сбережению гото
вых, так и к разведению новых лесов знаю 
щих и ответных людей. Сие государственное 
место старалось всегда иметь таковых лю
дей в службе, и один из них есть сочинитель 
сея книги, который, будучи послан для опи
сания растущих в северных частях России 
лесов, исполнил то с достохвальным раче
нием и, по долговременному своему в прак
тическом знании о лесах упражнению, на
писал в ней много нужных и внимания до
мостроителей заслуживающ их примечаний. 
Одно только сожаления достойно, что кни
га сия напечатана после смерти сочини
теля».

В заключение в предисловии сказано, что 
книга «столько нужного и полезного в се
бе заключает, что всякого домостроителя 
и любопытного человека к себе привлечь и 
к точнейшему исследованию лесного в Рос
сии искусства побудить может, тем больше, 
что о свойстве и разведении растущих у 
нас лесов никто еще ничего не писал».

К сожалению, мы не можем составить 
представления об авторе «Описания естест
венного состояния растущих в северных 
российских странах лесов». Известно лишь, 
что его фамилия Фокель, и он родился в 
Прибалтике. Примерно с 1750 по 1763 г. 
Фокель служил лесничим при Адмиралтей
ской коллегии, занимаясь в основном леса
ми северной части России.

Книга содержит двадцать девять глав, в 
каждой из которых рассказано о какой-ли
бо породе дерева или кустарника. В первой 
главе — «Рассуждение о деревьях вооб
ще» — автор показал значение леса в при
роде и в жизни человека. Глава «О дубе» — 
самая крупная в книге и занимает четверть 
ее объема. Книга свидетельствует об огром
ном практическом опыте автора, соответст
вующем уровню тогдашних научных знаний. 
Она служила в свое время отличным посо
бием по лесоводству.

Яркий след в литературе по лесоводству 
оставил А. Т. Болотов. В 1766 г. вышла его 
работа в Трудах Вольно-Экономического 
общества «О рублении, поправлении и заве
дении лесов».

Среди произведений первого периода 
отечественной лесоводственной литературы 
были как оригинальные книги, так и пере
водные. Среди них особого внимания з а 
служивают перевод с немецкого книги Яга- 
на Бекмана «Лесной времянник, или роспи- 
сание, касающееся до должности ферстера, 
т. е.: лесного надзирателя; о производимых 
им в каждом месяце в год лесных исправ
лениях» (СПб., 1773 г.); работа «Краткая 
российская дендрология, или Общие прави
ла о российских лесах», изданная в 1798 г. 
в Зоронеж е «по повелению губернского 
правления»; перевод с английского Ивана 
Амосова книги Никольса — «Рассуждение 
о произращении дубовых дерев» (1799 г.); 
брошюра Павла Дивова — «Краткое руко
водство к сбережению и поправлению ле
сов в Российском Государстве» (СПб., 
1809 г.); интересная работа Зябловского— 
«Начальные основания лесоводства» (СПб., 
1804 г.).

Примерно к 1820 г. отечественная лите
ратура по лесоводству вполне сложилась. 
Разработка вопросов лесоводства пошла по 
пути детализации научных знаний и обоб
щения практического опыта.

Р. Тумановский
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НОВАЯ КНИГА 

ПО ЛЕСНОМУ СЕМЕНОВОДСТВУ

В лесном хозяйстве за последние годы 
наметилась перестройка лесосеменного де
ла на основе генетики и селекции, означаю 
щая начало организации сортового лесного 
семеноводства. Д л я  осуществления новых 
идей в практике необходима их широкая 
популяризация. Этой цели служит книга 
М. М. Вересина «Лесное семеноводство» К

Разбираемы е в ней вопросы, конечно, 
ставились и ранее (А. В. Альбенский,
А. С. Яблоков, Э. Ромедер, Г. Шенбах, 
Е. П. Проказин и др.), но ценность книги 
М. М. Вересина состоит в том, что в ней 
дана сводка материалов по лесному семе
новодству, разбросанных по отдельным, 
в том числе и зарубежным, изданиям. 
В книге рассматривается семеноводство ос* 
новных лесообразующих и ценных пород 
Советского Союза — сосны, ели, лиственни
цы, кедра, дуба, лещины. Автор широко 
использует известные ему данные практики, 
а такж е личный многолетний исследова
тельский и педагогический опыт.

Книга содержит 13 глав, объединенных 
в три части. В первой части дается понятие 
о лесном семеноводстве, его задачах  и со
временном состоянии, а такж е разбираются 
вопросы лесосеменного районирования. 
Во второй части излагаются принципы и 
рекомендации по отбору, формированию и 
использованию маточно-семенных н асаж 
дений и деревьев. .Третья часть посвящена 
созданию искусственных маточно-семенных 
насаждений. В приложениях даны формы 
паспортов постоянного лесосеменного уча
стка, семенного заказника и плюсового де
рева. Список литературы включает 34 на- 
збания русских и 4 иностранных работ.

1 М. М. В е р е с и  н. Л есное семеноводство. Гос-
лесбум издат. М осква, 1963.

Издание иллюстрировано 40 оригинальны
ми фотографиями.

В первой главе автор указывает, что 
семеноводство, как воспроизводство и улуч
шение сортовых семян, находится еще в з а 
чаточном состоянии. Пока же существует 
так называемое лесосеменное дело, охваты
вающее две группы вопросов: одни состав
ляют собственно лесное семеноводство и 
связаны с генетикой и селекцией лесных 
пород; в другую группу автор относит ме
тодики определения видов на урожай и 
учеты урожаев, технологию заготовок и пе
реработки семян, проверку посевных к а 
честв, хранение семян и подготовку их 
к посеву и другие аналогичные разделы, 
которые считает не связанными непосред
ственно с генетикой, селекцией и семено
водством. В дальнейшем автор касается 
только вопросов первой группы.

М ожно одобрить желание автора сосре
доточить внимание читателей на основных 
проблемах лесного семеноводства. Однако 
здесь дело, по-видимому, не только в этом, 
но такж е и в самом понимании объема лес
ного семеноводства, которое автор, с нашей 
точки зрения, обедняет.

Действительно, трудно представить себе 
правильную организацию семенного хозяй
ства, если не будут научно решены вопросы 
прогнозов и учета урожая. Это специфика 
лесного семеноводства, но с ней нужно счи
таться, так как даж е  на семенных участ
ках периодичность урожаев, хотя бы и не
значительная, всегда будет иметь место. 
В лесу же она еще резче, а от сбора опреде
ленных категорий семян в лесу мы едва ли 
когда-либо сможем отказаться.

Некоторые из таких «технических» во
просов, как технология заготовки и пере

82 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



работки семян или приемы предпосевной 
обработки, могут иметь прямое влияние на 
свойства семян, и все они определяют их 
посевные качества, но это уже имеет непо
средственное отношение к семеноводству. 
Ведь не будем ж е мы заниматься воспроиз
водством семян с плохими посевными свой
ствами; следовательно, они должны быть 
предметом забот семеноводов. Но если 
исключить все эти вопросы из лесного се
меноводства, где же их тогда рассматри
вать?

По-видимому, более правильно лесное 
семеноводство понимать шире, примерно 
в том объеме, как это было у А. П. Толь- 
ского, но с усилением вопросов генетики, 
селекции и приемов искусственного созда
ния маточных семенных плантаций.

В главах о лесосеменном районировании 
обосновывается его необходимость, приво
дятся примеры неудачных культур, создан
ных без учета происхождения, даются схе
мы возможных перемещений семян сосны, 
лиственницы и дуба черешчатого. Эти ре
комендации представляют собой обобщение 
опыта географических культур и изучения 
экотипов древесных пород, а такж е опыта 
шведских лесоводов в горных районах 
Севера.

Лесосеменное районирование сосны для 
Западной и Средней Сибири дано по
В. И. Богоявленскому, однако в списке 
литературы его работа почему-то не упоми
нается. В отношении Сибири районирова
ние могло бы быть более детальным, если 
бы автор использовал работу Г. В. Кры
лова «Лесные ресурсы и лесорастительное 
районирование Сибири и Дальнего Восто
ка» (1962 г .) .

Автор обобщил рекомендации по райони
рованию на том уровне, как это позволял 
имеющийся в литературе опыт. Однако 
этот опыт явно недостаточен для нашей 
огромной страны с ее природным разнооб
разием. Вопросы районирования безуслов
но требуют дальнейших исследований, ши
роких опытов, поставленных по единой 
программе и более тщательно методически 
проработанных, чем это было раньше.

Изложенные во втором и третьем разде

лах книги теоретические положения и прак
тические рекомендации дают представление 
о системе мероприятий по семеноводству на 
основе селекции. Они особенно ценны в той 
части, где опираются на личный опыт и 
наблюдения автора. Наиболее разработаны 
все эти вопросы применительно к сосне, 
лиственнице и дубу. По другим породам 
рекомендации более фрагментарны. Тем не 
менее, они все же обобщают литературные 
данные и поэтому полезны.

Однако вызывает сожаление неполное 
использование литературных источников. 
Так, наиболее подробно разбираемое авто
ром семеноводство сосны совсем недавно 
было освещено в брошюре Е. П. Проказина 
«Новые методы семеноводства сосны» 
(1962). Безусловно, следовало не только 
включить эту работу в список литературы, 
но и высказать свое отношение к ее реко
мендациям, тем более что они несколько 
отличаются от рекомендаций М. М. Вере- 
сина. Например, плюсовое дерево сосны, по 
Е. П. Проказину, должно быть толще 1,1 
среднего, а по М. М. Вересину — на 60— 
70%. Имеются и другие расхождения, 
которые нельзя обходить молчанием.

Непонятно также, почему автор, ссы
лаясь в разделе о семеноводстве кедра 
на Т. П. Некрасову, в списке литературы 
указывает ее работу не по кедру, а по 
сосне.

Следовало бы такж е в сводке, предназна
ченной для практиков лесного хозяйства 
и студентов, указать, что вопрос о внедре- 
нии селекции в лесное хозяйство давно 
ставился русскими лесоводами — Н. П. Коб- 
рановым, С. Э. Курдиани, В. Н. Сукачевым, 
А. П. Тольским.

Несмотря на отмеченные недостатки, 
книга М. М. Вересина, которую сам автор 
рассматривает как  практическое пособие 
по лесному семеноводству, несомненно по
служит этой цели и будет полезна для р а 
ботников лесхозов, леспромхозов и уча
щихся лесохозяйственных учебных заве
дений,

Т. П. Некрасова,
кандидат биологических неук (Лаборатория 

лесного семеноводства Биологического института
СО АН ССО>)
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ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ 

ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС

Влияние лесных полос на микроклим ат, а  такж е  
на отдельны е элементы гидрологического реж им а 
(осадки , накопление снега, пром ерзание почвы) 
изучалось как  у  нас, т ак  и за  границей. О днако 
влияние полос на гидрологический реж им  террито
рии в целом оставалось почти неизученным. В р або
те проф. А. А. М олчанова 1 на основании исследова
ний на юге Л уганской области рассм атривается 
влияние полезащ итны х полос нг гидрологический 
реж им  территории.

Ч асть работы  посвящ ена методике метеорологиче
ских и гидрологических исследований в лесных по
лосах. М етодика, р азраб отан н ая  А. А. М олчановым, 
м ож ет использоваться при изучении лесных масси
вов и вырубок в лю бых лесорастительны х зонах 
страны. В ней приведено краткое описание прибо
ров, правила обращ ения с ними, их установка, ре
монт.

