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Лесоводы Яранского лес
хоза (Кировская область) 
в 1964 г. вырастили 5,2 млн, 
сеянцев сосны на каждом 
гектаре питомника. Это бо
лее чем в два раза превыси
ло плановый выход по
садочного материала, а се
бестоимость тысячи сеянцев 
снизилась до II копеек. Та
ких показателей яранские 
лесоводы добились благода
ря комплексной механиза
ции работ в питомнике н 
внедрению химии в произ
водство.

Ка снимках:
1. Сосна-однолетка в питомни

ке Яранского лесхоза.
2. Выкопка посадочного мате

риала.
3. М еханизированны й уход за 

посевами сосны  с пом ощ ью  куль
тиватора КОН-2,8, навешенного 
на трактор Т-40.

4. Опры скивание сосны -одно
летки 2 % -ной суспензией колло
идной серы из опрыскивателя 
ОВТ-1.

5. Посев сосны тракторной на
весной бессош никовой сеялкой б 
питомнике Яранского лесхоза.

Ф ото А. К. М акеиы оза 
и Ю. Л. К оновалов*
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ЛЕСА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И ПУТИ 
ПОВЫШЕНИЯ ИХ ПРОДУКТИВНОСТИ

У Д К  634.01(571.1)

Проф. Г. В. Крылов;

В. Н. Габеев, кандидат сельскохозяйственных наук

Быстрое развитие экономики Западной Сибири, 
освоение запасов древесины лесной зоны  и в то 
же время недостаточная лесистость лесостепной и 
особенно  степной зон, с также сравнительно низкая 
продуктивность лесов на огром ных площ адях —  все 
это ставит перед лесоводами и работниками лесной 
науки задачи рационального восстановления леса 
на вырубках наиболее ценными породами и созда
ния вы сокопродуктивны х культур в районах интен
сивного лесного хозяйства. Наряду с этим необхо
димо предусматривать лесные культуры  на нелес
ных площадях, непригодных для сельского хозяй
ства, защ итные насаждения по берегам  рек и водо
хранилищ, а также зеленые зоны  вокруг городов 
и поселков. Не менее важна реконструкция м ало
ценных насаждений, особенно в районах южной 
тайги, лесостепи, степи и в подпоясе низкогорных 
лесов.

Выполнение этих задач приведет к созданию  ле
сов будущ его, которы е  долж ны  отличаться от со
временных высокой продуктивностью , более быст
ры м  ростом, лучшими биологическими, технологи
ческими и санитарно-гигиеническими свойствами. 
Выращ ивание наиболее бы строрастущ их и ценных 
древесных пород  по оптимальным схемам см еш е
ния позволит значительно повысить об щ ую  прод ук
тивность лесных насаждений. Нами, например, 
исследовались (в Новосибирской  и Кемеровской о б 
ластях) культуры  сосны, которы е в возрасте 22— 30 
лет имели прирост 17— 19 м 3/га. И это не предел 
для искусственных насаждений сосны в Западной 
Сибири. Еще более высокой продуктивностью  отли
чаются культуры  лиственницы. Так, в северной 
лесостепи Н овосибирской  области (Чулымский лес
хоз) культуры  лиственницы сибирской в 30 лет име
ли запас древесины на 1 sa 375 м3, а средний при
рост за последние 15 лет составлял 19 м3/га. Таких 
искусственных насаждений, значительно превосхо
дящих по запасам естественные древостой, встре
чается много. Работы  по созданию  культур в даль
нейшем будут все больш е расширяться.

Исходя из сказанного, основны ми задачами лесо
культурного дела для Западной Сибири мы  счи
таем:

определение ж елательного состава искусственных 
лесов, улучшение и обогащ ение  породного  состава 
имеющихся естественных насаждений, а также вы
явление площ адей улучш аемых и вновь создавае
мых лесов для повышения общ ей  продуктивности 
лесных древостоев;

разработку типов культур и определение опти
мальных возрастов рубок для различных условий 
произрастания и разных пород  в зависимости от 
хозяйственного назначения лесов;

установление оптимальной районной лесистости 
и составление схем (карт) лесов будущего.

Чтобы  правильно решать поставленные задачи, 
надо знать почвенно-климатические условия райо
нов, где создаются культуры, породный состав, про
дуктивность и состояние растущих естественных ле
сов, перспективы повышения их продуктивности за 
счет искусственных насаждений и изменения в со
отношении пород.

Западная Сибирь в географических границах за
нимает площ адь 3252 тыс. км2. Более 4/г> территории 
имеет сравнительно равнинный характер. К ю гу от 
лесотундры  четко выделяются зоны: лесная или
лесо-болотная с подзонами северной, средней и 
южной тайги, лесостепь (северная и южная) и 
степь. На юге низменность сменяется горными си
стемами Казахского мелкосопочника, Алтая, Салаи- 
ра, Кузнецкого Алатау и Енисейского кряжа. Леса 
здесь расположены  в основном  в пределах горно- 
лесного пояса, в котором  заметны подпояса низко- 
горных сосново-лиственничных лесов (наиболее про
дуктивных), среднегорной темнохвойной тайги и 
высокогорной кедровой тайги.

Подзона северной тайги. Суровы е климатические 
условия, а также распространенные здесь вечная 
мерзлота и избыточное увлажнение почв отрица
тельно влияют на рост и производительность елово
лиственничных и кедрово-сосновых лесов. Леса здесь 
произрастаю т небольш ими островами по гривам 
приречных террас и поймам рек. По производи
тельности эти леса IV — V  бонитета, а продуктив
ность их от 20 до 130 м3/га. Леса северной тайги 
освоены  пока мало, но их значение велико, по
скольку они в ряде мест имеют почвозащ итное зна
чение и также должны удовлетворять местные по
требности в древесине (предприятий горнорудной 
и рыбной, а в будущ ем  и нефтегазовой пром ы ш 
ленности).

В настоящ ее время и в предстоящ ие годы объем 
лесокультурных работ в этой подзоне будет незна
чительным. Искусственным разведением леса здесь 
следует заниматься только с противоэрозионной 
целью  на буграх и увалах с легкими песчаными 
почвами, а также для создания зеленых зон вокруг 
населенных пунктов. В северной части этой подзоны  
наиболее целесообразно создавать в основном  сме
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П риродно-географ ические зоны Западной  Сибири:
1 — п о л я р н а я  п у с т ы н я ;  2 — т у н д р а ;  3 — л е с о т у н д р а ;  4 — з о н а  т а й г и :  4а — с е в е р н а я  т а й г а ,  
46 — с р е д н я я  т а й г а ,  4в — ю ж н а я  т а й г а ;  5 — з о н а  л е с о с т е п и :  5а — с е в е р н а я  л е с о с т е п ь ,

56 — с р е д н я я  л е с о с т е п ь ,  5в  — ю ж н а я  л е с о с т е п ь ;  6 — с т е п ь ;  7 — г о р н ы е  р а й о н ы

шанные насаждения из лиственницы (сибирской и 
Сукачева) с елью и кедром, а в ю жной —  из кедра, 
лиственницы и сосны с прим есью  ели. Из кустарни
ков следует вводить сибирскую  рябину и черную  
смородину. По нашим предположениям, оптималь
ная лесистость подзоны  должна быть прим ер
но 25% .

Подзона средней тайги. К этой подзоне относят
ся центральная часть Тюменской области, северная 
часть Томской, О м ской  и Новосибирской областей 
и западная часть Красноярского края. Подзона пе
реувлажненная: 50— 6 0 %  площ ади заняты верховы
ми болотами. Леса занимают около 40— 5 0 %  и 
представлены сосняками, кедрачами, смешанными
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хвойно-лиственными древостоями зеленомош нико- 
вой группы. В ю ж ной части подзоны  на наиболее 
плодородны х дерново-подзолисты х почвах встреча
ются низкотравные и крупнотравные темнохвойные 
кедрово-пихтовые и кедрово-елово-пихтовы е леса 
II и III бонитета со средним  запасом  от 100 до 
250 м3/га.

Анализируя степень участия лесных ф ормаций в 
составе покрытой лесом площади подзоны  и учи
тывая средний прирост этих ф ормаций и их срав
нительную продуктивность, нужно отметить, что это 
соотношение не является оптимальным. Для повы 
шения сум марной продуктивности лесов в подзоне 
необходимо повысить участие елово-кедровы х и 
лиственничных ф ормаций и провести лесоосуш и
тельные работы  в избыточно увлажненных кедрачах 
и сосняках. Увеличение прироста после осушения 
м ож но ожидать на 3,5— 4 м 3/га. В первую  очередь 
осушительные работы  следует намечать в наиболее 
доступных и м олоды х насаждениях кедра (включая 
участки, где сейчас преобладаю т лиственные, а 
кедр встречается в подросте или втором  ярусе в 
количестве более 1000 на 1 га).

За последние 15 лет в небольших объемах созда
вались культуры  сосны и кедра, которы е оказались 
довольно  продуктивными даже при простейшей 
агротехнике. Культуры сосны перспективны на пер
вичноподзолистых почвах, которые, по мнению  
И. М. Гаджиеза (1964), приурочены  к породам  лег
кого механического состава, а кедр и лиственницу 
следует разводить на более плодородны х вгорично- 
подзолистых почвах, которые приурочены  к по р о 
дам тяж елого механического состава.

Подзона ю ж ной тайги. В нее входят северная 
часть Омской, Новосибирской и Кемеровской обла
стей, южная часть Томской и Тюменской областей. 
П о  соотнош ению  тепла и влаги территория под зо 
ны находится в оптимальных условиях. Это обеспе
чивает наиболее интенсивное развитие биологиче
ских процессов жизни леса, в том числе максимум 
нарастания органической массы.

В подзоне  наиболее распространены  леса из 
сложной, зеленомош ной, папоротниковой, низко
травной, вейниковой и ш ирокотравной групп типов 
леса, характерные относительно высокой продуктив
ностью  древостоев. На первом  месте по продуктив
ности стоят сосняки (3 м3/га, или 115% , среднего 
прироста по подзоне). Наиболее крупные сосновыа 
боры  в этой подзоне  —  Заводоуковский на песчаных 
отложениях Иртыша-Тобола, Тимирязевский на сред
них террасах плейстоценовых песчаных отложений 
в м еж дуречье Томи-Оби, а также Ергайский в меж 
дуречье О би  и Чулыма.

Производительность сосняков в среднем  200—  
250 м3/га, а лучших (сосняк-иерничник и осоково- 
р азнотравны й )—  350— 400 м3. Из березняков наибо
лее производительны  леса из группы  сложных и 
зеленомош ны х типов с запасом  250— 400 м3/га. 
Лиственные леса в подзоне  занимаю т около 30%  
площади. О кол о  половины их появилось на месте 
вы рубок и гарей в бывших елово-кедрово-пихтовы х 
лесах.

О дна из основных задач лесоводов в этой под зо 
не —  изменение соотнош ения хвойных и лиственных 
пород  в пользу хвойных. Нам представляется, что 
доля темнохвойных пород  в ю ж ной тайге в буду
щ ем  должна достичь 30— 3 5 % , сосны  и лиственни
ц ы —  40— 5 0 % .  Следует также начать опытные ра
боты по разведению  тополя и осины, продуктив
ность которых в этой подзоне будет наиболее вы
сокой.

Надо подчеркнуть, что, поскольку в ю ж ной тай

ге почвенно-климатические условия исключительно 
благоприятны для древесной растительности, здесь 
следует ожидать больших результатов от осушения, 
реконструкции и создания лесов с заданным по
родны м  составом по научно разработанным м оде
лям. Средняя оптимальная лесистость здесь может 
быть 30% .

В подзоне ю жной тайги в ближайшем будущ ем  
целесообразно  выращивать лесные культуры сле
д ую щ его  назначения: промышленные лесоэксплуа
тационные леса; припоселковые кедросады; зеле
ные зоны  вокруг населенных пунктов; защитные 
посадки вокруг водохранилищ  и вдоль берегов 
рек; смешанные культуры  с тополем —  комплекс
ного значения.

Пром ы ш ленны е лесоэксплуатационные леса сле
дует создавать чистые —  из сосны, лиственницы, 
кедра, ели, пихты и тополя. Они могут быть также 
сф ормированы  за счет реконструкции имеющихся 
естественных насаждений и повышения их продук
тивности.

Реконструкция насаждений может быть осуществ
лена одним из следую щ их способов;

осушение заболоченных лесов с господством 
лиственных пород, постепенная вырубка их через 
10— 20 лет и создание на их месте культур таких 
пород, которые в данных почвенно-грунтовых усло
виях могут дать наивысшие запасы в кратчайшие 
сроки;

осушение заболоченных хвойных лесов и попол
нение их состава лучшими ф ормами древесных 
пород;

введение в низкополноткые малоценные насаж
дения (незаболоченные) хвойных пород с последую 
щей вырубкой малопродуктивных лиственных.

Припоселковые кедросады целесообразно выра
щивать с участием плодово-ягодных кустарников. 
В зеленых зонах городов и других населенных пунк
тов и в насаждениях по берегам  водохранилищ  и 
рек в ассортимент древесных и кустарниковых по
род рекомендуется включать сосну, кедр, листвен
ницу, ель, а также облепиху, рябину, смородину, 
калину, черемуху и наиболее зимостойкие и ур о 
жайные сорта яблони-ранетки. См еш ение древесных 
пород  долж но быть или полосное, или групповое. 
Кустарники долж ны  занимать 10— 2 0 %  всех поса
дочных мест, а разм ещ ать их надо звеньями в 
крайних опуш ечных рядах и равномерно в средних.

Культуры  кедра с тополем  создаются с целью 
получения древесины от вырубки быстрорастущей 
породы  через 10— 15 лет, когда выращивание кед
ровы х насаждений ещ е долж но продолжаться. За 
рубеж ом  такой опыт разведения медленнорасту
щих древесных и плодовых пород  в смеси с топо
лем дал хорош ие результаты. В смешанных культу
рах на 1 га следует высаживать около 1000 экземп
ляров тополя и 4000 экземпляров кедра. В таких 
насаждениях заготовку и трелевку леса, не повреж 
дая кедра, мож ет обеспечить способ узких лент и 
применение валочно-трелевочного агрегата.

Для создания лучших насаждений необходим био
логически обоснованный подбор древесных пород  
применительно к почвенно-грунтовым условиям. На
пример, на песчаных и супесчаных почвах из м ш и
сто-ягодной группы типов надо высаживать сосну, 
а в кустарниково-мшистой, широкотравной и папо
ротниковой группах на суглинистых и глинистых поч
в а х —  кедр, лиственницу, ель и тополь. О к ол о  цел
лю лозно-бум аж ных комбинатов и пихтоваренных 
заводов на суглинках целесообразно закладывать 
пихтозые плантации с коротким оборотом  рубки 
(20— 30 лет).
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Зона лесостепи. Это —  южная часть Тюменской, 
О м ской  и Н овосибирской  областей, северная часть 
Кемеровской области, северная и центральная 
часть Алтайского края. Зона подразделяется на две 
подзоны  —  северной и ю ж ной лесостепи, которые 
отличаются почвенно-климатическими условиями и 
степенью  лесистости. Почвенный покров в лесостеп
ной зоне имеет мозаично-комплексный характер. 
Вдоль хорош о  дренированных приречных увалов и 
на водоразделах Иртыша, Ишима, О би  почвы на 
луговых и степных площ адях —  выщ елоченны е и 
оподзоленны е  черноземы, а под осино-березовы 
ми лесами —  серые лесные и солоди. На плоских 
недренированных меж дуречьях почвы  представлены 
лугово -чернозем но-солонцовы м  комплексом. П од  
сосновыми борами на террасах больш их рек пре
обладаю т дерново-подзолистые, скрытоподзолистые 
и сильноподзолистые песчаные и супесчаные почвы. 
Сосняки лесостепной зоны  и особенно «свежие» или 
«потные» боры отличаются высокой продуктивно
стью  (до 400 и даже 600 м 3), а березняки и осин
ники в большинстве расстроены  бессистемными 
рубками.

Лесистость зоны  в северной части 2 7 % , в ю ж 
н о й —  4,5%. Соотнош ение сосны, березы  и осины 
и их продуктивность неудовлетворительны с точки 
зрения потенциальных возм ож ностей  почвенного 
плодородия и климатических ресурсов. Хотя лесные 
культуры созданы здесь на значительных площ адях 
(100— 120 тыс. га), но наиболее перспективны м е р о 
приятия по улучш ению  состава и повы ш ению  про
дуктивности лесов. К таким работам  м ож но отнести 
облесение не занятых лесом площадей, особенно 
в южной лесостепи, облесение водохранилищ, бере 
гов рек и озер, создание и расш ирение зеленых 
зон вокруг городов и поселков, а также реконст
рукцию  естественных низкополнотных насаждений.

Накопленный опыт выращивания сосны, листвен
ницы, березы, тополя и реконструкции насаждении 
позволяет сделать определенные выводы  и реко
мендации.

Д о настоящего времени культуры  в основном  
создавались из сосны. Участие в них более бы стро
растущих п о р о д — лиственницы и тополя —  было 
незначительным. В лесостепи имеются довольно 
большие площ ади плодородных, хорош о  дрениро
ванных, достаточно увлажненных суглинистых почв, 
на которых лиственница и тополь будут высоко
продуктивными. Так, в Чулы м ском  лесхозе (Н ово
сибирская область) на чернозем е культуры  листвен
ницы в возрасте 30 лет имеют запас в переводе на 
1 га 370 м3. В Бердском  лесхозе тополь на темно
серой лесной почве на 7-й год после посадки имеет 
высоту 8— 9 м и средний диаметр 7 см, а листвен
ница в 9 лет имеет высоту 5 м и диаметр 7 см. 
А  культуры  сосны в тех же условиях имеют в этом 
возрасте высоту только 2,3 м и диаметр 4,5 см. 
Следует отметить, что сосна хорош о  растет на пло
дородных глинистых и суглинистых почвах лесосте
пи, но и здесь значительно уступает лиственнице и 
тополю, а также березе. В ю жной части лесостепи, 
где почвенно-климатические условия менее благо
приятны для хвойных и тополя, нами реком ендует
ся в основном  береза. Культуры  кедра в лесосте
пи начали создаваться с 1948 г. в Приобье. Кедр 
вводился в основном  при реконструкции насаж
дений.

Зона лесостепи Западной Сибири наиболее густо 
населенная. Поэтом у здесь перед лесоводами на
ряду с созданием  лесных массивов для получения 
древесины стоит задача облагораживания лесов 
зеленой зоны, создания полезащ итных насаждений,

посадок по берегам  рек и водохранилищ, озелене
ния д орог и т. д. Для всех этих насаждений должен 
быть подобран довольно большой ассортимент 
древесных и кустарниковых пород, как местных, так 
и интродуцированных. Их общ ий список уже теперь 
составляет 25 видов (Г. В. Крылов, 1961).

Основны ми лесообразую щ им и  породами в насаж
дениях пром ы ш ленного значения могут быть реко
мендованы для лесостепи:

в лишайниковой и сухокустарниковой группах ти
пов леса на песчаной почве —  сосна и в отдельных 
случаях в качестве примеси береза (15— 20% );

в разнотравных, вейниковых, широкотравных, па
поротниковых группах в Приобье  на супесчаных и 
суглинистых почвах —  сосна, лиственница, тополь и 
береза;

в широкотравных, кустарниково-разнотравных, па
поротниковых группах, а также на пойменных уча
стках с суглинистыми и глинистыми почвами —  лист
венница, осокорь, тополь и береза.

В зеленой зоне северной лесостепи, кроме сос
ны, лиственницы и тополя, надо вводить в культу
ры кедр, ель, липу, рябину. Для повышения эстети
ческих и санитарно-пищевых ф ункций лесов следует 
добавлять плодово-ягодные и декоративные кустар
ники: облепиху, смородину, яблоню, иргу, красную 
бузину, съедобную  жимолость и др.

Следует подчеркнуть, что большинство колочных 
березовых и осиновых насаждений, произрастаю 
щих на плодородны х почвах, низкополнотны  и тре
бую т реконструкции. В них надо взодить листвен
ницу и сосну, а в районах северной лесостепи так
же кедр и ель. Эти работы  придется проводить в 
больших объемах.

Лесистость лесостепных районов должна быть 
доведена до оптимальной, которая, по нашим под
счетам, составляет 2 5 %  для северной части и 
2 0 %  — для южной.

Зона степи. Степные районы охватывают юг О м 
ской и Новосибирской  областей и запад Алтайско
го края. Климат зоны  недостаточно увлажненный. 
О садков выпадает за год 200— 300 мм, испарение 
в полтора-два раза превышает количество осадков. 
Средняя лесистость зоны  9,5% , из них 6 ,2%  прихо
дится на ленточные и островные сосновые боры, 
а 2 ,8%  — на пойменные осокорники и ивняки. Бере
за и осина в виде небольших колков занимают ме
нее 0 ,5 %  общ ей площади. В этой зоне первостепен
ное значение имеет сохранение, улучшение и рас
ширение уникальных насаждений —  ленточных и 
островных сосновых боров, а также колочных лесов 
и прочей лесной растительности.

О сновны е работы  здесь —  создание защитных на
саждений различного назначения и зеленых зон 
вокруг городов и сел, а также по берегам рек и 
водоемов. Минимальная лесистость вместе с лен
точными борзм и  должна быть 15% , а без них —  
5 - 6 % .

В степных условиях Западной Сибири накоплен 
больш ой опыт выращивания защитных лесонасаж
дений, а также культур в ленточных борах. Он по
казал возможность успеш но выращивать в тяжелых 
степных условиях искусственные насаждения из сос
ны, лиственницы, тополя и березы. Для ленточных 
боров  рекомендуется примесь березы  (15— 20% ). 
В остальных случаях более целесообразно созда
вать культуры  из какой-либо одной древесной по
роды  с участием кустарника —  яблони сибирской, 
облепихи, смородины  золотистой, жимолости татар
ской, ирги и др.

В предгорной лесостепи лесистость составляет 
10,5%. В дальнейшем здесь ожидаются большие
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работы  по созданию  новых насаждений противо- 
эрозионного и полезащ итного значения, а также 
зеленых зон вокруг населенных пунктов. Лесистость 
в этой зоне надо довести до оптимальной (25% ). 
Искусственные насаждения перспективны из сосны, 
лиственницы и тополя. Кедр, ель и липу, осокорь, 
а также плодово-ягодны е (облепиху) и декоратив
ные кустарники (калину, ж имолость) следует вво
дить в зеленые зоны, приовраж ны е и пойменные 
насаждения.

Подпояс низкогорных лесов охватывает долины и 
горные склоны на высоте от 400— 500 и не выше 
800 м над уровнем  моря. В нижней части склонов 
леса носят остепненный характер. На темно-серых 
лесных почвах произрастаю т сосняки, листвяги и 
лиственные леса из березы  и осины. С  высоты 
600— 700 м начинается распространение темнохвой
ной тайги из пихты, ели и кедра. Насаждения низко
горных лесов высокобонитетные (I— III классы).

Первые лесные культуры  были здесь посажены 
в 1800 г. по берегам  реки Белой. Теперь эти уча
стки принадлежат Горно-Колыванскому лесхозу. 
В этом же лесхозе имеются хорош ие культуры  сос
ны в возрасте 35— 40 лет, а в Гурьевском  лесхозе 
(Кемеровская область) культуры  сосны в 50 лет 
имеют запас древесины 400 м3/га. Хотя сосна здесь 
является ценной и быстрорастущ ей породой, она 
по быстроте роста значительно уступает лиственни
це, запасы древесины которой на 1 га могут быть 
1200 м 3 и более. Естественные насаждения с таким 
запасом  были описаны Б. Н. Тихомировым и 
И. А. Тищ енковым (1929) в Хакассии в травяном  
типе леса. Н аряду  с лиственницей и сосной в под- 
поясе низкогорных лесов перспективен и кедр, ко
торый по нашим данным (Г. В. Крылов, 1954), в 
этих оптимальных условиях имеет довольно высо
кий средний прирост (4 м3/га).

Для кедра и лиственницы здесь все типы почв, 
кром е  болотных, каменистых и щебнистых, благо
приятны. Для сосны лучше почвы с легким механи
ческим составом. В районах коренных черневых 
ф ормаций на вырубках в первую  очередь следует 
выращивать кедр и ель, а также лиственницу и 
только в небольш ом  количестве (20— 3 0 % )  пихту 
сибирскую  и березу.

С  учетом  всего сказанного мы для повышения 
продуктивности, усиления защитных функций и 
улучшения эстетического состояния имеющихся 
естественных лесов мож ем  предложить, в каких 
количествах следует вводить в культуры различные 
древесные породы  в разных зонах (табл. 1).

В реком ендуем ы х культурах первоначальное ко
личество высаживаемых сеянцев каждой древесной 
породы  долж но устанавливаться с учетом: почвен- 
но-климатических условий; биологических особен
ностей древесной породы; целей выращивания на
саждений в целом и древесины (сортиментной 
структуры) в частности.

В более тяжелых климатических условиях степи 
и ю ж ной лесостепи, где приживаемость и сохран
ность культур ниже, надо высаживать сеянцев боль
ше, чем в других районах. Чем бы стрее растет дре
весная порода, тем меньше растений требуется 
иметь на единице площади. О б щ е е  количество вы
ращ иваемых на 1 га растений долж но быть меньше 
в культурах эксплуатационной зоны, где главной 
породы  больше, чем в защитных и зеленой зонах, 
так как в них вместе с главными породам и  имеются 
и кустарники.

Следует помнить, что если хозяйство (например, 
сосновое) ведется на получение крупной (деловой) 
древесины, то на 1 га густота произрастания с ран
них лет должна быть меньше, чем там, где имеет
ся в виду получение максимального количества

Т а б л и ц а  1
У частие д р е в е с н ы х  п о р о д  в ест ест в ен н ы х  н а с а ж д ен и я х  (ч и сл и тел ь)  

и в р е к о м е н д у е м ы х  к у л ь т у р а х  (зн а м ен а т ел ь ) в 96 о т  покры той л есом  п л ощ ади
в зо н е  или п о д зо н е

Л е систость ,  % X °  •3  О я о° Породы

Л есорас ти те льн ая  зона (подзона) с о в р е 
м е н 
ная

опти- 
ма ль-  
ная

До
ля

 
ле

сн
 

ку
ль

ту
р 

в 
ш

ей
 

пл
ош

 
ли 

ле
со

в,

Л И С Т -
вен-
ница

сосна кед р ель пихта т о 
поль

бере
за

осина
осокорь,

ива

С евер ная  тайга  ............................ 23,4 30 3
21,5 41,0 10,9 12,4 12,4 1,8

30 10 30 30 — —

С р е д н я я  т а й г а ................................. 50,5 40 7 1.1
30

51,2
20

11,9
10

7,6
10

2,8
—

19,3
10

6,1
20

Ю ж ная т а й г а ................................. 46,6 30 20
— 13,1 17,2 2,8 1,3 — 64 1,6
20 30 20 5 3 7 3 10 +  2

Л есостепь  с е в е р н а я ................... 27 25 20
— 38,8 — 55 . 7 5,5
12 12 — 35 20 5 +  3

Л ес о ст е п ь  ю ж н а я ....................... 4,5 20 10
66,6 — 33,4 —

5 45 45 3

С теп ь  ................................................... 9 15 5 —
66,6

8 — — — 1 б ~ ~6СГ
33,4

2

П р е д г о р н а я  л есостепь  . . . . 10,5 25 15
13,7 58,3 — 2,1 — 19 6,9
40 25 5 5 15 10 —

Подпояс ннзкогорны х лесов 63 50 15
10,5 14,2 8,1 1,4 53,1 5,0 7,8
35 25 25 Ю 5 — —

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



органической массы. Например, 
в культурах сосны 10— 15 лет на 
долю стволовой древесины при
ходится только около 40°/<> об щ е 
го веса, а 60"/л —  на долю  веток 
и хвои. В то же время известно, 
что до 15 лет ум еренно густые 
культуры растут быстрее редких.
Так, запас стволовой древесины 
в культурах средней густоты 
(4000— 5000 сосен на 1 га) в 
15 лет составляет около  50 м 3, а 
в умеренно густых (9000 деревь
ев на 1 га) в том же воз
расте —  90 м3. А  если к этому 
еще добавить объем веток и хвзи, 
то запас всей органической мас
сы составит соответственно 125 и 
226 м 3. Проведя за 100 лет в
густых культурах шесть оборотоз  рубки, мы с 1 га 
получим около 1350 м 3 органического вещества. 
Еще больше биологической массы м ож но получить 
в культурах тополя и лиственницы. Поэтом у в случае 
возможности использования всей органической мас
сы насаждения (например, химической переработ
кой) целесообразность такого интенсивного хозяй
ства несомненна. Это  один из основных способов 
повышения продуктивности наших лесов, который 
позволит реально поднять средний прирост искус
ственных насаждений до 20 м3 в год.

Вести такие хозяйства долж ны  постоянно дей
ствующие лесные комплексные предприятия. Их, 
как нам представляется, надо организовать в пер
вую очередь в ю жной тайге. О д н о  предприятие 
с м ощ ностью  заготовки и переработки древесины 
500 тыс. м 3 в год мож ет быть еж егодно полностью  
обеспечено сырьем  при условии создания культур 
из бы строрастущ их пород  (сосны, лиственницы, 
тополя, березы  и осины) на площ ади 2 тыс. га 

' с  15-летним оборотом  рубки. О бщ ая  площадь, нуж 
ная для одного хозяйства, 30— 40 тыс. га. В куль
турах на 1 га надо высаживать сосны, ели, пихты
10 тыс. штук, лиственницы и б е р е з ы — 6600, тополя 
и осины при вы рубке в 10 л е т— 5 тыс., а при вы
рубке в 15— 20 лет —  2,5 тыс. штук.

Для выращивания крупной деловой древесины 
можно рекомендовать следую щ ие количества вы
саживаемых растений для разных лесорастительных 
зон Западной Сибири (табл. 2).

В связи с тем, что искусственные насаждения в 
целом более бы строрастущ ие и более продуктив
ные, считаем возм ож ны м  в третьей группе таеж
ных и низкогорных лесов установить более ранние 
возрасты рубки: для сосны, лиственницы и ели 
50— 60 лет, для то п о л я — 20— 30 лет. И наконец, 
для повышения приживаемости и продуктивности 
культур считаем целесообразны м  в достаточно 
влажных условиях таежных и низкогорных лесов 
производить посадку крупном ерны м  посадочным 
материалом: кедра, ели и пихты 4— 6-летними сеян
цами, а сосны и лиственницы —  3-летними.

Что же дадут наши рекомендации народному 
хозяйству?

Значительное изменение соотношения древесных 
пород в культурах и улучшение размещ ения лес
ных площадей позволят выращивать насаждения 
высокой продуктивности, будут способствовать 
интенсификации лесного хозяйства, усилят защ ит
ную и эстетическую роль лесов. Достаточно отме
тить, например, что в будущ ем, когда 2 0 %  южной 
тайги будет занято культурами, средний прирост на
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всей площади этой подзоны  повысится с 2,6 м3 на 
1 га в год до 3,5 м 3 (т. е. на 34% ). В самих куль
турах средний прирост будет около 8,5 м3, а в 
наиболее интенсивных хозяйствах около 20 м3.

В результате реконструкции низкополнотных и 
низкобонитетных древостоев в лесостепи будут ра
сти ценные смеш анные насаждения из березы, сос
ны, лиственницы, кедра и ели, в два-три раза пре
восходящ ие по продуктивности произрастающ ие 
здесь естественные березовы е  и осиновые леса. 
Значительно повысится также продуктивность ле
сов в результате осуш ения болот и заболоченных 
лесных участков в таежной зоне.