Автор подчеркивает, что гидрологические процессы 
неотделимы  от процессов роста древостоев. Они 
тесно связаны  с ф ормированием и приростом н асаж 
дений, их сомкнутостью , а так ж е  с изменением фи
зических свойств почв под лесом. При этом леса 
различного состава, возраста и сомкнутости по-раз
ному выполняю т свои водоохранны е функции. На 
поверхностный сток оказы вает  влияние не только 
лесистость, но и распределение лесов по территории.

1 А. А. М о л ч а н о в .  Гидрологическая роль по
лезащ итны х полос и м етодика ее изучения. АН 
С С С Р, М. 1962.

З ащ и тная  роль лесных полос и другие м ероприя
тия по борьбе с эрозией освещены в работе на ос
новании м атериалов, полученных автором  в горных 
условиях Болгарии и К авказа , а  т ак ж е  по литера
турным данным.

В книге А. А. М олчанова уделяется внимание со
верш енно новому для лесоводства вопросу — стоку 
химических вещ еств в лесу. Автор впервые начал 
разговор  о лесной гидрохимии, в задачу  которой 
входит изучение химического состава осадков, про
никаю щ их через кроны деревьев, лесную подстилку 
в почву.

В разделе  об испарении критически рассм атрива
ются методы его определения (весовой, водного ба
ланса, которыми работал  автор, а  т ак ж е  теплового 
балан са  и диф фузные м етоды ). Здесь приводятся 
данны е о расходах  влаги на транспирацию  древо- 
стоями с различными таксационны ми показателям и, 
массой листвы и располож енны м и на склонах р а з
личной экспозиции. Д ал ее  анализирую тся получен
ные в Д еркуле показатели  влаж ности травяной  р ас
тительности, величины испарения с нее и с почвы, 
расходы  влаги на сумм арное испарение с безлесных 
площ адей, а  такж е  с полосных и массивных лесных 
насаж дений. В этом разделе  книги приводятся очень 
важ ны е для практики степного лесоразведения по
казатели  влаж ности увядания растений, которая в 
условиях степи о казал ась  равной 1,3 максимальной 
гигроскопичности почвы.

Разбирается  в работе  проблема влагообеспечен- 
ности растений.

И здательство АН С С С Р выпустило ценную в тео
ретическом отношении и нужную  для практики по
лезащ итного лесоразведения книгу, которая окаж ет  
большую  помощ ь работникам  лесного и сельского 
хозяйства, а  т ак ж е  научным сотрудникам, изучаю 
щим гидрологическую  и климаторегулирую щ ую  роль 
лесных полос и леса вообще.

В. В. Смирнов,
кандидат сельскохозяйственных наук

УКАЗАНИЯ, ИНСТРУКЦИИ
Вышли из печати большим ти

ражом «Указания по проведению 
лесовосстановительных работ в 
Государственном лесном фонде 
европейской части РСФСР». В 
них даются основные рекомен
дации по проведению лесовос
становительных работ. Приведе
ны таблицы с основными типами 
лесных культур для различных 
лесорастительных зон и условий 
произрастания.

Агротехнические рекомендации 
могут изменяться и дополняться 
на местах с учетом производст
венного опыта и условий произ
растания; эти изменения отража
ются в проекте лесных культур, 
утвержденном лесхозом (лес
промхозом). На основе указаний 
могут составляться местные ре
комендации, которые должны 
быть согласованы с Главлесхо
зом РСФСР.

Указания подготовлены объ
единением «Агролеспроект» сов
местно с управлением восста
новления лесов Главлесхоза 
РСФСР с участием работников 
ЛенНИИЛХа, ВНИИЛМа, Северо- 
Кавказской и Сочинской опытных 
станций. Схема лесорастительно
го районирования европейской 
части РСФСР составлена С. Ф . 
Курнаевым, а горно-поясное де
ление лесов Северного Кавка
з а — кандидатом сельскохозяй
ственных наук М. П. Мальцевым. 

* *
*

Издана «Инструкция по сохра
нению подроста и второго яру
са хвойных и твердолиственных 
пород при механизированных 
лесозаготовках в лесах РСФСР» 
взамен ранее действовавшей ин
струкции о порядке разработки

лесосек. Материалами для но
вой инструкции послужили рабо
ты, проведенные ЛенНИИЛХом, 
Институтом леса и древесины 
СО АН СССР, опыт работы ма
лой комплексной бригады Г. В. 
Денисова, а также новые методы 
разработки лесосек, широко 
применяемые многими леспром
хозами. В инструкции подчерки
вается, что в зависимости от 
местных условий могут быть 
разработаны правила по сохра
нению подроста, которые всту
пают в силу после согласования 
их с Главлесхозом РСФСР.

Изданные «Указания» и «Ин
струкция» являются руководящи
ми техническими документами, 
которые учли достижения науки 
и передового опыта и окажут 
работникам производства прак
тическую помощь в решении сто
ящих перед ними задач.

м
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



ВОПРОСЫ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ 
В ОТРАСЛЕВЫХ ЖУРНАЛАХ

В третьем номере журнала «Агробиология» опу
бликована статья В. А. П и с е м с к о й  «Влияние 
полезащитных лесных полос на плодородие почвы»,
в которой изложены результаты семилетнего изуче
ния влияния защитных лесных полос на плодородие 
почвы в экспериментальном хозяйстве Ставрополь
ского НИИСХ (г. Прикумск). Лесные полосы созда
ны весной 1951 г. посевом. Культуры дуба заложе
ны гнездовым способом, с уходом за молодыми 
дубками до смыкания крон. Автор выявил изме
нения, которые произошли в микрофлоре и хими
ческих свойствах почвы за 10 лет роста и развития 
полезащитных лесных полос.

Влияние лесных полос на микрофлору стало за
метным через 9— 10 лет после закладки, когда в 
связи с образованием лесной подстилки усилился 
приток органических веществ в почву. Органиче
ские вещества благотворно действуют на развитие 
фосфорных бактерий, разлагающих органические 
фосфаты. Количество их под лесополосой почти 
вдвое больше, чем на расстоянии 150 м от нее. 
Обратное действие лесная полоса оказала на азо
тобактер и нитрифицирующие бактерии.

Изменилось и плодородие почвы: под лесопо
лосой интенсивно накапливаются общий гум/с и 
азот. Верхний слой почвы под 10-летней полосой 
обогатился органическими веществами на 50л/о, а 
метровый слой на 66°/о. Обогащение азотом верх
него почвенного слоя составило 10, метрового — 
15°/». По мере удаления От лесополосы количество 
общего и воднорастворимого гумуса, а также об
щего азота в почве уменьшается. 10-летняя полоса 
влияет на накопление этих веществ в почве на 
расстояние 50 м от нее.

В засушливых условиях лесная полоса активно 
действует и на фосфатный режим почвы, заметно 
изменяя его в благоприятную сторону, в связи с 
чем улучшается и фосфорное питание культурных 
растений среди лесных полос. Этим обстоятель
ством автор отчасти объясняет и положительную 
роль лесных полос в повышении урожая озимой 
пшеницы, который в 50 м от полосы составил 
18,8 ц, в 100 м — 14,6 и в 150 м — только 13,2 ц 
с 1 га.

В четвертом номере опубликована статья
Н. П. Анучина «Теория и практика полезащитного 
лесоразведения», в основу которой положены 
доклад и заключительное слово автора на совеща
нии, созванном МСХ СССР и ВАСХНИЛ в феврале
1963 г., о чем читателям известно из обзора, по
мещенного в шестом номере нашего журнала.

В разделе «Краткие сообщения» этого же номе
ра журнала «Агробиология» опубликована статья 
Е. Д. С о л о д у х и н а «О гнездовом посеве дуба 
в Приморском крае», в которой изложены резуль
таты опытного посева дуба монгольского гнездо
вым способом в Гродековском лесхозе (Примор
ский край). В статье Л. С. С а в е л ь е в о й  «О сра
стании корней некоторых древесных пород» сообща
ются итоги раскопок корней в чистых и смешанных 
гнездовых посевах 12-летнего дуба в опытном хо

зяйстве ВНИАЛМИ (Волгоградская область), на Ба- 
лашовской опытной станции (Саратовская область) 
и на Молдавской опытной станции полеводства. 
Отмечая факты срастания корней у древесных по
род (одного вида), автор, однако, не указывает на 
массовость этого явления. В пятом номере журна
ла помещены интересная статья М. М. Б е с к а р а- 
в а й н о г о  — о биологической роли срастания кор
невых систем в сосновых насаждениях и статья 
Т. Л. И в а н о в с к о й  — о срастании корней у 
дуба.

В журнале «Вестник сельскохозяйственной науки»
в первом номере помещены две статьи по защит
ному лесоразведению.

В. И. К о п т е в ,  Е. Г. К у ч е р я в ы х ,  А.  А.  Л и 
ше  н к о, Д.  П. Р ы ж и к о в ,  Я. С.  С м а л ь к о  в 
статье «Влияние полезащитных лесных полос на 
сохранность посевов во время черных бурь» при
водят обширный фактический материал о влиянии 
лесных полос на урожай сельскохозяйственных 
культур в колхозах и совхозах Украины.

В. М. К о т о в  в статье «Выращивание дуба гнез
довым способом в Среднем Заволжье» обобщил 
опыт выращивания дуба гнездовым способом в за
сушливых условиях Заволжья (Поволжская АГЛОС). 
Автор сообщает, что молодые дубки лучше пере
носят зиму, если для снегозадержания в между
рядьях и на опушках лесополос закладываются 
одно-двухрядные кулисы из кукурузы или подсол
нечника.

Во втором номере этого журнала напечатана ста
тья С. Я. К р а е в о г о  «Экопого-физиологическое 
обоснование первоначальной густоты лесонасажде
ний в полупустыне». На основе своих исследований 
автор приходит к выводу, что количество посадоч
ных мест в 10 тыс. штук на 1 га не обеспечивает 
выращивания биологически устойчивых насаждений 
в условиях Ергеней. где, по мнению автора, нужно 
создавать более редкие насаждения (около 4 тыс. 
деревьев на 1 га).

В статье С. П. И в а н н и к о в а  «Облесение ов
ражно-балочных систем лесостепи быстрорастущи
ми породами» приведены примеры и дано обосно
вание целесообразности введения устойчивых про
тив гнили гибридных форм осины на овражно
балочных землях в зоне лесостепи. Об успешных 
результатах исследований Полярной опытной стан
ции ВИРа по селекции черной смородины с целью 
продвижения этой ценной ягодной культуры на 
Крайний Север и Дальний Восток сообщает статья
Н. М. П а в л о ва «Селекция черной смородины на 
зимостойкость».

В четвертом номере журнала напечатана статья 
Г. И. В а с и л ь е в а  «Мелиорация бросовых песча
ных земель при помощи культуры сосны», в кото
рой приведено обоснование более редких культур 
сосны с широкими междурядьями (2,5—3 м) для 
механизированного ухода на Нижнеднепровских 
песках.

85
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Статьи Н. П. А н у ч и н а  «Тссрия и практика за
щитного лесоразведения» и Н. Г. А к и м о ч к и н а  
«Дугласова пихта — ценная порода» опубликованы 
в пятом номере журнала.

В шестом номере напечатана статья Л. Ю. К л ю ч 
н и к о в а  «О минимальной обработке почвы в 
культурах сосны на песках», в которой автор при
ходит к выводу, что применение гербицидов без 
рыхления почвы в рядах (вместо ручных пропо
лок) в сочетании с химической обработкой между
рядий или с культивацией не оказало отрицатель
ного влияния на приживаемость и прирост культур 
сосны крымской в год посадки. Отсутствие ухода 
снижает приживаемость на 20% . Использование 
гербицидов при минимальном рыхлении почвы спо
собствует нормальной приживаемости и росту сос
ны в год посадки.