М ож н о  предположить, что сум м арное  повышение 
продуктивности лесов в Западной Сибири, занимаю
щих в настоящее время 72 млн. га (вместе с Тю
менской областью), при проведении всех предла
гаемых мероприятий (с еж егодны м  охватом актив
ными работами от 0,5 до 1 млн. га) составит не
сколько миллионов кубом етров в год. Через 
20— 30 лет по мере накопления площ адей лесных 
культур, осушенных и улучш енных насаждений ле- 
соводственный эффект будет составлять десятки 
миллионов кубометров дополнительного прироста 
древесины в год.

Следует отметить, что ряд наших рекомендаций 
уже начали претворять в жизнь через лесоустрой
ство и они вошли в генсхемы развития лесного хо
зяйства и лесоэксплуатации Новосибирской области 
и Алтайского края. Но для наиболее полного и эф
фективного их использования в производстве необ
ходимы проведение дополнительных исследований 
и разработка системы организационно-технических 
мероприятий. В первую  очередь это касается диф 
ф еренцированного учета лесокультурного фонда по 
степени лесопригодности, потенциальной произво
дительности и очередности освоения. Аналогичные 
работы  нужны по мелиоративном у фонду, которого 
в Западной Сибири более 50 млн. га. Не менее 
важное значение имеет организация селекционного 
семеноводства и создание механизированных лес
ных питомников. Возрастаю щ ие объемы  работ в 
лесах потребую т в достаточном  количестве лесо
хозяйственных машин и квалифицированных кадров 
механизаторов, лесокультурных рабочих, лесоводов.

В связи с открытием  богатейших месторождений 
нефти и газа и интенсивным освоением лесных ре
сурсов Западная Сибирь в ближайшие годы станет 
ареной активного воздействия человека на окру 
ж аю щ ую  природу. Д олг лесоводов —  отдать свои 
силы и знания на умнож ение наших лесных богатств 
в интересах будущ их поколений людей.
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ОСНОВОПОЛОЖНИК ЛЕСНОЙ БИОГЕОЦЕНОЛОГИИ

(к 85-летию академика В. Н. Сукачева)

В июне 1965 г. исполняется 85 лет со 
дня рождения академика АН СССР Влади
мира Николаевича Сукачева.

Владимир Николаевич Сукачев — ученый 
широкого профиля. С одинаковым успехом 
он работает в области систематики расте
ний, генезиса флоры, истории растительно
сти, геоботаники, болотоведения, селекции, 
лесоведения. Помимо научных исследова
ний, В. Н. Сукачев много сил отдает орга
низации научно-исследовательских работ. 
В течение долгих лет он был руководите
лем крупных научно-исследовательских уч
реждений, членом бюро Отделения биоло
гических наук АН СССР, заведующим ка
федрами в ряде высших учебных заведений, 
президентом Всесоюзного ботанического 
общества. Сейчас В. Н. Сукачев руководит 
деятельностью старейшего в стране Мос
ковского общества испытателей природы, 
являясь его президентом, а также научной 
работой группы своих сотрудников и аспи
рантов.

В. Н. Сукачева по праву считают осново
положником научного болотоведения, вы
соко авторитетным специалистом по лес
ной селекции. Он очень много сделал в 
области лесной типологии, которую рас
сматривает как раздел лесоведения, имею
щий большое прикладное значение, по
скольку типология оказывает помощь про
изводству при разработке лесохозяйствен
ных мероприятий. Владимир Николаевич 
является основоположником эксперимен
тальной фитоценологии и, будучи последо
вательным дарвинистом, ведет углубленное 
изучение внутривидовых и межвидовых 
отношений между растениями.

Вершиной научной деятельности 
В. Н. Сукачева является обоснование и 
теоретическая разработка новой области 
знаний — биогеоценологии. Владимир Н и
колаевич начал разрабатывать идеи этого 
учения в 1942 г. И несмотря на то, что ряд 
специалистов встретили новую научную 
концепцию скептически, он настойчиво и 
последовательно разъяснял ее основные 
положения и доказывал ее научную и прак
тическую важность.

В 1947 г. В. Н. Сукачев сформулировал 
основы биогеоценологии, ее задачи и пер

спективы. В настоящее время биогеоцено- 
логия получила широкое признание среди 
различных ученых не только в СССР, но и 
за рубежом. Надо отдать должное тому, 
что для создания и развития биогеоцено- 
логии в СССР были исключительно благо
приятные условия, во-первых, потому что 
философской основой этого учения являет
ся диалектический материализм, а во-вто
рых, вследствие того, что в России почва 
для него была подготовлена такими выдаю
щимися учеными-натуралистами, как 
В. В. Докучаев и Г. Ф. Морозов.

Биогеоценоз, по В. Н. Сукачеву, есть уча
сток земной поверхности, где биоценоз и 
отвечающие ему части атмосферы, лито
сферы, гидросферы и педосферы остаются 
однородными, имеют однородный характер 
взаимодействия между собой и составляют 
в совокупности единый взаимообусловлен
ный комплекс, причем все это рассматри
вается как живая постоянно развивающаяся 
система.

В формировании биогеоценоза с много
образием его сложнейшим образом пере
плетенных процессов участвуют все отме
ченные компоненты. Например, в процессе 
притока грунтовых вод и поверхностного 
стока атмосферных осадков происходит не
прерывное обновление и изменение хими
ческих веществ в почве. Благодаря непре
рывному поступлению на поверхность поч
вы минеральных веществ за счет опада 
растительности, результата деятельности 
животных и оседания воздушной пыли поч
ва постоянно приобретает новые вещества. 
Биогеоценоз непрерывно получает важную 
для жизни растительности солнечную энер
гию, трансформирует ее в процессе своего 
развития и в результате непрерывно проте
кающих в нем природных процессов вы
деляет энергию в разнообразных формах.

В общем в биогеоценозе, по выражению 
В. Н. Сукачева, происходит процесс взаим
ного обмена веществом и энергией между 
его отдельными компонентами, а также 
между биогеоценозом и окружающей сре
дой. Вполне понятно, что этот обмен в 
большой мере зависит от свойств состав
ляющих биогеоценоз компонентов. Процесс 
изменения и развития различных компо
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нентов биогеоценоза непрерывно отража
ется на почве, свойства которой, изменяясь 
качественно и количественно, воздейству
ют со своей стороны на взаимосвязи всех 
других компонентов биогеоценоза. В поч
ве как бы интегрируются все процессы, ко
торые совершаются на ней и в ней. С помо
щью же растительности, животного мира,

а также микроорганизмов почва, в свою 
очередь, воздействует на окружающую сре
ду. Важнейшее значение в жизни биогео
ценоза имеет растительность (фитоценоз). 
Она аккумулирует солнечную энергию, иод 
воздействием которой протекают все хими
ческие, физические и физиологические 
процессы. Мир зеленых растений является
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самой мощной химической лабораторией, 
перерабатывающей колоссальные количест
ва различных веществ. Центральное место 
в этой работе растений занимает фотосин
тез, величайший планетарный процесс, 
преобразующий лик нашей планеты.

Вопрос о работе фотосинтетического ап
парата растений следует рассматривать в 
тесной связи с закономерностями сущест
вования фитоценозов, обладающих своими 
законами формирования, развития и суще
ствования в зависимости от густоты расте
ний на единице площади и условий водно
минерального питания и термического ре
жима. Изучению закономерностей фито
ценоза как компонента биогеоценоза 
В. Н. Сукачев уделил особенно много 
внимания и времени.

Ведущая роль не всегда неизменно при
надлежит одному компоненту или факто
ру. При изменении условий ведущее зна
чение может перейти к другим компонен
там и другим факторам. Например, в за
сушливых условиях ведущим фактором 
жизни биогеоценоза является водный ре
жим почвы; в поймах, заливаемых водой, 
особо важное значение имеет поступление 
и вынос с водой минеральных и органиче
ских веществ, а также продолжительность 
затопления водой.

Вместе с этим на разных стадиях разви
тия лесного биогеоценоза при неустойчи
вом увлажнении и высоком плодородии 
почвы ведущую роль могут играть пооче
редно многие компоненты и факторы. На
пример, в период наибольшего прироста 
древесины наблюдающийся недостаток вла
ги в почве вследствие высокой транспира
ции вызывает замедление биологических 
процессов и изменение в связи с этим поч
вообразовательных Процессов. Нередко ве
дущую роль в жизни лесных биогеоцено
зов могут захватить вредные насекомые. 
Число таких примеров можно было бы 
увеличить, но и их достаточно для того 
чтобы отметить смену ведущих факторов 
при различных условиях. Поэтому при про
ведении комплексных исследований в каж
дом отдельном случае надо выделить ос
новное, ведущее. И  В. Н. Сукачев, требуя 
при комплексных исследованиях исчерпы
вающего и всестороннего выявления фак
торов, относящихся к биогеоценотическому 
процессу, считает необходимым усилить и

углубить их анализ. Только в этом случае 
выясняются коренные, необходимые и вре
менные, случайные связи явлений.

Уменье добыть, правильно анализиро
вать и проверить факты играет большую 
роль в науке. В ходе комплексного биогео- 
ценотического исследования необходимо 
всестороннее изучение явления и глубо
кий анализ относящихся к нему компонен
тов. Особо ценны высказывания В. Н. Су
качева о том, что по самому понятию био
геоценоза как совокупности взаимодейст
вующих между собой компонентов он пред
ставляет собой динамическую систему. Все 
взаимосвязи и взаимоотношения его компо
нентов выражаются в том, что они непре
рывно в той или иной мере изменяют друг 
друга, а биогеоценоз в целом все время на
ходится во взаимообмене веществом и 
энергией с окружающей его средой и дру
гими, то более близкими, то более отдален
ными биогеоценозами.

В пределах биогеоценоза в процессе его 
развития во времени также происходит не
прерывное изменение компонентов и воз
никающих противоречий между раститель
ностью и средой.

Краткий обзор теоретических положе
ний В. Н. Сукачева в области лесной био- 
геоценологии и пример внедрения их в 
практику научных исследований с целью 
разработки теоретических вопросов и ре
шения практических задач дает возмож
ность утверждать, что биогеоценология, 
несмотря на свою молодость, имеет круп
ные успехи и широкие перспективы для 
своего развития.

Для работников науки старение наступа
ет с того момента, как они перестают тво
рить, совершенствовать науку. Над 
В. Н. Сукачевым возраст не имеет власти. 
Его творческая способность с годами воз
растает. В. Н. Сукачев принадлежит к чис
лу таких ученых, которые не только рано 
достигают творческого совершеннолетия, 
но которым дана вечная молодость.

Владимир Николаевич был и остается 
пытливым ученым-исследователем, отлича
ющимся живым молодым воображением, 
остротою мысли; он обладает трудолюби
ем, огромным терпением, настойчивостью, 
выдержкой и целеустремленностью.

Пожелаем ему творческих успехов и в 
дальнейшем!
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и лесоводство

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННАЯ НАУКА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
У Д К  001 : 634.0

А. М. Гусейнов, директор  Азербайдж анского  научно-исследовательского 
института лесного хозяйства и агролесомелиорации; А. С. Буков, 

зам. директора по научной части

До революции в Азербайджане не суще
ствовало ни одного лесного научно-иссле- 
довательского учреждения. Небольшие раз
розненные опыты выполняли отдельные ле
соводы-одиночки. Только с установлением 
советской власти лесное хозяйство пошло 
здесь по пути социалистического планового 
развития, было положено начало серьез
ным научным исследованиям. С 30-х годов 
Институт ботаники АН Азербайджанской 
ССР, биологический факультет Азербайд
жанского государственного университета и 
сельскохозяйственный институт выполняют 
большую работу, изучая лесную типологию, 
естественное возобновление лесов, эколого
биологические и ботанические особенности 
и географическое распространение древес
ных пород, интродукцию ценных деревьев и 
кустарников, физико-механические свой
ства древесины, и др.

В связи с постановлением об увеличении 
защитного лесоразведения в республике в 
1950 г. организован Азербайджанский на
учно-исследовательский институт лесного 
хозяйства и агролесомелиорации. Сотруд
ники этого института провели ряд исследо
ваний, имеющих важное теоретическое и 
практическое значение. Ими составлена схе
ма лесорастительного районирования рес
публики и даны рекомендации о направле
нии лесохозяйственных и лесокультурных 
работ по отдельным выделенным зонам.

В Закатальском, Кахском, Бардинском, 
Кировабадском и Ленкоранском лесхозах 
ставились опыты по реконструкции мало
ценных лесов. Наиболее эффективными 
оказались посев и посадка культур под из- 
реженным пологом, в окнах и в узких ко

ридорах, т. е. там, где максимально сохра
нена лесная обстановка. В лесхозах Нуха- 
Закатальской зоны испытаны разные мето
ды содействия естественному возобновле
нию и даны рекомендации по восстановле
нию леса в различных условиях.

С 1960 г. институт разрабатывает спосо
бы рубок главного пользования с примене
нием механизации, а также исследует со
хранность подроста на лесосеках. Проведе
ны опытные сплошные узколесосечные, по
степенные семенно-лесосечные, группово
выборочные и выборочные рубки. Составле
ны схемы технологического освоения лесо
сек при различных способах рубок.

Опыты по рубкам ухода заложены в Бе
локанском, Закатальском, Кахском, Кубин
ском, Кусарском, Яламинском, Кпровабад- 
ском, Ждановском, Ленкоранском и других 
лесхозах. Ставилась задача уточнить основ
ные положения и способы рубок ухода, 
улучшающих состав насаждений, а также 
сохраняющих их защитные и противоэро- 
зионные свойства. Чтобы улучшить состав 
насаждений, уход рекомендован в первую 
очередь в смешанных грабовых молодня- 
ках, возникших в результате смены бука и 
дуба на лесосеках сплошных рубок. В сме
шанных дубово-грабовых и буково-грабо
вых молодняках предложен верховой спо
соб рубки, степень нзрежнвания — сильная. 
В буково-грабовых молодняках, где бук 
представлен в основном подростом, который 
был под пологом материнского древостоя, а 
граб возник после рубки и в росте не обго
няет бук, необходимости в интенсивном 
уходе нет. С рубками ухода ни в коем слу
чае нельзя опаздывать, и даже в чистых на

11Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



саждениях начинать их следует с первого 
класса возраста, в противном случае, как 
показали исследования, ценные породы вы
тесняются второстепенными, а в чистых на
саждениях уменьшается прирост.

Большое вннмание уделено изучению ру
бок ухода в культурах ценных и быстрора
стущих пород. В насаждениях тополя ка
надского уход рекомендуется с трех-четы- 
рех лет. При первом же приеме число 
остающихся деревьев не должно превы
шать более 2 тыс. на 1 га. В дальнейшем 
рубки надо вести регулярно через каждые 
два-три года, выбирая 10—20% по запасу 
и 20—40% по числу стволов. Рубки ухода 
должны быть прекращены за три-четыре 
года до главной рубки. Чтобы максимально 
использовать продуктивность тополевых 
культур, а также удовлетворить запросы 
хозяйств, требующих в основном древесину 
средних размеров, рубки главного пользо
вания следует начинать с 16—20 лет. При
нимая во внимание, что хозяйства ориентн-

В одоох ранны е, почвозащитные буковы е леса. 
И см айллинскш : лгсхог>

Ф о т о  А . М . Г у с е й н о в а

руготся в дальнейшем на порослевое возоб
новление тополя, главная рубка должна 
быть только сплошной.

В Азербайджане заложено много куль
тур ореха грецкого. Проводя рубки ухода в 
них, надо учитывать цель, поставленную 
перед хозяйством. Уход в культурах, выра
щиваемых на древесину, следует начинать 
при размещении 1 X 1 м с пятн-шести лет, 
при размещении 2X1 м — с восьми-десяти. 
Интенсивность рубки 15—30% по числу де
ревьев, 10—2 0 % — по запасу. Срок повто
ряемости — три-четыре года. В редких куль
турах орехоплодового направления уход 
нужен с восьми-десяти лет. в период уже 
начавшегося плодоношения. Процент вы
рубки по числу деревьев— 10—40%. по за
пасу— 5—20%. Срок повторяемости — че- 
тыре-пять лет.

Пятилетнме наблюдения на стационар
ных и полезащитных полосах, где дуб по
сеян гнездами, свидетельствуют о том, что 
эти гнезда необходимо изреживать, так как 
прирост дуба в них с семи-десяти лет сни
жается.

С 1960 г. институт изучает рост насажде
ний из основных лесообразующих пород 
республики. Установлено, что белая акация 
в Азербайджане и лучших условиях произ
растания отличается исключительно высо
кой производительностью, значительно 
большей, чем в Молдавии и на Украине. 
Разработаны рекомендации по ведению хо
зяйства в культурах ее. Возраст рубки опре
делен в 16—20 лет. Составлена таблица 
сумм площадей сечения и запасов нормаль
ных насаждений и бонитетная шкала.

Для дуба каштанолистного тоже построе
ны таблицы объемов, выхода сортиментов, 
хода роста древостсев, сумм площадей се
чения и запасов нормальных насаждений, а 
также формула для глазомерного определе
ния этих показателей. Установлено, что воз
раст количественной спелости его древо- 
стоев наступает на 10 лет раньше, чем дру
гих видов дуба.

В работе института большое место зани
мают исследования по степному и полеза
щитному разведению леса, освоению засо
ленных земель, не используемых сельским 
хозяйством, песков и горных склонов. Пред
ложен способ выращивания культур при 
широких междурядьях (2,2—2,5 м ) посад
кой и посевом с двух сторон постоянных 
глубоких (35—45 см) поливных борозд, 
рассчитанный на механизированный уход. 
Достигается большая густота культур (бо
лее 10 тыс. на 1 га),  причем сдвоенные ря
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ды образуют устойчивую биогруппу, обес
печивающую высокую приживаемость поса
док. Таким способом в Бардинском лесхозе 
культуры созданы уже на площади почти 
2000 га. Приживаемость посадок в двух- 
грехлетнем возрасте составила более 80%.

Дальнейшее развитие сельскохозяйствен
ного производства в республике связано с 
освоением земель Кура-Араксинской низ
менности. Значительные территории здесь 
засолены, освоение их связано с большими 
трудностями. Поэтому институт поставил 
опыты по повышению солеустойчивости дре
весных и кустарниковых пород и по раз
ведению леса на засоленных почвах. Обра
ботка перед посевом наклюнувшихся семян 
в растворах солей высокой концентрации 
повышает солеустойчивость выращенных из 
них растений. Испытаны также методы по
вышения солеустойчивости древесных по
род под воздействием микроэлементов. И з
учен рост лесных культур на засоленных 
землях. Исследованы особенности строения 
корневых систем в зависимости от измене
ния степени засоления почво-грунтов и ми
нерализации, а также глубины залегания 
грунтовых вод. Установлено, что дуб длин- 
ноножковый целесообразно выращивать 
при засолении почвы до 0,4—0,5%, кевовое 
дерево — до 0,8— 1,0%', сосну эльдар- 
скую — до 0,8%, орех грецкий — до 0,4%, 
шелковицу — до 1,0%. Составлена предва
рительная шкала солеустойчивости древес
ных и кустарниковых пород для руковод
ства по выращиванию лесных насаждений 
на засоленных землях при хлоридно-суль- 
фатном типе засоления. Выделено пять 
групп агролесосолевых разрядов земель.

Один из методов восстановления и повы
шения производительности лесов республи
к и — создание культур на горных склонах 
из ценных пород деревьев и кустарников. 
Институт всесторонне изучил опыт лесных 
культур в горных районах Большого Кавка
за. Это позволило разработать рекоменда
ции по производству культур и наметить пу
ти улучшения лесокультурного дела. В ни
зовых лесах и лесах нижнего горного пояса 
надо создавать специализированные орехо
вые хозяйства, рассчитанные на выращива
ние древесины и получение плодов, восста
навливать дуб на площадях, где он был 
раньше, вводить каштан съедобный и хур
му обыкновенную, а также быстрорастущие 
породы (тополь, акация) с коротким оборо
том рубки.

Положительные результаты получены 
при посадке и посеве в террасы, террасы-

П олезащ итная лесна я  полоса  на богарны х зем 
л я х  зерносовхоза им ени О рдж оникидзе Варта- 

ш енского района
Ф о т о  А . С . Б у к о в а

площадки, площадки размером 2X1 м с 
размещением 3 x 4  м и размером 1,5X1,5 м 
с размещением 3 x 3  м. Изучены особенно
сти выращивания в горах хвойных пород. 
Сосну обыкновенную и крючковатую реко
мендуется вводить на высотах от 1000 до 
1800—2000 м, сосну крымскую — от 800— 
900 до 1200 м, сосну эльдарскую — до 800— 
900 м над уровнем моря.

Много внимания институт уделяет изуче
нию эрозии почвы в горных районах и раз
работке лесоводственных методов борьбы 
с ней.

В Азербайджане 300 тыс. км2 приморских 
песков. Поэтому важное значение приобре
ли исследования по облесению и закрепле
нию их. Опытные работы проводились ка 
побережье Каспийского моря. Определено, 
что наилучшие условия для роста куль
т у р — на песках «ракушечного пляжа» и 
полузадернелых ракушечных песках, так 
как летом на них достаточное количество 
корнеусвояемой влаги. На песках сухих хо
рошо растут джузгун и тамарикс, посажен
ные длинными черенками (60—70 см). Наи
более перспективные породы при разведе
нии леса на развеваемых песках — лох уз- 
колистнкй, тамарикс ветвистый и джузгун 
бакинский, на бугристых полузадернелых 
песках — инжир, абрикос, сосна эльдарская, 
тополь и другие. Выявлено также, что наи
лучший способ закрепления подвижных и 
полузаросших песков — посадка древесных 
пород в траншеи длиной 40 м, шириной 3 м 
и глубиной 0,8 м, размещаемые перпенди
кулярно преобладающим на Апшероне се
верным штормовым ветрам.

В условиях орошаемого земледелия свое
образная микроклиматическая обстановка
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полей, защищенных лесными полосами, су
щественно изменяет рост и развитие хлоп
чатника и других сельскохозяйственных 
культур. Опытами института установлено, 
что на полях, защищенных лесными поло
сами, в фазу цветения хлопчатник вступает 
на два-пять дней раньше, а массовое созре
вание коробочек ускоряется на три-семь 
дней. Хлопчатник имеет большую густоту 
стояния и лучше растет. Урожайность его 
повышается. Например, в колхозе имени 
Тельмана Агдамского района, где 15 га лес
ных полос занимают 2,2% пахотной площа
ди, ежегодно выращиваются высокие уро
жаи хлопка. На участке, окаймленном по
лосами, прибавка урожая на 1 га в засуш
ливом 1963 г. составила 1,9 ц, или 10,2% к 
урожаю с полей, не защищенных лесом. 
Лесные полосы повышают также урожай
ность зерновых, огородных, субтропических 
культур и чая.

Одна из основных задач института — из
учить возможности повышения общей про
дуктивности лесов. Поэтому исследуются

закономерности взаимодействия леса и поч
вы в различных почвенно-климатических зо
нах и типах леса. Определены химические и 
водно-физические свойства почвы под есте
ственными насаждениями, а также пита
тельный режим и биологическая активность 
почвы под лесными культурами. На основе 
полученных данных составлена лесорасти
тельная характеристика почв Карабахской 
и Мильской степей.

Институт предложил способы подготовки 
к посеву труднопрорастающих семян неко
торых лесных пород: липы кавказской, ки
зила, каркаса и ясеня обыкновенного. Про
изводству даны рекомендации по подготов
ке семян к посеву. Разработана агротехни
ка выращивания посадочного материала в 
орошаемых питомниках, рекомендованы 
способы и нормы орошения питомников и 
насаждений. Выяснено, что для массовых 
лесных культур в лесхозах и в колхозах нет 
надобности выращивать крупный посадоч
ный материал, так как при посадке средних 
и даже мелких сеянцев некоторых пород по
лучаются хорошие результаты.

Значительное место занимают работы по 
интродукции, селекции, семеноводству, раз
множению и агротехнике выращивания хо
зяйственно ценных пород. Испытаны наибо
лее ценные виды и сорта тополей, из них 
заложены маточные плантации для того, 
чтобы в последующем разводить тополь в 
степных и малолесных районах. Результаты 
многолетних опытов показали, что некото
рые виды тополей — тонкий, итальянский, 
осокорь, Сосновского, бальзамический и 
дельтовидный — в орошаемых степных 
районах очень интенсивно растут и отлича
ются высокой устойчивостью. В четырех
летием возрасте средняя высота их 7,5—
11,5 м , максимальная — 14 м, средний диа
метр 7—9,5 см. Из завезенных гибридных 
сортов тополей хорошо растут и сохраняют
ся следующие: сакрау № 59, фернирский, 
PKL №162, PSu № 175, Бахелье (клоны из 
ГДР), тополи А. С. Яблокова (Пионер и 
Русский), которые к четырем годам имели 
среднюю высоту 9— 12,5 м. Наилучшими из 
селекции чехословацких тополей оказались 
P. monilifera № 70, 71, 83; 106, 112, 115, 117, 
118, 335, 448, 488, которые в два года были 
в среднем высотой 5,5 м, диаметром у шей
ки корня 6,0—8,7 см. Отобраны и наиболее 
перспективные виды и сорта ив, а также 
ореха грецкого (по урожайности, выходу 
ядра и содержанию жира в ядре). Установ
лено, что некоторые местные сорта ореха 
грецкого по урожайности и содержанию
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жира в ядре превосходят многие из.вестные 
среднеазиатские и французские. Начаты ра
боты по выделению плюсовых насаждений 
в культурах каштанолистного дуба.

В 22 лесхозах на площади 6858 га рес
публики выявлены лесные массивы с пре
обладанием дикоплодовых пород. Чтобы из
учить методы облагораживания их, в Степа
накертском и Закатальском лесхозах зало
жены опытные лесосады. Самая высокая 
приживаемость черенков в зависимости от 
подвоев оказалась при прививке «за кору 
седлом» у подвоя яблони (привой яблоня) 
86,5% и несколько меньшая (79%) на под
вое мушмулы (привой груша). Определена 
приживаемость черенков в зависимости от 
возраста подвоя: до 5 лет она составляет 
93%; 6— 15 лет — 83,9%; 16—30 лет —
60,2%- Наилучшая приживаемость во всех 
возрастах отмечается на подвое груши — 
94, 86, 85%'. У местных сортов приживае
мость ниже, а рост сильнее, у интродуциро- 
ванных — наоборот. Черенки лучше сохра
няются на подвоях старшего возраста. Н а
пример, при привике «за кору седлом» в 
возрасте до пяти лет сохранность состав
ляет 66,2%, 16—30 лет — 82,8%.

Несколько лет институт ведет исследова
ния по защите леса, лесных культур, пи
томников и семян от вредителей и болезней. 
Разработаны мероприятия по борьбе с ни
ми. Для уничтожения ореховой плодожор
ки рекомендованы опыливание деревьев 
дустом ДДТ четыре раза с помощью трак

торного аппарата ОКС, накладка ловчих 
поясов, обработанных дустом ГХЦГ, а так
же сбор падалицы через каждые пять дней 
и закапывание ее на глубину 50 см. В борь
бе с марсониозом ореха грецкого положи
тельный результат получен при опрыскива
нии культур однопроцентной бордосской 
жидкостью в следующие сроки; первое — 
в начале болезни, второе — через 10—- 
12 дней после первого, третье — через 15—
20 дней после второго. При такой обработ
ке интенсивность развития болезни сни
жается в четыре раза.

В 1959 г. институт был перебазирован из 
г. Баку в Бардинский район. Здесь он еще 
шире развернул опытные работы в лесхозах 
и колхозах, уделяет много внимания орга
низации опытных и показательных участ
ков. На площади до 130 га создается ден- 
дросад, в котором будет широко представ- 
лена мировая лесная флора. Сейчас в ден
драрии более чем на 50 га высажены дре
весные, кустарниковые, декоративные, тра
вянистые и цветочные растения почти 
800 видов.

Основные задачи, стоящие перед коллек
тивом института — улучшить качество науч
ных исследований, разработать мероприя
тия по повышению интенсификации лесно
го хозяйства республики, найти способы 
удешевить работы по восстановлению лесов 
и эксплуатации их, а также увеличить про
изводительность существующих лесов, со
кратить гибель их от болезней и вредителей.
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ПОКВАРТАЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ ЛЕСХОЗЕ

У Д К  634.0.24 : 634.0 5
8. Г. Атрохин, доцент (МЛТИ)

Г. С. Поляков, лесничий П оваровского 
лесничества Солнечногорского лесхоза

Лесохозяйственные меро
приятия назначаются обыч
но для отдельных хозяйств, 
устанавливаемых в зависи
мости от того, из каких по
род состоят насаждения, в 
них включенные. В районах 
интенсивного лесного хозяй
ства в одном квартале часто 
можно насчитать 20—30 вы- 
делов размером по 0,5—2 га. 
В одно хозяйство, например 
сосновое, входят отдельные 
небольшие участки, распо
ложенные в разных кварта
лах. А в квартале — терри
ториально организационной 
единице — встречаются вы- 
делы с разным направлени
ем хозяйства. Кроме этого, 
небольшие выделы часто 
различаются по возрасту, 
полноте и бонитету насаж
дений, требующих разных 
лесохозяйственных и других 
мероприятий. Естественно, 
использовать современные 
машины и механизмы на 
небольших участках, распо
ложенных в разных кварта
лах, находящихся на значи
тельных расстояниях друг 
от друга и не связанных 
между собою даже лесными 
тропами, весьма неэффек
тивно.

Нередко почвенные усло
вия в разных выделах одина
ковые, что дает право отне
сти насаждения на них к 
одной категории производи
тельности *. Однако метод 
«заплаток» (например, в 
квартале, состоящем из 25

1 А т р о х и н  В. Г. К вопросу 
совершенствования лесной типоло
гии. («Лесное хозяйство» 1965 г. 
№ 1).

выделов, за 10 лет меропри
ятия проводят лишь в двух
трех) не уменьшает числа 
выделов в квартале, не спо
собствует широкому внедре
нию комплексной механиза
ции в лесном хозяйстве, ори
ентирует на ручной труд и 
не оказывает существенного 
влияния на повышение про
дуктивности насаждений. 
Современную технику с 
большим коэффициентом 
полезного действия можно 
использовать только при 
правильной организации 
территории кварталов и в 
целом лесничеств.

Мы предлагаем квартал 
разбивать на кулисы шири
ной (кратной десяти) в две 
высоты назначаемых в руб
ку деревьев'. Если высота 
деревьев до 5 м, расстояние 
между коридорами (воло
ками) должно быть не ме
нее 10 м, при высоте деревь
ев 6— Ю м  — 20 м, при 11 м 
и выше — 40 м и более. Ши
рина коридоров в молодня
к а х — 2 м, ширина волоков 
в средневозрастных и спе
лых насаждениях — 3 м.

В центральных областях, 
чтобы почва лучше прогре
валась, кулисы лучше де
лать в направлении с севе
ра на юг; в южных районах 
для того, чтобы уменьшить 
солнцепек,— с запада на во
сток. Сначала следует наме
тить места верхних складов, 
потом прорубать основные 
волока через 40—60 м по

1 А т р о х и н  В. Г. М еханизи
рованный способ формирования 
древостоев («Л есоэксплуатация и 
лесное хозяйство» 1964 г. №  11).