В седьмом номере помещена статья И. М. Т о- 
р о х т у н а «Полезащитные лесные полосы с ку
старниками и без них на юго-востоке Украины». 
На основе личных наблюдений автор утверждает, 
что кустарники (какие именно — не указывается) в 
составе лесополос снижают защитные свойства и 
агрономическую эффективность лесных полос. Вы
вод автора о том, что «кустарники — не полезные 
компоненты полезащитных насаждений» находится В 
явном противоречии с замечанием самого же ав
тора, что в полосах, созданных из одних древес
ных пород с ажурными кронами (акация белая, 
гледичия), без почвозащитного яруса, легко обра
зуется дернина, древостой становится неустойчи
вым: деревья хуже растут и преждевременно
усыхают.

В статье П. В. К у з н е ц о в а  «Орех грецкий — 
культура народнохозяйственного значения» обоб
щен опыт разведения грецкого ореха в южных 
районах, причем особое внимание автор обращает 
на существование местных наиболее устойчивых 
форм и сортов этой хозяйственно ценной породы 
для каждого района. Поэтому он правильно реко
мендует для степных районов Северного Кавказа, 
Крыма, северо-восточных районов Украины, Ро
стовской, Волгоградской и Воронежской областей 
в целях повышения зимостойкости ореховых на
саждений широко использовать местные устойчи
вые сорта. Перед посадкой рекомендуется вносить 
фосфорно-калийные удобрения из расчета 120 кг 
действующего начала на 1 га. В полезащитных 
лесных полосах орехи целесообразно размещать с 
западной (подветренной) стороны.

В одиннадцатом номере опубликованы материалы 
сессии ВАСХНИЛ, состоявшейся в июне 1963 г. и 
посвященной вопросам борьбы с водной и ветро
вой эрозией почв.

В журнале «Земледелие» во втором номере по
мещена весьма актуальная статья Е. И. Т а н а н а- 
к и н а ,  М.  Г. Т а н з ы б а е е а  и Д.  Д.  М о л д а в 
с к о г о  «Внедрять лротивоэрозионную агротехнику 
в Хакассии».

Опыт полезащитного разведения леса в совхозе 
«Мамлютский» обобщается в статье Б. Н. Д в о- 
р е ц к о г о  и М.  М.  Л а з а р е в а  «Полезащитное 
лесоразведение в Целинном крае», опубликован
ной в четвертом номере журнала. На территории 
этого совхоза насчитывается около 4500 га березо
вых колков и 100 га полезащитных лесных полос, 
еще не представляющих законченной системы «зе
леных ветроломов». Необходимо дополнительно 
посадить не менее 120 га лесных полос. По свиде
тельству авторов, на полях среди лесных полос 
совхоз ежегодно получает прибавку урожая зерна 
по 2—3 ц и более на 1 га, несмотря на то что 
выращенные полосы имеют существенный недо

статок в подборе пород; в них преобладают ку
старники (нередко до 85°/о), мало ценных быстро
растущих пород.

В шестом номере помещена статья М. Е. В а- 
с и л ь е в а «Роль полос в борьбе с эрозией поч
вы», в которой приведены данные Славгородской 
опытной станции (Алтайский край) о влиянии сель
скохозяйственных культур на ветровой режим сре
ди лесных полос (высотой до 8— 10 м). В восьмом 
номере этого журнала дан обзор основных докла,- 
дов на состоявшейся в июне 1963 г. сессии 
ВАСХНИЛ, посвященной борьбе с водной и ветро
вой эрозией.

Ежемесячный популярный естественно-научный 
журнал АН СССР «Природа» уделяет много вни
мания вопросам охраны плодородия почвы и за
щитного лесоразведения. В его третьем номере в 
разделе «Защита природы» под рубрикой «Беречь 
и умножать природные богатства страны» помещен 
обзор отдельных выступлений участников V Всесо
юзного совещания по охране природы, состоявше
гося в сентябре 1962 г. в Кишиневе.

В четвертом номере опубликована статья 
Б. Ф . К о с о в а  «Борьба с оврагами», в которой 
автор отмечает различные причины оврагообразо- 
вания не только в степной и лесостепной зонах 
европейской части СССР, но и во всех природных 
зонах страны, например в Западной и Восточной 
Сибири, на Дальнем Востоке, в Казахстане и Сред
ней Азии. По мнению автора, один из наиболее 
опасных видов водной эрозии на востоке нашей 
страны— это придорожные размывы в окрестно
стях городов и населенных пунктов. Так, в окрест
ностях Читы, Хабаровска, Барнаула и других горо
дов они в ряде случаев образовались за несколь
ко лет и продолжают удлиняться в отдельные годы 
на десятки метров. Наиболее интенсивно они ра
стут летом во время ливней.

Помещенная в шестом номере интересная ста
тья И. Д. Р о д и ч к и н а  «Голосеевский лес» по
священа вопросам организации крупнейшего лесо
парка зеленой зоны Киева. Голосеевский лес пло
щадью 1500 га представляет собой своеобразную 
сложную грабовую дубраву с хорошо выраженным 
кустарниковым ярусом и травяным/ покровом. В 
первый ярус входит дуб черешчатый и местами 
ясень обыкновенный, во втором ярусе — липа,
граб, ильмовые, клен, груша, яблоня. В Голосеев- 
ском лесу встречаются дубы в возрасте до 500 лет 
с двухметровым диаметром ствола, трехсотлетние 
ясени до полутора метров в диаметре, вековые 
липы, грабы и клены. Автор дает ряд рекоменда
ций по реконструкции лесов зеленой зоны в ле
сопарки с высокими декоративно-ландшафтными 
и санитарно-гигиеническими качествами.

Об особенностях природных условий, характере 
размещения в породном составе насаждений рас
сказывает статья И. П. С е в е р г у н а  «Тульские 
засеки». Простирающиеся до Рязанской области 
Тульские засеки играют важную роль в регулиро
вании поверхностного стока, значительно сдерживая 
и прекращая эрозионные процессы, а также благо
приятно влияют на микроклимат прилегающих 
районов. По мнению автора, назрела необходи
мость установить заповедный режим в лесных мас
сивах Тульских засек.

В разделе «Календарь природы» помещена ста
тья Н. Е. Б у л ы г и н а  «Дождливая погода и пло
доношение древесных растений», в которой автор 
на основе многолетних фенологических наблюде
ний приходит к выводу, что в условиях Ленинград
ской области осадки, выпадающие в период цвете
ния древесных растений, отрицательно влияют не

66 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



только на урожай плодов и семян, но и на их 
качество.

О разной продолжительности периода ассимиля
ции древесных пород (березы, лиственницы, осины 
и ясеня) рассказывает помещенная в одиннадца
том номере заметка В. И. Д о л г о ш о в а  «Измен
чивость периода «работы» зеленых листьев древес
ных растений». По наблюдениям автора, особенно 
«экономно» использует теплый период года лист
венница сибирская.

В журнале «Путь и путевое хозяйство» (орган 
МПС) на протяжении всего года под рубрикой 
«Живой заслон» обсуждалась дискуссионная статья
Н. Т. М а к а р  ы ч е в а  «Конструкцию лесных полос 
надо изменить», которая была опубликована в 
одиннадцатом номере журнала за 1962 г. В ней 
автор высказался за изменение конструкции за
щитных насаждений вдоль железных дорог с 
целью уменьшения снеголома и равномерного по
вышения снегосборной способности живого засло
на, за резкое ограничение кустарников в составе 
полос, за широкие (3-метровые) междурядья 
и т. д. Журнал напечатал много откликов на эту 
статью.

В четвертом номере Б. П. Ч е р к а с о в  и 
М.  А.  П о л о з о в  (Ростов-на-Дону) одобрительно 
отзываются о предложениях Макарычева, тогда как
В. П. Г р о м е х а  и Н. Я. Р е з н и к о в  (из Запоро
жья) считают исключение кустарников во всех поч
венно-климатических зонах огульной рекомендаци
ей, не способствующей выращиванию на степных 

‘ почвах биологически устойчивых древостоев.
Б. Ф . Н и к и т е н к о  (ст. Долгинцево, Приднеп

ровской жел. дороги) в пятом номере также вы
сказывается против мнения т. Макарычева, особен
но относительно полного исключения кустарников 
в придорожных лесных полосах в сухой степи. К 
нему присоединяется Б. Г. Я ц е н к о (ст. Пологи, 

-той же дороги), который, однако, правильно заме
чает, что поиски лучших конструкций защитных 
лесных полос для различных почвенно-климатиче
ских условий нашей страны нужно продолжать. 
И. Ф . М а р т ы н о в  Д.  К. Ш и м ч е н к о  (шестой 
номер) считают предложения т. Макарычева не
приемлемыми для степных условий Украины.

Признавая затронутые вопросы злободневными, 
Е. П. С а в и н о в  (седьмой номер) не согласен, од
нако, с исключением из конструкции лесной поло
сы полевой опушки и предлагает свою схему, по 
которой в полевую опушку входит несколько рядов 
одного кустарника без древесных пород, обычно 
повреждаемых здесь снеголомом и поэтому разме
щенных в кулисе с путевой стороны. В этом же 
номере журнала Н. Н. Г е л е с к у л и П. И. Ш у л ь -  
г а (ст. Узловая Московской жел. дороги) предла
гают тщательно проверить на практике рекоменда
цию т. Макарычева о ликвидации полевой опушки.

В восьмом номере журнала И. 3. Ф р а д к и н ,  
И. И. С о л о п о в  (Новосибирск) в статье «Насту
пила пора создавать новые лесные полосы» при
знают важность вопросе и необходимость его 
дальнейшего обсуждения, предлагая новую кон
струкцию «живого заслона» для условий Западной 
Сибири.

Правильными считает предложения т. Макарыче
ва Д. А. Б е с е д н о в с к и й  (ст. Аткарск Приволжской 
жел. дороги), статья которого опубликована в де
вятом номере журнала. Предложения т. Макары

чева нуждаются только в уточнении по отдельным 
зонам. Однако полевую опушку, по мнению авто
ра, следует сохранить, сделав ее менее плотной, 
тогда как путевая должна быть, наоборот, более 
плотной и, по возможности, широкой. К такому 
выводу автор приходит на основе своих наблю
дений над отложением снега на участках !лесиых 
полос разной продуваемости по линии Аткарск — 
Вольск (Саратовская область). В том же номере 
опубликована небольшая статья Г. И. М а т я к и н а  
«Результаты испытаний опытных посадок», в кото
рой автор признает предложения т. Макарычева 
правильными, считая, однако, что с применением 
широких междурядий не следует ликвидировать 
полевую опушку из кустарника во избежание 
ослабления снегозадерживающей способности та
ких лесных полос.

Об опыте борьбы с песчаными заносами на 
Среднеазиатской железной дороге рассказывает в 
десятом номере Д. И. П е с в и а н и д з е  (Ашхабад) 
в статье «Предупреждаем песчаные заносы». В 
этом же номере журнала опубликована оригиналь
ная статья М. М. Ч у м а к о в а  (Ростов-на-Дону) 
«Кустарник — основной аккумулятор снега». На 
большом фактическом материале (снегомерные 
наблюдения и опытные работы по закладке лесных 
полос новой структуры) автор делает вывод, что 
т. Макарычев допустил методическую ошибку, не
дооценив огромной роли кустарника, во-первых, 
как основного аккумулятора снега при защите же
лезнодорожных путей от заносов и, во-вторых, как 
биологического компонента древостоя из светолю
бивых древесных пород.