всему кварталу, не считая 
ширины волоков. Если ос
новной волок проходит че
рез насаждение высотой до
5 м, то внутри 40-метровой 
кулисы дополнительно про
рубают три коридора через
10 м. Если же основной во
лок пересекает насаждение 
6— 10-метровой высоты,
внутри кулисы прорубают 
один коридор. Имеющиеся в 
квартале дороги могут вы
полнять роль магистральных 
волоков, если же дорог нет, 
следует до 3 м расширить 
лесоустроительные визиры, 
прорубленные через 125 м. 
Места верхних складов на
мечают и подготавливают с 
таким расчетом, чтобы их 
можно было использовать 
постоянно при повторных 
рубках.

Такая организация терри
тории позволяет перейти к 
поквартальному ведению 
лесного хозяйства. Сущность 
его заключается в том, что 
в течение одного или двух 
вегетационных периодов осу
ществляют все лесохозяй
ственные, лесокультурные, 
лесоэксплуатационные, осу
шительные и дорожные ра
боты на одной площади. Ме
роприятия проводят по со
стоянию насаждений и 
участков.

Все виды рубок — освет
ления, прочистки, прорежи
вания, проходные, постепен
ные и выборочные — не что 
иное, как отдельные этапы 
одной задачи — формирова
ния высокопродуктивных 
древостоев с одновременным 
пользованием леса. Поэтому
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делить насаждения по ви
дам рубок ухода не имеет 
смысла. Организация тер
ритории в сочетании с уни
фикацией видов рубок поз
воляет отказаться от еже
годного отвода лесосек, 
клеймения деревьев, назна
чаемых в рубку, на что еже
годно расходуются огром
ные средства. Труд ком
плексных бригад при руб
ках молено учитывать по ко
личеству заготовленной и 
вывезенной на верхний 
склад древесины.

В 1962 г. в Поваровском 
лесничестве Солнечногор
ского лесхоза (Московская 
область) мы осуществили 
поквартальный способ ве
дения хозяйства. Работы ве
лись в квартале № 34. В нем 
насчитывалось 22 выдела 
общей площадью 40 га, в 
том числе 37 га занято ле
сом естественного происхож
дения, 2,4 га — прогалинами, 
0,6 га — болотом. Лесоуст
ройством 1958 г. на 3,9 га 
были предусмотрены про
чистки (с вырубаемым со 
всей площади запасом 30м3) 
и на 2,3 га — прореживание 
(с вырубаемым запасом 
35 лг3). Таксация 1962 г. по
казала неотложную необхо
димость уже запоздавших 
осветлений и прочисток на 
площади 13,1 га, прорежива
ний— на 6,7 га, а также 
проходных и постепенных 
рубок с уходами за курти
нами молодняков, располо
женных под пологом спелых 
насаждений. Кроме этого, в 
квартале оказалось 12 га 
лесокультурной площади и 
небольшой участок, требую
щий осушения. Несмотря на 
разнообразие насаждений, 
почвенные условия квартала 
оказались наиболее благо
приятными для выращива
ния в качестве главной по
роды сосны. На основании 
данных обследований была 
составлена карта будущих

лесов этого кзартала. с уче
том их и осуществлялись 
все мероприятия.

Рубки проводила ком
плексная бригада из четы
рех человек: тракториста,
моториста, помощника мо
ториста и рабочего-укладчи- 
ка (он же чокеровщик). 
Бригада имела трактор 
МТЗ-5, снабженный лебед
кой и подъемным щитом, мо
тоагрегат МК-1 (или бензо
пилу «Дружба» с приспо
соблениями), четыре-шесть 
чокеров длиной не менее
2,5 м и два топора. Деревья 
на коридорах спиливали 
вровень с землей, чтобы 
трактор на пневматических 
шинах мог проезжать бес
препятственно. Коридоры 
начинали прорубать с даль
него (считая от верхнего 
склада) конца. При спили- 
вании деревьев моторист, 
помощник и укладчик фор
мировали пачки из хвороста 
и более крупных деревьев 
объемом не менее 0,5— 1,5 
скл. м3. Комлевые части де
ревьев укладывали на под
кладное деревцо для того, 
чтобы было легче продеть 
чокер под пачку и зачокеро- 
вать ее. После того, как один 
коридор был разрублен, мо
торист и помощник валили 
деревья на другом, а трак
торист и укладчик начинали 
трелевать древесину на вер

хний склад, где ее разделы
вали на сортименты. Хво
рост и вершины складыва
ли в отдельные пачки, удоб
ные для дальнейшей транс
портировки. Лучше эти пач
ки на верхнем складе прес
совать.

При осветлении и прочист- 
ке после подготовки коридо
ров моторист, помощник и 
укладчик пилили деревья в 
кулисе. Валили их комлями 
под углом 35—40° к одному 
из волоков по ходу трелев
ки. Укладчик и помощник 
моториста укладывали хлы
сты пачками. Крупные де
ревья оставляли и чокерова- 
ли вместе с пачками. Один 
воз трактора Т-40 составлял 
четыре-пять пачек (6—8 
скл. м3) , трактора ТД-20 — 
две-три (3—4 скл. м3). За 
смену бригада валит, под
таскивает, укладывает на 
волоке и трелюет на верхний 
склад при среднем расстоя
нии трелевки 200—250 м до 
45 скл. м3 ликвидного хворо
ста. Комплексная норма вы
работки на одного рабоче
го составляет 10— 15 скл. м3 
(при работе без трелевки — 
8 скл. м3) .

Одна бригада не полно
стью загружает трактор, по
этому целесообразно ста
вить рабочих и на другие 
кулисы. При работе двух 
бригад по три человека, не

Затр аты  на з а г о т о в к у  древесины, р у б .

З а г о т о в л е н о  древесины
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скл.  м3 топ о р - Уплачено 
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считая тракториста, в раз
ных кулисах трактор МТЗ-5 
трелевал на верхний склад 
до 90 м3 ликвидного хворо
ста.

Если в квартале ведут 
еще прореживания или по
степенные рубки, трактор
можно использовать для 
трелевки древесины, полу
чаемой от этих рубок

Общие затраты на заго
товку древесины в квартале 
Лг° 34 составили 1743 р. 28 к. 
(см. таблицу). При этом 
заготовлено 938,6 пл. м3
древесины, прибыль от реа
лизации которой равна
2578 р. 09 к.

Основное преимущество 
поквартальной системы ве
дения лесного хозяйства — 
одновременное улучшение 
среды для главных древес
ных пород на всех выделах 
квартала.

Условия для роста молод- 
няков улучшаются в резуль
тате прорубки коридоров.

разреживания кулис. Сте
пень изреживания определя
ется исходя из оптимальной 
площади питания дерева и 
в каждом выделе может 
быть различной. Поскольку 
интенсивность выборки дре
весины регулируется, в квар
тале очередные приемы фор
мирования насаждений 
можно проводить в одно 
время.

Организация коридоров и 
волоков делает доступной 
любую часть квартала. Ос
новные волоки станут посте
пенно хорошими дорогами, 
которые позволят использо
вать любые машины и меха
низмы на работах всех ви
дов.

Снижаются затраты на от
вод лесосек, так как работы 
концентрируются в одном 
месте и на значительной 
площади.

В Поваровском лесничест
ве ежегодно рубки проводят 
на площади 150 га. Только

на отвод лесосек восемь
д е с я т  специалистов затра
чивают месяц. Основную 
часть времени расходуют на 
то, чтобы отграничить участ
ки в натуре, прорубить визи
ры, поставить столбы. Очень 
часто конфигурация мелких 
выделов сложная, требует 
много столбов для отграни
чения и прорубки визиров.

При обычных рубках ухо
да в Поваровском лесниче
стве расходы на отвод лесо
сек и холостые прогоны ма
шин и механизмов из-за раз
бросанности лесосек состав
ляют 4 р. 62 к., а при по
квартальной форме — 1 р.
06 к. на 1 га.

Концентрация работ в од
ном или нескольких кварта
лах повысит производитель
ность труда, коэффициент 
полезного действия машин и 
механизмов. Это, в свою оче
редь, снизит себестоимость
1 .и3 заготовленной древе
сины.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Лисинский лесной техникум объявляет прием  учащихся на 1965/66 учебный год 
на I и III курсы. С р о к  обучения поступивших на I к у р с — 3,5 года, на III курс —  
2,5 года. Окончивш ие техникум направляются на работу в лесхозы  лесничими, пом ощ 
никами лесничих, в систему Л е сп роек та—  таксаторами и помощ никами таксаторов.

На I курс принимаются лица, окончившие 7 классов (до 1962 г.) и 8 классов (по
сле 1962 г.). На III курс принимаются лица, им ею щ ие аттестат зрелости.

Правила приема общ ие  для всех техникумов. Все принятые обеспечиваются об
щ ежитием и стипендией на общ их основаниях.

При техникуме имеется заочное отделение, на которое принимаются лица без 
ограничения возраста с образованием  7— 8 классов (на 5-летний срок обучения) и 10—
11 классов (на 3-летний).

Прием заявлений до 1 августа 1965 г.

За справками обращаться по адресу: Ленинградская обл. 
сино, Лисинсний лесной техникум.

Тосненсний р-н, п/о Ли-

Администрация
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕСОСАДОВ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

У Д К  634.1/.7 : 581.165

А. И. Писаренко, директор  «Сою згипролесхоза»; М. М. Дрожалов, 
главный инженер проекта

В настоящее время уделяется большое 
внимание освоению дикорастущих плодово- 
ягодных и орехоплодных лесных массивов. 
Только в течение 1963— 1965 гг. должны 
быть облагорожены дикоплодовые в райо
нах Центра и Юга европейской части 
РСФСР на площади 32 тыс. га. Для этого 
потребуются большие затраты труда и 
средств, поэтому работы необходимо вы
полнять на высоком техническом уровне.

Наиболее распространенной формой ос
воения дикоплодовых является создание ле
сосадов прививкой культурных сортов на 
дикие подвои. На Северном Кавказе этот 
метод имеет большую историю, о чем сви
детельствуют замечательные привитые чер
кесами плодовые деревья, которые и сейчас 
еще встречаются нередко вокруг бывших 
аулов, на полях и лугах. Однако опыт об
лагораживания и агротехнические приемы, 
применявшиеся черкесами, до нас не дошли.

В советское время приемы и методы об
лагораживания дикоплодовых разработаны 
Майкопской станцией ВИРа. Они послужи
ли основанием для составления агротехни
ческих указаний МСХ РСФСР и создания 
в Краснодарском крае десяти специализи
рованных хозяйств, преобразованных позд
нее в лесосадовые совхозы. Но широкий 
размах эти работы получили лишь в по
следнее десятилетие.

Преимущество лесосадов перед культур
ными садами определяется тем, что привой, 
используя хорошо развитую корневую си
стему подвоя, интенсивно развивается и 
вступает в стадию плодоношения на два-три 
года раньше, чем в садах. По этой же при
чине привитые деревья способны развивать 
более мощную крону и, следовательно, 
иметь большую потенциальную возмож
ность давать плоды. По данным П. П. Гу
сева (1939), размеры крон и урожайность 
плодовых деревьев в лесосадах в полтора- 
два раза больше, чем в культурных. Кроме 
того лесосады более долговечны. По сооб
щению Н. Череватенко (1936), груши, при
витые на дичке, живут до 186 лет. Культур*

ные сорта доживают только до 40—50 лет. 
Достоинства лесосадов позволяют считать, 
что при правильном подборе участков для 
их закладки, обеспечивающих примерно 
равное с культурными садами количество 
плодовых деревьев на единице площади, и 
одинаковой агротехнике здесь можно до
биться большего эффекта, чем от садов.

Ознакомление с широким производствен
ным опытом лесосадовых совхозов Красно
дарского края позволяет дать оценку при
меняемой технике закладки, состоянию и 
урожайности лесосадов. К сожалению, в 
большинстве случаев этот опыт оказался 
неудачным, а многие созданные совхозами 
лесосады не дают ожидаемого эффекта. 
Средняя их урожайность около 6—8 ц с гек
тара. Затраты на закладку лесосадов (при
вивка и раскорчевка участков) составляют 
в среднем 275 руб. на 1 га, уходы за моло
дыми лесосадами в течение четырех лет до 
вступления их в стадию товарного плодо
ношения— 220 руб. ежегодно. Таким обра
зом, общие затраты на 1 га лесосада опре
деляются в сумме 1155 руб. Размер экс- 
плуатационных затрат по уходу за плодо
носящим лесосадом, а также на сбор и 
транспортировку плодов колеблется от 150 
до 215 руб. на 1 га. Стоимость же получае
мой с гектара продукции (по отпускным це
нам) составляет 140— 190 руб. Следова
тельно, при средней урожайности 6—8 ц/га 
они нерентабельны. Затраты на содержание 
лесосадов компенсируются главным обра
зом реализацией древесины с раскорчеван
ных площадей и плодов, собираемых в ди
корастущих насаждениях.

Низкая эффективность лесосадов объяс
няется, по нашему мнению, шаблонным под
ходом к выбору участков и примитивной 
агротехникой ухода. Действительно, под 
прививки назначались насаждения с 50— 
150 плодовыми деревьями на гектаре в воз
расте 30 и более лет. В ряде мест под лесо
сады отводились участки со смытыми поч
вами на склонах 15° и более или непроизво
дительные насаждения. Низкое плодородие
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почв и большой возраст подвоев повсеме
стно приводят к отмиранию прививок. От
пад достигает 20—30%, лесосады чрезмер
но разреживаются. Подобный результат 
бывает, если прививки делают в диких пло
довых зарослях с неравномерным размеще
нием подвоев. Коэффициент использования 
территории плодовыми деревьям>н в таких 
лесосадах невелик, и даже при надлежа
щем уходе они не могут дать эффекта. Ре
монт (уплотнение) редкостойных лесосадов 
с бессистемным расположением деревьев 
весьма трудоемок и по затратам прибли
жается к закладке культурных садов, по
этому они обычно до нормальной густоты 
не уплотняются.

Урожайность лесосадов совхозов и лес
хозов Краснодарского края с различным ко
личеством деревьев, но с одинаковой агро
техникой ухода за последние 5 лет харак
теризуется следующими показателями.

Деревьев
на 1 га 50— 100 110— 150 150—200

Урожайность
в ц с 1 га 6 10 13

Эти данные свидетельствуют о прямой 
зависимости урожайности лесосадов от сте
пени их уплотнения. Ввиду того, что дико
растущие деревья представляют собою вы
сокорослый подвой, на котором развивают
ся крупные плодовые деревья, загущение 
лесосадов следует устанавливать аналогич
но культурным садам, создаваемым на вы
сокорослых подвоях. Оптимальное загуще
ние их достигается при равномерном разме
щении на 1 га 200—250 привитых растений. 
Если по каким-либо причинам этого нельзя 
достигнуть прививкой дичков, необходимо 
такие лесосады дополнять саженцами куль
турных садов.

Другим не менее важным фактором, 
определяющим урожайность лесосадов, яв
ляется качество ухода за молодыми и пло
доносящими лесосадами, а также меры 
борьбы с вредителями. Однако совхозы 
Краснодарского края уделяли этому очень 
мало внимания. Создание лесосадов с бес
системным размещением прививок исклю
чило возможность применения механизиро
ванного ухода, особенно необходимого при 
использовании привойного материала, взя
того от современных изнеженных культур
ных сортов, утвержденных в качестве по
родного сортимента для каждого района.

Опыт показывает, что прививки, оставлен
ные без ухода, хорошо развиваются только 
в первые годы благодаря развитой корне

вой системе подвоя, затем, по мере разви
тия крон и выравнивания соотношения 
между подземной и надземной частями де
ревьев, урожайность лесосадов сокращает
ся и они начинают дичать. Поэтому в по
следние годы в лесосадах стали проводить 
уходы за почвой, однако, вследствие невоз
можности механизации этих работ, они 
ограничивались однократным окапыванием 
приствольных кругов. В условиях Северно
го Кавказа, где сорная растительность бур
но развивается, это мероприятие не дает 
нужного эффекта. В лесосадах с более или 
менее выраженным рядовым размещением 
деревьев применяется распашка междуря
дий с 2-х кратной культивацией, что весьма 
положительно сказывается на их продук
тивности.

Еще большее благотворное влияние на 
увеличение урожайности лесосадов оказы
вают органические, минеральные и зеленые 
удобрения в сочетании с обработкой меж
дурядий. При этом продуктивность лесоса
дов возрастает до 60 ц с гектара. Влияние 
различных приемов агротехники на уро
жайность видно из таблицы, составленной 
по средним показателям плодоношения за 
пять лет.

Средняя урожайность лесосадов при 
различных методах ухода 

в центнерах на 1 га

Количест
во д е р е в ь 
ев на 1 га

Однократное
вскапывание

п риствольных
кругов

Обработка 
м еж д уряд и й  
2—3 раза  в 

год

Обработка меж 
дуряди й  с вн е
сением органи
ческих удобре

ний до 5 т \га

50— 100 б и нет сведении
110— 150 10 20 нет сведений
151— 200 13 28 50

За этот же период в культурных садах 
с 250—300 плодовыми деревьями на 1 га 
был получен урожай от 50 до 95 ц.

При сравнении урожайности садов и ле
сосадов становится очевидным, что эффек
тивность лесосадов во многом зависит от 
эффективности агротехнических мероприя
тий по уходу за почвой. Таким образом, 
под лесосады необходимо выбирать такие 
площади, на которых рельеф местности, ко
личество и размещение подлежащих при
вивке дичков обеспечивали бы наряду 
с оптимальным загущением рядовое распо
ложение деревьев хотя бы в одном направ
лении. Это необходимо для последующего 
механизированного ухода и проведения 
полного комплекса агротехнических меро-
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С хема контурной р а зби вки  сада и разм ещ ения  
деревьев в  лесосадах на скло н а х  крутизной 
6— 16'. У ход культиватором KCI1I-35 с трак
тором Т-38 проводится в  одном  направлении

Схема разм ещ ения привитых деревьев  в  ле с о 
садах на скло н а х  крутизной до 5°. У ход к у л ь 
тиватором К С Ш -5 с трактором Т-38 проводит

ся через м еж дурядье 3— 4 раза в  год

приятий по уходу и борьбе с вредителями, 
который применяют в культурных садах.

Сущность предлагаемых рекомендаций 
по созданию высокопродуктивных приви
вочных лесосадов заключается в следую
щем.

При выборе площадей необходимо учи
тывать весь комплекс природных и эконо
мических условий, определяющих созда

ние высокопродуктивного плодового хо
зяйства. Чтобы сократить затраты на со
держание лесосадов, их следует заклады
вать вблизи дорог и населенных пунктов 
на участках с плодородными, мощными 
и хорошо увлажненными почвами. Однако 
при этом следует избегать котловин, пони
женных плохо проветриваемых мест, участ
ков с избыточным увлажнением и высоким 
уровнем грунтовых вод. Лучше всего для 
этой цели подходят вторые террасы рек 
и пологие склоны северных экспозиций. 
Участки дикоплодовых, произрастающих 
на сухих южных склонах, а также все на
саждения старше 30 лет и количеством пло
довых деревьев на гектаре менее 500— 
600 штук для лесосадов не пригодны.

Выбранные участки, если позволяет их 
территория, разбиваются визирами или по 
естественным границам на кварталы пло
щадью 15—20 га. По контуру каждого 
квартала намечаются защитные полосы 
шириной 15—20 м с проходами для тракто
ров и автомашин. Размещение дорожной 
сети зависит от рельефа. Наиболее жела
тельно прокладывать дороги по периферии 
участков.

В лесосадах, где уход будет механизиро
ван, необходимо разбить ряды, которые 
надо намечать с учетом рельефа местности. 
На площадях с уклоном до 5° ряды распо
лагают параллельно длинной стороне квар
тала; с уклоном более 5° (контурная раз
б и в к а )— по горизонталям. Для этого про
рубают визиры шириной 0,3—0,5 м с интер
валами 7—8 м, а затем вдоль визира в по
лосе шириной 1 — 1,5 м отбирают подвои 
на расстоянии 3—5 м один от другого 
(см. схемы).

Основными критериями для отбора долж
ны быть возраст, порода и жизнеустойчи- 
вость подвоя. В качестве придержки ис
пользуется внешний вид дерева, цвет и со
стояние коры. В одновозрастном насажде
нии предпочтение отдается подвою с боль
шим диаметром. Под прививку можно ис
пользовать грушу, алычу, яблоню, череш
ню, боярышник, прививки на которых хоро
шо удаются. Однако прививки на груше бо
лее долговечны. Выбранные подвои отме
чают известью или краской. Всего на 1 га 
следует оставлять до 200—250 подвоев, все 
остальные деревья и кустарники подлежат 
рубке. Свободная от деревьев площадь дол
жна быть раскорчевана. Расчищать участ
ки можно в течение всего года, но лучше 
летом, так как рубка в этот период умень
шает порослевую способность растений.
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В тех случаях, когда прививки в рядах 
будут размещены неравномерно или их бу
дет недостаточно, ряды следует дополнять 
саженцами тех сортов, которыми привива
лись дикие плодовые деревья. Выбирать 
сорта и опылители надо с учетом принятого 
породного состава и стандартного сорти
мента плодово-ягодных культур для данно
го района. Для каждого квартала необхо
димо подбирать сорта по взаимной их 
опыляемости и срокам созревания. Выра
щивать на одном участке зимние и летние 
сорта недопустимо. В квартале желательно 
культивировать не более 3—4 взаимно опы
ляющихся сортов, равномерно размещая 
их по площади.

Приживаемость привитых черенков во 
многом зависит от времени прививки. Если 
прививки на груше с успехом могут выпол
няться в течение длительного периода 
(с апреля по нюнь), то на других породах 
(яблоня, алыча) опоздание с прививкой 
резко снижает приживаемость. Наилучшее 
время для прививки плодовых пород — 
от распускания цветочных почек до 
появления завязи. Для подготовки 
дичков к прививке у них срезают ствол на 
высоте 1,1 — 1,2 м от земли. Эту работу луч
ше всего выполнять зимой. Перед прививкой 
высокие пни опрыскивают препаратами, 
чтобы уничтожить калифорнийскую щитов
ку (карболинеум, минерально-масляная 
эмульсия) и обмазывают известью для 
предохранения их от перегрева солнцем. 
Лучший способ прививки, выработанный 
практикой — «за кору седлом». Он позво
ляет прививать подвои различной толщины, 
обеспечивая при этом полное зарастание 
среза подвоя (черенки должны размещать
ся по периферии среза через 6—8 см).

Уход за почвой в молодых лесосадах 
должен быть направлен на систематиче
ское улучшение плодородия почвы и ис
пользование, по возможности, свободной, 
не занятой корнями деревьев площади под 
различные пропашные и овощные культу
ры: картофель, бахчевые, горох и т. д. 
По мере роста деревьев пропашные культу
ры следует заменять на однолетние травы 
н сндераты. В первый же год после расчист
ки территории ранней весной необходимо 
провести плантажную вспашку междуря
дий на глубину 20—25 см с боронованием 
в два следа и окапывание приствольных 
кругов. На участках, подверженных смыву, 
обработка почвы ограничивается окапыва
нием приствольных кругов, систематиче
ским рыхлением и мульчированием. Глуби

на весенне-летних рыхлений должна 
быть 8— 10 см. Рыхлить надо три-четыре 
раза.

Применение удобрений в молодых лесо
садах способствует хорошему развитию 
деревьев. Если привой растет успешно, 
удобрения следует вносить при вступлении 
их в фазу плодоношения; деревья со сла
бым ростом желательно подкармливать 
уже на второй год после прививки. В пер
вые 10 лет доза вносимого удобрения опре
деляется в количестве 30 кг действующего 
вещества на 1 га, а после — 60— 100 кг. 
Большое влияние на эффективность удо
брений оказывает глубина заделки. Чем 
раньше они достигают корневой системы, 
тем быстрее и сильнее их влияние, поэтому 
удобрения следует вносить в лунки, сква
жины, канавки или борозды глубиной не 
менее 25—30 см по обе стороны ряда 
деревьев.

Без органических удобрений длительная 
обработка почвы приводит к ее распыле
нию и ухудшает физические свойства, по
этому вместе с минеральными удобрениями 
желательно вносить и органические в коли
честве 40—50 т на гектар; доза минераль
ных удобрений уменьшается в два раза. 
Столь же важное значение должно отво
диться посевам покровных культур с по
следующей запашкой их в качестве зеле
ных удобрений. Для покровных культур 
используются растения, дающие большое 
количество зеленой массы и имеющие ко
роткий период вегетации, в частности бобо
вые, которые обогощают почву азотом. По
кровные травы целесообразно высевать во 
второй половине лета, когда деревья закан
чивают рост, приурочивая посев к периоду 
дождей. В засушливые годы посевы лучше 
производить под зиму (сентябрь, октябрь). 
Из зимостойких сидератов наиболее под
ходящим является горох-пелюшка, кото
рый нужно запахивать в конце апреля 
или начале мая.

Чтобы предохранить почву от эрозии, 
на склонах от 6 до 15° надо чередовать за
луженные междурядья с черным паром. 
На участках, подверженных эрозионным 
процессам, почву в лесосадах лучше содер
жать по чашечной системе, т. е. под сплош
ным задернением, обрабатывая ее только 
в приствольных кругах диаметром 6—8 м. 
При этом вносить удобрения необходимо 
ежегодно. Осенью почва в приствольных 
кругах перекапывается на глубину штыка, 
в течение весны и лета рыхлится и удо
бряется. Скошенную траву в междурядьях
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сада в засушливую погоду рекомендуется 
использовать для мульчирования.

В соответствии с рекомендуемой техноло
гией создания лесосадов и агротехникой 
их содержания (с учетом максимального 
применения механизации) приводим сто
имости работ по закладке лесосадов, их 
содержанию до начала плодоношения 
(4 года) и уходу за плодоносящим лесо
садом. При определении затрат использо
ваны нормативы и расценки, принятые в си
стеме Главлесхоза РСФСР и садоводстве.

В результате расчетов определена стои
мость затрат на 1 га по стадиям работ 
(в рублях):

Создание лесосада и уход за ним
Закладка лесосада (отбор под

воев, разбивка рядов, при
вивка, раскорчевка и план
таж) ............................................795

Уход за молодым лесосадом
за 4 г о д а ..............................267

Стоимость материалов . . .  72
Итого . , . . 1 1 3 4

Расходы на эксплуатацию лесосада
Ежегодный уход и проведение 

мер борьбы с вредителями 185 
Сбор и транспортировка урожая 47 
Стоимость материалов (ядохи

микаты, удобрения) . . . 103
Итого . . . . .  335

Принимая среднюю урожайность лесоса
дов на уровне лучших хозяйств Краснодар
ского края, устанавливаем для расчетов 
продуктивность, равную 4,5 т плодов с гек
тара. Для упрощения расчета стоимость 
товарной продукции, получаемой с 1 га ле
сосада, условно определена по сдаточ
ным ценам II сорта и составляет: по 
груше 4,5X340=1530 руб., по яблокам 
4,5X280=1260 руб.

Ежегодная прибыль от реализации груш 
и яблок будет соответственно 1195 и 
925 руб., а рентабельность лесосадов опре
делится для груши 327%, для яблони 
276%, затраты на закладку и уход за мо
лодым лесосадом окупятся за один-два 
года.

Закономерности формирования дубрав
У Д К  634.0.22 : 633.872

В. В. Попов, доктор  сельскохозяйственных наук

Основываясь на своих исследованиях, а 
также на результатах изучения растений 
биологами, ботаниками и лесоводами, мы 
рекомендуем в развитии широколиственных 
и хвойно-лиственных насаждений разли
чать пять основных возрастных фаз.

Первая фаза. Появление первичных веге
тативных органов за счет питательных ве
ществ семени, образование поросли за счет 
корней материнского дерева, проявление 
способности к росту всходов и сеянцев при 
очень слабом освещении и неблагоприятных 
условиях питания. В лесных культурах эта 
фаза продолжается один-два вегетационных 
периода. При естественном семенном во
зобновлении массовое появление всходов 
заканчивается в 2—5 лет, иногда длится 
10—15 лет. В первой фазе задача лесово
да — создать наиболее благоприятные усло
вия для того, чтобы семена проросли, обра
зовались корни и стебли, самосев и культу
ры хорошо прижились и у них появи

лись полноценные верхушечные почки. 
Поэтому нужно, чтобы верхние горизонты 
почвы были умеренно влажными, рыхлыми 
и хорошо прогревались.

В лесах с ореховатой структурой почв 
природные условия, близкие к оптималь
ным, часто создаются под пологом леса и 
на свежих лесосеках. На слабо структур
ных почвах и задернелых открытых площа
дях условия для образования полноценных 
всходов и высокой приживаемости культур 
можно обеспечить почвообрабатывающими 
орудиями, лесопосадочными машинами и 
сеялками.

Вторая фаза. Продолжается до смыка
ния крон. Образуются побеги второго, 
третьего, четвертого и последующих поряд
ков. Корни и кроны растут и развиваются, 
но друг на друга не воздействуют. Растения 
способны переносить слабое освещение. 
Водно-зольное питание должно быть доста
точным. В подзонах лесостепи и хвойно-ши
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роколиственных лесов вторая фаза начи
нается на второй — третий год, заканчи
вается на пятый — восьмой. В редких куль
турах и на слабо облесившихся лесосеках 
она продолжается до 12, нередко до 20— 
25 лет.

Основное значение для развития расте
ний в этой фазе имеют условия внешней 
среды, обеспечивающие образование хоро
шо разветвленных корневых систем, боль
шого ассимиляционного аппарата и полно
ценных почек. Если на открытых площадях 
почва рыхлая, комковатая и в черном пару 
содержалась три-четыре года, культуры в 
следующую фазу переходят в четырех-пя- 
тилетнем возрасте. Хороший рост молод
няка в наибольшей степени обусловливает
ся работой культиваторов.

Под пологом при постепенных или выбо
рочных рубках наилучшие условия для 
молодого поколения создаются, если оно 
получает 45—75% света открытой местно
сти, для чего подлесочные и мягколиствен
ные породы через каждые два-три года на
до омолаживать. При этом выращиваемые 
породы переходят в следующую фазу роста 
и развития в семь-десять лет.

Третья фаза. Формирование состава и 
структуры насаждений. Характеризуется 
большой пластичностью деревьев и насаж
дений в целом; формированием и диффе
ренциацией крон и стволов, типичных для 
сомкнутых молодняков; цветением и пло
доношением только единичных, особо раз
витых деревьев. Эта фаза в чистых насаж
дениях, а также в смешанных, в которых 
ведут систематические рубки ухода, закан
чивается к 18—25 годам. Без ухода широ
колиственные и хвойно-лиственные насаж
дения формируются через смену пород и 
поэтому нередко третья фаза продолжается 
до 50—60, а иногда и до 80 лет.

В третьей фазе основные задачи лесо
вода — сформировать насаждение нужного 
состава и лучшей структуры, регулировать 
дифференциацию крон. Для этого нужен 
уход повышенной интенсивности, обеспечи
вающий значительное ежегодное увеличе
ние крон и корневых систем главной поро
ды. Если кроны хорошо сформированы, 
внимание следует сосредоточить на том, 
чтобы лучшие деревья повысили прирост 
в высоту . Оптимальная среда для дуба 
в этой фазе образуется, когда верхняя по
ловина или треть крон деревьев получают 
не менее 50—80% от полной освещенности 
открытой местности, поверхность почвы за 
тенена подлеском или молодой порослью,

травяной покров из растений лесных видов 
не сменяется злаками и сорняками и, нако
нец, если деревья не повреждаются весен
ними заморозками. В последнем этапе 
третьей фазы важно отобрать лучшие де
ревья для дальнейшего выращивания, а 
также создать такие условия, при которых 
стволы хорошо очищаются от сучьев. Поэ
тому рубки ухода должны быть умеренной 
интенсивности. В чистых насаждениях из 
быстрорастущих пород отбирать лучшие 
деревья и создавать им благоприятную 
среду нужно в продолжение всей третьей 
фазы.

Четвертая фаза. К этому периоду опреде
лились рост и структура насаждений. Ха
рактерна полная зрелость и стабилизация 
вегетативных органов, большая часть де
ревьев главных пород находится в верхнем 
пологе, хорошо растет и в массе плодоно
сит. Задача лесоводов — увеличить при
рост, улучшить санитарное состояние, уси
лить плодоношение насаждений, а также 
создать хорошие условия для молодого 
поколения под пологом. Для этого доста
точно проводить систематические умерен
ные прореживания и проходные рубки. За 
пять-десять лет до главной рубки целесо
образно интенсивное изреживание верхнего 
полога, способствующее повышению жизне
способности молодого поколения.

Пятая фаза. Древостой стареют и отми
рают. Деревья плохо переносят изменения 
внешней среды. Цветение и плодоношение 
у них ослабленное, вегетативное размноже
ние отсутствует (или незначительное), те
кущий прирост в высоту уменьшается. Мно
го деревьев с сухими вершинами. В широ
колиственных древостоях центральных об
ластей эта фаза вполне выражена в семен
но-порослевых насаждениях в 120— 140 
лет, в семенных начинается примерно 
в 150— 160 лет. В пятой фазе жизни насаж
дений часто параллельно идут два процес
с а — отмирание одряхлевших деревьев и 
образование молодого поколения. В пар
ках, лесопарках и защитно-водоохранных 
лесах санитарные и постепенные рубки сле
дует ориентировать на то, чтобы увеличить 
долговечность древостоев, а под пологом их 
создать среду, благоприятную для образо
вания всходов и повышения жизнеспособ
ности подроста.

Теперь посмотрим, как зависит рост и 
развитие насаждений от мероприятий, про
водимых в каждой фазе. У культур (само
сева) будет высокая приживаемость и хо
роший рост, если семена получены от здо
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ровых, нормально развитых деревьев, а по
садочный материал был не ниже II сорта. 
При этом во второй фазе медленный рост 
дубков сменится интенсивным, кроны быст
ро сомкнутся. Если в третьей фазе для 
главной породы создать оптимальную (или 
близкую к ней) среду, межвидовая конку
ренция будет незначительной. Кроны хо
рошо разовьются, у лучших деревьев будет 
высокий прирост, улучшится качество на
саждений, широколиственные и хвойные по
роды почти не станут сменяться мягколист
венными. В последующей фазе системати
ческие рубки ухода и первый прием посте
пенных рубок повысят текущий прирост и 
плодоношение деревьев с лучшими ствола
ми, с высокими наследственными свойст
вами. До пятой фазы сохраняют насажде
ния только в парках, лесопарках, в почво
защитных и водоохранных лесах. При 
добровольно-выборочных рубках в этих 
лесах будет своевременно использоваться 
ценная древесина и сохранено нужное чис
ло жизнеспособного подроста.

Рекомендуемая система выращивания 
леса позволяет использовать плодородие 
почв в наибольшей степени, что обусловли
вает ускоренное накопление больших запа
сов ценной древесины.

Исследования показали, что в большин
стве выращиваемых сейчас насаждений во 
второй и третьей фазах деревья очень мед
ленно растут и развиваются. Следователь
но, они плохо используют плодородие 
почв, а это сказывается на накоплении за 
пасов и влечет за собой смену широколист
венных пород мягколиственными. Во мно
гих случаях семена собирают в слабо ра
стущих насаждениях с большим числом 
фаутных деревьев. Поэтому на хорошо под
готовленной почве бывают культуры с 
неудовлетворительной приживаемостью; у 
большинства экземпляров очень плохо 
растут вегетативные органы. Еще чаще 
встречаются культуры, которые хорошо 
прижились, но затем вследствие появле
ния сорных трав и злаков растут очень мед
ленно, годичный прирост в высоту не пре
вышает 10— 15 см. Чтобы в смешанных 
молодняках вывести в верхний полог слабо 
развитые, медленно растущие деревья цен
ных пород, в третьей фазе приходится про
водить многократные осветления, прочистки 
и прореживания. Если в конце концов 
удается сформировать верхний полог из

ценных пород, то продуктивность таких 
древостоев оказывается ниже возможной 
на 20—30%. Если же в плохо растущих мо
лодняках осветления и прочистки были 
очень редки, большая гибель ценной поро
ды неминуема. Обычно экземпляры со сла
быми корневыми системами и недоразвиты
ми кронами выпадают в период наиболь
шей конкуренции с малоценными сопутст
вующими породами.

Неудовлетворительная среда, в которой 
находятся деревья в предыдущей фазе, 
ухудшает их рост и развитие в последую
щих фазах. Обращаем внимание и на то, 
что подрост или культуры, сильно угнетен
ные, долго не реагируют на созданную для 
них оптимальную среду. Вот почему часто 
рубки ухода не дают положительных ре
зультатов, и сейчас еще на больших пло
щадях дуб и хвойные сменяются малоцен
ными породами. По этим же причинам не
редко можно встретить насаждения III бо
нитета на почвах, где они могли бы быть
II и даже I бонитета.

Зачем же надо различать фазы роста и 
развития насаждений? Дело в том, что при 
делении на классы возраста не учитыва
ются биологические и экологические осо
бенности роста, развития и формирования 
насаждений. Так, например, в одних насаж
дениях кроны смыкаются в первой полови
не первого класса возраста, а в других — 
только во втором классе. В первом случае, 
чтобы сохранить главную породу и создать 
для нее оптимальную среду, лесокультур
ные и лесохозяйственные мероприятия 
нужны в течение одного десятилетия, а во 
втором случае в первом классе потребуются 
только лесокультурные приемы, во вто
ром — лесохозяйственные и лесокультур
ные. Часто на протяжении одного класса 
возраста формируются состав и структура 
насаждения, а также стабилизируются ве
гетативные органы. Следовательно , будут 
нужны разные лесоводственные приемы. 
Поэтому при назначении мероприятий на 
ревизионный период (10 лет) необходимо 
выявлять, в какой фазе находится насаж
дение, каково состояние главной породы 
и какие лесохозяйственные или лесокуль
турные работы обеспечат для нее наилуч
шие условия. Разумеется, делить насажде
ния на классы возраста нужно, чтобы оп
ределять средний возраст их, запас, сред
ний прирост и др.
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ВЛИЯНИЕ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ 
НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН СОСНЫ

X. П. Касесапу, директор учебно-опы тного лесхоза 
Эстонской сельскохозяйственной академии

У Д К  581.524.1

Мы изучали, как влияет боровая расти
тельность на прорастание семян, а также 
на рост и развитие всходов сосны обыкно
венной. Опыты проводились в лаборатории 
Института зоологии и ботаники АН Эстон
ской ССР.

В чашки Петри на фильтровальную бу
магу, сложенную в шесть слоев, высевалось 
по 50 семян сосны, которые поливали вод
ными вытяжками из различных растений 
и дистиллированной водой (контроль). Со

Рис. 1. Х од  прорастания сем ян сосны, п о 
ли ва ем ы х вытяжками из листьев т олокнян
ки  (1 ), листьев вереска (2 ) , корней во р о 
ники  (3 ). листьев вороники  (4 ), слоевищ а  
цетрария (5 ) и дист иллированной в о 

дой (6)

150%

100

50

1 2 3 4 - 5 6  7 8

Рис. 2. С равнительная д лина  всходов сосны  
в  первом  опыте. У словны е обозначения:

1 — п о л и в  в ы т я ж к о й  и з  к о р н е й  в о р о н и к и ;  2 — 
л и с т ь е в  в о р о н и к и ;  3 — к о р н е й  в е р е с к а ;  4 — л и с т ь е в  
в е р е с к а ;  5 — с л о е в и щ а  ц е т р а р и я ;  6 — л и с т ь е в  т о 

л о к н я н к и ;  7 — л и с т ь е в  б р у с н и к и ;  8 — к о н т р о л ь

времени набухания семян наблюдения вели 
через день: учитывали количество пророс
ших семян, фазы развития, среднюю высо
ту всходов, общее состояние растений. 
По окончании опытов измеряли длину 
всходов.

Опыт первый. Начат 12 марта, окончен 
17 апреля. Испытывалось влияние следую
щих вытяжек: из корней вороники, листьев 
вороники, корней вереска, листьев вереска, 
слоевища цетрария, листьев толокнянки, 
листьев брусники. Для изготовления вытя
жек 50 г измельченного растительного ма
териала заливали 500 см3 воды. Через сутки 
вытяжку, процеженную через марлю, мож
но было использовать для полива.

Самое сильное токсическое действие на 
прорастание семян оказали вытяжки из 
листьев толокнянки и из листьев вереска. 
К 29 марта (рис. 1) в чашке, поливаемой 
вытяжкой из листьев вереска, проросло 
лишь 52% семян, из листьев толокнянки — 
68%, тогда как в контрольной — 86%.

На рис. 2 показаны сравнительные вели
чины длины всходов после опыта. Как ви
дим, больше всего рост сосенок тормозят 
вытяжки из листьев вороники и листьев 
толокнянки. Вытяжки из листьев всех ра
стений больше, чем вытяжки из корней их,
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Рис. 3. В сходы  сосны, поливаем ы е дист иллиро
ванной водой (1 ) , вытяжкой и з  листьев вороники  
(2 ), из листьев т олокнянки (3 ) , и з  корней  вере

ска (4 )

ослабляют рост. Например, при поливе вы
тяжкой из листьев вереска длина всходов 
составляла 31%, а при поливе вытяжкой 
из корней вереска — 51% от длины конт
рольного экземпляра. К концу опыта у мно
гих всходов в контрольной чашке были раз
витые семядоли, тогда как в остальных ва
риантах опыта у всходов вытягивалась 
только гипокотиль (рис. 3).

Опыт второй. Определялось влияние, 
главным образом, тех же вытяжек, что и в 
первом опыте, но концентрация их была 
вдвое меньше. Начат опыт 17 октября, за 
кончен 6 ноября. Оказалось, что вытяжки

200%

150 -

4 0 0  -

1 2  3  4  5  6  7  S

Рис. 4. Сравнит ельная д лина  всходов сосны во  
втором опыте. У словны е обозначения:

1 — п о л и в  в ы т я ж к о й  и з  к о р н е й  в о р о н и к и ;  2 —  
л и с т ь е в  в о р о н и к и ;  3 — к о р н е й  в е р е с к а ;  4 —  л и с т ь е в  
в е р е с к а ;  5 — к о р н е й  б р у с н и к и ;  б — л и с т ь е в  б р у с н и 

к и ;  7 — л и с т ь е в  т о л о к н я н к и ;  8 — к о н т р о л ь

из корней вереска, вороники и брусники 
несколько стимулировали прорастание се
мян, повысили их всхожесть. Остальные 
вытяжки — из листьев вороники, вереска, 
брусники и толокнянки — либо понижали 
всхожесть, либо оказались индиферентны- 
ми. Более значительно влияние вытяжек 
на всходы. Вытяжки из корней вороники, 
вереска и брусники улучшали, а вытяжки 
из листьев этих растений, наоборот, тормо
зили (хотя меньше, чем в первом опыте) 
рост и развитие сосенок (рис. 4).

Издательство «Лесная промышленность» в 1965 году выпускает в свет следующие )
плакаты по технике безопасности: <!

Общие требования по технике безопасности на лесозаготовках. Ц Н И И М Э, серия /
на 7 листах, ц. 1 р. 40 к.

Общие положения по охране труда. ЦН ИИ М Э, серия на 11 листах, ц. 2 р. 20 к. <
Инструктаж и обучение рабочих, внутренний распорядок, профилактика травма* <

тизма. Ц Н И И М Э , серия на 11 листах, ц. 2 р. 20 к. )
Первая помощь. Ц Н И И М Э, серия на 11 листах, ц. 2 р. 20 к. ;
Техника безопасности при работе в гаражах, депо и механических мастерских }

(на металлорежущих станках). Ц Н И И М Э, серия на 7 листах, ц. 1 р. 40 к. >
Техника безопасности на лесопильно-деревообрабатывающих предприятиях ]

(слесарные, сборочные, сварочные и кузнечные работы; зарядка аккумуляторов). -
ЦН И И М Э, серия на 8 листах, ц. 1 р. 60 к. >

Техника безопасности на лесопильно-деревообрабатывающих предприятиях. '
ЦН ИИ М Э, серия на 10 листах, ц. 2 руб. (

Техника безопасности при работе на деревообделочных станках, ч. I. ЦНИИМЭ, >
серия на 10 листах, ц. 2 руб. j

Техника безопасности при работе на деревообделочных станках, ч. II, ЦНИИ М Э, ;
серия на 11 листах, ц. 2 р. 20 к. )

Техника безопасности при работе на деревообделочных станках, ч. III. ЦНИИМЭ, 
серия на 9 листах, ц. 1 р. 80 к.

Электробезопасность. ЦН И И М Э, серия на 7 листах, ц. 1 р. 40 к. > '
Заявки на перечисленные выше плакаты направляйте по адресу:

Москва, центр, ул. Кирова, 40-а, отдел распространения и рекламы. >
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УЧЕТ ЛЕСНОГО ФОНДА И ПЛАНИРОВАНИЕ 
ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

У Д К  634.0.6

Г. Л. Лиогенький (Вологодское управление лесной промышленности и
лесного хозяйства)

Для правильного планирования лесовос
становительных работ решающее значение 
имеют материалы учета лесного фонда. 
Хотелось бы высказать некоторые предло
жения, которые, на наш взгляд, будут спо
собствовать лучшему отображению лесо
культурного фонда и позволят более объек
тивно определять потребность в лесовосста
новительных работах.

Резко возросшие в последние годы объе
мы этих работ дали возможность в боль
шинстве областей ликвидировать разрыв 
между рубкой и возобновлением и выявить 
ряд серьезных недостатков в учете лесо
культурного фонда на местах. Например, в 
книгах учета лесного фонда лесничеств, 
лесхозов и леспромхозов в лучшем случае 
аккуратно производился учет вырубок и 
создаваемых лесных культур, однако вы
рубки, оставлявшиеся под естественное во
зобновление в натуре, как правило, не об
следовались и в покрытую лесом площадь 
до очередного лесоустройства не переводи
лись. Дело доходило до того, что участки, 
пройденные выборочными рубками, где 
оставался древостой с запасом 150—200 л 3, 
полнотой 0,5 и даже выше и количеством 
хвойного подроста свыше 10 тыс. экзем
пляров на 1 га, включались в материалы 
учета как невозобновившиеся вырубки.

Исключение составляли лишь вырубки, 
на которых проводились мероприятия по 
содействию естественному возобновлению. 
Они, в случае возобновления, переводились 
в покрытую лесом площадь на пятый год 
после содействия. В результате материалы 
учета лесного фонда значительно завышали 
количество не покрытых лесом площадей

и, естественно, лесокультурного фонда. 
Так, по учету лесного фонда на 1 января
1961 г. в лесах Вологодской области числи
лось 271,2 тыс. га необлесившихся вырубок, 
из которых на площади 172,8 тыс. га (в 
1956— 1960 гг.) были проведены меры со
действия естественному возобновлению, 
причем большинство этих площадей к мо
менту учета находилось в облесенном со
стоянии.

Какова бы ни была эффективность со
действия, окончательное решение о перево
де таких площадей в покрытую лесом пло
щадь или списании и повторном закульти- 
вировании принимается согласно старым и 
ныне действующим указаниям по восста
новлению Леса через пять лет после произ
водства работ по содействию. Следователь
но, при составлении учета лесного фонда 
на любую дату лесоводы вынуждены вклю
чать в не покрытую лесом всю территорию, 
охваченную содействием в предшествую
щие учету пять лет. Хуже того, площади с 
проведенными мерами содействия не нахо
дят никакого отражения в формах учета 
лесного фонда, что создает ложное впечат
ление о якобы большом количестве не по
крытых лесом площадей.

Мы считаем, что следует разрешить пе- 
ревод в покрытую лесом площадь (в слу
чае удовлетворительного возобновления) 
или списание (если возобновления нет) 
участков с проведенными мерами по со
действию ранее действующего пятилетнего 
срока. Сроки же инвентаризации таких 
площадей для представления материалов 
вышестоящим организациям можно сохра
нить без изменения. Кроме того, форма
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Т а б л и ц а  1
Ход естественного возобновления лесов Вологодской области

Общая п ло щ ад ь  
в тыс. га  и %

В том числе возобновилось
Не возобно
вилось или 

возобновилось 
н еудовлетво

рительно

у д о в летв о 
рительно
хвойными
породами

в стади и  во
зобновления 
хвойных по

род

лиственными

березой
в том числе 
с наличием 

хвойных
осиной

в том числе 
с наличием 

хвойных

374,1
100

155,3
42

5 5 ,9
15

63,0
17

5 4 ,4
14

30 ,9
8

2 2 ,8
6

69
18

№ I учета лесного фонда обязательно дол
жна быть дополнена специальной графой, 
отражающей количество не покрытых ле
сом площадей, на которых к моменту учета 
проведены меры содействия естественному 
возобновлению. В материалах лесоустрой
ства указанные данные также должны най
ти соответствующее отражение.

При определении необходимых объемов 
восстановительных работ обычно исходят 
из сопоставления вырубаемой и искусст
венно облесяемой площади. При этом по
чему-то сбрасывается со счета ход естест
венного возобновления, который в различ
ных географических районах протекает по- 
разному. Опыт Вологодской области в этом 
отношении весьма поучителен. По учету на 
1 января 1959 г. в ней числилось 389 тыс. га 
не покрытых лесом площадей. Летом 1959 г. 
бывшим объединением «Агролеспроект» 
было произведено обследование их. Только 
при камеральном уточнении указанная 
площадь уменьшилась на 14,9 тыс. га и со
ставила 374,1 тыс. га. По данным натурного 
обследования она распределилась следую
щим образом (табл. 1).

На основании указанного распределения 
были запроектированы и утверждены сле
дующие мероприятия (табл. 2).

Таким образом, фактически не покрытая 
лесом площадь оказалась почти в три раза 
меньше учетной, а площадь лесокультурно

го фонда даже при незначительных в то 
время объемах восстановительных работ 
составила всего 42,6 тыс. га. Естественно, 
что с 1960 г. после резкого увелечения объе
мов восстановительных работ количество 
не пркрытых лесом площадей и, следова
тельно, лесокультурного фонда стало со
кращаться, однако в материалах учета лес
ного фонда в связи с указанными выше 
недостатками это сокращение не нашло от
ражения. Наоборот, по учету лесного фон
да на 1 января 1961 г. не покрытая лесом 
площадь и лесокультурный фонд были 
вновь завышены. В результате с 1962 г. ра
боты по восстановлению леса в области 
стали производиться в размерах, значи
тельно превышающих фактическую потреб
ность в них.

По схеме лесокультурных мероприятий в 
Вологодской области, составленной бывш. 
«Агролеспроектом» за период 1960— 
1964 гг., восстановительные работы с уче
том полного освоения имевшегося лесо
культурного фонда и фонда лесосек 1960— 
1964 гг. необходимо было произвести на 
площади 205 тыс. га, а произведены на пло
щади 263 тыс. га. Это превышение может 
быть оправдано лишь в том случае, если 
оно приводит к сокращению сроков возоб
новления вырубок главной породой, чего, 
к сожалению, в наших условиях не проис
ходит. Это наглядно подтверждается сопо

ставлением изученного хода естествен
ного возобновления (табл. 1) с прове
денным в 1963 г. единовременным уче
том лесных культур, созданных за пе
риод с 1952 по 1961 гг. (табл. 3).

Таким образом, ход естественного во
зобновления в наших условиях во вре
мени существенно не отличается от хо
да искусственного возобновления. Сле
довательно, производить лесные куль
туры в местах, где естественное возоб
новление хвойными породами обеспе
чивается естественным путем, по мень

Т а б л и ц а  2
Объемы лесовосстановительных работ 

по Вологодской области

Общая 
пло

щадь, 
в тыс.
га и %

В том числе н ам ечено

к п ереводу  в 
покрытую 

лесом пло
щ ад ь

под ес т е с т 
венное  во

зобновление

под лесо 
культурн ы е  
мероприятия

под времен
ное сельхоз-  
пользование  

и к переводу 
в другой  вид 

угодий

374,1
100

232.8
62

9 2 ,0
25

4 2 ,6
11

6 ,7
2
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Т а б л и ц а  3

Результаты единовременного учета лесных культур по Вологодской области

П роизводство  лесных культур
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м 
пл

о
щ
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Требуют

ухода  за 
почвой

осветле 
ния

реконст
рукции 

и списа
ния

1952— 1956 гг., тыс. га . . 2 5 ,8 1 ,8 2 4 ,0 7 4 ,7 16 ,5 11 ,6 0 ,2
% ........................................................... 100 7 93 — 64 — 45 1
1957— 1961 гг., тыс. га  . . 3 5 ,0 1 ,2 3 3 ,8 7 1 ,2 7 ,2 6 ,3 8 ,3 0 ,9
% ........................................................... 100 3 97 — 20 18 24 3

Итого за 1952 — 1961 гг.,
тыс. г а ....................... • . • 6 0 ,8 3 ,0 5 7 ,8 7 2 ,4 2 3 ,7 6 ,3 19,9 11,1

% ........................................................... 100 5 95 — 39 10 33 2

П р и м е ч а н и е .  Из 16,5 тыс. га  культур 1952— 1956 гг., переведенны х в покрытую лесом пло
щадь, 2,6 тыс. га  нуждаются в осветлении.

шей мере нецелесообразно. Производство 
восстановительных работ в размерах, превы
шающих лесокультурный фонд, часто не 
только не ускоряет, но замедляет возобнов
ление хвойными породами, так как, во-пер
вых, при огневой очистке и механизирован
ной подготовке почвы уничтожаются хвой
ный подрост и самосев с хорошими наследст
венными свойствами (отставшие в росте де
ревья в древостое почти не плодоносят) и на 
их месте создаются культуры из семян с 
сомнительной наследственностью, во-вто- 
рых, это ведет к безответственности за вы
полнение плана восстановительных работ.

Для улучшения возобновления вырубок 
хвойными породами следует увеличивать 
объемы работ не по посеву и посадке леса, 
а по уходу за составом смешанных молод- 
няков, так как созданием лесных культур 
на вырубках елово-лиственных лесов сме
ны пород предотвратить невозможно.

Наконец, заслуживает внимания вопрос
о дате составления учета лесного фонда.

При составлении его на 1 января в матери
алах учета всегда будет в наличии лесо
культурный фонд лесосек, вырубленных в 
зимний период IV квартала года, предшест
вующего учету. Может быть, целесообразно 
приурочить учет лесного фонда к земель
ному балансу, т. е. не к 1 января, а к 1 но
ября. В этом случае данные о наличии ле
сокультурного фонда будут более сопо
ставимы с объемами приводимых восстано
вительных работ, и, кроме того, данные 
учета лесного фонда и земельного баланса 
можно легче увязывать между собой.

Устранение недостатков в учете лесного 
фонда и установление планов по восстанов
лению леса в соответствии с имеющимся 
лесокультурным фондом позволит лесово
дам творчески подходить к назначению 
различных хозяйственных мероприятий в 
разных лесорастительных условиях, что в 
конечном итоге будет способствовать 
улучшению восстановления вырубаемых 
лесов.

НОВЫЕ КНИГИ
Научно-техническая конференция по повышению 

продуктивности лесов. Тезисы докладов, предназна
ченных для обсуждения 23 сентября 1964 г. на на
учно-технической конференции. Минск, 1964, 80 стр. 
230 экз. Ц. не указ.

Повышение продуктивности и сохранности лесов 
(Материалы совещания 23—26 апреля 1963 г.). М., 
1964, 510 стр. с илл. и карт. 3000 экз. Ц. 1 р. 67 к.

Книга имеет четыре части: I. Очередные задачи 
лесного хозяйства и пути повышения продуктивно

сти лесов (10 статей). II. Рубки как средство повы
шения продуктивности лесов (19 статей). III. Выра
щивание и использование древесины быстрорасту
щих пород и высокопродуктивных насаждений 
(28 статей). IV'. Осушение лесных земель (14 ста
тей).

Рефераты научно-исследовательских работ (по
вопросам лесного хозяйства). М., 1964, 20 стр.
2000 экз. Ц. 21 к.

В книге помещено 18 рефератов научно-исследо- 
вательских работ, выполненных в 5 институтах лес
ного хозяйства СССР.
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ВИДОВЫЕ ЧИСЛА СТВОЛОВ БУКА 
В ЛЕСАХ ЗАПАДНОЙ ГРУЗИИ

А. Д. Капанадзе

Основным подспорьем количественного 
и качественного учета лесного и лесосеч
ного фонда, как известно, служат массовые 
(объемные) таблицы. За  последние 30 лет 
у нас широкое распространение получили 
массовые таблицы «ЗакНИИЛИ». Д ли
тельные опыты по их применению показы
вают, что эти таблицы преувеличивают за 
пас. Поскольку достоверность массовых 
таблиц зависит от правильного установле
ния полнодревесности стволов, выражае
мой через видовое число (f ), в настоящей 
статье мы поставили задачи: 

исследовать закономерности фактическо
го изменения видовых чисел;

установить характер связи между 
видовыми числами и высотами, с одной 
стороны, и видовыми числами и диаметра
ми — с другой;

найти конкретные уравнения связи меж
ду этими величинами;

установить обобщающую связь видового 
числа с высотой и диаметром;

на основании найденных параметров 
уравнения связи составить массовые табли
цы видовых чисел с таким расчетом, чтобы 
затем все данные использовать для состав
ления массовых таблиц типа баварских и 
по разрядам высот. В сложных буковых 
насаждениях западной Грузии, несмотря 
на важность, эти вопросы до сего времени 
мало изучены.

Исходным материалом для разрешения 
вышеперечисленных вопросов послужили 
1007 модельных деревьев, срубленных на
21 пробной площади в Амбролаурском, 
Джавском и Сухумском лесхозах. В целях 
удобства вычисления статистических вели
чин в пределах отдельных ступеней высоты 
(ступень 3 м) и бонитета модельные де
ревья распределялись по видовым числам 
(со ступенью в 0,03). Полученные данные 
были подвергнуты обработке методом ва
риационной статистики (табл. 1).

Изменения видового числа с высотой в 
пределах бонитета приводятся на графике 
(рис. 1). Несмотря на некоторую шерохова
тость (низших ступеней высоты), обуслов
ливаемую неравномерным числом наблю-
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Рис. 1. Зависимость вид о во го  числа от высоты

дений, все же наблюдается общая линия 
связи видового числа с высотой независимо 
от бонитета. Поэтому в дальнейшем сгла
живание вычисленных видовых чисел и за
кономерностей их изменения рассматрива
лось лишь по классам высоты, но не по бо
нитетам. Оно производилось методом гра
фической интерполяции (рис. 2). Нетрудно

Т а б л и ц а  1
Распределение модельных деревьев 

по видовым числам в пределах бонитета 
и ступеней высоты

Ступени
высоты,

м
Итого

стволов
Среднее  
/  — 0,001

Ошибка
± т м

Коэффи
циент

вариаций
(С)

12 31 0 ,4 8 6 0 ,0 2 16,7
15 45 0 ,4 9 0 0 ,0 2 2 0 ,6
18 78 0 ,4 9 0 0 ,01 14,3
21 90 0 ,4 6 5 0 ,01 17,2
24 171 0 ,4 6 2 0,01 14,8
27 212 0 ,4 6 0 0 ,01 15,1
30 204 0 ,4 5 5 0,01 14 ,3
33 127 0 ,4 5 5 0,01 11,7
36 41 0 ,4 5 0 0,01 12,7
39 5 0 ,4 8 0 0,01 7 ,5
42 1 0 ,3 1 0 — —

Всего 1007 0 ,4 6 4 0 ,0 2 15,7

В том числе по бонитетам
I 303 0 ,4 5 9 0 ,0 0 4 13,1

11 442 0 ,4 6 8 0 ,0 0 3 15,5
III 262 0 ,4 6 8 0 ,005 15 ,3
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Рис. 2. Зависимость вид о во го  числа от высоты 
в  насаж дениях I — 111 бонитетов

заметить, что среднее видовое число по ме
ре повышения высоты уменьшается. Ины
ми словами связь имеет прямолинейный 
характер с отрицательными направле
ниями.

Данные корреляционных таблиц (табл. 1) 
и рис. 2 обрабатывались по способу на
именьших квадратов с применением уравне
ний прямой у =  ах +  Ь\ таким образом уста
новлена средняя связь между /  и высотой, 
выражающаяся конкретным уравнением:

/  =  —0,0017 5 Я +  0,513... (1)

Если в качестве связывающего звена ис
пользовать не высоту (как на рис. 1 и 2 ), а 
диаметр, результаты оказываются сходны
ми (рис. 3, 4 ). Эмпирическое уравнение

Т а б л и ц а  2

Видовые числа, фактические и полученные 
по уравнениям

Видовое число /  — 0,001
Высота,

м ф актическое по ур авн е 
ниям прямой отклонения

12 0,486+0,02 0,492 + 0,006
15 0,490+0,02 0,487 —0,003
18 0,490+0,01 0,481 —0,009
21 0,464+0,01 0,473 +0,009
24 0,462+0,01 0.471 +0,009
27 0,458+0,01 0,465 +0,007
30 0,455+0,01 0,460 +0,005
33 0,455+0,01 0,455 0 ,0
36 0,450+0,01 0,449 —0,001
39 0,480+0,01 0,444 -0 ,0 3 6

г
----------- l-fe m / n e m

----------- H -fitm a m sm

----------- Ш -б о н и т ет

< s N
—

у
/

Ч ! *^4
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Рис. 3. Зависимость видового  числа от диаметра

Т а б л и ц а  3

Таблица видовых чисел бука восточного (0г =  О,66 для 1—111 бонитетов; 
/ - 0 , 5 1 6 —0 .0 0 0 8 7 Н —0 ,0 0 0 6 1 Д )

Ступени высоты, м
Я я
е  Э 7

10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43
Н  о
О н видовое число ствола f  — 0,001

12 0,502 0,499 0,497
16 0,500 0,497 0,495 0,492 — — — — — — — ----- —

20 ___ 0,495 0,492 0,489 0,487 0,484 — . . . . — — — — ----- —

24 ___ 0,492 0,490 0,487 0,485 0,482 — — — — — ----- —

28 ___ ___ 0,487 0,485 0,482 0,479 0 ,477 - — — — — ----- —

32 . - ___ 0,485 0,482 0,480 0,477 0,474 0,472 — — — ----- —  •

36 ___ ___ 0,480 0,477 0,475 0,472 0,469
0,46440 ___ ___ ___ 0,477 0,475 0,472 0,470 0,467 — — -----

44 ___ ___ ___ ___ 0,472 0,470 0,467 0,465 0,462 — — ----- —

48 ___ ___ ___ 0,470 0,467 0,465 0,462 0,459 0,457 — ----- —

52 , ___ ___ ‘ ___ 0,467 0,465 0,462 0,460 0,457 0,454 — -----  • —

56 0,462 0,460 0,457 0,454 0,452 0,449 ------ . —

60 0,460 0,457 0,455 0,452 0,450 0,447 ----- —

64 ___ ___ ----- -- ___ 0,458 0,455 0,452 0,450 0,447 0,445 --- —
68 0,455 0,453 0,450 0,447 0,447 0,445 ----- —

72 0,450 0,447 0,445 0,442 0,440 ----- —

76 0,448 0,445 0.442 0,440 0,437 ----- —

80 0,445 0,443 0,440 0,437 0,435 0,432 —

84 ___ ----- ___ ___ ___ ----- 0,443 0,440 0,438 0,435 0,432 0,430 —

88 ----- ----- ----- ----- ----- — - 0,440 0,438 0,435 0,432 0,430 0,427 —

92 0,438 0,435 0,433 0,430 0,427 0,425 —

96 ----- ----- ----- ----- ----- ----- o,4as 0,433 0,430 0,428 0,425 0,422 0,420
100 0,433 0,430 0,428 0,425 0.423 0,420 0,417
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Рис 4. Зависимость видового  числа от диаметра 
в насаж дениях I — I I I  бонитетов

связи между видовым числом и диаметром 
установлено таким же методом, как в отно
шении высоты. Конкретно уравнение имеет 
вид:

/  =  — 0 .0 0 1 2 3 Д  +  0 ,516... (2)

Приводим для сопоставления видовые 
числа, полученные по уравнениям (1 и 2 ), 
и фактические (табл. 2 ).