Действительно, как показывает практика, в степ
ных условиях, особенно на почвах каштанового 
типа, для повышения биологической устойчивости 
древостоя из светолюбивых пород под его поло
гом необходимо создавать подлесок из почвоза
щитных кустарников, способных образовывать лес
ную подстилку, предохраняющую почву от уплот
нения и задернения. М. М. Чумаков предлагает 
более целесообразную для местных условий кон
струкцию лесных полос с участием почвозащитных 
кустарников, периодическая рубка которых с це
лью омоложения теперь может быть легко меха
низирована.

В том же номере напечатана статья В. А. Ч и р 
к о в а  (ЦНИИ при МПС) об использовании хворо
ста, хмыза и прочих неликвидных остатков от ру
бок ухода на удобрение почвы под пологом на
саждения. Однако все процессы этой трудоемкой 
работы должны быть механизированы. Для работ
ников степных лесхозов имеет значение опублико
ванная в одиннадцатом номере журнала статья 
М. И. Ч у в и л о в а  (ст. Карталы Южно-Уральской 
жел. дороги), в которой автор делится опытом 
реконструкции неполноценных снегозащитных на
саждений с применением комплексной механи
зации.

Хотя итоги дискуссии еще не подведены, но из 
уже опубликованных откликов ясно, что местные 
специалисты накопили достаточный опыт для того, 
чтобы совершенствовать конструкции «живого за
слона» с учетом особенностей не только каждой 
лесорастительной зоны, но т  каждого участка до
роги в отдельности.

Ф. Травень
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННАЯ НАУКА 
И ОБРАЗОВАНИЕ В ШВЕЦИИ

Общая лесная площадь Швеции составляет 
22,26 млн. га, или 54,2% всей площади страны.

По роду владений леса распределяются следую
щим образом (в % ): национальные (государствен
ные) леса — 18, другие общественные леса (собст
венность городов, общин, школ, больниц и др.) — 7; 
леса промышленных компаний — 25, другие частные 
леса (главным образом фермеров) — 50. Общий за
пас всех пород составляет 2036 млн. куб. м, в том 
числе по породам (включая молодняки): 

сосна 820 млн. куб. м, или 40,8%
ель 918 млн. куб. м, или 45,2%
дуб 10 млн. куб. м, или 0,5%
бук 10 млн. куб. м, или 0,5%
береза 227 млн. куб. м, или 11 %
другие 
листвен
ные 51 млн. куб. м, или 2,5%.

Если взять эксплуатационные запасы (диаметр на 
высоте груди для хвойных деревьев свыше 20 см и 
для лиственных — свыше 25 см), то они составят 
около 1016 млн. куб. м с распределением по поро
дам: сосна — 531, ель — 435, дуб — 5, бук — 6, бере
з а — 28, другие лиственные 10 млн. куб. м (объемы 
исчислены, включая кору).

В ботанико-географическом отношении леса Шве
ции разделены на следующие зоны:

1. Субальпийская зона березовых лесов, с пре
обладанием березы пушистой (var. tortuosa) и в гра
ничащей со следующей зоной полосе отдельными 
елью обыкновенной и сосной обыкновенной.

2. Северошведская зона хвойных лесов без дуба. 
Здесь представлены главным образом: ель обыкно
венная и сосна обыкновенная с примесью листвен
ных пород (ольха серая, береза пушистая и боро
давчатая, осина, отдельные виды ивы и рябина 
обыкновенная).

3. Южношведская зона хвойных лесов с дубом 
(между северной границей дуба и южной и юго- 
западной границей елового леса), отвечающая на
шей зоне «Широколиственно-хвойные леса». В этих 
лесах преобладают ель обыкновенная и сосна обык
новенная. Помимо упомянутых во второй зоне лист
венных пород, из которых ольха серая встречается 
лишь в некоторых северных частях этой зоны, изве
стную роль также играют: клен остролистный, ле
щина, ясень обыкновенный, дуб черешчатый, ильм 
и липа мелколистная, а в южной части также бук 
западноевропейский и дуб скальный и, наконец, в 
самых южных местах граб обыкновенный.

УДК 634.0.22:634.0.901

4. Южношведская зона буковых и дубовых лесов
(без естественного елового леса, отвечающая зоне 
широколиственных лесов) является как бы авангар
дом западноевропейской зоны лиственных лесов и 
занимает только самую южную и юго-западную ча
сти Швеции. Все упомянутые в третьей зоне листвен
ные породы, за исключением ольхи серой, входят 
также в состав лесов этой зоны. Искусственные на
саждения из ели и сосны, как и некоторые инозем
ные породы, тоже играют заметную роль.

Лесное хозяйство страны имеет свои особенности 
в зависимости от рода владений. Однако существует 
некоторое регулирующее начало в виде закона, из
данного в начале XX столетия. Государственные леса 
расположены главным образом на севере страны, 
частновладельческие— на юге. Более высокая про
дуктивность лесов юга обусловливает и большие за
пасы, находящиеся в руках частных владельцев. До
вольно трудная задача управления лесного хозяй
ства в Швеции — заставить 250 тысяч лесовладельцев 
правильно хозяйствовать! Крупные акционерные ле
сопромышленные компании имеют своих лесничих 
и осуществляют через них лесохозяйственные меро
приятия. В связи с рубками обеспечивается возоб
новление лесов: естественное (около 40%) и искус
ственное (около 60%). Машины по посадке и посеву 
леса применяются, главным образом, на бывших 
сельскохозяйственных угодьях.

При рубке леса подрост сохраняется не всюду: 
угнетенный, захирелый полностью удаляется. На хо
роших почвах с двухъярусными березово-еловыми 
насаждениями обычно сохраняется второй ярус и 
подрост из ели. Но чаще деревья второго яруса вы
рубаются полностью, особенно на бедных почвах. 
Очистка лесосек осуществляется как безогневым, 
так и огневым способом. Сжигание порубочных 
остатков широко практикуется в северной части Шве
ции. При этом, как правило, применяется сплошной 
пал, но не стихийный, так как огонь держится под 
контролем: пускается он навстречу ветру, а вокруг 
семенных деревьев убирается хворост и другой го
рючий материал.

Мне довелось осмотреть в натуре несколько уча
стков леса и вырубок в одном из южных районов 
северной зоны хвойных (по-нашему среднетаежных) 
лесов. Здесь преобладают смешанные елово-сосно- 
вые и сосново-еловые леса. Для примера охаракте
ризуем один из участков леса: состав древостоя 
6Е4С, тип леса, по нашей номенклатуре, свежий
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ельник-черничник *. Возраст древостоя на участке 
80 лет, средняя высота 17 м, средний диаметр 18 см, 
запас 240 куб. м; прирост 5 куб. м в год.

В другом месте мы встретили сосняк-зеленомош- 
ник, по-видимому, искусственного происхождения, 
имеющий в том же возрасте прирост около 7 куб. м 
в год. Шведы в этих районах занимаются возобнов
лением как сосны, так и ели. При этом коммерче
ские интересы заставляют предпочитать ель, кото
рая, как известно, высоко ценится в целлюлозно- 
бумажном производстве. Кубометр заготовленной 
древесины, подвезенной к дороге, стоит: еловой — 
50, а сосновой — 34 кроны. Поэтому лесные специа
листы закладывают пробные площади с учетом ро
ста сосны и ели, определяя экономическую эффек
тивность выращивания при данных условиях той или 
другой породы.

Предпочтение ели иногда приводит специалистов и 
к некоторым ошибкам. Так, мне показали участок 
сосново-елового леса в возрасте 90 лет. Лесничий, 
демонстрировавший этот участок, заявил, что здесь 
основной породой будущего является ель. Между 
тем уже беглый осмотр этого участка показал, что 
здесь ель имеет худший рост, чем сосна. Почва лег
кая, в напочвенном покрове среди зеленых мхов 
выступают довольно заметные пятна лишайников. 
Поэтому ставка на ель вряд ли оправдывается 
здесь и с коммерческой стороны. И я высказался 
за предпочтение сосне в данных условиях. В лесу 
развернулась дискуссия, Участники экскурсии (в том 
числе один из ответственных представителей фирмы, 
которой принадлежит этот массив) после всесторон
него обсуждения согласились с моей точкой зрения.

Нами были осмотрены также некоторые участки 
компании Korsnas и компании Stora kopparbergs 
Bergslaggs (существует около 600 лет и считается 
самой старой лесопромышленной компанией в мире) 
и небольшой участок фермерского леса. В лесах 
лесопромышленных компаний очень давно приме
няются сплошные рубки. В фермерских лесах в 
большей мере проводились выборочные рубки. 
Компания Korsnas ежегодно заготовляет и перера
батывает на своих предприятиях около 3 млн. куб. м.

В лесах этой компании, с которыми нам предста
вилась возможность ближе ознакомиться, проводит
ся ряд лесохозяйственных мероприятий. Большое 
внимание уделяется лесовосстановительным рабо
там. Имеются свои питомники. Площадь питомника, 
осмотренного нами, составляет 35 га. Здесь сеянцы 
и саженцы выкапывают ранней весной и переносят 
в холодное помещение (при 0°) с тем, чтобы они 
не давали роста, а затем их транспортируют в райо
ны с учетом сроков наступления весны. Даже в 
этом же районе, но в гористых условиях, весна на
ступает позднее. Посадочный материал хранится и 
транспортируется в бумажных мешках, внутренняя 
часть которых сделана из пластика. В этих мешках 
помещаются мелкие сеянцы по 300—400 и круп
ные— по 100—200 штук. Хранение и перевозка в 
таких мешках обеспечивает стопроцентную сохран
ность. Ель на постоянное место высаживается 4-лет
ками, с подрезкой корневой системы, а сосна 2—3- 
летками и старше, в зависимости от характера и 
разрастания травяного покрова.

1 Ш ведские лесоводы  в настоящ ее врем я н азы ва
ют этот тип примерно так  ж е  —  «свеж ий черничник», 
старое  название — «мшистый хвойный смеш анный 
лес». Вообщ е больш ое разнообразие в моховом по
крове типично для  ш ведских лесов. П ризнаком  хо
рош их почвенных условий здесь считаю т мох 
P tillum  c ris ta  cas tren s is .

Норма посева, как нам сообщили, составляет один 
килограмм на гектар. Посев производится в площад
ки (около 3000 на 1 га). Выражена тенденция к бо
лее редкому размещению деревьев. Группы сосен 
прореживают с таким расчетом, чтобы в 15-летнем 
возрасте на 1 га было около 2 тыс. деревьев.

Компания Korsnas обеспечивает восстановление 
леса естественным и искусственным путем. На есте
ственное возобновление приходится примерно 30%; 
на посев 20 и на посадку — 50%. Таким образом, в 
современной практике восстановления леса здесь 
преобладает посадка.

Естественное возобновление обеспечивается 
оставлением семенников. Площадь лесосеки состав
ляет от 10 до 20 га, в северных районах страны пло
щадь лесосек значительно больше. Нами осмот
рен участок сплошной рубки с естественным возоб
новлением сосны от семенников, оставленных по 
60 штук на 1 га (так много их оставляется из-за опа
сений задернения почвы). Результаты оставления се
менников хорошие. Сравнивая экономику естествен
ного и искусственного возобновления, шведы говорят: 
«При естественном возобновлении теряется время, 
при искусственном требуется рабочая сила». На бед
ных почвах, где естественное возобновление обычно 
лучше и невыгодно платить рабочим, культуры не 
применяют. На лучших же почвах, где более труд
ные условия для возобновления и требуется больше 
усилий на обработку почвы, прибегают к искусствен
ному возобновлению леса.

Лесопромышленная компания Korsnas довольно 
широко применяет химию в лесном хозяйстве. Перед 
посадкой производится опрыскивание ДДТ. С помо
щью химических средств отравляются лиственные 
породы. В последнее время начали применять под
сушку березы с помощью препарата, помещаемого 
в зарубку, сделанную топориком. После такого воз
действия поросль не образуется. При строительстве 
и эксплуатации дорог по обочинам их отравляют не 
только лиственные, но и хвойные породы (путем 
добавления в состав арборицида соответствующих 
доз бензина). На лесосеках применяются сплошные 
палы. Пожары в лесах Швеции в настоящее время 
не имеют широкого распространения, как это было 
в прошлом.

При осмотре вырубок в натуре оказалось, что там 
образуются типы, близкие по своему характеру к 
типам вырубок в наших ласах. Так, мы встретили 
вейниковый, луговиковый, кипрейный и вересковый 
типы. Сделанный нами анализ этих типов вырубок 
заинтересовал шведских специалистов, их привлек
ло значение типологии вырубок для правильного ре
шения вопросов возобновления леса. К этому они 
стихийно начали уже подходить сами, дифференци-

С еменная плантация 8— 10-летней сосны на севере  
Ш веции (и з  работы А рнборга  и И онсона).
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руя посевы и посадки в зависимости от опасности 
задернения почвы. Но теперь, по их заявлению, они 
поняли значение этих вопросов глубже.

Механизация лесовосстановительных работ в Шве
ции развита по-видимому еще недостаточно. Нам 
пришлось видеть сеялки, приспособленные для раз
брасывания удобрений. Машин для посадки увидеть 
не пришлось.

В лесном хозяйстве Швеции в настоящее время 
уделяется все больше внимания вопросам улучше
ния выращиваемых лесов. Большое развитие полу
чила селекция лесных деревьев, которая широко 
проводится теперь согласно плану, намеченному 
исследователями и лесоводами-производственниками 
совместно. В общих чертах шведские лесоводы 
(Арнборг) различают здесь три этапа. Первый — это 
отбор самых лучших деревьев и древостоев для 
намеченного восстановления леса или для новых 
лесонасаждений. Второй — отбор сравнительно не
большого количества фенотипически превосходных 
деревьев высшего качества для закладки семен
ных плантаций; практическое лесоводство уже всту
пило на этот путь. Третьим этапом, к которому толь
ко приступили, будет испытание потомства отобран
ных по фенотипу деревьев высшего качества и их 
оценка, которая даст возможность отобрать лучшие 
генотипы — избранные деревья будущего.

В целях организации правильного семеноводства 
Швеция, по сообщению доктора Т. Арнборга, раз
бита на зоны с учетом широт и высоты над уровнем 
моря. Для каждой зоны или семеноснабженческого 
района отобрано известное число деревьев наивыс
шего качества, обычно 25—30 экземпляров, иногда 
больше (до 50). Первые плантации намечались в се
редине 1940 годов и вскоре затем стали засаживаться 
подвоями. В 1960 г. в Швеции уже имелось 
около 350 га, засаженных семенными культурами 
(из общего числа 750 га, запланированных на всю 
страну). Большинство плантаций сосновые и еловые, 
но налажены и лиственничные семенные хозяйства. 
Сюда же относятся и несколько более мелких план
таций дуба, бука и других древесных пород. Боль
шое внимание уделено изолированию плантаций 
(для уменьшения опасности опыления нежелатель
ной пыльцой). В северных частях страны придается, 
кроме того, большое значение климату, с таким 
расчетом, чтобы он не препятствовал цветению и 
созреванию семян.

Размножение этих отборных деревьев наивысшего
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качества происходит путем прививки в теплицах или 
в открытом грунте. Специальные теплицы для при
вивок имеются при пяти различных институтах, из 
которых три принадлежат Обществу селекции лес
ных деревьев. Как в этих теплицах, так и в различ
ных местах на «вольном воздухе» прививают очень 
много деревьев наивысшего качества. В Швеции 
ежегодно делается около 60 тыс. прививок сосны 
и 10 тыс. прививок ели. В 1960 г., как указывает 
Арнборг, было сделано около 100 тыс. прививок. 
Семенные плантаци-i, площадь которых колеблется 
от одного до 25 га, создаются по системе, дающей 
хорошую смесь клонов и допускающей некоторое 
прореживание. Обычно расстояние между отдель
ными растениями составляет 5X 5  или 4X 4  м. У под
воев срезают верхушки и подрезают их таким об
разом, чтобы получилась широкая крона, дающая 
высокий урожай семян и облегчающая сбор шишек 
или семян. Применение удобрений или какой-либо 
другой способ воздействия на почву, так же как и 
опрыскивание, позволяет надеяться на увеличение 
урожая с гектара.

Производство семян на сосновых плантациях по
зволяет точнее исчислять размеры будущих уро
жаев. Рассчитывают, что сосновые плантации могут 
через 20—25 лет после их закладки ежегодно давать 
в среднем 15—20 кг семян с гектара. Это значит, 
что каждый гектар сосновых плантаций может дать 
семян в среднем на миллион сеянцев в год. Каче
ство семян исключительно хорошее.

При такой постановке дела, заключает Арнборг, 
снабжение семенами принимает вполне рациональ
ный характер.

Лесные специалисты проявляют большой интерес 
к лесному хозяйству и природе лесов СССР. Осо
бенно большое внимание шведские лесоводы уде
ляют разведению некоторых наших древесных по
род, прежде всего такой ценной породы, как лист
венница. Интерес к этой породе проявляется в Шве
ции уже давно. Так, в конце прошлого столетия там 
была получена из Архангельска партия семян лист
венницы. Из этих семян в Северной Швеции выра
щены высокопродуктивные лиственничные насажде
ния. В 1960 г. шведские специалисты Арнборг и 
Эдлюнд посетили Советский Союз, где им была 
предоставлена возможность ознакомиться с лист
венничными лесами некоторых районов Сибири и 
непосредственно их изучить. Они посетили Байкал, 
Алтай и низовья Оби. В результате поездки эти 
специалисты опубликовали книгу «Лиственничные 
леса Сибири» (1962 г.).

Таким образом, лесное хозяйство Швеции харак
теризуется высокой интенсивностью. В лесном хо
зяйстве и лесной промышленности серьезное вни
мание уделяется вопросам своевременного внедре
ния достижений науки в практику. Характерной осо
бенностью шведского лесного хозяйства является 
широкое применение в практике методов селекции, 
основанных на результатах и предложениях научных 
учреждений (выделение плюсовых деревьев и на
саждений во всех частях страны, создание лесосе
менных плантаций с использованием прививок с 
плюсовых деревьев и насаждений и т, д.), а также 
методов химического воздействия на нежелательную 
малоценную растительность с целью ускорения ро
ста хозяйственно ценных пород.

С о в р е м е н н ы е  н а у ч н ы е  у ч р е ж д е н и я  
по лесному хозяйству и лесной промышленности 
Швеции имеют, как правило, хорошую материально- 
техническую базу; они размещаются в приспособлен
ных новых зданиях и оснащены современным обору
дованием.
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Институт лесной генетики в Стокгольме.

Относительно подробно нам довелось ознакомить
ся с институтом (ныне отделением высшей лесохо
зяйственной школы) лесной генетики, который был 
организован в 1946 г. как самостоятельный отдел, 
входивший до этого в существовавший научно-иссле
довательский институт леса, и начал свою деятель
ность в январе 1948 г. Начало научному исследова
нию географических культур и расовому изучению 
лесных древесных пород было положено уже ранее.

До 1948 г. в Швеции имелись две организации, за
нимавшиеся вопросами лесной селекции. Эти 
организации были в 1959 г. объединены в «Обще
ство по селекиии лесных древесных пород» (Fore- 
ningen Skogstradstoradling). Оно в большей мере 
занимается практической стороной — внедрением 
достижений опытных работ, имеющих непосредст
венное значение для лесного хозяйства. Работы же 
теоретического характера проводятся Отделением 
лесной генетики, которое в настоящее время являет
ся составной, хотя и обособленной, частью высшей 
лесной школы.

Отделение лесной генетики с 1950 г. располагает 
в Богезунде (Рёшэр, Рыдбо) участком земли пло
щадью 525 га, используя его как экспериментальный 
пункт, где имеется также небольшое отделение 
дендросада, вегетационный домик, квартиры для 
технического персонала и общежитие практикантов.

Большую работу отделение проводит в области 
прививок хвойных пород — до 20 тыс. прививок в 
год. Эти прививки используются главным образом 
для закладки лесосеменных плантаций. На этом 
пункте проводятся также полевые опыты модельно
го характера, коллекции прививок и рэботы по осо
бо ценным иноземным древесным породам (дугла- 
сия, сосна черная, американская, лиственница).

В 1955 г. был выделен и огражден участок при
мерно в 10 га, на котором установлен гамма-излу- 
чительный агрегат. Первоначально здесь был источ
ник излучения с мощностью в 80 кюри, состоявший 
из радиоактивного изотопа кобальт-60. Но уже в 
1960 г. этот первоначальный агрегат был заменен 
на более мощный с цезиум (мощностью в 1000 кюри).

Главная резиденция Отделения (института) лесной 
генетики находится в Стокгольме («Эксперименталь- 
фельд»). Здесь построено специальное здание ин
ститута, введенное в эксплуатацию в 1956 г. В этом 
здании, построенном с учетом последних достиже
ний науки и техники, кроме основных, имеются так
же оборудованные лаборатории по рентгенооблу- 
чению и рентгенофотографии, камера полярного 
холода, в которой производится стратификация се
мян (в пластмассовых бочонках), электронной мик
роскопии. Эти лаборатории обслуживают научный 
персонал своего института, а также некоторых со

трудников других научно-исследовательских институ
тов и организаций в городах Стокгольме и Уппса- 
ла. Наряду с этим нередко представляется возмож
ность выполнения специальных работ и иностран
ным ученым. £ 1 4

Построено и оборудуется здание под «Дом кли
мата» или так называемый «фитотрон», который 
должен обеспечить точную фиксацию климатиче
ских условий для экспериментальных исследований. 
Эти исследования будут проводиться под наблюде
нием научного совета из представителей различных 
лесных и естественно-научных дисциплин. Проблемы 
как длительно-фундаментальные, так и краткосроч
ного характера, например, такие, как устойчивость 
популяций лесных древесных пород против небла
гоприятных климатических условий и других повреж
дений, поведение цветения и ход роста при разных 
температурах, фотопериодах, намечены для научных 
исследований.

Кроме собственно лесо-генетических проблем, 
здесь изучаются и другие вопросы, как, например, 
развитие пластид, образование хлорофилла, репро
дукции вирусов, структуры древесины, проблема 
мутаций.

Научная деятельность отделения (института) лес
ной генетики таким образом касается различных 
видов генетики и селекции растений (в первую оче
редь лесных древесных пород). Эта деятельность 
может быть сгруппирована следующим образом:

1. Основные научные исследования в области об
щей генетики и биологии, особенно касающиеся из
учения мутаций и облучений.

2. Лесная генетика, где особое внимание обра
щается на отбор плюсовых деревьев и изучение их 
потомства, а также на терминологию лесной генети
ки и образование понятий.

3. Лесная селекция, включающая в себя также и 
научное исследование популяций и географических 
опытов лесных древесных пород, в первую очередь 
хвойных, с проведением опытов по применению 
различных методов прививки и черенкования, а рав
но изучение анатомии.