Видовые числа, полученные по уравнени
ям, близки к средним фактическим. Откло
нения в обе стороны не превышают двойной 
ошибки.

Следует отметить, что характер связи 
между / и / /  и соответственно f  и Д  иссле
дуемых насаждений оказался иным по

сравнению с иищенринятым взглядом в дан
ном вопросе. Считается, что изменение ви
дового числа вслед за изменением высоты 
и соответственно диаметра в целом подчи
няется законам гиперболической зависимо
сти. Путем математических преобразова
ний нами получены уравнения, отобража
ющие объединенную связь видового числа 
с высотой и диаметром. Конкретное урав
нение имеет вид:

f = 0,516—0,00087#—0,00061 Д... (3)
Решая уравнения различного сочетания 

высот и диаметров, оказалось возможным 
получить видовое число при среднем коэф
фициенте формы ^2 =  0,66. Полученные дан
ные располагались в определенной систе
ме и составили таблицу видовых чисел 
(табл. 3).

Оособенность этой таблицы видовых чи
сел заключается в том. что она характери
зует их не только в зависимости от высоты, 
но и от диаметра, тогда как обычно табли
цы такого рода не отражают данных по ди
аметру. Кроме того,'эта таблица не по клас
сам <72. а для среднего q2- Применительно 
к буковым древостоям она составляется 
впервые.

ной массив, охраняемый лесником, окружен насе
ленными пунктами; в летнее время здесь пасутся 
отары  овец, стада коров и табуны  лошадей. Не
смотря на это Калабаев Байгожа не допустил ни 
одного случая лесного пожара, а самовольные по
рубки сократил до минимума.

Старательный лесник изучил свой лесной массив, 
отлично знает границы обхода, помогает молоды м 
специалистам ориентироваться в лесу, находить 
нужные участки. В населенных пунктах среди лесо
заготовителей, пастухов отгонного животноводства 
зимой и летом лесник ведет массово-разъяснитель
ную  работу, рассказывает о значении леса и ущ ер 
бе, который мож ет принести ему пожар. А  когда 
приходит пора посадки леса и сбора семян, вся 
большая семья Калабаева Бэйгожи помогает ему.

За время служ бы  лесника неоднократно преми
ровали, имя его не сходит с доски почета. За дол
госрочную  и безупречную  работу в государствен
ной лесной охране он награжден Значками «X лет 
службы в государственной лесной охране», «XX  лет 
службы  в государственной лесной охране» и «XX X  
лет службы в государственной лесной охране».

М. Ф. Бондаренко, инженер охраны леса 
Кетменского лесхоза

С 1930 г. в государственной лесной охране Кет
менского лесхоза (Алм а-Атинская область) р або 
тает лесник Калабаев Байгожа. После тяжелого ра
нения в 1943 г. он вернулся в родные места и за 
нял свою преж ню ю  должность лесника. Его обход  
расположен на горном  хребте Кетмень. Весь лес*
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ОСОБЕННОСТИ ОБЛЕСЕНИЯ ПЕСКОВ В СТЕПНОЙ ЗОНЕ СССР
У Д К  S34.0.232 : 634 0.114 462

Проф . А. Г. Гаель (МГУ); Н. А. Воронков, кандидат биологических наук
(ВН И И Л М )

При облесении песков в засушливых об
ластях основные трудности создают почвен
ная и атмосферная засуха, а также ветровая 
эрозия. Выдувание сеянцев и засыпание их 
песком опасно в начальный период созда
ния лесных культур, а засуха-— фактор, 
действующий на протяжении всей их жиз
ни. В первые годы засуха приводит к сни
жению приживаемости посадок, а в даль
нейшем сокращается их долговечность, не 
редки случаи и полной гибели культур.

Научное обоснование мер борьбы с вред
ными воздействиями среды требует знания 
природы песков, а также водного режима 
и биологии выращиваемых насаждений. 
Сами приемы лесоразведения на всей ог
ромной территории песков степной зоны в 
СССР не могут быть одинаковыми.

В подзоне сухих степей Казахстана с 
темиокаштановыми почвами (Кустанай- 
ская и Павлодарская области) при 300— 
250 мм осадков в год и испаряемости 700— 
600 мм растут природные сосновые боры. 
Для условий произрастания этих боров 
характерно то, что вегетационный период 
здесь короткий, максимум атмосферных 
осадков приходится на июль, а маломощ
ные дерновоборовые почвы по дюнным 
всхолмлениям хорошо поглощают влагу 
талых вод и осадков. Реже сосняки встре
чаются на более мощных дерновоборовых 
связнопесчаных почвах понижении и сов
сем редко на черноземовидных супесчаных 
почвах, подстилаемых суглинком.

Дерновоборовые почвы отличаются нич
тожной мощностью гумусового горизонта 
А (6— 10 см) и низкой влагоемкостью: на

именьшая влагоемкость (НВ) этих почв 
около 4%, скорость фильтрации воды 8—
12 мм/мин. Зимой песчаные почвы глубоко 
промерзают и в верхнем мерзлом слое кон
денсируются пары воды, поступающие из 
более глубоких, непромерзающих слоев. 
Поэтому, несмотря на малоснежные зимы, 
весной почва промачивается на всю глуби
ну летнего иссушения. Подсушенная же в 
мае-июне почва вновь увлажняется обиль
ными июльскими дождями. В результате 
рост сосны на песках Казахстана довольно 
равномерный в течение всей ее жизни. 
В лучших случаях (без пожаров) здесь 
формируются насаждения с полнотой 0,8— 
0,9, а на бывших гарях насаждения обычно 
изрежены до полноты 0,4—0,6.

В Европейской части страны природные 
боры — Бузулукский и Хреновской — встре
чаются уже только в северной части степ
ной зоны, на границе с лесостепью, в райо
не распространения черноземных почв.

В Бузулукском бору среднегодовое коли
чество осадков почти вдвое больше 
(450 мм),  чем в районе степных боров Ка
захстана, а в лучшие годы осадков выпа
дает до 700 мм. Почвы в бору сформирова
ны на минералогически богатых песках, 
сохранивших еще с глубины 3—5 м кар
бонаты извести. Мощность горизонта А в 
дерновоборовых почвах до 10—20 см, а 
НВ — 6—8%. Корни сосны в карбонатных 
полнминеральных песках распространяют
ся вглубь легче, чем на выщелоченных 
кварцевых песках, и черпают влагу и пита
тельные вещества с глубины 5—6 м. Не
удивительно, что средний бонитет в этом
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самом лучшем в СССР пристепном бору 
равен или выше I.

В Хреновском бору климатические усло
вия не хуже, чем в Бузулукском. Но дюн
ные всхолмления здесь сложены кварцевы
ми бесплодными низковлагоемкими песка
ми (НВ-3,5—4,5%), мощность горизонта 
А в дерновоборовых почвах по дюнам не 
превышает 8— 10 см, а бонитет сосняков 
падает до IV—V. Насаждения более высо
ких бонитетов встречаются лишь по окраи
нам заболоченных понижении или на при
стенных чериозсмовпдных супесях, где 
формируются с.тожные боры с дубом.

Наиболее суров для роста сосны Юго- 
Восток Европейской части СССР, например 
Волгоградская и часть Ростовской области. 
Здесь, в подзоне сухой степи с темнокашта
новыми почвами, хотя и выпадает больше 
осадков, чем в Казахстанских борах (330— 
380 мм в год), но летний (июльский) мак
симум не выражен, а вегетационный пери
од на один-два месяца продолжительнее, 
чем в Казахстане. Поэтому природных сос
новых лесов здесь нет, .хотя в отдаленные 
времена (7—8 тыс. лет назад) островные 
сосновые и сосново-дубовые леса были до
вольно широко распространены по надпой
менным террасам Волги, Дона, Северного 
Донца, Днепра.

На песках Юго-Востока (по Среднему 
Дону, в низовьях рек Медведицы и Чира) 
искусственные насаждения начали созда
ваться 100—70 лет назад. Почвы здесь 
очень разнообразны: от дерновостепных
рыхло- и связнопесчаных до черноземовид
ных супесчаных. Мощность гумусовых го
ризонтов от 10— 20 до 60— 120 см и более, 
в зависимости от возраста почв (А. Гаель 
и А. Трушковскнй, 1962). Материнская по
рода большей частью представлена свет
лым кварцевым мелким выщелоченным 
песком.

Оптимальными для роста сосновых на
саждений на Юго-Востоке являются не бед
ные маломощные рыхлопесчаные и не бо
гатые мощные супесчаные почвы, а пере
ходные между ними—• связнопесчаные 
степные почвы с гумусовым горизонтом 
|А +  В) 80— 120 см, под которым в светлом 
песке имеются ортзандовые прослойки 
(псевдофибры), а с глубины 2,5—4 м часто 
обнаруживается степной карбонатный су
глинок; на нем во влажные весны форми
руется верховодка. Именно на таких связ
нопесчаных почвах (частично развеянных) 
в Арчединском, а особенно в Михайлов
ском и Даниловском лесхозах в Волгоград

ской области выращены наиболее долговеч
ные и устойчивые массивные насаждения 
сосны (рис. 1).

В мощных гумусовых горизонтах корни 
сосны распространяются сравнительно лег
ко, а в нижележащий безгумусный песок 
проникают с трудом — в основном по ста
рым корневинам и кротовинам. Физические 
свойства таких песков достигают величин, 
критических для прохождения корней: 
объемный вес 1,6— 1,8 г/см3, общая пороз- 
ность 38—42%. а плотность (твердость) 
50—60 лт/с.112, в то время как оптимальное 
значение этих физических величин (напри
мер, в песках, взрыхленных пахотой) — 
объемный вес 1,4— 1,5 г/см3, порозность 
45—50% и твердость менее 25—30 кг/см2.

Таким образом, состояние и производи
тельность насаждений сосны на песках

Рис. 1. Культуры сосны 1885 г. на связнопесча
ны х почвах, подстилаемых с 3— 5 м суглинком . 
П ильнянское  лесничество А рчединского лесхоза  

(В о лгоград ская  область). Ф о ю  I960 г,
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Рис. 2. К урт инно-колковы е насаж дения сосны  
22 и 9 лет в бугристых песках А рчединского  ле с 

хоза. Фото 1962 г.

Юго-Востока во многом зависят от почвен
но-грунтовых условий. Наиболее трудные 
условия на светлых, совершенно отвеянных 
от глинистых частиц и гумуса кварцевых 
низковлагоемких песках (НВ =  3,5%) с во
допроницаемостью 10— 15 мм/мин. Здесь 
можно вырастить сосновые насаждения 
V—Va бонитета, да и то лишь при корнедо
ступной глубине грунтовых вод (2—3 м),  
т. е. на склонах бугров, главным образом 
северных, и в котловинах выдувания на 
выпотах капиллярной влаги. Но из-за рез
ко выраженных сезонных изменений уров
ня грунтовых вод культуры сосны в таких 
сырых котловинах часто вымокают. Более 
стойка черная ольха, особенно если ее са
жать в гребни борозд.

На бугристых песках, возникших от раз
рушения мощных связнопесчаных и супес
чаных почв с наличием остатков горизонта 
А +  В и навеянного на него слоистого эоло
вого песка, содержащего остаточный гумус 
(0,05—0,15%), сосна растет даже на верши
нах и склонах бугров удовлетворительно 
(рис. 2). На обнаженном безгумусном сле
жавшемся песке бонитет сосны очень низ
кий даже при высоком уровне грунтовых 
вод (1—2 м).

На маломощных дерновостепных почвах 
пологобугристых песков (гумусовый гори
зонт до 20 см) насаждения сосны также 
мало производительны — обычно IV бони
тета, и только при уровне грунтовых вод 
выше 2—2,5 м их бонитет поднимается 
до III.

На мощных (А +  В =  6С— 120 см) высоко
влагоемких (НВ =  7— 10%) легкосупесча
ных, связнопесчаных и супесчаных степных 
почвах культуры сосны первые 8— 10 лет 
растут буйно — по I— II бонитету, даже при

глубоком уровне грунтовых вод. Но позже, 
заполнив корнями толщу гумусовых гори
зонтов, сосна резко сокращает прирост и к 
70—80 годам ее бонитет не превышает II—
III. Но и такие насаждения удается выра
стить лишь при своевременном и тщатель
ном проведении лесоводственных меропри
ятий, обеспечивающих сохранение и рацио
нальное расходование почвенной влаги.

Из 350—300 мм осадков на Юго-Востоке 
значительная часть расходуется на беспо
лезное физическое испарение, в том числе 
и в насаждениях сосны. Особенно увеличи
вается этот расход в кулисных насаждени
ях, где микроклимат мало отличается от 
степного. Кроны 50-летних кулисных сосня
ков задерживают 30% летних осадков, а 
сухая лесная подстилка — до 90—95% ма
лых осадков (1—5 мм).  Почва под подстил
кой промачивается неравномерно. Зимой 
из кулисных насаждений выдувается много 
снега, и они недополучают 20—40% зимних 
осадков.

Под массивными насаждениями потери 
влаги меньше, чем под кулисными. Однако 
и здесь летом расходуется влаги на транс
пирацию и испарение намного больше, чем 
поступает в почву. Во второй половине лета 
насыщенные корнями гумусовые горизонты 
(до 50—60 см на маломощных и до 150— 
160 см на мощных степных почвах) сильно 
иссушаются, и насаждения испытывают ост
рый недостаток влаги. Степень и длитель
ность водного голодания при прочих рав
ных условиях зависят от количества хвои 
в насаждении, которым определяется рас
ход влаги древостоем, а следовательно, и 
интенсивность иссушения почвы.

Нами установлено, что в подзоне сухой 
степи больше всего хвои бывает в густых, 
вступающих в фазу смыкания молодняках 
(6— 10 лет), где запасы хвои достигают в 
среднем 3—4 кг на одно деревцо или 20— 
25 т/га. В культурах более старых, так же 
как и в расстроенных молодняках, запасы 
хвои уменьшаются до 10— 14 и даже 5—
6 т/га.

Накопление больших запасов хвои в на
чале смыкания насаждений объясняется 
благоприятными условиями увлажнения: 
еще недавно проводился уход за почвой 
(культивация), не закончилось освоение 
корнями гумусовых горизонтов, еще слабо 
задерживаются осадки кронами и подстил
кой. После полного смыкания молодняков 
эти благоприятные условия исчезают или 
сильно сглаживаются, что и приводит к не
избежному уменьшению запасов хвои.
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Особенно велико накопление хвои в смы
кающихся культурах на черноземовидных 
супесчаных почвах (рис. 3). Но здесь вско
ре после смыкания крон потребность во 
влаге при столь больших запасах хвои воз
растает до 450—470 мм. Это количество 
влаги из почвогрунта древостой может по
лучить только в оптимальных условиях ув
лажнения: атмосферного — в редкие годы 
с очень обильными осадками (на Дону — 
1884— 1885, 1913— 1917, 1940— 1942 гг. и 
другие) или грунтового — при корнедоступ
ном уровне грунтовых вод (см. таблицу).

В более жестких условиях увлажнения 
насыщенные корнями гумусовые горизонты 
почвы иссушаются к концу июня до влаж 
ности завядания. В таких случаях потреб
ность во влаге у сомкнувшихся буйно рас
тущих молодняков удовлетворяется только 
за счет выпадающих летом редких осад
ков и отчасти из глубинных песчаных без- 
гумусных горизонтов почвы, куда, однако, 
проникают лишь отдельные корни. Поэтому 
во второй половине лета из-за острого не
достатка влаги насаждение вынуждено 
сбрасывать часть хвои: количество ее за 
один-два года может уменьшиться почти 
вдвое — до 12— 13 т/га. И это происходит 
не за счет отпада отдельных деревцев и ес
тественного изреживания насаждения, а 
вследствие ослабления всех особей в целом. 
У деревцев усыхают три-пять нижних муто
вок и уменьшается охвоение живых муто-

Рис. 3. Восьмилетние культ уры сосны в П ильнян- 
ском лесничестве на чернозем овидны х легко су
песчаны х почвах, подст илаемых с глубины  2 м 

суглинком . А рчединский  лесхоз. Фото 1963 г.

вок. Оставшейся же хвои (2—2,5 кг в сред
нем на деревцо) для нормальной жизнеде
ятельности недостаточно, и густые молод- 
няки резко ослабляют прирост. Вместе с 
тем в разультате недостатка влаги у сосны, 
по-видимому, начинается преждевременный 
процесс старения, о чем свидетельствует 
раннее плодоношение, замедление приро
ста, шелушение коры и т. п. Возможность 
такого старения при длительном водном го
лодании, как известно, подтверждена 
эспери ментальными исследованиями
Н. А. Максимова (1926), С. С. Пятницкого 
(1955) и др. Поэтому, хотя после уменьше
ния запасов хвои условия водного режима 
почвы несколько улучшаются, состояние

П о тр ебн ость  н а с а ж д ен и й  сосн ы  в о  в л а г е  (ч и сл и тел ь , мм) и степ ен ь  е е  у д о в л етв о р ен и я  
(зн а м ен а т ел ь , %) на п е с к а х  С р ед н его  Д он а

Зап ас ы I Сумма
Н а саж д е н и я  сосны хвои, Май Июнь Июль Август С ен тябрь  ( м а й -

тп\га сентябрь)

1960 г.

К ультуры  10 лет на мощных с вя з 
нопесчаных почвах, подстилаем ы х 
с 2 м  с у г л и н к о м .................................

Самосевное н асаж ден и е  35 лет  в 
котловине на дерново-луговы х 
песчаных почвах с к о р н е д о с ту п 
ными грунтовы ми водами . . . .

Культуры 20 лет  на песчаных поч
вах высокого б у г р а  ............................

Культуры 20 лет на мощных связ
нопесчаных почвах, подстилаем ы х  
с 2 м суглинком .................................

Культуры 11 лет в таких  ж е  усло
виях' .............................................................

2 5 ,0
110 141 130 3-1 60 470
100

1961 г

93 93 47 27 64

15,2
70 81 86 85 30 352
100 100 100 100 100 100

12,7
35 73 72 70 25 275
100 100 39 29 60 62

12,8
52 67 72 71 25 278

100 100 77 52 76 81

13,7
72 72 78 76 27 295
100 100 67 45 55 73
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густых культур продолжает ухудшаться, 
они быстро и чрезмерно осветляются и к 
15—20 годам нередко погибают. Сохранив
шиеся же насаждения малоустойчивы и 
недолговечны. Рубки ухода и другие запоз
далые меры уже не приносят успеха.

Широко распространено мнение, основан
ное на исследованиях преимущественно в 
лесной зоне, что причиной усыхания сосно
вых культур является резкий недостаток 
влаги и высокие запасы хвои в 20—30-лет
нем возрасте( жердняки). Однако это мне
ние не подтверждается данными для сосня
ков в сухой степи, где наибольшая охвоен- 
ность сосновых культур наблюдается в воз
расте 6— 10 лет.

Чтобы не доводить густые молодняки до 
такого критического состояния, все меры, 
направленные на повышение их устойчиво
сти, должны проводиться своевременно, до 
ослабления их водным голоданием, т. е. в 
самом начале смыкания — с 5—6 лет на су
песчаных и связнопесчаных почвах и с 6— 
8 лет на песчаных степных почвах. Основ
ная цель этих мер заключается в регулиро
вании потребностей насаждений во влаге 
соответственно ее наличию в почве. Наибо
лее важное значение имеют первоначальная 
густота культур, размещение сеянцев сос
ны на площади и рубки ухода.

Что касается густоты культур, то, на наш 
взгляд, новые культуры на мощных легких 
степных почвах целесообразно закладывать 
менее густыми, однако без ущерба для сво
евременного формирования лесной среды 
и для сохранения высоких технических ка
честв древесины. Это лучше всего обеспечи
вается размещением сеянцев двухрядными 
лентами с шириной междурядий внутри 
лент 1,5 ж и с трехметровыми разрывами 
между лентами. В рядах сеянцы высажива
ются через 0,6—0,7 м. При таком размеще
нии создаются более благоприятные, чем в 
сплошь узкорядных (1 ,5x0 ,7 м) культурах, 
условия для дифференциации древостоя: 
смыкание крон (и отчасти корневых си
стем) происходит сначала в рядах, затем 
в полутораметровых междурядьях и, нако
нец, в трехметровых. В таких ленточных 
культурах вполне возможна механизация 
уходов за почвой в первые годы. При этом 
орудия устанавливаются на ширину 1,5 м, 
а трехметровые междурядья обрабатыва
ются двумя секциями. Остающаяся при 
этом в середине широких междурядий уз
кая необработанная полоска из трав-одно
летников расходует мало влаги (Н. Зюзь, 
1964) и предохраняет почву от ветровой

эрозии в культурах до 3—5 лет. После смы
кания крон уходы за почвой (еще 3—4 го
да) проводятся только в трехметровых 
междурядьях.

Расширение междурядий до 3 л  хотя и 
удобнее для механизации, но нецелесооб
разно в биологическом отношении: на бо
лее плодородных почвах оно ведет к буйному 
росту молодняков с накоплением чрезмер
но высоких запасов хвои на отдельных де
ревьях и к ухудшению качества древеси
ны, а на более бедных почвах замедляет 
создание лесной обстановки. В широкоряд
ных культурах несколько улучшаются диф
ференциация и естественное изреживание 
древостоя по сравнению со сплошь узко
рядными культурами, поскольку удлиняет
ся срок между смыканием деревьев в рядах 
и в междурядьях. Но после смыкания крон 
и широкорядные культуры могут страдать 
от недостатка влаги в засушливые годы, 
хотя и не так сильно.

На мощных степных почвах можно созда
вать широкорядные культуры сосны и дру
гим способом: вводя в трехметровые меж
дурядья сосны кустарник смородину золо
тистую. Получаются насаждения с чередо
ванием сосны и смородины рядами через
1,5 м. Смородина на супесчаных почвах 
дает хорошие урожаи ягод и не очень меша
ет культивации междурядий; при проходе 
культиватора над рядом смородины можно 
не опасаться повреждения кустов. После 
смыкания крон сосен смородина отмирает, 
сослужив свою службу как плодовый и поч
возащитный кустарник, но до отмирания 
она очищает стволы сосны от сучьев по 
крайней мере в нижней двухметровой ча
сти ствола.

В ранее созданных узкорядных культу
рах (1 ,5x0 ,7 м ), достигших 5—8-летнего 
возраста, можно регулировать водный ре
жим ранними прочистками с доведением 
запасов хвои до 12— 13 т/га, что соответ
ствует 8—5 тыс. деревцев на 1 га, а затем 
к 15 годам до 11— 12 г/га, что соответствует 
1500 деревцев на 1 га. Это можно осущест
вить двумя способами.

Первый способ — равномерное изрежи
вание, когда в 6—8-летних культурах выру
баются деревца всех классов роста, но 
в первую очередь — с чрезмерно развитой 
кроной, а оставляются деревца с кроной, 
пропорциональной диаметру и высоте ство
ла. Этот способ позволяет уменьшить за
пас хвои на 4—6 т/га, но он трудоемкий 
и требует нескольких прочисток до 20 лет. 
Однако он неизбежен в молодняках с не
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равномерным (по густоте) древостоем. Не
обходимость повторных изреживаний обус
ловливается также в основном водным ре
жимом: в сомкнувшихся молодняках кор
нями уже освоена вся толща гумусовых го
ризонтов почвы, так как культивацию поч
вы проводить уже нельзя, то дополнитель
ных источников влаги древостой получить 
не может. Поэтому и накопление хвои не 
будет столь значительным, как в начале 
смыкания культур. Отсюда следует, что 
равномерное изреживание молодняков дол
жно проводиться осторожно.

Второй способ — сплошная вырубка де- 
ревцев: через ряд, чтобы получить трехме
тровые междурядья, или через два ряда на 
третий, чтобы получить ленточное размеще
ние деревцев с междурядьями 3— 1,5—-1,5— 
3 м. Сплошная вырубка отдельных ря
дов менее трудоемка и не требует частых 
прочисток в оставшихся рядах. Кроме того, 
в образовавшихся трехметровых между
рядьях можно возобновить на 2—4 года 
механизированный уход за почвой (сначала 
два, а затем один раз в сезон), что также 
улучшает водный режим насаждения. 
Но этот способ возможен лишь в равно
мерно густых молодняках.

При обоих способах прочисток желательно 
обрубать у сосенок в загущенных группах 
или рядах нижние охвоенные сучья до вы

соты 0,7— 1 м над землей, что может умень
шить запас хвои еще до 2 т!га. И только 
в двух опушечных к степи рядах нельзя 
обрубать сучья и надо очень осторожно 
убирать деревца (только больные и усох
шие), чтобы не дать доступа в насаждения 
свету и степным травам.

Рекомендации некоторых исследователей 
Бузулукского бора (Георгиевский, 1949; 
Нестеров, 1949— 1950) проводить рубки 
по низовому методу с вырубкой только де
ревьев, отставших в росте и поэтому имею
щих незначительные запасы хвои, по наше
му мнению, не применимы для молодняков 
сосны в сухой степи. Не пригодно и указа
ние начинать рубки только через два-три 
года после смыкания. Эти рекомендации 
не обеспечивают улучшения водного режи
ма, так как проводятся обычно с опозда
нием, в уже ослабленных насаждениях.

Сейчас в степной зоне много десятков 
тысяч гектаров молодых насаждений сосны. 
К сожалению, прочистки в них не проводят
ся или очень запаздывают, а это может при
вести к тому, что при наступлении периода 
сухих лет сосновые молодняки сначала 
сбросят избыток хвои и осветлятся, а затем 
под их полог проникнут степные травы, 
подкорный клоп и хрущ, что вместе с поч
венной засухой может привести к гибели 
культур на огромных площадях.

Методы облесения барханных песков 
Восточных Кара-Кумов

У Д К  634.0,232 : 634.0.114.442.5 

Ч. X. Ходжаев, директор  Репетекской песчано-пустынной станции Инсти
тута пустынь А Н

Наибольшая площадь барханных песков 
СССР расположена в Восточных Кара-Ку
мах, в районе приамударьпнской барханной 
полосы, занимающей 9— 10 тыс. км2 — от 
границы с Афганистаном на юге до Унгуз- 
ских впадин на севере. Характерная осо
бенность этой территории — большие пло
щади лишенных растительности барханных 
песков (35—40% территории).

Процессы образования барханных песков 
в этом районе окончательно не выяснены. 
Однако расположение наиболее крупных 
массивов барханных песков вблизи различ-

Туркменской ССР

ных хозяйственных объектов показы
вает, что значительная часть оголенных пе
сков образовалась в результате чрезмерно
го выпаса скота и уничтожения кустарни
ков. Это подтверждает важность охраны 
растительности на песках. Но главным ме
роприятием на барханных песках является 
облесение их древесными и кустарниковы
ми породами с учетом особенностей лесора
стительных условий каждого отдельного 
участка.

Восточные Кара-Кумы с крайне сухим и 
жарким летом и со значительными мороза

39Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ми зимой относятся к районам с резко кон
тинентальным климатом. Среднегодовое 
количество осадков 100— 120 мм с макси
мумом в зимне-весенние месяцы. Летом, ча
стично осенью и весной здесь преобладают 
северные и северо-западные ветры (средняя 
скорость 4—4,5 м/'сек).

Основная форма рельефа подвижных 
песков — барханные цепи, протянувшиеся 
перпендикулярно преобладающим ветрам. 
Высота их от 2—3 до 10— 12 м. Характер 
движения барханных песков колебатель
ный: перемещается лишь их верхняя часть. 
Посезонно меняющий свое положение склон 
осыпания (заветренный) имеет крутизну 
33—35°, а наветренный склон — 8— 14°. По 
гранулометрическому составу пески отно
сятся к мелкозернистым (0,1—0,5 мм).  
Грунтовые воды залегают глубже 2 м и 
лишь в наиболее глубоких межбарханных 
понижениях ближе.

Как видим, лесорастптельные условия 
барханных песков Восточных Кара-Кумов 
мало благоприятны, и к фигомелиоратив
ным мероприятиям в этом районе нужен 
особый подход. При закреплении и облесе
нии этих песков высокоэффективные прие
мы посева и посадки лесных культур долж
ны сочетаться с установкой механических 
защит различных типов и с регулярным 
проведением профилактических и лесо
охранных мероприятий.

Опыт показал, что облесение барханных 
песков должно проводиться не как кратко
временная кампания, а как постоянная 
плановая работа с определенными текущи
ми расходами. Так, в 1928— 1932 гг. Аму-

дарьинской лесомелиоративной организа
цией по обоим берегам реки были посеяны 
(около 4,4 тыс. га) и посажены (около 
2,6 тыс. га) древесные, кустарниковые и 
травянистые псаммофитные породы на бар
ханных песках. Эти работы сопровожда
лись установкой рядовых полускрытых щи
тов, сплошных устилочных защит и торчко- 
вых щитов в шахматном порядке. Несмот
ря на то, что эти работы вначале дали хо
рошие результаты, вскоре остались лишь 
небольшие облесенные участки, так как в 
дальнейшем никаких лесоводственных ра
бот не проводилось.

Во избежание таких последствий нужно 
проявлять постоянную заботу о получен
ных всходах, дополнять поврежденные уча
стки, защищать посадки от выдувания и за
сыпания песком, от вредителей и болезней. 
Надежными пескоукрепителями в Восточ
ных Кара-Кумах можно считать в основ
ном местные виды псаммофитов, хорошо 
приспособленные к значительному недо
статку почвенной влаги и другим невзго
дам.

Ряд лет Чарджоуским лесхозом исполь
зуется, например, саксаул, кандым и чер
кез, приживаемость которых в отдельные 
годы достигает 90— 100%. Однако такие 
годы бывают в среднем один-два раза в 
10 лет. При этом наблюдается прямая связь 
приживаемости пород с погодными усло
виями данного года, особенно с количест
вом и временем выпадений осадков 
(табл. 1).

Решающим здесь является количество 
атмосферных осадков, выпавших в период,

Та б л и ц а  1
Связь приживаемости псаммофитов с количеством и временем выпадения атмосферных осадков

Количество 
осадков,  м м

Г оды

З И М О Й

Породы
Способ

л е со р а зв е 
дения

Площ адь,
га

П р и ж и 
м а  емость ,

%

посев 2080 5— 6
посадка 148 п - 1 6

посев 1655 40— 100
346 40— 100

посадка 50 50

посев 505 64
посадка 102 6 0 - 8 5

посев 2783 25
посадка 22 12,5

посев 852 20
посадка 98 30— 32

Примечания

1955

1956

1957

61,7

124,9

8 4 ,4

0
0

5 ,6

С а к сау л  .................................
Канды м ................................
Ч е р к е з  .................................
С аксаул  ............................