4. Цитология лесных древесных пород, особенно 
структура митоза и поведение мейоза у хромосом, 
спонтанные аберрации и индуцированные изменения.

5. Научное изучение семян в генетических аспек
тах: рентгеновская методика, вызревание семян и 
хранение их, а также контроль семян (со специаль
ных семенных плантаций и от прививок).

Рентгенофотография семян древесных пород 
приобретает большое значение для практики лесно
го хозяйства Швеции, позволяя быстро определять 
качество семян, жизнеспособность их, повреждения 
насекомыми, заболевания. Сам процесс рентгено
графии занимает несколько минут. Так, при мне 
портативным рентгеноаппаратом была сделана съем
ка на 2—3 минуты, а затем проявление в соседней 
комнате около 3—5 минут. Таким образом, за 5—7 
минут снимок пробной партии семян был готов.

Рентгенография семян за последние годы вводит
ся также в практику лесного хозяйства Финляндии. 
Следует и в наших условиях предпринять практиче
ские шаги к более широкому использованию этого 
метода. Можно было бы начать такую работу во 
ВНИИЛМе, ЛенНИИЛХе и некоторых др уи х научных 
учреждениях Советского Союза.

6. Изучение и внедрение иноземных древесных 
пород, в первую очередь разных видов лиственницы 
и сосны американской (Pinus contorta).
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7. Работа по регистрации и инвентаризации.
8. Справочно-информационная работа, доклады, 

дискуссии, курсы, руководство и подготовка научных 
работников.

Руководителем отделения (института) является 
проф. Густаффсон, он же теперь проректор высшей 
лесной школы. Научных сотрудников в отделении 
10 чел.

Мы не даем здесь критического анализа научной 
деятельности института, не все ее направления мо
гут быть всеми признаны правильными, но в них есть 
немало интересного и поучительного. В особенности 
заслуживает внимания высокий технический уровень 
оборудования и постановки эксперимента.

За последние годы в Швеции произошли некото
рые изменения в постановке научных исследований 
по лесному хозяйству и высшего лесохозяйственного 
образования.

С 1 июля 1962 г. в Стокгольме проведено слияние 
высшей лесохозяйственной школы с научно-иссле
довательским учреждением по лесному хозяйству. 
Здания учебные и научно-исследовательские распо
ложены в близком соседстве, на одной террито
рии — создается впечатление небольшого универси
тетского городка. Среди зелени выделяется не
сколько корпусов: главное учебное здание (4 эта
жа), научно-исследовательский институт генетики, 
библиотека и некоторые другие.

Подготовка лесоводов, таким образом, сочетает
ся с научной работой, чем достигается специализи
рованное изучение отдельных дисциплин. Для это
го, по словам некоторых специалистов, имеется те
перь более широкая база. Научно-исследовательская 
работа в высшей школе ранее специально не пла
нировалась, теперь она планируется и учитывается. 
Программа исследований составлена таким образом, 
что результаты тематической проработки подытожи
ваются через 5 лет на специальных конференциях, 
но контроль за проведением исследований осуще
ствляется ежегодно на заседаниях ученого совета 
или на заседаниях правления института (теперь выс
шей школы), с участием представителей производ
ства.

Высшая лесная школа в Стокгольме имеет лесо
хозяйственный профиль. В ней преподают лесовод
ство, таксацию, почвоведение, лесную ботанику, 
лесозаготовки и ряд других предметов. Некоторые 
дисциплины не входят в учебный план для студен
тов, а являются предметом научной разработки в 
исследовательских лабораториях (например, эколо
гия леса) и могут включаться в учебные планы 
аспирантов.

До реформы на каждой кафедре и, в свою оче
редь, в каждом отделении (научно-исследователь
ском институте) был свой руководитель. В прошлом 
ректор высшей школы был одновременно не толь
ко председателем коллегии (по-нашему, ученого 
совета), но и заведующим кафедрой. Теперь ректор 
возглавляет объединенное учреждение и освобож
ден от руководства кафедрой, на него возложены 
только административные функции. Имеется также 
проректор, ведающий всеми учебными и научными 
вопросами, а также в какой-то мере и хозяйствен
ными.

При коллегии созданы 2 комиссии — учебная и 
научная; в состав каждой входят: ректор, проректор 
и 2 профессора. В учебную, кроме того, входят 
3 студента. Ректором является профессор Хагберг.

В настоящее время (1963) в высшей лесной школе 
в Стокгольме работает 12 профессоров, в том чис
ле Нурдстрём (лесоводство), Густаффсон (генетика 
и селекция), Бъёркман (лесная ботаника), Карбониер

Б орьба  с сорнякам и в питомнике (и з  бю ллетеня  
фирмы K orsnas).

(учет лесных продуктов), Нильсон (таксация) и др. 
Имеются попытки координации в исследовательской 
работе отдельных кафедр (отделов). Так, в резуль
тате совместной работы отделоз (кафедр) лесных 
продуктов, таксации и экологии ставится задача 
создания классификации лесов страны.

Ежегодно в Высшую лесную школу принимают 
36 студентов. Помимо окончания средней школы 
(12-летней), от поступающих требуется 1—2-годич- 
ный стаж работы в лесном хозяйстве. В настоящее 
время здесь обучается всего 144 человека. Курс об
учения— 4-летний. Учебный план предусматривает 
лекции и лабораторные работы в школе (в Сток
гольме), полевые работы и лекции в течение одного 
года в Гарпенберге (центральная Швеция), полевые 
работы в других частях страны (в том числе на 
Севере) в течение двух летних семестров, самостоя
тельную стажировку в последний летний семестр. 
Проводятся также экскурсии.

Проходят подготовку здесь и аспиранты (10— 15, а 
в отдельные годы до 20 человек). Строго говоря, рез
кой границы между понятием «студент» и «аспи
рант» нет. Каждый обучающийся, в зависимости от 
этапа обучения, сдачи экзаменов и работ, получает 
определенную квалификацию и соответствующее ей 
звание или степень. Существует три степени. По 
окончании школы дается звание мастера (бакалавра 
лесного хозяйства), следующая степень— лицензиат 
лесных наук и последняя — доктор лесных наук.

При обучении большое значение придается прак
тической подготовке. От студентов требуется штуди
рование специальной литературы, главным образом 
шведской. Стоимость расходов, которые несет сту
дент, включая полевые переезды, покупку книг, 
оборудование, жилье и питание, составляет около 
1500 долларов в год. Это — значительная сумма.

Учебная нагрузка преподавательского персонала 
дифференцирована. Ассистенты обязаны отработать 
тысячу часов в год (сюда включаются не только 
учебные часы, связанные непосредственно с препо
даванием, но и некоторая другая, главным образом, 
методическая работа). Остальное время у них идет 
на подготовку к кандидатской степени. После сдачи 
соответствующих экзаменов (типа наших кандидат
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ских) эти ассистенты получают уже нагрузку в 800 
часов. Остальное время отводится на работу над 
диссертацией.

Таким образом, учебная работа ассистентов соче
тается с повышением квалификации. Эта задача те
перь облегчена объединением научного учреждения 
с учебным заведением, что шведы считают дости
жением. Вместе с тем, они признают, что опыт пока 
не накоплен и окончательного мнения еще нет. 
В настоящее время в школе имеется 30 ассистентов- 
исследователей.

Особого упоминания заслуживает лесная библио
тека, которая еще до объединения высшей лесной 
школы и научно-исследовательского института лес
ного хозяйства была общей для них. Это одна из 
наиболее оборудованных зарубежных современных

лесных библиотек. Фонд ее сравнительно с вашими 
вузовскими библиотеками невелик — 70 тыс. томов 
(протяженность книжных полок около 1200 м), но 
надо принять во внимание небольшое число студен
тов. При библиотеке имеются своя фотолаборато
рия, изготовляющая микрофильмы, переплетная, 
читальные комнаты. Библиотека получает периоди
ческие издания по лесному хозяйству почти из всех 
стран мира, в том числе из Советского Союза.

При ознакомлении с особенностями лесов и со
стоянием лесной науки и образования в Швеции нам 
оказали любезное содействие руководители лесного 
хозяйства В. Форшель и Р. Хиорт, ректор высшей 
школы проф. Хагберг, профессора Г устаффсон, 
Нурдстрем, Арнборг и другие лица.

Проф. И. С. Мелехов

БОРЬБА С ДРЕВЕСНЫМИ РАСТЕНИЯМИ В США
(Реферат)

УДК 634.0.228:634.0.24.8

О сновная цель применения арборицидов в лесо
водстве —  устранение неж елательны х древесных рас
тений, конкурирую щ их с ценными породами за  свет, 
влагу  и м инеральное питание. Арборициды ш ироко 
использую тся в лесах Ю го-Востока, Тихоокеанского 
северо-зап ада, О зерны х ш татов и Северо-В остока 
СШ А. Н аиболее полно использую тся арборициды  
в ю го-восточной части страны, где кустарниковы е 
заросли заселяю т свыш е 40 млн. га площ ади, пред
назначенной д л я  вы ращ ивания сосны, и где они от
нимаю т у  сосны по 240 тыс. га еж егодно. В ш татах 
В аш ингтон, Орегон, а так ж е  на зап аде  ш татов М он
тана и А йдахо возобновлению  дугласовой пихты и 
родственны х ей пород препятствует ряд  кустарнико
вых видов. М ногие из этих кустарников устойчивы 
как  к химическим, так  и к механическим средствам  
борьбы с ними. В О зерны х ш татах  (М иннесота, В ис
консин, М ичиган) росту ценных в хозяйственном от
ношении сосен красной, белой и Б анкса  меш аю т лес
ной орех, ольха, осина, дуб и ива.

Н аиболее слож на проблема применения арбори
цидов на Северо-В остоке (П енсильвания, Н ью -Д ж ер
си, О хайо, Д елавер , М ериленд, К ентукки, З ап адн ая  
Виргиния, Н ью -Й орк и ш таты  Новой А нглии). Е с
ли в трех преды дущ их областях химические средства 
использую тся в основном для  ухода за хвойными, 
росту которы х препятствую т малоценные листвен
ные, то здесь объектом  ухода, наряду  с хвойными, 
являю тся так ж е  и произрастаю щ ие совместно с ни
ми ценные лиственны е породы. Л иственны м обы ч
но свойственна довольно вы сокая чувствительность 
к арборицидам . П оэтом у решение относительно ис
пользования того или иного способа борьбы с не
ж елательны м и древесны ми растениям и долж но при
ниматься только после тщ ательного изучения кон
кретных местных условий.

Химические и механические средства борьбы с 
сорной древесной растительностью  создаю т благо
приятны е условия д л я  роста ценных пород в тече
ние нескольких реш аю щ их лет для  будущ его д р е
востоя.

Л учш ий арборицид в настоящ ее врем я 2,4,5-Т. 
Но для  подготовки площ ади под лесные куль
туры д а ж е  и этот хим икат целесообразно использо
вать лиш ь при необходимости подавления редкой по

росли, состоящ ей преимущ ественно из таких  чув
ствительны х видов, как  ольха, лесной орех, кам ед
ное дерево, дуб, гикори, толокнянка или береза. О д
нако на такие сорные виды, как  клен красный, 
ясень, водяной дуб, кальм ия и рододендрон, препа
рат действует сравнительно слабо.

Б олее экономичный метод при реконструкции л е 
са на площ адях  с густыми зарослям и неж елатель
ных древесны х растений — их расчистка бульдозе
ром. Н есмотря на дороговизну этого способа, приме
нение его на участках  с плодородными почвами все 
ж е целесообразно. З атр аты  на эти работы могут 
быть снижены путем замены  сплошной расчистки 
площ ади полосной и оставлением удаленного ку стар 
ника без сж игания.