С м есь  саксаула  с ч е р 
кезом  ................................

К андым ................................
С аксаул  ............................

Смесь сак с ау л а  с ч е р 
кезом  ................................

Кандым ............................  .

Г од с осадками ниже 
средней нормы 

Год с осадкам и выше 
средней нормы

С редний  по количеству  
осадков  год
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предшествовавший посеву и посадке. Зим
не-весенняя влагозарядка почвы во многом 
определяет и дальнейший рост псаммо
фитов на песках. Однако немаловажное 
значение имеют также поздневесенние и 
раннелетние осадки, обеспечивающие 
увлажнение верхнего слоя песка и способ
ствующие появлению новых всходов, не 
успевших тронуться в рост весной.

Посев и посадка должны проводиться в 
наиболее благоприятные сроки зимне-весен
него периода. Погодные условия этого пе
риода таковы, что даже небольшие откло
нения от оптимальных сроков работ приво
дят к низкой приживаемости культур. Опы
ты с саксаулом на Репетекской песчано
пустынной станции показали возможность 
установления оптимальных сроков посева 
со значительной точностью (в пределах 
15—20 дней) в средние по погодным усло
виям годы. Опыты проводились с двумя 
видами саксаула — черным и белым. Се
мена их со всхожестью 40—45% (по 300 
штук) ежедневно высевались на площадках 
(2x1  м) между далеко отстоящими друг от 
друга кустами саксаула. Песок под посев

предварительно взрыхлялся на глубину 
2—3 см. Одновременно производились из
мерения температуры и влажности песка 
на этой глубине и на поверхности. В даль
нейшем регулярно проводился подсчет по
явившихся всходов. В результате этих опы
тов установлен оптимальный срок посева 
черного и белого саксаула— с 12 февраля 
до 4 марта, так как посеянные в это время 
семена дали наибольшее количество всходов 
(табл. 2).

Появившиеся в январе всходы почти пол
ностью отпадают из-за значительных моро
зов, а всходы второй и третьей декады 
марта уже не успевают укорениться и уг
наться за быстро уходящей в нижние гори
зонты влагой. Благоприятные весенние 
температуры при оптимальных условиях 
влагообеспеченности почвы во второй де
каде февраля начинают приобретать устой
чивый характер. Нередкие здесь поздние 
заморозки на всходах отражаются не столь 
губительно. Поэтому самым благоприят
ным временем для посева псаммофитов в 
Восточных Кара-Кумах можно считать вто
рую-третью декады февраля и начало мар

т а  б л м ц а 2

В сх о ж е с т ь  сем ян ч ер н о го  и б ел о г о  с а к с а у л а  в зав и си м ости  от с р о к а  посева

Т еми е- 
ратура  
почвы

Вла жность 
почвы, % Количество всходов , ш тук  (в ч и с л и т е л е —черный саксаул, в з н а м е н а т е л е —белый саксаул)

посева
на глубине 2—3 см 

во время посева
1/П 15/11 25,11 9; III 15.III 21 III 30 III 11 IV 4/V

4/1 5,2 3,8
9 25 9 8 6 0 0 0

18 33 8 9 6 2 4 3

14/1 9,6 4,6
2 3 33 10 2 3
0 0 98 16 7 1

24/1 13,8 3,7 8 20 9 5 4 2 0
12 7 6 4 6 1 1]

2/11 8,6 0,3 31 15 7 10 5 0 0
116 29 12 8 16 5 3

8/11 14,5 1,0 7 4 0 0 1
80 2о 11 5 0

12/11 9,8 5,4 23 24 50 38 25 12 3
18 о ~ 12 4 4 3 2

16 11 17,9 4,0
2 11 22 14 3 1
0 4 19 6 2 3

22,11 21,6 4,8
0 20 19 14 3
3 30 20 10 12

26, И 18,1 0,5
50 70 5 4 4
23 120 108 63 52

4/111 4,2 5,4
0 61 28 2 2

130 199 65 18 И

9, III 0 , 3 5 , 3
0
1
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та. При определении точных сроков посева 
и посадки в каждый отдельный год надо 
опираться на прогнозы погоды.

Наиболее важный период в жизни моло
дых всходов — лето первого года, когда им 
грозит опасность выдувания и засыпания 
песком, уничтожения грызунами, потравы 
пасущимся скотом и т. д. Чтобы не допу
стить этого, надо применять устилочные 
рядовые и полускрытые стоячие механиче
ские защиты облегченного типа, вести борь
бу с грызунами, особенно в активный пе
риод их жизни, запретить пастьбу скота в 
районе фитомелиоративных работ и т. д. 
Для защиты растений от выдувания и за 
сыпания песком немаловажное значение 
имеет старая растительность барханных 
песков. Установлено, что лучшая приживае
мость отмечается на участках, где имеются 
хотя бы редкие кусты саксаула, кандыма, 
сюзена и других пород.

Обширные площади барханных песков 
Приамударьинской барханной полосы яв
ляются подходящим районом применения 
передовых фитомелиоративных методов — 
аэросев с последующей заделкой семян, ме
ханизированная посадка черенков, сажен
цев и сеянцев, обработка вновь созданных 
насаждений ядохимикатами с воздуха про
тив вредных насекомых и др. В феврале — 
марте 1964 и 1965 гг. Чарджоуским лесхо
зом произведен аэросев саксаула на пло
щади около 2 тыс. га с нормой высева на
1 га 6 кг семян всхожестью около 37%. 
Несмотря на хорошую организацию работ 
и нормальную заделку семян дисковой бо
роной, на некоторых участках получена 
низкая всхожесть, что связано в основном 
с недостаточным учетом лесорастительных 
условий, которые здесь отличаются значи
тельным разнообразием и требуют диффе
ренцированного подхода.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ПЕСЧАНЫХ ПУСТЫНЬ
У Д К  634.0.232 : 634.0.114.412.5

А. М. Степанов, Н. Е. Кокшарова, К. К. Галактионова (СредазН И И Л Х)

В республиках Средней Азии из
70 млн. га пустынных территорий 
около 50 млн. га  занимают песча
ные пустыни. Песчано-пустынные 
территории — основная база  ж и 
вотноводства, в частности к а р а 
кулеводства.  Здесь успешно р а з 
рабаты ваю тся  месторождения г а 
за, нефти и других ископаемых. 
Через пустыни протянулись д е 
сятки каналов, в том числе зн ам е
нитый Кара-Кумский, строятся  
другие ирригационные с о о р у ж е
ния, пролегли ж елезны е и шос
сейные дороги. Создаю тся новые 
поселки, совхозы и колхозы. В 
предстоящие годы долж но  быть 
введено в сельскохозяйственный 
o6opoi 2— 2,5 млн. га лесчано-пу- 
стынных территорий.

О днако  значительная часть пес
чаных пустынь, представленная 
мощными скоплениями грядовых 
и бугристых песков, из-за тр удно
сти их освоения еще долго будет 
использоваться только под выпас 
скота. Здесь основная задача  — 
обводнение, улучшение системы 
скармливания скоту имеющейся 
растительности, повышение прои з
водительности существующих пу
стынных пастбищ.

Очень большие трудности при

освоении песчано-пустынных тер
риторий создаю т подвижные пес
ки, которые засыпают поля, д о 
роги, каналы, промышленные о б ъ 
екты и населенные пункты. О со
бенно большой вред причиняют 
подвижные пески в районах ин
тенсивного освоения земель под 
орошаемое земледелие (Ц ентр ал ь
ная  Ф ергана, К ар ак ал п ак ск ая  
А С С Р ).  Песчаным заносам п о д
вергаются так ж е  Кара-Кумский 
канал, ж ел езн о до р о ж н ая  маги
страль Среднеазиатской железной 
дороги, промышленные предприя
тия в Небит-дагском районе Турк
мении и др. Ущерб народному 
хозяйству от подвижных песков 
исчисляется сотнями тысяч руб
лей. В Ферганской долине из-за 
несоблюдения противоэрозионных 
мероприятий сотни гектаров р а с 
паханных песчаных площ адей не 
введены в хозяйственный оборот.

Совместными усилиями ученых- 
лесоводов и производственников 
предложены достаточно надежные 
методы закрепления песков обле
сением и разр аб аты ваю тся  меры 
обогащ ения пастбищ. Применение 
лесомелиоративных методов поз
волило ликвидировать наиболее 
опасные очаги подвижных песков

на границе с поливными землями. 
Борьба  с ветровой эрозией, в част
ности с подвижными песками, 
включает в себя организационно
хозяйственные, лесомелиоратив
ные, агротехнические и мелиора- 
тивно-техниче:кие мероприятия.

К о р г а н и з а ц и о н н  о-х о- 
з я й с т в е н н ы м  м е р о п р и я- 
т и я м относится: правильная ор 
ганизация территории, выделение 
запретной зоны (от 2 до 10 км) 
на песках у населенных пунктов 
и орошаемых земель, рациональ
ное использование отдельных мас
сивов песков (регулирование 
пастьбы скота и заготовки расти
тельности на топливо), содействие 
естественному возобновлению р ас 
тительности, размещение каналов 
и дорог по направлению господ
ствующих ветров, пропаганда не
обходимости борьбы с ветровой 
эрозией.

Из  л е с о м е л и о р а т и в н ы х  
м е р о п р и я т и й  главное и ос
новное — закрепление и облесе
ние подвижных и слабозаросших 
песков с применением всего ком
плекса активных мер (устройство 
механических защит, использова
ние вяж ущ их  веществ, посев и по
садка растений-пескоукрепителей—
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саксаула, кандыма, черкеза).  В пер. 
вую очередь закрепляю тся пески, 
угрожающие промышленным соо
ружениям, каналам, орошаемым 
полям и дорогам. В глубине мас
сива на подвижных песках д а л ь 
них очередей освоения широко 
применяются меры содействия 
самозарастанию: создание очагов 
обееменителей (выборочное уст
ройство механических защит в 
лучших лесорастнтельных услови
ях — на нижней половине песча
ных склонов и в понижениях с 
посадкой и посевом по ним пес- 
колгобивых древесных и кустарни
ковых пород), а т ак ж е  свободный 
посев трав й кустарников по по
нижениям. Вдоль каналов вы са ж и 
вается защ итная полоса из быст
рорастущих древесных пород.

В настоящее время важ ное  зна
чение приобрело освоение задер- 
нелых и заросших песков, зани
мающих до 70% всех песчаных 
площадей. Д л я  их улучшения 
применяется полосная пахота (ши
рина полос 1—2 м) с последую
щим посевом саксаула  или к ор
мовых трав  сеялкой СЭК-Т кон
струкции С р едазН И И Л Х , смонти
рованной на тракторе Т-28-М, 
Т-28-А. Производительность с еял 
ки 20—30 га  в день.

А г р о т е х я и ч е с к и е м е р о- 
п р и я т и я  включают противоэро- 
зионную агротехнику (правильная 
планировка полей, распаш ка зе 
мель осенью поперек господствую
щих ветров) и почвозащитные се
вообороты (загущенные посевы с 
увеличением нормы высева, ис
пользование различных покрытий 
в м еж ду р яд ьях  культур).  Па силь
но эродированных участках приме
няется полосное земледелие — 
введение полос с противоэрозиои- 
ными культурами (кукурузой

и др.),  отвод земель под много
летние культуры, травосмеси, др е 
весную и кустарниковую расти
тельность (система полезащитных 
лесных полос).

М е л п о р а т и в н о - т е х п  и- 
ч е с к и е м е р о п р и я т и я  при
годны в основном для неблагопри
ятных водно- и почвенно-гидроло
гических условий: на сильно засо 
ленных песках, шорах, такырах, 
при защите каналов и дорог, стро
ящихся в летнее время. Сюда о т 
носятся безаккумуляционный пе
репое песка, создание обтекаемых 
форм дорог и сооружений, б а л л а 
стировка и глиночание откосов, 
берм и отвалов, разравнивание 
песка, покрытие песков вяжущ ими 
веществами, засыпание песком шо- 
ров и такы ров с помощью меха
нических защ ит  и бороздования 
такыров с последующим посевом 
и посадкой растений-пескоукрепи- 
телей.

В Средней Азии проделана ог
ромная работа по освоению пес
ков. В Узбекской С С Р лесомелио
ративными работами охвачено 
530 тыс. га, в Туркменской 
С С Р — 168 тыс. га .  Но предстоит 
сделать еще много. Всего различ
ными мероприятиями только в зо 
не песчаных пустынь в Узбекской 
С С Р намечено охватить 1 млн. 
135 тыс. га .  И з них почвозащит
ные севообороты займут 210 тыс. 
га ,  противоэрозионная агротехника 
133 тыс. га ,  содействие естествен
ному возобновлению растительно
сти на п е с к а х — 53 тыс. га . Посев 
песчаных пород намечен на пло
щ ади 651 тыс. га ,  посадка песча
ных пород без механических з а 
щ и т — 17 гыс. га ,  посадка и по
сев с применением механических 
защит и вяж ущ их  веществ —
71 тыс. га .

Одним из видов освоения пес
чаных пустынь является  использо
вание ее растительных богатств, 
в частности древесных и кустар
никовых зарослей и насаждений, 
имеющих большое почвозащитное 
значение, а т ак ж е  являющихся 
дополнительным источником по
лучения местного топлива и кор
мов для  отгонного ж ивотновод
ства. Пустынные леса составляют 
в Узбекистане 90% покрытой 
лесом площади, в Туркмении — 
91%.

Несмотря на относительное бо
гатство растительного покрова, 
песчаные пустыни Средней Азии 
требуют больших лесомелиоратив
ных работ как  для ликвидации 
оголенных подвижных песков, так 
и для  повышения продуктивности 
задернелы х и заросших малоцен
ной растительностью песчаных 
площадей. Ежегодный план работ 
по закреплению подвижных песков 
в Узбекской С С Р  1000 га и по 
облесению задернелых и полуза- 
росших песков — 40 тыс. га.

Н а д  освоением песчаных пустынь 
Средней Азии работают производ
ственники и ученые. На повестке 
дня такие важ ны е вопросы, как 
рациональное использование пу
стынных пастбищ и эффективные 
методы их обогащения; р азр а 
ботка новых способов закрепления 
подвижных песков; поиски наибо
лее эф фективных способов защ и
ты ирригационных каналов от з а 
носов песком; использование ат 
мосферных осадков  для обводне
ния пастбищ; опреснение минера
лизованных грунтовых вод для 
полива лесных и сельскохозяй
ственных культур; озеленение глу
бинных пустынных колодцев и на
селенных пунктов и другие проб
лемы.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЛЕСОВОД 
РСФСР

Х А Р И Т О Н О В  С Е Р Г Е Й  Ф Е Д О Р О В И Ч  — лесничий П ереславского  
лесп ром хоза  (Я р о сла вска я  область)

43Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Против шаблона в восстановлении леса 
на вырубках

У Д К  634.0.231

С. Д. Новоселов, начальник отдела лесного хозяйства комбината «Кирлес»

В последние годы выдвигается требова
ние создавать лесные культуры на всех вы
рубаемых площадях, причем в основном 
посадкой леса, и резко сократить объем 
работ по содействию естественному возоб
новлению. В целом такие установки, конеч
но, правильны, но беда в том, что без уче
та конкретных условий, имеющегося опыта 
и экономических расчетов устанавливаются 
необоснованно высокие планы лесокультур
ных работ. В результате этого во многих 
леспромхозах и лесхозах под лесные куль
туры вынуждены перепахивать площади с 
хорошим естественным возобновлением 
хвойных пород, а у лесоводов пропадает 
заинтересованность в сохранении под
роста.

Огромное разнообразие климатических и 
лесорастительных условий требует в каж 
дом отдельном случае конкретного техни
чески грамотного и наиболее экономичного 
подхода к выбору метода восстановления 
лесов, и любой шаблон в этом деле может 
принести только ущерб. Поэтому, увеличи
вая объем работ по посадке леса, нельзя 
полностью отказываться от таких проверен
ных методов восстановления лесов, как 
содействие естественному возобновлению, 
посев леса и — в определенных лесорасти
тельных и почвенно-климатических усло
виях — аэросев.

Принцип планирования снизу должен 
применяться и в лесном хозяйстве, которое 
от этого бесспорно только выиграет. В лес
хозах и леспромхозах сейчас достаточно 
знающих специалистов, способных решать 
по-государственному вопросы ведения лес
ного хозяйства.

В Кировской области из 70—76 тыс. га 
вырубаемых лесов 29 тыс. га вырубается 
в лесосырьевых базах предприятий, потреб
ляющих лиственную древесину, а восста
новление лиственных древостоев в условиях 
средней и южной тайги успешно идет есте
ственным путем. На 31 тыс. га проводится 
содействие естественному возобновлению, 
в основном за счет сохранения хвойного 
подроста.

Остается, следовательно, всего 10— 16 
тыс. га вырубок, на которых лес должен 
восстанавливаться искусственным путем. 
А планом, утвержденным для Кировской 
области, предлагается создать 24—25 тыс. 
га посадки и посева леса, да еще 6 тыс. га 
лесокультурных работ планируется само- 
заготовителям. В таких условиях, естест
венно, приходится размещать лесные куль
туры также на тех площадях, где сохранен 
подрост, и в потребительских базах лесохи
мических предприятий, где нужно выращи
вать лиственные породы. Поэтому в интере
сах дела необходимо некоторое сокраще
ние плана посева и посадки леса и совсем 
нецелесообразно отказываться от содейст
вия естественному возобновлению, особен
но сохраняя подрост.

Нет никаких оснований считать, что по
саженные или посеянные деревья будут 
расти лучше или быстрее, чем сохраненный 
при рубке подрост. Наоборот, восстановле
ние лесов при содействии естественному 
возобновлению с сохранением подроста 
позволяет на 10— 12 лет сократить оборот 
рубки, резко сократить затраты труда и 
средств. Это доказывает опыт многих лес
промхозов Кировской области.

Есть основание считать, что в подзоне 
средней тайги при острой нехватке рабочей 
силы основным методом восстановления 
лесов может и должно стать содействие 
естественному возобновлению с сохране
нием подроста. Например, в Кайском лес
хозе, где с 1958 г. применяются рубки ме
тодом узких лент, за 1959— 1964 гг. сохра
нено более 17 тыс. га подроста, что позво
лило предотвратить смену сосны другими 
породами и обеспечить выращивание цен
ных сосняков, которые занимают здесь 
70% покрытой лесом площади (табл. 1).

Большое количество подроста в сосновых 
насаждениях объясняется специфическими 
условиями местопроизрастания и относи
тельно невысокой гюлнотой материнского 
полога. По полноте сосновые насаждения 
Кайского лесхоза распределяются так: 
0,3— 1,8%, 0,4—6,4%, 0,5— 14,1%, 0 ,6 -3 5 % ,
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0,7—31,6%, 0,8—9,6%, 0,9—
1,4%, 1,0—0,1%. Как видим, 
в лесхозе преобладают насаж
дения с полнотой 0,5—0,7 
(80,7% всех сосновых насаж
дений). Одна из причин низ
кой полноты — значительное 
количество перестойных на
саждений и, как следствие, 
большой естественный отпад.

Как указывалось выше, бла
годаря внедрению с 1958 г. тех
нологии лесозаготовок узкими 
лентами (шириной 25—30 м) 
на базе трактора С-80 с тре
левкой за вершину основная 
масса соснового подроста при 
рубках леса сохранилась. За 
период 1959— 1964 гг. Кайским 
и Перервинским леспромхоза
ми, работающими на террито
рии Кайского лесхоза, сохра
нено подроста: в 1959 г.—
1243 га, в 1960 г. — 2120, в 
1961 г. — 3652. в 1962 г.— 3253, 
в 1963 г. — 3449, в 1964 г.— 
3560 га. Детальное обследова
ние всех бывших вырубок с со
храненным подростом в Ожме- 
говском, Лойнском и Кичан- 
ском лесничествах с закладкой 
постоянных и временных проб
ных площадей показало, что 
молодняки находятся в хоро
шем состоянии, причем коли
чество сосен на гектаре впол
не удовлетворяет требованиям 
лесного хозяйства (табл. 2).

На участках, где сохранен 
подрост, после рубки появляет
ся значительное количество 
самосева за счет почвенного 
запаса семян и нарушения поч
венного покрова при лесозаго
товках. На большинстве об
следованных площадей количе
ство сохраненного подроста на 
1 га превышает 10 тыс. штук. 
На пробных площадях, зало
женных под пологом леса в 
Перервинском и Лойнском 
лесничествах, количество под
роста на 1 га в сосняках-брус
ничниках колеблется от 6020 
до 53 500 штук, в сосняках- 
черничниках— от 2120 до 
25 900 штук. На большинстве 
участков распределение подро-
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Т а б л и ц а  2
Состояние естественного возобновления сосны на вырубках разных годов

Лесничество Г од 
рубки

П лощ ади  с сохраненным подростом (га) при количестве  
сосен на 1 га (тыс. штук)

10 и более 5 - 1 0 3 - 5 1 -3 менее 1 всего

О ж м е г о в с к о е ........................................................ 1959 441 ,8 60 501,8
1960 885,8 74 ,2 — — — 960
1961 730,5 14,3 — — _ 750,8
1962 813 — — — — 813
1963 412 ,5 128 — — 66 606,5

И т о г о .  . . . 3289,6 276 ,5 — — 66 3632,1

Л ойнское  ................................................................. 1959 214 200 _ 414
1960 501 263 — — _ 764
1961 666 169 — — _ 835
1962 728 295 — — — 1023
1963 1168 132 — — — 1300

И т о г о .  . . . 3277 1059 — — — 4336

К нчан овское  ........................................................ 1959 _ 31 126 171 328
1960 --- — 358 38 _ 396
1961 87 118 109 _ __ 319
1962 78 158 — _ __ 236
1963 --- 70 — — — 70

И т о г о .  . . . 165 377 593 209 — 1344

Всего по трем  л есн и чествам  ................... 6731,6 1712,5 593 209 66 9312,1

ста по высоте (до 0,5 м, 0,6— 1,5 м, выше
1,5 м) равномерное.

В борах-черничниках и частично бруснич
никах на отдельных участках встречается 
значительное количество подроста ели, ли
ственницы и березы. Однако на песчаных и 
супесчаных почвах Кайского лесхоза ель и 
лиственница резко отстают в росте от 
сосны.

Внедрение метода узких лент с трелевкой 
хлыстов за вершину позволило успешно 
восстанавливать сосновые леса Кайского 
лесхоза, хотя лесокультурные работы про
водились на сравнительно небольших пло
щадях. И несмотря на увеличение лесоза
готовок, не покрытые лесом площади с 
1955 г. сократились в пять раз.

В аналогичных с Кайским лесхозом лесо- 
растительных условиях находится и боль
шое количество сосновых насаждений в 
лесосырьевых базах Волго-Вятского сов
нархоза в Пермской области и Коми АССР

(более 295 тыс. га), а также в малонасе
ленных районах Коми АССР, Пермской и 
Кировской областей в верховьях рек Камы, 
Вятки и Вычегды (более 1 млн. га). Внед
рение в лесах этого обширного района но
вой технологии лесозаготовок с сохране
нием подроста и эффективная борьба с лес
ными пожарами позволят успешно решить 
проблему восстановления ценнейших сос
новых лесов и на 8— 12 лет сократить обо
роты рубки без существенного увеличения 
объема лесокультурных работ.

Важное значение для внедрения прогрес
сивных технологических схем лесозаготовок 
и сохранения подроста имеет материальная 
заинтересованность лесозаготовителей и ра
ботников лесного хозяйства. С этой целью 
в Кировской и некоторых других областях 
внедрена система оплаты комплексным 
бригадам за каждый гектар сохраненного 
подроста в зависимости от его коли
чества.
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а
храна и защита леса

ОХРАНА ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В. В. Кашин, инженер лесного хозяйства

У Д К  634,0,432.3

Ленинградская область — одна из круп
ных областей европейской части Советско
го Союза — находится на границе между 
третьим и четвертым пожароопасными поя
сами (по И. С. Мелехову). Климатические 
условия здесь не способствуют возникнове
нию лесных пожаров за исключением слу
чаев, когда с юга и юго-востока поступают 
массы жаркого и сухого материкового воз
духа (1959, 1960. 1963. 1964 гг.). Природ
ные и лесорастительные условия в области 
благоприятствуют произрастанию воспри
имчивых к загоранию хвойных (сосны, 
ели — 63%) и лиственных (березы, осины, 
ольхи). Общая площадь лесов гослесфонда 
области составляет более 4,4 млн. га, из 
которых огнем ежегодно повреждается от 
0,002 до 0,249% (1955—1964 гг.). За  по
следние 10 лет происходит некоторое пони
жение гори мости.

Анализ сезонности лесных пожаров и пе
риодов максимальной горимости (1953— 
1964 гг.) показал, что наибольший процент 
числа случаев лесных пожаров приходится 
на июль, когда наблюдается массовое посе
щение лесов отдыхающими и туристами, 
сборщиками грибов и ягод, неосторожное 
обращение с огнем которых является основ
ной причиной пожаров.

Большая величина средней площади од
ного лесного пожара и общей выгоревшей 
площади приходится на август, что объяс
няется постепенным высыханием к концу 
пожароопасного периода всех лесных горю
чих материалов и уменьшением светового 
дня — в ночное время тушить пожары не
возможно (табл. 1).

Анализ распределения числа лесных по
жаров по дням недели показывает, что нан-

Та б л ица  1
В озн и к н о в ен и е  лесн ы х п о ж а р о в  в Л енинградской  
о б л а сти  по м есяц ам  (п о  дан н ы м  1953— 1964 гг).

М есяцы

Распределение  
лесных п о ж а р о в ,

Средняя площ адь  
одного лесного 

пожара

по к о л и 
честву 

случаев
«о п ло

щади га %

А п р е л ь ................... 1 1 2,1 58
М а й ............................ 17 14 3,6 100
И ю н ь ....................... 25 15 2 ,4 66
И ю л ь ....................... 31 28 3 ,4 94
А в г у с т ................... 23 40 5,1 142
С ентябрь  . . . . 3 2 3, 0 83

большее их число приходится на воскресе
нья, когда многие ленинградцы выезжают 
на лоно природы. В остальные дни недели 
распределение числа лесных пожаров имеет 
незначительные колебания. В период от 12 
до 16 часов регистрируется до 67% общего 
числа пожаров. Больше всего пожаров при
ходится на 14 часов — на это время надает 
17% общего числа лесных пожаров, возни
кающих за сутки (1963— 1964 гг.).

Многие авторы обращают внимание на 
возникновение лесных пожаров от гроз. 
Изучение материалов возникновения лес
ных пожаров по Ленинградской области 
показывает, что пожары от гроз здесь еди
ничны, а площади, которые они охватыва
ют, незначительны.

Наиболее острой в условиях области яв
ляется проблема установления контингента 
лиц, виновных в возникновении пожаров, 
так как причины возникновения более поло
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сосновых насаждений горимость снижает
ся. Близость сосновых насаждений к насе
ленным пунктам увеличивает ее. Числен
ность населения района и расстояние от 
Ленинграда также сказываются на гори- 
мости лесов. Следовательно, изменения по
казателей горимости лесов — результат 
влияния ряда факторов. Решающее значе
ние здесь имеет показатель лесораститель
ных условий (табл. 2).

Как видим из приведенных данных, при 
одинаковом расстоянии от Ленинграда в 
Гатчинском и Тосненском лесхозах, хотя 
они и расположены в районах, более густо 
населенных, пожары возникают в четыре 
раза реже, чем в Сосновском лесхозе, где 
преобладают сосновые насаждения. Луж- 
ский лесхоз более удален от Ленинграда, 
чем Приозерский. Это сказалось при про
чих равных условиях на уменьшении гори
мости лесов Лужского лесхоза. Данные 
таблицы 2 показывают, что величина сред
ней площади одного лесного пожара не за 
висит от общего числа пожаров и является 
показателем, отражающим состояние охра
ны лесов.

Из-за различия природных и экономиче
ских условий надо рассматривать Ленин
градскую область как совокупность трех 
лесопожарных районов, где должны прово
диться различные мероприятия по преду
преждению и тушению лесных пожаров 
(Карельский перешеек, Юго-Западный и 
Северо-Восточный районы). По всей обла

Т а б л и ц а  2

Горимость лесов по некоторым лесхозам Ленинградской области (по данным 1960—1964 гг.)

Лесхоз

С
ре

дн
ее

 
ра

с
ст

оя
ни

е 
от

 
Л

ен
ин

гр
ад

а

С
ре

дн
ее

 
чи

с
ло 

по
ж

ар
ов

 
в 

го
д 

на
 

100
 

ты
с.

 
га

С
ре

дн
яя

 
пл

о
щ

ад
ь 

п
ож

а
ра

, 
га

Состав насажд ен ий  
по преоолад .  п оро

дам в %

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

 
на

се
ле

ни
я 

ра
йо

на
 

(т
ы

с.
 

че
л.

)
SНио

Си

С о с н о в с к и й ............................................................ 70 134 1,70 С— 70, Е— 16, 
Листв. —  14

13,4 0,241

П р и о з е р с к и й ........................................................ 110 69 1,89 С—59, Е— 14, 
Л иств .—27

20,0 0 ,124

Рощ инский ........................................................ 60 104 1,35 С—57, Е— 33, 
Л иств ,— 10

2 1 ,2 0 ,1 2 4

Гатчинский ........................................................ 70 32 0 ,9 3 С—21, Е—33, 
Листв.—46

119,4 0 ,032

Ломоносовский .......................................... .... 60 53- 0 ,4 3 С —32, Е—33, 
Листв.— 35

63 ,3 0 ,0 2 3

Т о с н е н с к и й ..........................................  • . . . 50 28 2 ,48 С—29, Е— 17, 
Листв .— 54

84,4 0 ,0 7 5

Л уж ский  ................................................................. 150 28 3,13 С— 56, Е— 14, 
Листв.—30

26 ,3 0 ,085

П р и м е ч а н и е .  С —  сосна. Е — ель ,  Листв. —  лиственные.

вины лесных пожаров неизвестны, что не 
позволяет более правильно планировать 
противопожарные мероприятия.

Отмечено, что за последние годы пожары 
в Ленинградской области возникают чаше, 
но средняя площадь одного пожара стано
вится меньше: в 1959 г. она составила
8.4 га; 1960 г. — 4,6; 1961 г. — 2,9; в
1962 г . — 1,8 и в 1964 г.-— 1,4 га. Это сви
детельствует о принимаемых мерах для 
охраны лесов. По своему виду большинство 
пожаров (88%) относится к низовым 
(1959— 1964 гг.), а поэтому выполняемые 
лесхозами и леспромхозами мероприятия 
по предупреждению возникновения и рас
пространения лесных пожаров в основном 
направлены на борьбу с низовыми пожа
рами.

Анализ лесных пожаров по категориям 
площадей показывает, что в условиях 
Ленинградской области 26% лесных пожа
ров приходится на молодняки, где они воз
никают в основном в летнее время. Неред
ко летний пожар так сильно повреждает 
древостой, что деревья отмирают. При 
весенних пожарах уничтожается лишь под
рост, древостой страдает незначительно.

Горимость лесов по лесхозам области 
различна. Основными факторами, опреде
ляющими горимость лесов, являются пре
обладающие породы, тип леса и террито
риальное их размещение. Наиболее подвер
жены пожарам насаждения с преоблада
нием сосны. По мере уменьшения доли

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



сти осуществляется комбинированный ме
тод обнаружения пожаров (сочетание на
блюдения с вышек и авиационное патрули
рование) с той лишь разницей, что в Юго- 
Западном и Северо-Восточных районах 
авиапатрулирование имеет ведущее значе
ние, в то время как наблюдение за лесами 
на Карельском перешейке осуществляется 
с пожарных вышек.

В авиационной охране лесов области ис
пользуются самолеты Ан-2 и Як-12. Обыч
но парашютисты-пожарные принимают уча
стие в тушении пожаров, удаленных не бо
лее чем на 10 км от населенных пунктов. 
Затраты на авиационную охрану за пятиле
тие составляют ежегодно в среднем не бо
лее 33% от операционных расходов по 
охране лесов от пожаров.

Данные анализа комбинированного мето
да обнаружения лесных пожаров с преоб
ладанием наземного наблюдения с пожар
ных вышек показывают (Карельский пере
шеек), что при средней площади в 19 тыс 
га, обслуживаемой одной вышкой, процент 
обнаружения лесных пожаров патрульной 
авиацией не превышает 20. Поскольку боль
шинство лесных пожаров в лесах Карель
ского перешейка возникает в дни массового 
посещения их населением, то полеты пат
рульного самолета осуществлялись только 
в субботу, воскресенье и понедельник. Это 
дало возможность направлять самолет в 
другие дни для патрулирования лесов в 
юго-западной части области. В настоящее 
время на Карельском перешейке стремятся 
к тому, чтобы вести наблюдение за лесом

только с пожарных вышек, поскольку эф
фективность и целесообразность этого ме
тода в этом районе очевидна.

Для своевременной передачи сведений 
о возникших лесных пожарах между лес
хозами, леспромхозами, лесничествами, 
функционирующими пожарными вышками 
и частью кордонов лесной охраны имеется 
телефонная связь. Отрицательно сказался 
на оперативности службы связи частичный 
перевод телефонной сети ряда районов об
ласти на автоматические станции. Если 
раньше при сообщении о пожаре линию 
тотчас же освобождали, то автомат полно
стью лишен этого преимущества. В 1964 г. 
для связи начали использовать радиостан
цию «Недра». Для определения пожарной 
опасности в лесу и организации противо
пожарных мероприятий с 1964 г. стали 
пользоваться местными шкалами, разрабо
танными ЛенНИИЛХом (табл. 3). Расчет 
показателя засухи по метеорологическим 
элементам ведется по формуле, выведенной 
ЛенНИИЛХом совместно с Центральным ин
ститутом прогнозов:

П Зп =  (ПЗп-1 +  Дп-i) • Кп,
где: ПЗп — лесспожарный показатель за

сухи (ЛПЗ) текущего дня, 
П Зп_1 — Л ПЗ предшествующего пе

риода,
Д п - i  — среднесуточный дефицит

влажности воздуха предшест
вующего дня,

Кп — коэффициент влажности теку
щего дня.

Т а б л и ц а  3
Шкала пожарной опасности для лесхозов Карельского перешейка

Классы пожарной опасности I и Ш ш А

Зн ачени е  л есо п о ж ар н о го
п оказателя  за су х и  . . . 0— 15 16— 30 31— 50 51 и более

Вероятность п о ж ар а ,  % . . 
Распределение  п ож аров ,

1 15 50 95

в % ..........................................
Среднее  число по ж ар о в

1 4 30 65

на д е н ь  .................................
М аксим альное  число по

0 ,0 4 0 ,30 3 ,0 4 ,0

жаров ..................................... 4 8 17 33
А ви апатрули рование  . . . 
П ротивопож арны е  м е р о 

Не нужно Ч е р е з  д е н ь Е ж едневно Два раза  в день

приятия  ................................. Н ет Д е ж у р ство  на вы ш 
ках  и готовность 
транспорта  с 12 до 
17 часов

Д е ж у р ст в о  на вы ш 
к ах  и готовность  
т р а н с п о р т а  с 8 до 
22 часов

Д еж у р ство  на выш 
ках и готовность 
тран спорта  с 6 до 
24 часов

П р и м е ч а н и е .  В к аж до м  п р е д п р и я т и и  в ед ется  ж у р н ал  классов  пож арн ой  опасности.
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Лесхозы, леспромхозы и лесничества 
Ленинградской области уделяют большое 
внимание противопожарным техническим 
средствам. В пожароопасный период в к аж 
дом предприятии выделяется по 1—2 де
журных грузовых автомашины с отрядом 
рабочих численностью 5—7 человек с необ
ходимым противопожарным инвентарем. 
Члены отрядов во главе с бригадиром 
предварительно обучаются приемам и так
тике тушения лесных пожаров.

Хорошо зарекомендовала себя на туше
нии лесных пожаров малогабаритная лес
ная мотопомпа (М Л-100), монтируемая на 
коляске мотоцикла, а также насосы 
ПМГ-20 на шасси ГАЗ-69. Для перевозки 
воды используются резервуары объемом 
300 л, изготовленные из хлопчатобумажной 
ткани, пропитанные кислотоупорной рези
ной, не боящейся действия химических рас
творов, применяемых при тушении лесных 
пожаров. Мягкие и эластичные резервуары 
очень удобны. Если они не заполнены во

дой, их можно перегибать и свора
чивать.

В лесхозах и леспромхозах имеются по
жарно-химические станции. Предприятия 
обеспечены химическими веществами (сма
чиватель сульфанол НП-1, хлористый каль
ций, хлористый магний и др.). Однако при
менение химии в больших масштабах пока 
не осуществляется из-за некоторых органи
зационных трудностей и малой эффектив
ности отдельных химических веществ.

Обеспечение предприятий средствами 
транспорта и пожаротушения — это один 
из путей снижения горимости лесов, а ре
шается он крайне медленно. В таких вопро
сах, как мероприятия по предупреждению 
лесных пожаров, противопожарному устрой
ству территории, расчетное обоснование по 
комплектованию предприятий средствами 
транспорта и тушения пожаров, совершен
ствованию тактики борьбы с лесными по
жарами, решающее слово за научными 
работниками.

О Б  ОПРЕДЕЛЕНИИ П О Ж А Р Н О Й  О П А С Н О С Т И  

Л ЕСН О Й  ТЕРРИТОРИИ
У Д К  634 О 431.5

В. Н. Монокин, ст. научный сотрудник лаборатории лесного хозяйства 
Тюменского НИИПлесдрев

В статье И. В. Овсянникова 
«Определение пожарной опасности 
насаждений при проектировании 
противопожарных мероприятий», 
опубликованной в №  7 ж урнала  
«Лесное хозяйство» за 1964 г., 
многие показатели горимости л е 
сов объединены в один, комплекс
ный, отраж аю щ ий пожарную  о пас
ность участков леса (лесничества, 
лесхоза)  в баллах. Следует о тм е
тить, что идея объединения разн о 
родных признаков в одном, ком 
плексном показателе сама по себе 
Берна. О днако  некоторые по л о ж е 
ния автора  вызываю т сомнения.

Так, в статье не дается  четкого 
толкования понятия пожарной 
опасности, что следует понимать 
под этим термином, из чего д о л ж 
на склады ваться  по ж ар н ая  о пас
ность. Поэтому в дальнейшем при 
опенке пож ароопасности участков

леса по отдельным ш калам неяс
но, с какой точки зрения оцени
вается участок: загораемости, го
римости или в целом пожарной 
опасности, понимаемой в широком 
смысле.

Все эти термины о т р аж аю т  р а з 
личные стороны пожарной о пас
ности. Горимость лесов всецело з а 
висит от наличия горючего м ате
риала в лесу и его влажности, что 
наиболее полно о т р аж ае т  ком 
плексный показатель горимости 
В. Г. Нестерова (1949 г.) с уче
том некоторых поправок к нему 
(Н. П. Курбатский, 1954, 1957,
1963 гг.; В. И. Ж д ан ко ,  1960 г. 
и др .) .  Загораем ость  леса во зм о ж 
на при наличии источников огня 
в лесу. Под пожарной опасностью 
насаждений следует понимать не 
просто горимость, а совокупность 
всех факторов, обусловливающих

возможность возникновения п о ж а 
ров (источники огня, наличие го
рючего материала и условия пого
ды). Таким образом, при опреде
лении пожарной опасности следу
ет учитывать большое разнообра
зие природно-экономических и о р 
ганизационно-хозяйственных при
знаков

И. В. Овсянников пож арную  
опасность участков леса определя
ет по пятибалльной шкале, по 
восьми признакам природно-эконо
мического характера. Н а наш 
взгляд, это предложение имеет те 
недостатки, что все показатели по
жарной опасности участков леса 
считаются равноценными (сумми
рование баллов) ,  а определение 
баллов по предлагаемым шкалам 
недостаточно обосновано.

П ервая  ш кала  характеризует по
ж арную  опасность лесных выделов
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(участков) з зависимости от типов 
леса и лесорастительных условий. 
Следует заметить, что в настоящее 
время существуют две шкалы по
жарной о п асн о сти — В. Г. Несте
рова и И. С. Мелехова. Лесо- 
устроителям по новой инструкции 
предложено пользоваться  шкалой 
11. С. Мелехова. Введение третьей 
шкалы услож няет  дело.

Ш кала, разраб отанн ая  И. В. О в 
сянниковым, предназначена для 
всей страны, однако перечень по
род и типов леса в ней ограни
ченный, не учтено так ж е  все р а з 
нообразие лесорастительных усло
вий. Н ам  каж ется ,  что такие ш ка 
лы долж ны  быть не всеобщими, а 
местными.

Ш кала  третья дает  оценку по
жарной опасности участков леса 
по скорости возможной л и к в и д а 
ции пожаров. Время на доставку 
средств тушения целиком зависит 
от вида дорог и их состояния, от 
вида транспорта (самолет, автом о
биль, моторная лодка  и т. д .),  
в связи с чем один и тот ж е  у ча 
сток леса мож ет  иметь по этой 
шкале различную степень п о ж а р 
ной опасности. Но как  быть в т а 
ком случае? В северных районах 
Тюменской области нет совсем 
грунтовых дорог и все перевозки 
осуществляются водным или воз
душным транспортом. Причем 
время на доставку  средств туш е
ния тем или другим путем совер
шенно различно. На какое из них 
следует ориентироваться при оцен
ке пожарной опасности участка?

В четвертой шкале учитывается 
степень пожарной опасности уча
стков леса по среднему количеству 
осадков за пож ароопасный сезон. 
Нам каж ется ,  что этот показатель 
отражает только одну сторону 
водного балан са  — приход, не учи
тывая другой — расход влаги на 
испарение и сток. Кроме того, 
здесь не учитывается распределе
ние осадков в течение сезона, на 
личие и продолжительность перио
дов без дождей.

Вместе с тем наши данные по к а 
зывают, что на горимость лесов 
влияет не столько среднее количе
ство осадков, сколько равном ер
ность их распределения, особенно 
в весенне-летний период, и про
должительность засуш ливых пе
риодов.

Б пятой шкале предлагается
оценивать участки леса по их цен
ности. По этому поводу следует 
отметить, что в лесах всех групп 
могут встречаться болота и б е з 
лесные пространства.  Н ап р аш и 
вается вопрос, как  оценивать их в 
зеленых зонах (леса I группы) и в 
резервных лесах ( I I I  группа).  
К этому м ож но добавить, что р ан 
ней весной болота очень опасны 
в пож арном отношении из-за боль
шого количества высохшей травы.

В шестой шкале приводятся  по
казатели фактической горимости 
участков леса (за последние 5— 10 
лет) ,  как следствие влияния всех 
предыдущих факторов. Однако 
причиной высокой горимости часто 
бывает плохая организация по 
принятию мер борьбы с п о ж а р а 
ми, неоперативность в тушении, 
поэтому сравнение всех преды ду
щих оценок с данными этой ос
новной шкалы не является  до с та 
точным основанием для их про
верки и может  привести к сущ е
ственным просчетам при проекти
ровании. Кроме того, ш кала  о т р а 
ж ает  горимость лесов за  прошлый 
период, проектировать ж е  проти
вопож арные мероприятия следует 
с учетом изменения пожарной 
опасности в будущем в связи с из
менением таких  факторов, как  рост 
населения, увеличение дорожной 
сети, возрастание  объемов лесоза
готовок, изменение величины обхо
дов и т. д., что в предыдущих 
ш калах  почти не учтено.

С едьм ая ш кала  предложена 
автором для определения класса 
пож арной опасности участка по 
комплексному показателю  (на ос
новании оценки его по всем пре
дыдущ им ш калам ) ,  величина к о 
торого вычисляется простым сум
мированием предыдущих оценок. 
Все показатели пожарной опасно
сти при этом считаются равноцен
ными. В действительности ж е  сте
пень влияния различных факторов 
на горимость лесов неодинакова. 
П р еж де  всего необходимо опреде
лить коэффициенты значимости 
каж до го  отдельного показателя.

На наш взгляд, ввиду большой 
разнородности показателей гори
мости их лучше объединять по 
группам. Так, все природные по
казатели  следовало бы объединить 
в одну группу, хозяйственно-эко

номические— в другую, и ком
плексный показатель пожарной 
опасности определять по каж дой 
из них.

Несмотря на разнородность при
знаков и различия в степени влия
ния их на горимость лесов, м еж 
ду  ними существует определенная 
(корреляционная)  связь, которая 
по форме мож ет  быть либо криво
линейная (парабола, гипербола), 
либо прямолинейная.

П ри вычислении коэффициентов 
значимости показателей можно 
брать разницу м еж ду максималь
ной и минимальной величинами 
фактической (или относительной) 
горимости и рассматривать в этой 
связи изменение всех других пока
зателей. Анализируя взаимосвязь 
различных факторов и их влияние 
на горимость лесов в условиях 
Тюменской области, мы выяснили, 
что при изменении относительной 
горимости от 0,016 до 1,63% зн а 
чения всех других признаков изме
няются по-разному. Так, густота 
населения (на 100 тыс. га  площ а
ди лесов) увеличивается в сред
нем от 1,6 до 45 человек, или в 
28 раз,  интенсивность лесозагото
в о к — от 18 до 185 м3, т. е. 
в 10,3 раза,  средняя площадь о д 
ного обхода  в 252 раза  и т. д. П ри
нимая значимость одного из ф ак
торов за единицу, можно вычис
лить коэффициент значимости для 
всех других.

Так, например, с точки зрения 
горимости густота населения (в на
шем примере) влияет сильнее, чем 
средняя площ адь одного обхода

252 п
в отношении - ^ к - ,  и л и  в  9 раз,

28
252интенсивность лесозаготовок jQ-g,

или в 24 раза.  Это и будут коэф 
фициенты значимости: для  густо
ты населения — 9, для  интенсив
ности лесозаготовок — 24 и т. д. 
После введения коэффициентов 
показатели горимости можно сум
мировать.

Применение данного метода и 
предварительные расчеты показы
вают, что таким способом можно 
более правильно определять по
ж арную  опасность лесной терри
тории и на основе этого р азр аб о 
тать единую методику пожарного 
районирования лесов.
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СУЛЬФАМАТ АММОНИЯ 
ДЛЯ БОРЬБЫ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ

Сульф амат аммония, или суль- 
фаминовокислый аммоний
(N H 4 S O 3 N H 2), лесоводам  известен 
как эффективный арборицид, 
применяемый для борьбы  с не
желательными древесными расте
ниями Это же вещество, как 
показали лабораторны е опыты 
ЛенНИИЛХа, м ож но использовать 
и в борьбе  с пожарами. В 1964 г. 
в Сем еновском  леспромхозе 
Горьковской области 15-процент
ный раствор технического суль- 
фамата аммония успеш но прим е
нялся на локализации низовых 
пожаров. Причем  на огонь он по
давался в виде распыленной струи 
из РЛО. П ож ар  снова не во зоб 
новлялся. Расход раствора не
большой. В том же году в Сивер- 
ском  опытном механизированном  
лесхозе Ленинградской области 
раствор сульфамата был испытан 
для снижения горимости порубоч
ных остатков. Одинаковы е по раз
меру кучи из сучьев и веток 
хвойных деревьев поливали из 
лейки раствором  и водой с од 
ной и той же норм ой расхода. 
Кучи, политые водой, после трех
дневной просуш ки загорались от 
спичек. Тот же материал, обрабо 
танный раствором, начинал го
реть только после длительного 
поджигания ф акелом из бересты. 
Если факел не горел, то горение 
костра прекращалось.

1 Б е л ь к о в  В. П., Ш у т о в  
И. В. Сульфамат аммония как 
средство борьбы с сорными и не
желательными растениями (« Л ес 
ное хозяйство» 1960 г. №  1).

Н. Н. Красавина (ЛенНИИЛХ)

Результаты опытов свидетель
ствуют о том, что сульфамат ам 
мония м ож но использовать в 
лесном хозяйстве как химикат для 
тушения низовых пожаров и за
щиты древесных материалов от 
огня. Химикат представляет собой 
кристаллическое вещество желто
ватого цвета, xoDoiuo раствори
м ое  в воде. Его растворы не ядо
виты для теплокровных животных 
и человека, не портят одеж ду и 
обувь и поэтому безопасны.

Следует отметить, что другие 
химикаты —  хлористый кальций, 
хлористый магний и сульфат ам
мония менее удобны  для работы 
в лесу, так как растворы  из них 
приготовлять и сложнее, и доль
ше. Технические хлористый каль
ций и магний в виде монолитов 
медленно растворяются в воде, а 
расколоть монолит на куски очень 
трудно. П орош кообразны й  хло
ристый кальций пылит и нагрева
ет воду, поэтому при приготовле
нии раствора надо надевать за
щитные маски. Сульф ат аммония 
образует грязную  пену, которую  
следует удалять с поверхности 
раствора.

Технический сульфамат аммония 
легко крош ится в порош ок, быст
ро растворяется и охлаждает во
ду и, кром е того, не содержит 
примесей, загрязняю щ их раствор. 
Все эти качества даю т возм ож 
ность быстро готовить раствор 
сульфамата и использовать его 
непосредственно на месте пож а
ра. Химикат м ож но транспортиро
вать в кулях или меш ках из ро 
гожи, грубой ткани, краф тцеллю-
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лозы. Раствовяю т его в воде при 
заполнении ею  ранцевых опрыс
кивателей, цистерн и выливных 
баков вертолета МИ-4. Для того 
чтобы получить чистый раствор 
(что очень важно при работе с 
опрыскивателями), химикат надо 
положить в воронку с сетчатым 
дном  и затем наливать воду. Для 
лучшей смачиваемости лесных го
рючих материалов к раствору сле
дует добавлять сульф анол (0,3% ) 
или какие-либо другие быстро 
растворимые смачиватели.

Таким образом, раствором  суль
ф амата аммония мож но или не
посредственно воздействовать на 
горящ ий материал, или проклады
вать при его помощ и загради
тельные полосы на лесном покро
ве. При использовании такого 
раствора расход воды для туше
ния пож ара сокращ ается в два 
раза. Н еобходим о отметить, что 
сульф амат аммония обладает ги
гроскопическими свойствами и 
поэтому обеспечивает более дли
тельный срок противопож арного 
действия полос, обрабатываемых 
раствором.

В настоящее время сульфамат 
амм ония изготавливается Н ово
московским  химкомбинатом При- 
окского совнархоза (цена 105 руб. 
за 1 т). Для тушения пожара сле
дует использовать 15— 20-процент
ные растворы (150— 200 кг хими
ката на 1 м й воды). Чтобы пога
сить огонь высотой 1,5— 2 м на 
протяжении 2— 3 пог. м кромки 
низового пожара, достаточно б у 
дет расходовать раствора из ран
цевых опрыскивателей всего 1 л.

НОВЫЕ КНИГИ

Российская сельскохозяйственная академия имени 
К. А. Тимирязева. Итоги экспериментальных рзбот 
в лесной опытной даче ТСХА за 1862 — 1962 г.г. М., 
1964, 519 стр. с илл. и 14 отд. листов илл. S00 экз. 
Ц. 1 р. 75 к.

Л есн ая  опытная лама ТСХА и ее роль в р а зв и 
тии науки о лесе. Территория и природные условия. 
Лесные насаж дения.  Описание постоянных п роб
ных площадей и результаты исследований на них за 
100 лет. П овреж дения  леса и животный мир.

С а д ы к о в  А. С. Народнохозяйственное значе
ние орехово-плодовых лесов Южной Киргизии. 
Фрунзе, 1964, 24 стр. 1000 экз. Ц. 3 к.

Сборник трудов по зеленому строительству.
Вып. 2. М., 1964, 221 стр. с илл. 1000 экз. Ц. 1 р.

В книге помещено 8 работ сотрудников Сочин
ской научно-исследовательской опытной станции 
субтропического лесного и лесопаркового хозяйства.

Селекция, интродукция и семеноводство древес
ных лесных пород. Материалы расширенной сессии 
секции лесоводства и агролесомелиорации Ученого 
совета при Министерстве сельского хозяйства 
Укр. ССР 27—28 ноября 1962 г. Киев. 1964, 244 стр. 
с илл. 2000 экз. Ц. 99 к.

В 34 статьях сборника освещены вопросы селек
ции, интродукции, семеноводства, а т ак ж е  семенно
го и вегетативного размножения, внекорневой под
кормки и защиты от вредителей и болезней древес
ных лесных пород. Большое число работ  посвящено 
селекции тополей и орехо-плодных.
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕЛЬМИНТОВ, 
ПАРАЗИТИРУЮЩИХ ВО ВРЕДНЫХ ЛЕСНЫХ НАСЕКОМЫХ

У Д К  634 О 411

П. А. Положенцев

На кафедре лесозащиты Воронежского 
лесотехнического института впервые в 
СССР начато глубокое изучение гельмин
тов, обнаруживаемых в насекомых. При ис
следованиях мы стремились получить как 
можно больше сведений не только познава
тельного, но и практического характера, 
поскольку многие черви, находясь в теле 
насекомых, губят их, делая излишней борь
бу с вредителями нередко на значительных 
площадях.

Отличают эктопаразитическое существо
вание гельминтов (под надкрыльями и 
крыльями, в сегментарных складках груди 
и брюшка, на ногах, в ротовом аппарате и 
других частях тела насекомого) и эндопа- 
разитическое (во внутренних органах — 
пищеварения, размножения, дыхания, вы
деления, слюнных железах, брюшной нерв
ной цепочке, в головном мозгу, в жировом 
теле, в полости головной капсулы, в ногах). 
Чем крупнее паразиты, тем меньше поме
щается их в теле одного хозяина и на
оборот.

Следует отметить, что кишечные обита
тели у хозяев с коротким кишечником, бы
стро переваривающих пишу, вскоре выбра
сываются во внешнюю среду, не оказывая 
на них заметных вредных влияний. Лишь 
в отдельных случаях при скоплении энто- 
могельминты разрывают кишку у некото
рых насекомых (усачи и др.). Многие чер
ви, живущие в насекомых (спируриды и 
филярииды и др.) заключенными в капсулы 
(фаза личинок), представляют большую 
опасность не для насекомых, а для позво
ночных животных, являющихся для них 
постоянными хозяевами. Несомненно, го
раздо опаснее для насекомых эндопарази
ты, питающиеся кровью и жировым телом 
хозяина, мигрирующие из одних органов 
в другие, вызывая этим серьезные заболе
вания (например, половую стерилизацию), 
вносят в тело быстро губящих насекомых 
бактерий. К таким паразитам относятся 
мермитиды, рабдитиды, тиленхиды.

При вскрытии зараженных гельминтами 
взрослых усачей, долгоносиков, гусениц и 
личинок ряда видов насекомых мы обнару-

Полож ение личинки  мермитиды в теле гусе
ницы непарного ш елкопряда

живали их крайне истощенными, казавши
мися пустыми. Сильно зараженные жуки- 
листоеды по размеру мельче незаражен- 
ных, менее ярко окрашены и легче по весу. 
Под воздействием паразитирования червей 
у насекомых ряда видов отмечены значи
тельные морфологические изменения всего 
тела или отдельных его частей и органов.

Паразитизм гельминтов сказывается на 
поведении насекомых. По наблюдениям 
Яцентковского (1924), большой и малый 
сосновые лубоеды с половыми органами, 
разрушенными червями, перестают про
кладывать маточные ходы и неоднократно 
повторяют возобновительное питание. Пань- 
шин (1964) различает гельминтозных са
мок малого соснового лубоеда по форме 
прогрызаемых ими входных отверстий на 
стволе— признаку, облегчающему отыски
вание природных очагов гельминтоза вре
дителя.

О значении гельминтов в жизни насеко
мых, вредящих сельскохозяйственным и 
лесным растениям, человеку и животным, 
писалось в ранее опубликованных статьях 
автора (Положенцев, 1954, 1955, 1956,
1957). Достаточно напомнить, что от гель
минтов отмечена гибель до 60% личинок 
майского хруща (Бузулукский бор), до 
70— 100% гусениц непарного шелкопряда

В ы ход ли ч и нки  H exam erm is a lbicans из тела 
гусеницы  непарного ш елкопряда

53Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



(Бурят - Монголия), 
до 96% большого и 
малого сосновых лу
боедов (б. Гроднен
ская, Владимир
ская, Вятская гу
бернии), до 96% 
большого соснового 
долгоносика (Хре- 
новской бор, учебно
опытный лесхоз 
ВЛТИ). Поэтому 
естественно возни

кает вопрос, нельзя ли гельминтов исполь
зовать в борьбе с вредными насекомыми. 
Наука на этот вопрос, опираясь на некото
рый опыт специалистов Канады и США, от
вечает положительно. Однако прежде чем 
говорить о практическом использовании 
этих новых друзей лесов и полей, садов и 
огородов, необходимо выявить их виды, а 
также виды и стадии поражаемых хозяев, 
воздействие паразитов на хозяев и хозяев 
на паразитов, распространение, числен
ность, образ жизни (пути естественной гель- 
минтизацин и пр.), степень патогенности, а 
также взаимовлияние и взаимозависимость 
паразита с хозяином.

Энтомогельминтология — наука новая, 
только еще сформировывающаяся, мало 
популярная даже в среде зоологов, поэтому 
методы сбора насекомых с паразитирующи
ми в них гельминтами недостаточно разра
ботаны. Только этим можно объяснить то, 
что гельминты, получаемые нами для опре
деления от энтомологов, зоологов и лесо- 
патологов, на 70—90% оказываются недо
брокачественными и непригодными для по
становки диагноза! Чаще это случайные 
обрывки нематод с деформированными уча
стками тела, личинки, по которым трудно 
проводить определение. Поэтому приводим 
краткие практические указания о методах 
сбора, консервирования, временного хране
ния и пересылки энтомогельминтов и зара
женных ими насекомых.

Энтомогельминтов надо искать там, где 
живут, размножаются и умирают их хозяе-

Мермитида, обвивш аяся и кореш ка сосны
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Короед-типограф и не
матоды, вы ш едш ие из 

полости его тела

Вскрытая личинка  майского ж ука, из по
лости тела ее вы валилась личинка  мерми- 

тиды

ва — насекомые. Самостоятельные мигра
ции их весьма ограничены. Необходимо 
учитывать, что зараженность гельминтами 
насекомых не является повсеместно рас
пространенной и постоянно обильной. 
В одних местах она может быть очень вы
сокой, в других, совершенно аналогичных и 
расположенных в нескольких метрах от 
первых, может не быть совсем. Следова
тельно. чтобы приступить к сбору насеко
мых для последующего получения из них 
гельминтов, мы рекомендуем обнаружить 
природное гнездо (очаг) паразитических 
червей. Этого можно достигнуть путем вы
борочного анализа насекомых, собранных 
из различных стаций и убежищ (на кор
межке, в остатках пищи, в гнезде, месте 
укрытий на стволе, подстилке, почве и т. п.). 
Среди гельминтов имеются виды узкоспе
циализированные (живущие за счет какого- 
либо одного хозяина) и неспециализиро
ванные (живущие за счет нескольких или 
многих видов хозяев). Поэтому до тех пор, 
пока не выявлен состав энтомогельминтов, 
сбор насекомых для гельминтологического 
анализа не должен ограничиваться особями 
какого-либо одного вида, он должен рас
пространиться и на спутников.

При сборе энтомогельминтов или зара
женных ими хозяев следует составлять эти
кетку с указанием места сбора (область, 
лесхоз, лесничество, тип леса, почва, поро
ла дерева), предпочитаемый хозяин пара*
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зита, дата, фамилия собравшего и пр. Вме
сте с этикетками собранные энтомогельмин- 
ты направляются в лабораторию для опре
деления или дальнейшего биологического 
изучения в живом или законсервированном 
виде. Живые особи укладываются в напол
ненную хорошо увлажненной почвой или 
буровой мукой посуду (пробирку, стеклян
ную баночку, деревянный ящичек и т. п.). 
Их жизнеспособность сохраняется в таких 
условиях не менее двух недель. При пере
сылке по почте стеклянная посуда должна 
быть хорошо упакована (вложена в ящи
чек, жестяную коробочку). Консервировать 
гельминтов можно в одной из следующих 
жидкостей: раствор Барбагалло (100 см3 
воды, 30 см3 40% формалина, 8 г поварен
ной соли); 3—4% раствор формалина; 
жидкость ТАФА (7 см3 40% формалина,
2 см3 триэтаноламина и 91 см3 воды); фор
малин с солью (5% формалина и 1% со
ли); жидкость Фрейдинга (60 см3 воды,
30 см3 спирта, 24 см3 имеющегося в прода
же формалина, 2 см3 ледяной уксусной кис
лоты). В крайнем случае можно использо
вать 75% спирт или даже водку. Фиксиру
ются зараженные насекомые в тех же жид
костях. При консервировании насекомых 
(личинки, куколки, имаго хрущей, усачей) 
их предварительно следует опустить на не
сколько минут в кипяток.

Черви-паразиты могут быть обнаружены 
в насекомых путем их вскрытия или сдав
ливания тела (мелкие экземпляры); анали
за субстрата (буровой муки, почвы и др.), 
в котором они находились. Гельминтов 
можно увидеть также, когда они самопро
извольно выходят из насекомых '.

Насекомых, обитающих в кроне дерева, 
вместе с гельминтами собирают кисточкой, 
тонким пинцетом, препаровальной иглой в 
пробирку или банку; можно прибегать к от
ряхиванию их с отдельных веток на полот
нище или зонт. Быстро взлетающих насеко
мых можно собирать сачком. Перед сбором 
насекомых внимательно осматривают поч
ки, листья, побеги деревьев и в первую оче
редь собирают гусениц. Особи одних ви
дов, в которых находятся гельминты, ста
новятся чрезмерно подвижными, беспокой
ными, стремятся уйти, спрятаться, дру
гих — вялыми, малоподвижными, плохо пи
таются. По данным Кирьяновой, Каравае
вой и Романенко (1959), зараженные гусе
ницы яблонной и разноядной молей замет

1 Некоторые подробности методики описаны у Фи-
липьева (1934), П олож ен цева  и Артюховского
(1963).

но крупнее незара- 
женных, усиленно 
питаются, а перед 
выходом из них гель
минта становятся 
вялыми, более свет
лыми, как бы про
зрачными, сегменты 
тела сильно растя
нуты и покрыты вос
ковым налетом. Те
ло других заражен
ных насекомых в 
слабой или сильной 
степени может быть 
деформировано (с 
желваками и др.).