В тех случаях, когда количество порубочных ос
татков или хвойного опада создает возм ож ность эф 
фективного применения огня, наиболее целесообраз
ным приемом лесовосстановления мож ет быть сж и га
ние древесной сорной растительности с последую щей 
посадкой ценных пород. Если на участке в составе 
неж елательны х древесны х растений преобладаю т 
виды, чувствительны е к хим икатам , то мож но ис
пользовать и арборициды. Химическую обработку 
неж елательной поросли в подобных случаях следует 
проводить в начале вегетационного периода сразу 
ж е после полного распускания листьев, а сж ига
ние — в конце лета или на следующ ий год, когда 
листва и стволы  отомрут и станут сухими. П осадка 
или посев долж ны  проводиться сразу  ж е  после 
сж игания, чтобы полностью использовать благо 
приятные условия, созданные в результате расчист
ки. При этом надо иметь в виду, что слиш ком ран 
нее сж игание после химической обработки не дает 
возм ож ности арборициду проникнуть в корни расте
ний. Это приводит к энергичному отрастанию  новых 
побегов от шейки корня, что представляет собой 
серьезную  опасность для  вновь создаваем ы х куль
тур.

Применение арборицидов избирательного действия 
более всего соответствует осветлению  ценных д р е
весных пород в лесных насаж дениях . Н о для этого 
использую тся и другие способы. Так, ю жные лесные 
компании, владею щ ие 13,4 млн. га лесной площ ади, 
в 1960 г. провели работы по борьбе с неже-датель-
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ными древесны ми растениям и на территории 452 
тыс. га, 'причем на 132 тыс. га были применены м е
ханические средства, на 80 тыс. га использован 
огонь и 240 тыс. га были обработаны  арборицида- 
ми. И з общ его объем а работ с арборицидам и при
м ерно на 40% площ ади они применялись с помощью 
древесного инж ектора, на 28% вносились в кольце
вые зарубки  или на окоренные пояски на стволах 
деревьев, на 12% было проведено опры скивание с 
вертолета, на 8%  — обработка с помощью н авес
ных тракторны х аэрозольны х генераторов, на 4% — 
опры скивание оснований стволов. На остальной пло
щ ади  для  работ с арборицидам и были использова
ны самолеты , тракторны е опры скиватели и ранце
вые аэрозольны е генераторы .
; А виаопры скивание арборицидам и лесных н асаж д е

ний в облиственном состоянии с целью ухода за  
хвойными прочно вош ло в число лесохозяйственных 
приемов в США. Н аиболее экономичен этот способ 
на участках более 200 га. Б ольш ая часть авиацион
ных работ вы полняется с помощью вертолетов. При 
этом на 1 га расходуется  1,68—2,24 кг низколетучих 
эф иров 2,4,5-Т (бутоксиэтанолового, изооктилового, 
пропиленгликольбутилового), растворенны х в смеси 
минерального м асла  (5,62 л) с водой (44,92 л ) .

А виаобработку проводят после полного развития 
листьев у неж елательны х видов и одревеснения по
бегов текущ его года у хвойных. А рборициды дейст
вуют лучш е всего при высокой относительной в л а ж 
ности воздуха  и достаточно высокой влаж ности 
почвы, обеспечиваю щ их энергичный рост древесных 
растений. Д л я  достиж ения равномерности в покры 
тии участка распы ляем ой ж идкостью  к а ж д а я  оче
редная обр абаты ваем ая  полоса долж на перекры 
вать полосу, опрыснутую  Во врем я преды дущ его по
лета, на 9— 12 м. Л инии полетов обозначаю тся ф л а 
гами. Границы  обрабаты ваем ы х участков долж ны  
быть отчетливо отмечены. С тоимость авиаобработки 
при использовании низколетучих эф иров в дозиров
ке 2,24 кг на 1 га, в зависимости от типа применяе
мого сам олета или вертолета, разм еров обрабаты 
ваемы х участков и района проведения работ, состав
ляет  16,25—25 долларов  на 1 га.

В последнее врем я на Тихоокеанском северо-запа- 
де начали применять новый прием, заклю чаю щ ийся 
в авиаопры скивании древесны х растений в состоя
нии покоя. Д л я  этой цели использую т 2,24 кг на 
1 га низколетучих эф иров 2,4,5-Т, растворенных в 
107 л дизельного топлива. О бработку проводят во 
врем я предвегетационного набухания почек. Д л я  ос
ветления у ж е  подросш ей дугласовой пихты, н ах о д я 
щ ейся под пологом некоторы х видов неж елательны х 
древесны х растений, обычно бы вает достаточно од
ной такой обработки. Но для  только что посаж ен
ных растений м ож ет потребоваться повторное опры с
кивание через 3—5 лет. П ри двойном пологе н еж е
лательны х древесны х растений авиационный способ 
применения арборицидов плохо обеспечивает про
никновение распы ляем ой ж идкости  к ниж нем у поло
гу, так  как  больш ая ее часть зад ерж и вается  на кро
нах растений верхнего полога. Хороший эф фект м о
ж ет  быть получен только при двукратном  опры ски
вании.

П рименение аэрозольны х генераторов позволяет 
зам енить ими авиацию  д л я  обработки н еж елатель
ных растений второго яруса  высотой до  9 м на от
носительно небольш их по разм ерам  и доступных для 
наземной аппаратуры  площ адях. Будучи установ
ленными на тракто р ах  Д -4  или Д ж о н  Дир-440, эти 
генераторы  могут работать в густом кустарнике на 
весьм а труднопроходим ы х участках. Ранцевы е гене
раторы  наиболее целесообразно использовать на м а 

лых участках (несколько акр о в ). При работе с аэро
зольными генераторам и расходы  ж идкости , как  и в 
случае обработки облиственных растений с вертоле
та  или сам олета, невелики. О пры скивать лучш е низ
колетучими эфирам и 2,4,5-Т в дозировке 2,24 кг 
на 1 га, растворенными в смеси минерального м ас
ла (5,62 л) с водой (44,92 л ) . Стоимость обработки 
древесны х растений с помощ ью  аэрозольны х генера
торов обычно так ая  ж е, как  и при использовании 
авиации. В тех м естах, где наибольш ую  ценность 
представляю т твердолиственны е породы, больш ин
ство которы х погибает или сильно повреж дается д а 
ж е небольш ими дозировкам и 2,4,5-Т, сплош ная об
работка участков этим арборицидом  невозм ож на. 
Сейчас еще нет доступных арборицидов, которы е 
вы зы вали бы отмирание одних видов лиственных 
пород, не повреж дая в то ж е время других. О днако 
такие способы, как  нанесение химикатов на поранен
ные поверхности растений (насечки и окоренные по
лосы по окруж ности стволов), а т ак ж е  инъекция, 
позволяю т проводить индивидуальную  обработку 
деревьев. Т акая  обработка, считается в СШ А эконо
мически выгодной и осущ ествляется как  в твердо
лиственных, так  и в хвойных насаж дениях.

Н асечки и кольцевание деревьев производят с по
мощью топора или специальных кольцевальны х м а 
шин. Д л я  обработки насечек и окольцованны х пояс
ков применяю т эфиры 2,4,5-Т в дизельном топливе 
при концентрации раствора 2—4% или водный рас
твор аминных солей 2,4,5-Т в такой ж е  концент
рации. С этой ж е  целью  используется и арсенит на
трия. В результате обработки насечек или окольцо
ванных поясков 2,4,5-Т или смесью 2,4-Д с 2,4,5-Т в 
соотнош ении 1 :1  у больш инства неж елательны х 
древесны х растений отм ирает 90% и более эк
зем пляров. Аминные соли даю т наилучш ий эф фект 
в период роста.

При индивидуальной химической обработке не
скольких сотен стволов применяю т древесный ин
ж ектор , с помощ ью  которого арборициды  вводятся  
под кору. Острие инж ектора направляется на осно
вание дерева примерно под углом 60° к почве. И н ъ 
екции производятся по окруж ности стволов, имею 
щ их диам етр от 2,5 до 25 см, с интервалам и в
1,5— 2 дю йма. Применение 2-процентного м асляно
го раствора низколетучих эф иров 2,4,5-Т или т а 
кого ж е  раствора смеси равных количеств эфиров
2,4-Д  и 2,4,5 Т обеспечивает отмирание 95%  эк 
зем пляров дуба, гикори, вишни, клена и родствен
ных им древесны х пород. Такой ж е хорош ий резуль
тат  при проведении этих работ в период вегетации 
даю т и аминные соли. И спользование аминных со
лей вместо эф иров во врем я покоя растений сни
ж ает  количество отмерш их деревьев с 95— 100% до 
85—90% . При осветлении хвойных такое снижение 
эф фективности не является  существенным.

В работах  Л ео н ар да , С тара и Пиви сообщ алось, 
что при работе с древесны ми инж екторам и могут 
быть использованы  концентраты  аминных солей. 
И нъекция в стволы всего лиш ь по 0,5— 1 куб. см 
таких  концентратов, содерж ащ их в 4,54 л ж и д к о 
сти 1,8 кг аминных солей 2,4,5-Т или такое ж е  к о 
личество смеси аминных солей 2,4-Д  и 2,4,5-Т в 
соотнош ении 1 : 1 ,  обеспечивает отмирание 95% 
экзем пляров многих видов древесных растений. Л е 
соводам и СШ А приобретено более 10 тыс. инж ек
торов. О дна из ю ж ных компаний с помощ ью  инж ек
торов подвергла обработке площ адь более 12 тыс. 
га  с затр атам и  около 25 долларов на 1 га. П ри этом 
на 1 га обрабаты валось до 5 тыс. стволов. И н ъек
ция деревьев больш е всего отвечает требованиям  
борьбы с неж елательны м и древесными растениями
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при осветлении насаж дений твердолиственны х по
род. К тому ж е  данны й способ наиболее эф ф екти
вен в отнош ении тех видов, которы е проявляю т 
больш ую  устойчивость при их опры скивании в обли
ственном состоянии (например, клен, ясень, бу к ), и 
он м ож ет применяться в лю бое врем я года.

Д л я  обработки деревьев с диам етром  менее 2,5 см 
проводят опры скивание оснований стволов с помо
щью ранцевых опры скивателей, используя 1,6-про
центный раствор 2,4,5-Т (или смеси 2,4-Д  и
2,4,5-Т) в дизельном  топливе. О прыскиваю т при 
низком давлении, так  что раствор не разбры зги
вается , а вы текает из наконечника.

Ни один из описанны х приемов использования 
арборицидов не явл яется  универсальным для  реш е
ния всех вопросов по борьбе с неж елательной д р е 
весной растительностью  в лесном хозяйстве. Б о л ь
ш инство лесны х ком паний приш ло к  заклю чению , 
что наиболее целесообразно комбинированное при
менение описанных выш е способов. Н априм ер, на 
Ю го-Востоке СШ А очень эф ф ективной оказы вается 
следую щ ая очередность хозяйственны х операций. Л е 
том в результате использования арборицидов с по
мощью навесного тракторного аэрозольного генера
тора достигается отмирание нижнего кустарниково
го яруса высотой до 9 м. Затем , осенью или зимой, 
вы саж иваю тся культуры . К онечная операция, вы пол
няем ая после того к ак  сеянцы приж ились и до ста 
точно окрепли, заклю чается  в применении инж екто
ра для  удаления верхнего яруса, состоящ его обы ч
но из 750— 1250 стволов на 1 га. Т ак ая  последова
тельность приемов исклю чает какое-либо п овреж д е
ние арборицидам и только что вы саж енны х растений 
и в то ж е  врем я дает  им возм ож ность использовать 
тень от верхнего яруса, что в первые годы благо
приятно влияет на приж иваем ость сеянцев. Очень 
важ н о  при этом  так ж е  и то, что верхний полог ли 
ственных зад ер ж и вает  разрастание кустарникового 
подлеска до  тех  пор, пока хвойные в достаточной 
мере не окрепнут.

В СШ А ш ироко проводится борьба с кустарника
ми на пастбищ ах. П о данны м К лингмэна, кустарник 
засоряет 128 млн. га пастбищ ны х земель. Н аиболее 
распространены  м ож ж евельник (30 млн. г а ) ,  мескит 
(28 млн. га) и древовидная полынь (38 млн. га ). 
В 1960 г. правительство СШ А израсходовало  
6 299 653 доллара в порядке принятия на счет госу
д ар ств а  части затр ат  по борьбе с кустарником  на 
796 030 га пастбищ ных земель. Н есравненно больш ие 
суммы  на расчистку пастбищ  от древесны х расте
ний затрачи ваю тся еж егодно самими владельцам и 
этих пастбищ . Сейчас для  борьбы с больш инством 
кустарниковы х видов, причиняющих наибольш ий 
вред на пастбищ ах, имею тся надеж ны е химические 
или механические средства.

О сновными хим икатам и для  борьбы с кустарни
ком на полосах отчуж дения продолж аю т о ставать
ся 2,4-Д  и 2,4,5-Т. К ром е обычных ш ироко исполь
зуемы х приемов (опры скивание листвы , оснований 
стволов и пней), здесь разраб аты ваю тся  такж е  но
вые способы обработки и применяю тся новые хими
ческие средства. В 1960 г. при обработке кустарни
ковых зарослей вдоль трасс  электропередач на 
площ ади более 4 тыс. га были применены новые 
формы арборицидны х препаратов — обратны е эм уль
сии, храктерны м свойством которы х является  их 
м ал ая  подверж енность сносу ветром. Это белые 
очень густые эмульсии воды в м аслах, по своей кон
систенции подобные м айонезу. П ри их разбр ы зги ва
нии с помощ ью  специального центриф угового опры с
кивателя, устанавливаем ого  на вертолете, летящ ем  
со скоростью  не более 32,2 км в час, образуется  зон 

тикоподобный купол из капель крупного разм ера, 
что сущ ественно уменьш ает снос распы ляемой ж и д 
кости. Уменьшение сноса при авиаопрыскивании 
кустарника на полосах отчуж дения имеет большое 
значение для  предотвращ ения повреж дений соседних 
лесных массивов и сельскохозяйственны х культур на 
полях. И спользование обратны х эмульсий обходит
ся несколько дорож е, но это увеличение стоимости 
невелико по сравнению  с теми высокими денеж ны 
ми претензиями за  причиняемый ущ ерб, которые 
возникаю т в результате сноса обычных водно-мас
ляны х эмульсий.

В настоящ ее врем я при борьбе с кустарником на 
полосах отчуж дения обратны е эмульсии применяю тся 
чащ е всего по схеме: 2,7 кг смеси 2,4-Д  с 2,4,5-Т 
в соотнош ении 1 : 1 при общ ем расходе ж идкости 
135 л  на 1 га. П ри этом такие корнеотпрысковые 
древесны е растения, как  белая акация, сассаф рас 
и сум ах часто отмираю т на 90% и более. Эго 
очень хорош ие результаты , особенно если принять 
во внимание, к ак  трудно добиться полного отмира
ния названны х видов при использовании 4,5—5,4 кг 
смеси 2,4-Д  с 2,4,5-Т в 2808—3369 л воды на 1 га 
при наземной обработке. У таких видов, как  ясень, 
клен, дуб, вяз и гикори, при применении обратны х 
эмульсий (2,7 кг в 135 л  ж идкости на 1 га) мож но 
рассчиты вать на частичное или полное отмирание 
надзем ны х частей. Там, где для  обработки использо
вались более высокие дозировки хим икатов и объе
мы ж идкости , растений погибало больше. В отно
шении этих видов требуется ещ е уточнить, мож но ли 
в случае применения обратны х эмульсий с помощью 
вертолета при экономически целесообразны х дози 
ровках  и объем ах ж идкости достигнуть такого ж е 
эф ф екта, как  при обычном наземном опрыскивании. 
Д л я  того чтобы не д ать  подвергнувш емуся опрыски
ванию  кустарнику снова разрастись, необходимы 
повторные обработки. Если ж е  требуется уничто
ж ить кустарник полностью, то за  опрыскиванием с 
вертолета долж но  следовать назем ное опрыскивание 
оснований стволов.

В последнее врем я на полосах отчуж дения арбо
рициды стали применять посредством сплошного 
опры скивания древесны х растений в состоянии по
коя. Все возрастаю щ ее использование этого способа 
объясняется рядом  его преимущ еств. Во-первых, зи 
мой или в те месяцы, когда растения находятся в 
состоянии покоя, лучш е обеспечивается отмирание 
красного клена и сосны, т. е. как  р аз тех двух ви
дов, борьба с которыми представляет больш ие труд
ности при летнем опрыскивании. Во-вторы х, в это 
врем я года во многих районах страны  на полях нет 
чувствительны х к гербицидам культур. В-третьих 
при этом способе применения арборицидов вдоль 
дорог не образуется непривлекательны х для  глаза  
полос, на которы х древесны е растения стоят с побу
ревш ей листвой. Н аконец, этот способ обеспечивает 
возм ож ность более продолж ительного использова
ния аппаратуры . Сплош ное опры скивание растений в 
состоянии покоя производится после опадения ли 
стьев и до весеннего раскры тия почек. П ри этом 
раствор наносится таким  образом , чтобы шейки кор
ней и ниж ние части стволов увлаж нились больше, 
чем верш ины растений.

Ч ащ е всего для  обработки применяется 0,6-про
центный раствор 2,4,5-Т или смеси равных количеств
2,4-Д  и 2,4,5-Т в дизельном топливе. Д л я  обработки
1 га с густым кустарником высотой 0,9— 1,8 м тре
буется и зрасходовать около 4200 л такого  раствора- 
К числу новых приемов борьбы с древесной расти
тельностью  на полосах отчуж дения относится такж е  
применение м аслянорастворим ы х аминных солей
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2,4-Д  и 2,4,5-Т. Опыты показали , что эти соли, о б 
л а д а я  меньшей летучестью  по сравнению  д а ж е  с 
низколетучими эф ирами, по силе своего токсического 
действия не уступаю т последним.

Таким образом  химическая борьба с неж елатель
ными древесными растениям и в лесах, на пастбищ ах 
и на полосах отчуж дения приобрела очень большое 
значение. З а  18 лет, прош едш их со времени появле
ния феноксиуксусных кислот (2,4-Д; 2,4,5-Т), для 
борьбы с древесны ми растениям и были применены 
т ак ж е  и многие другие химикаты , но ни один из 
них не занял  места этих универсальных соединений. 
О днако  ряд  вопросов остается ещ е неразреш енным-

Крайне необходимо провести основательные иссле
дования, которы е могли бы у к азать  путь к более 
эф фективны м способам применения арборицидов и 
объяснить, почему у многих кустарниковы х видов 
СШ А легко вы звать отмирание крон, но трудно до
биться гибели корней.

В озм ож но, что следую щ им важ ны м  событием в 
области борьбы с древесными растениями явится 
откры тие новых арборицидов, которые зам енят
2,4-Д  и 2,4,5-Т. Но тщ ательное изучение этих двух 
соединений м ож ет дать  не менее важ ны е результаты .

П. А. Самгин

Х р о н и к а

КОНФЕРЕНЦИЯ ЛЕСОВОДОВ УКРАИНЫ
В декабре 1963 г. в пос. Выгода (Ивано-Франков- 

ская область) состоялась украинская республикан
ская конференция, посвященная внедрению единой 
технологии лесозаготовительных и лесовосстанови
тельных работ. На конференции обсуждались важ 
нейшие вопросы комплексного ведения хозяйства, 
технология лесозаготовок и лесовосстановления, 
опыт передовых комплексных предприятий.

С докладом о выполнении генерального плана раз
вития лесного хозяйства УССР и единстве лесоза
готовительного и лесовосстановительного процессов 
в комплексных лесных предприятиях УССР высту
пил главный лесничий Главного управления лесно
го хозяйства и лесозаготовок при Совете минист
ров УССР Б. П. Толчеев. Об итогах развития лес
ного хозяйства Закарпатской, Ивано-Франковской и 
Черновицкой областей за 1960— 1963 гг. доложил  
начальник отдела лесного хозяйства Управления 
лесного хозяйства, лесной и деревообрабатывающей 
промышленности Львовского совнархоза П. А. Три
бун.

Сообщения о комплексном ведении хозяйства в 
лесах Карпат и его преимуществах сделали началь
ник Управления лесного хозяйства, лесной и дере
вообрабатывающей промышленности Львовского сов
нархоза А. В. Прокопчук и управляющий трестом 
«Прикарпатлес» Г. В. Гаврищук.

Директор Надворнянского лесокомбината треста 
«Прикарпатлес» А . С. Степанчук, директор Бережан-

ского лесхоззага Н. С. Грицюк, директор Ивано- 
Франковского лесокомбината треста «Прикарпатлес» 
Н. П. Максименко, директор Буштинского лесоком
бината треста «Закарпатлес» В. Е. Шураев и дру
гие поделились опытом ведения комплексного хозяй
ства в лесах Украины. Многие сообщения касались 
вопросов повышения продуктивности лесов, рубок и 
возобновления, механизации и технологии лесозаго
товок и лесовосстановления. Активное участие в ра
боте конференции приняли ученые Украины — проф. 
Н. М. Горшенин, доц. П. Н. Мегалинский, доц. Т. Т. 
Малюгин, кандидат сельскохозяйственных наук 
Г. И. Редько и др.

Конференция отметила, что объединение лесного 
хозяйства и лесной промышленности создало усло
вия для перехода лесных предприятий на единую  
технологию. Принято решение о переходе на единую  
технологию лесозаготовительных и лесовосстанови
тельных работ, обеспечивающую рациональное ис
пользование лесосечного фонда, сохранение подрос
та, создание наилучших условий для возобновления, 
одновременное выполнение лесозаготовительных и 
лесовосстановительных операций.

Конференция призвала все первичные организа
ции и областные правления НТО шире распростра
нять опыт передовиков производства, совершенство
вать технологию лесозаготовок и лесовосстановле
ния, приумножать лесные богатства Украины.
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В Польской Народной Республике Главное управление госу
дарственных лесов министерства лесного хозяйства обьявило 

.с рационализаторов и изобретателей по механизации 

.IX и трудоемких работ в лесу. Рационализаторы пред
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Для ухода за лесными культурами инженер Ежи 
ский предложил два типа моторных полольников (куя 
ров) с выпускаемыми в Польше моторами. |Рис. 3J 

Лесничий Ян Стельмах предложил агрегат для ухода за 
лесными культурами. Агрегат работает с выпускаемым в_ 
Польше мотоциклетным двигателем. (Рис. 4|

Ш |  рЩ ,. lj.
Рационализат оры  демонст рировали свои изобретения перед  

i ла сной  конкпосной  к о м и с с и й  и экспертами Окруж ного уп- 
ран  .« к и я  государственных, лесов в  Торуни.
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