Гельминты обна
ружены в гусеницах 
яблонной плодожор
ки, зимней пядени
цы, непарного, си
бирского, кольчато
го шелкопрядов, зла
тогузки, яблонной 
разноядной, горно
стаевой, бересклето
вой молей, сосновой 
совки, крапивницы, 
ильмового ногохвоста, в жуках-листоедах 
и многих других. Как сообщают Кирьяно
ва, Караваева и Романенко, они находили 
червей в куколках и даже в бабочках яблон
ной моли, а Петров — в гнезде из свернутых 
и окутанных паутинами листьев яблонной 
моли и в яблоках (личинки «Мермис»),

Паразит, попав в насекомого, проникает 
в полость тела и начинает развиваться, 
иной раз достигает размеров в несколько 
сантиметров, а затем выходит наружу, пре
вращается во взрослую особь и размно
жается. Вышедшие личинки хорошо вид
ны невооруженным глазом. Они напомина
ют паутинки или ниточки белого или жел
товатого цвета. Из гусениц, помещавшихся 
в большом количестве в банку или ведро, 
гельминты выходили преждевременно. Чер
ви некоторых видов в массе появляются на 
земле или на травянистых растениях на 
рассвете и особенно после грозы или ночно
го дождя. Многие гельминты линяют и пре
вращаются во взрослых особей в почве, где 
и откладывают яйца.

У некоторых видов короедов (например, 
у большого соснового лубоеда) насчиты
вается до 12 видов паразитических червей. 
В то же время у паразитов отмечается вы
сокая специфичность к выбору хозяина.

Л и чи н ка  майского ж ука 
с просвечиваю щ ейся че
рез кут икулу мермити- 

дой
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По данным Лазаревской (1961), гельминты 
из отряда тиленхид больше приурочены к 
короедам, рабдитиды — к долгоносикам и 
усачам. Короеды, златки, усачи, долгоноси
ки поражаются гельминтами чаще и силь
нее других лесных насекомых, личинки и 
куколки реже, чем имагиальная фаза. Чем 
старше личинка, тем поражается она силь
нее. В яйцах паразитов не находили.

Отношения паразита с хозяином здесь 
весьма разнообразны: паразитируют толь
ко личинки, взрослые особи ведут свобод
ный образ жизни, вне тела хозина; пара
зитируют взрослые самцы и самки, личинки 
их встречаются в ходах; паразитируют 
только самки; паразитируют самки и ли
чинки, самцы живут свободно; черви нахо
дятся в ходах насекомых.

Некоторые энтомогельминты приурочены 
к определенным фазам развития хозяев — 
одни, как, например, у серого соснового 
\сача, живут в половозрелых жуках и ли
чинках, другие — только в личинках. Взаи
моотношения гельминтов с обитающими на 
стволе насекомыми, как видим, значитель
но сложнее, чем с обитающими в кроне.

Вместе с гельминтами собирают и яйца, 
личинок, куколок и взрослых насекомых, в 
которых они обитают, а также буровую mv- 
k v  (поскольку в ней развиваются свободно- 
живуюшие гельминты взрослых и личиноч- 
ных'фаз). Гельминтов помещают в пробир
ки с жидкостью (состав указан выше).

Почвенные энтомогельминты обитают как 
в насекомых, так и в почве свободно, когда 
они оставляют хозяев (постпаразитические 
личинки и имаго). Л\ногие из них достаточ
но крупных размеров (длина до 60—70 см) 
и хорошо видимы невооруженным глазом. 
Они напоминают паутинки и ниточки, свив- 
шиеся в клубочки или обвившиеся вокруг 
корешков. Поражают насекомых и могут 
ограничивать их массовое размножение 
(майский хрущ, колорадский жук и пр.). 
Гельминты некоторых видов в личиночной 

фазе (мермитиды) по
ражают насекомых в 
кроне, а линяют в 
почве.

Почвенные гельмин
ты (в первую очередь 
мермитиды и неоаплек- 
таниды) по своей зна-

Полосатая кобы лка  с вы 
ходящ ей из нее мерми- 

тидой

Короткоусый усач и н е 
матоды, вы ш едш ие из  
полости его тела. Самки  

червя  ж ивородящ и ■

чимости в лесном хо
зяйстве превосходят 
гельминтов — обитате
лей стволов и крон.
Вместе с тем они чаще 
и легче обнаруживают
ся. Личинки майского 
хруща (I— 111 возра
стов), например, зара
жаются мермитидой 
Корсакова в момент 
поедания корней с об
вившимися вокруг них 
половозрелыми самками паразита. В ки
шечнике из яиц выходят личинки мермитиды, 
которые отсюда проникают в полость тела, 
а затем выходят в почву и превращаются в 
имаго. Личинки хруща, оставленные пара
зитом, неизбежно погибают.

Белая мермитида в личиночной фазе по
ражает гусениц непарного шелкопряда, 
зимней пяденицы и многих других бабочек 
через кожу. Зараженные гусеницы к мо
менту созревания в них личинки уходят из 
крон деревьев на землю. В ряде случаев 
контакт тела гусеницы с землей является 
сигналом к выходу из тела паразита, кото
рый забирается в почву, а тело покинутой 
гусеницы превращается в безжизненный, 
сморщившийся комочек из кутикулы. Есть 
мермитиды, живущие в двукрылых, саран
човых и других крупных насекомых.

Почвенных насекомых поражают также 
мелкие (0,8—4,7 мм) гельминты из отрядов 
рабдитид и тиленхид. Гельминты из рода 
неоаплектана (размером от 0,4 до 4,7 мм) 
поражают личинок хрушей, долгоносиков, 
плодожорок и других. Они, проникая в по
лость тела насекомого, заносят с собой гу
бительные бактерии. Насекомые-хозяева, 
пораженные нематодой, погибают через 
16—24 часа. В одной личинке насекомого 
вмещается до 100 тыс. личинок нематод. 
Генерация завершается в течение 5—-8 
дней. При отсутствии хозяина личинки мо
гут сохранять способность проникать в на
секомых в течение года и более. Миллионы 
их в течение нескольких недель могут быть 
размножены на живых насекомых или на 
искусственных средах для использования 
в биологической борьбе с вредными насеко
мыми. Неоаплектаны способны жить также
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во вредителях корней, стволов, хвои, почек 
и плодов.

При сборе мелких гельминтов (рабдитид 
и тиленхид) приходится учитывать наличие 
в насекомых еще более мелких по размеру 
личинок, находящихся в недеятельном со
стоянии. Они, как и жизнедеятельные осо
би, подлежат сбору и консервированию.

Способ сбора рабдигид и тиленхид такой 
же, как почвенных нематод (Гудэй, 1957). 
Применительно к некоторым насекомым он 
кратко описан Лазаревской (1962). Мето
дика сбора более крупных по размеру гель
минтов (мермитид) описана Положенцевым 
и Артюховским (1963). Мермитид из почвы 
выбирают вручную, для чего выкапывают 
ямы площадью 0.25 м2 (0,5X 0,5 м) и глу
биной до слоя, где появляются гельминты. 
Учитывая незначительную подвижность чер
вей, делать ямы большего размера нецеле
сообразно. Раскапывать землю следует 
слоями по 10 см. Техника проведения рас
копок аналогична применяющейся при

обычных энтомологических обследованиях. 
Обнаруженные в почве гельминты перено
сятся при помощи мягкой кисточки в стек
лянные пробирки с одной из фиксирующих 
жидкостей, а еще лучше, чтобы сохранить 
их живыми, в стеклянные банки, наполови
ну наполненные увлажненной землей. Соб
ранные в тех же ямах насекомые могут 
быть вскрыты и из них выведены полово
зрелые особи червей.

Выведение и выращивание наиболее 
крупных гельминтов, вскрытие насекомых 
для обнаружения их, фиксация и приготов
ление препаратов описаны Положенцевым 
и Артюховским (1963) .

Определение энтомогельминтов выпол
няется на кафедре лесозащиты Воронеж
ского лесотехнического института, куда и 
следует их направлять.

1 П о л о ж е н  ц е в  П.  А. .  А р т ю х  о в с к и б  А. К.,
К методике изучения мермитид (Mermithidae,  N em a
todes).  1963 г. Изд. АН СССР.

ОПЫТ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ МУРАВЬЕВ 

В ЛЕСАХ ТЕРНОПОЛЬЩИНЫ
У Д К  634.0.411(477.84)

В. Ф. Заведнюк, аспирант-заочник 
(Украинский научно-исследовательский институт защиты растений)

Многолетние наблюдения за жизнью и по
ведением муравьев из группы Формика, 
а также изучение зарубежного опыта ис
пользования муравьев в защите леса позво
лили нам с 1961 г. начать заниматься охра
ной и искусственным их расселением. Как 
показали проведенные нами предваритель
ные исследования, в лесах Тернопольской 
области наиболее полезными для леса яв
ляются три вида муравьев: Формика руфа, 
Формика нигриканс и Формика поликтена, 
причем последний вид наиболее активен; 
кроме того для лесозащиты имеет важное 
значение то, что гнезда этого вида постоян
но делятся естественным путем и иногда 
дают за год до пяти естественных отводков.

Данные учета всех гнезд рыжих лесных 
муравьев, проведенного в 1960— 1964 гг., по
казали, что на территории области на пло
щади 149 тыс. га находится более 25 тыс. 
муравейников. Однако размещение их не
равномерно. В некоторых урочищах, в осо
бенности в лесах на старопахотных землях,

пустырях и в изолированных участках леса, 
муравьев совсем не оказалось.

Имея карты размещения муравейников 
по лесным кварталам и отдельным урочи
щам, а также данные об их количестве, со
стоянии и пригодности для расселения, мы 
начали свои работы с подбора участков ле
са. Мы старались поселять новые отводки 
муравейников в места, сходные с местами, 
где располагались материнские гнезда. Для 
отводков выбирались самые сильные семьи. 
Места, намеченные для поселения муравьев, 
мы нанесли на карту-схему лесничеств. Му
равьи переносились в фанерных ящиках или 
бочках.

После подготовительных работ мы прове
ли непосредственно в лесу занятия с работ
никами лесхоззагов и лесничеств, которым 
рассказали о биологии муравьев, а также 
показали, как их расселять, подбирать ме
ста под поселение и вести затем наблюде
ния и охрану.

В первый год, начиная с конца апреля
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и в мае, работы по расселению муравьев 
велись в отдельных урочищах в двух-трех 
лесничествах каждого лесхоззага. Расселе
ние муравьев начинали, когда появлялись 
в муравейниках крылатые самки и самцы 
у куполов гнезд — в условиях Тернополь
ской области с конца апреля до начала 
июня.

Замечено, что сначала появляются крыла
тые муравьи вида Формика поликтена. По
этому мы начинали с расселения этого вида. 
Работы велись рано утром, пока муравьи 
не вышли из гнезд, или днем, но тогда мы 
приурочивали расселение к пасмурным 
дням с температурой не выше 10°, когда му
равьи находятся в гнездах. Рабочие под ру
ководством техников-лесоводов быстро на
полняли лопатами ящики пли бочки содер
жимым живого муравейника, после чего их 
закрывали плотно крышками. Затем ящики 
с муравейниками переносили или перевози
ли в намеченные места на подводах или 
автомашинах.

При расселении муравейников мы стара
лись переносить отводки в насаждения, 
сходные по составу, возрасту и полноте 
с насаждениями, из которых их брали. Кро
ме того, мы учитывали и экологические осо
бенности муравьев. Формика руфа и Форми
ка нигриканс старались поселять в более 
или менее затененные места с подлеском, 
в лиственные или смешанные леса, которые 
по возрасту и типу были сходны с местами 
материнских гнезд. Формика поликтена ста
рались поселять в хвойные и смешанные на
саждения на более освещенные места ближе 
к опушкам, просекам, дорожкам, прогали
нам и т. д. Причем, если мы брали отводки 
из колоний муравейников, то новые отводки 
старались поселять группами по нескольку 
штук, создавая новую колонию. Здесь важ 
но учитывать образ жизни муравьев, чтобы 
он меньше нарушался при переселении.

При отборе отводка муравейник разделя
ли на две части по вертикальному разрезу — 
одну часть муравейника забирали для пере
селения, а другую оставляли на месте, не 
подправляя, так как муравьи сами приведут 
ее в порядок. На новом месте отводки при
урочивались к старым пням (2—3-летней 
давности). Там, где таких пней не было, их 
переносили из других мест и закапывали 
в землю до половины и уже потом высыпали 
на них новый отводок. При поселении отвод
ков старались сначала высыпать нижнюю 
часть муравейника, а потом верхнюю. Высы
панный муравейник на новом месте не под
правляли.

При перенесении муравейников мы стара
лись делать так, чтобы обязательно на каж
дое новое гнездо приходилось не менее не
скольких десятков, а то и сотен крылатых 
самок и самцов. Поэтому при отборе отвод
ка мы забирали половину крылатых самок 
и самцов или их куколок вместе с рабочими 
муравьями. На новом месте рабочие му
равьи, беспокоясь за свое потомство, быстро 
прятали всех крылатых муравьев и куколок 
в муравейник, а уже после этого приступали 
к формированию своего гнезда.

В 1961 — 1962 гг. в течение одной-двух не
дель нами было переселено на новые места 
в лесхоззагах области 300 отводков мура
вейников. Материнские гнезда, из которых 
брались отводки, не ослабевали, рабочие му
равьи за несколько дней формировали гнез
да и еще с большей активностью приступа
ли к охоте за насекомыми. При нормальных 
климатических условиях и достаточном ко
личестве пищи за два года население мате
ринского гнезда обычно возрастает до пер
воначального размера. Наши наблюдения 
показали, что муравьи на новых местах так 
же агрессивно охотились за насекомыми, 
как и на старом месте.

После осенней инвентаризации оказалось, 
что из переселенных муравейников в 1961 — 
1964 гг. прижилось 83,5% отводков (см. 
табл. 1).

Хорошо прижились отводки, взятые из 
сильных семей (350—400 л содержимого му
равейника), которые были перенесены из 
хвойных насаждений в хвойные или смешан
ные насаждения, сходные по составу, возра
сту и полноте. Очень хорошо прижились от
водки, поселенные в смешанные насажде
ния, в особенности с примесью ели.

П р и ж и в а ем о сть  о тв о д к о в  м ур ав ьев , 
р а ссел ен н ы х в л е с х о з за г а х  Т ернопольской  

обл а сти  в 1961 — 1964 гг.

(по данным ин вентаризации на 1/IX 1964 г.)

Лесхоззаг
Ра сселено 
отводков  
мура вьев  
в течение 

1961 —1964 гг.

П ри ж и 
ваемость
отводков

(%)

Б е р еж а н ск и й  ........................... 227 63,0
Бучачский  ................................ 370 85,5
Кременецкий ........................... 197 87,0
Тернопольскнй ....................... 410 84,0
Ч е р т к о в с к и й ............................ 421 87,о

И т о г о .  .  .  . 1628 83,5
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Переселяя муравьев вида поликтена из 
хвойных насаждений в смешанные, мы ста
рались по возможности поселять отводки 
вблизи или же под самими деревьями елей 
и сосен, так как эти муравьи строят свои 
гнезда в основном из хвоинок и веток хвой
ных. Неплохо также прижились муравьи 
Формика руфа, поселенные в затененных ме
стах лиственных и смешанных насаждений. 
Муравьи, переселенные на слишком старые 
пни, не приживались и переходили на более 
свежие. Муравьи из отводков, поселенных 
на расстоянии 20—30 м от материнских 
гнезд, почти все возвратились на старые ма
теринские гнезда. Отводки муравьев, посе
ленные на расстоянии 100— 150 м и более от 
материнских гнезд в места, отвечающие 
условиям материнских гнезд, прижились 
все. Муравьи Формика поликтена, пересе
ленные в глубь насаждения в затененные 
места, через некоторое время переселялись 
на опушки леса, прогалины и просеки на 
более освещенные места.

Наблюдая за муравьями, мы установили, 
что из-за неблагоприятных климатических 
условий муравьи переселяются в другие ме
ста. Так. например, в засушливое лето 
19G3 г. в Тернопольской области некоторые 
гнезда Формика поликтена, которые обита
ли в муравейниках, находящихся на сильно 
освещенных местах, покидали свои гнезда 
и переселялись в более затененные места. 
Отмечено, что по мере смыкания крон и за
тенения почвы муравьи перекочевывают из 
леса к опушкам и просекам или переходят 
в более молодые насаждения. В Коропецком 
лесничестве Бучачского лесхоззага в квар
тале № 44 в еловом насаждении (55 лет) 
обитало несколько колоний муравьев (вид 
Формика поликтена). Они размещались на 
небольших прогалинах и возле дорожек. 
Кроны деревьев над ними постепенно сгу- 
шались. Зимой 1961 г. в этом квартале 
вблизи муравейников часть насаждения бы
ла вырублена, и все муравьи весной пере
кочевали на более освещенные места на 
опушку леса, причем материала из старых 
гнезд муравьи с собой не переносили.

В молодые культуры сосны обыкновенной 
(Кременецкий лесхоззаг) нами было пере
несено несколько десятков целых муравей
ников. Эти культуры созданы в 1950 г. на 
старопахотных землях. Почва сухая, супес
чаная на меловой подпочве. Лесораститель
ные условия местопроизрастания представ
лены типом леса Аь бонитет II, полнота 0,8. 
В этих кварталах часто возникали очаги со
снового пилильщика и побеговьюнов. Мура

вейники были переселены из смежного сос* 
ного насаждения (возраст сосны 45 лет, бо> 
нитет III, полнота 0,7, условия местопроиз
растания, сходные с предыдущим участком). 
Все переселенные гнезда муравьев прижи
лись и хорошо себя чувствуют на новом ме
сте, хотя их там раньше не было.

В 1964 г. в мае в тот же квартал нами 
было переселено из смежных насаждений
37 муравейников, в том числе семь отводков 
Формика поликтена. Переселенные муравьи 
прижились, хорошо себя чувствуют и уже 
приносят ощутимую пользу в истреблении 
вредителей леса.

В 1963 г. в насаждениях лесхоззагов об
ласти было расселено 600, в 1964 г.— 728 от
водков муравейников. Почти все муравьи, 
переселенные в 1963— 1964 гг., прижились 
и хорошо себя чувствуют на новых местах, 
за исключением тех, которые были пересе
лены на близкие расстояния и поэтому воз
вратились в материнские гнезда. В порядке 
опыта мы поселили несколько десятков му
равьиных гнезд в сады (Бережанского 
и Чертковского лесхоззагов), за которыми 
ведутся наблюдения.

При определении необходимого количе
ства муравьиных гнезд на 1 га насаждения 
мы принимали во внимание состав насаж
дения, освещенность леса, сомкнутость крон 
и их величину, возраст насаждения, нали
чие вредных насекомых и т. д., а также вид 
муравьев и их агрессивность по отношению 
к вредным насекомым. Например, при посе
лении Формика поликтена, наиболее агрес
сивного и склонного к естественному раз
множению вида, на 1 га насаждения рассе
лялось 4—5 муравейников, а при поселении 
видов Формика руфа или других, менее 
склонных к естественному расселению и ме
нее агрессивных, нужно 6—8 гнезд. Нами 
учитывались и климатические условия ме
стности, наличие влаги, характер раститель
ности и состав фауны и хищников, нанося
щих вред муравьям.

Наряду с проведением больших работ по 
картированию, учету и расселению мура
вейников из группы Формика в лесах Тер
нопольской области по нашей инициативе 
и с разрешения Главлесхоззага УССР в по
рядке опыта в мае 1964 г. было переселено 
на юг Украины в Херсонскую область 35 се
мей лесных муравьев, относящихся к видам 
Формика руфа и Формика поликтена.

Муравьи были переселены из соснового 
насаждения (возраст 35—40 лет, условия 
местопроизрастания представлены типом 
леса Аь почва сухая, супесчаная, рельеф
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равнинный) Кременецкого лесхоззага (Тер
нопольская область) в культуры сосны 
обыкновенной (посадки 1950— 1952 гг., 
условия местопроизрастания такие же, как 
и в тех местах, откуда были взяты му
равьи) .

Муравьиные гнезда рано утром до ухода 
муравьев на охоту загружались лопатами 
в фанерные ящики (емкостью 40—50 л), ко
торые плотно закрывали крышками. Для 
того чтобы не спутать семьи муравьев, на 
каждом ящике ставили номер муравейника. 
Для вентиляции в стенках были сделаны по 
3 отверстия размером 5 x 5  см, которые за 
делывались двойной марлей. На каждую 
семью для питания муравьев мы вносили 
в ящики по 1 кг сахара. Муравьиные гнезда 
переправляли (12 мая 1964 г.) сначала 
в Херсон самолетом (АН-2), а затем в лес 
автомашинами. На место поселения они 
были доставлены в тот же день. Все мура
вейники поселяли у древесных пней, исто
ченных личинками усачей и рогохвостов. 
35 семей муравьев были поселены за один 
день в двух кварталах сосновых лесокуль
тур на Нижнеднепровских песках. Все му
равьиные гнезда огорожены и сданы лесной 
охране.

Как показали наблюдения, через день-два 
муравьи оправили свои гнезда и уже на вто
рой день начали знакомиться с новой обста
новкой. Все гнезда на новом месте прижи
лись, за ними ведутся наблюдения. Имеются 
все предпосылки, что переселенцы из запад
ной климатической зоны приживутся в юж
ной зоне, сживутся с новой лесной обстанов
кой нижнеднепровских лесов и вместе с дру
гой полезной фауной создадут важное и 
весьма прочное звено биологической защи
ты леса от вредителей.

До настоящего времени в нашей стране 
муравьев переселяли на небольшие расстоя
ния, поэтому переселенные нами муравьи из 
одной климатической зоны (западной) 
в другую (южную) будут иметь как науч
ное, так и большое практическое значение.

Наряду с размножением лесных муравьев 
и использованием их для борьбы с вредны
ми насекомыми лесоводам нужно повсеме
стно вести их охрану от естественных вра
гов, из числа которых надо отметить зеле
ного дятла, фазанов и некоторых других 
лесных птиц. Они иногда прорывают глубо
кие ходы под куполами муравейников и на" 
ходят там сбившихся в кучу муравьев и по

едают их (особенно весной и зимой). Бар
суки и лисицы разрывают муравейники 
в поисках зимующих там личинок жуков 
бронзовок.

Муравейники повреждаются также и дру
гими обитателями леса. Но, пожалуй, боль
ше всего муравейников разоряет человек. 
Много уничтожается их при сборе муравьев 
и их куколок для изготовления муравьиного 
спирта, для выкармливания птиц. В лесо
степной и лесной зонах муравьи уничтожа
ются населением, употребляющим весной 
и осенью наземную часть гнезда в качестве 
топлива. Нередко муравейники разрушают
ся людьми без всякого смысла, ради за
бавы.

Необходимо запретить уничтожение мура
вейников в лесу. В каждом лесхозе и лес
ничестве все колонии муравейников и даже 
отдельные гнезда должны быть взяты на 
учет, места их нахождения помечены на схе
мах-картах и внесены в специальный пас
порт лесникам.

На сбор муравьев в лесу для изготовле
ния муравьиного спирта должны давать 
разрешение лесхозы. Там, где муравейни
ков много, не следует в борьбе с вредителя
ми прибегать к авиахимическим методам, 
при которых гибнут муравьи. Здесь необхо
димо обрабатывать участки аэрозолями. Во 
время работ по уходу за лесом необходимо 
следить за сохранением гнезд лесных му
равьев. При сплошных рубках все крупные 
муравейники должны быть заранее переве
зены на новые места. Надо постоянно разъ
яснять местному населению, школьникам, 
какую пользу приносят муравьи и что их 
нужно всемерно сохранять.

В Тернопольской области все учтенные 
муравейники охраняются. Осенью купола 
муравейников со всех сторон накрываются 
сухим хворостом. Чтобы такое укрытие на
дежно держалось, его прикрепляют колыш
ками к земле. Хищные звери и птицы иногда 
просто не замечают муравейников, замаски
рованных таким способом. Муравейники, 
укрытые хворостом, благополучно зимуют 
и остаются неповрежденными. Весной с му
равейников необходимо снять укрытия, не 
разрушая при этом купол муравейника. З а 
траты на охрану и размножение муравейни
ков быстро окупаются полезным трудом му
равьев и экономией, достигнутой благодаря 
тому,что отпадает необходимость в химиче
ской борьбе с вредителями леса.
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томика и организация производства

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

О СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

У Д К  634 0.62

И. А. Дикун, директор Буда-Кош елевского лесхоза (Гомельская область)

Дискуссия, проводимая на страницах 
журнала «Лесное хозяйство» по вопросам 
структуры и метода управления лесохозяй
ственным производством, имеет практиче
ское значение для лесного хозяйства. Я хочу 
остановиться на причинах, сдерживающих 
перевод лесохозяйственного производства 
на хозрасчет, и на конкретных путях их 
устранения, поскольку ни один из авторов 
дискуссии еше не предложил метод, который 
можно было бы внедрить в производ
ство.

Основная причина, сдерживающая пере
вод лесного хозяйства на хозрасчет, — от
сутствие методики исчисления себестоимо
сти продукции лесохозяйственного произ
водства. Именно поэтому у нас еще нет ни 
одного лесохозяйственного предприятия 
(производственного или экспериментально
го), которое бы управлялось хозрасчетным 
методом. Имеются предприятия, работаю
щие на принципах самоокупаемости, но не 
на принципах хозрасчета. Но самоокупае
мость никогда не являлась хозрасчетом.

Разработка же методики исчисления себе
стоимости продукции лесохозяйственного 
производства, в свою очередь, сдерживает
ся неразрешенностью ряда других теорети
ческих вопросов. До сих пор нет единства 
мнений о продукции лесохозяйственного 
производства. Почти каждый участник дис
куссии по-своему решает этот вопрос. Объ
ясняется это больше всего тем, что нет яс
ного и четкого определения самого лесохо
зяйственного производства и леса.

Поскольку по некоторым из этих вопро

сов наша точка зрения уже была изложена 
(«Лесное хозяйство» 1960 г. № 9), повторим 
лишь ее вывод о том, что основной продук
цией лесохозяйственного производства яв
ляется количество выращенной и заготов
ленной древесины. При этом выращенная 
древесина — валовая, а заготовленная дре
весина— товарная продукция. Все побоч
ные продукты и полезности леса — это как 
бы отходы основного производства. Если со
гласиться с этой точкой зрения, то не 
трудно решить вопрос об основных и обо* 
ротных фондах лесохозяйственного произ
водства.

Известно, что в производстве любой про
дукции участьуют предмет труда, средства 
труда и человек, приводящий эти средства 
в движение. Средства труда в зависимости 
от характера их участия в процессе произ
водства в свою очередь разделяются на две 
группы. Одни из них при производстве но
вой продукции теряют свою форму и стои
мость, экономически и физически переходят 
во вновь производимый продукт. Эти сред
ства относятся к оборотным фондам. Дру
гие же средства действуют в течение не
скольких циклов производства и во вновь 
производимую продукцию входят соответ
ствующей частью израсходованной стоимо
сти. Их обычно называют основными фон
дами производства.

Известно, что в выращивании древесины 
участвуют такие важнейшие средства лесо
хозяйственного производства, как земля и 
лес. По существу без них не может проис
ходить процесс лесохозяйственного произ
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водства по выпуску его основной валовой 
продукции.

Против того, что земля и лес относятся к 
основным средствам лесохозяйственного 
производства, никто не возражает. Но при
знав землю и лес основными средствами 
лесохозяйственного производства, следует 
отнести их к основным его фондам. К сожа
лению, на этом и обрываются поиски сто
ронников перевода лесного хозяйства на 
хозрасчет.

Почему же многие участники дискуссии 
в дальнейшем отклоняются от технологиче
ской стороны вопроса и переходят на аб
страктную, чисто экономическую? Между 
тем это большая ошибка. Отнесение тех 
или иных средств производства к его фон
дам определяется исходя из технологии про
изводства. Задача же экономистов — из
учить процесс производства с экономической 
стороны и дать его экономическое обосно
вание, которое позволило бы производить 
анализ себестоимости производимой про
дукции по операциям и тем самым помо
гать изысканию путей снижения ее себе
стоимости, уменьшения трудовых затрат.

Основанием против отнесения земли и ле
са к основным фондам лесохозяйственного 
производства многие экономисты считают 
то, что «земля, являющаяся всеобщим сред
ством труда, и естественный лес, выращен
ный без затрат общественного труда, денеж
ному учету не подлежат, поэтому ни в 
основные, ни в оборотные фонды не входят» 
(«Экономика лесного хозяйства» 1959 г., 
стр. 244). Такое утверждение противоречит 
не только логике, поскольку основные фон
ды любого производства складываются из 
его основных средств, но и марксистско-ле
нинской политической экономии. Если даже 
согласиться с тем, что наши леса и земля 
стоимости не имеют, то н при этом они могут 
быть отнесены к основным фондам произ
водства, если в процессе производства они 
являются основными средствами.

В подтверждение сказанного можно со
слаться на следующее указание К. Маркса: 
«Поскольку создание стоимости и измене
ние стоимости рассматриваются сами по се
бе, т. е. в чистом виде, средства производ
ства, эти вещественные представители по
стоянного капитала, доставляют только ма
терию, в которой должна фиксироваться те
кучая сила, создающая стоимость. Поэтому- 
то и не имеет никакого значения природа 
этого вещества, т. е. безразлично, будет ли 
это хлопок или железо. Не имеет значения 
и стоимость этого вещества. Необходимо

только, чтобы его масса была достаточной 
для того, чтобы она могла впитать количе
ство труда, подлежащее затрате во время 
процесса производства. Раз эта масса да
н а ,— повысится ли ее стоимость или пони
зится, или же она не будет иметь никакой 
стоимости, как земля и море. — процесс соз
дания стоимости и изменения стоимости ни
сколько не будет этим затронут» 
(К. М а р к  с. Капитал, т. 1, стр. 221).

Могут сказать, что данное указание лишь 
подтверждает то, что земля не имеет стои
мости. Безусловно, поскольку земля продукт 
природы, постольку она и стоимости не 
имеет. Но земля является неограниченным 
аккумулятором человеческого труда по ее 
облагораживанию, повышению ее природ
ной производительной способности. Отсю
да, поскольку земля является аккумулято
ром стоимостей, вложенных человеком, по
стольку они имеют стоимость, которая обя
зательно должна учитываться. Должен так
же учитываться расход этой стоимости при 
производстве новой продукции.

Еще более ошибочна позиция авторов, 
утверждающих, что в СССР имеется «есте
ственный лес, выращенный без затраты об
щественного труда». Такого леса у нас сей
час нет. Если даже значительная часть на
ших лесов является лесами естественного 
происхождения, то и при этом на них затра
чены и ежегодно затрачиваются огромные 
средства — на лесоустройство, на охрану от 
пожаров и защиту от болезней и вредных 
насекомых, на содержание административ
но-управленческого персонала.

Таким образом, земля и лес относятся к 
основным фондам лесохозяйственного про
изводства не только с технологической, но 
и с экономической точки зрения. Текущий 
же прирост относится к оборотным фондам.

Если согласиться с тем, что к основным 
фондам лесохозяйственного производства 
относятся наряду с основными средствами 
производства, созданными трудом человека, 
и основные средства производства, создан
ные природой, но облагороженные трудом 
человека, т. е. земля и лес; если согласиться 
с тем, что текущий прирост относится к обо
ротным фондам лесохозяйственного произ
водства; если согласиться с предлагаемым 
определением продукции лесохозяйственно
го производства, — то не трудно разрабо
тать и методику исчисления ее себестоимо
сти. Нет необходимости тогда и в изыска
нии форм промфинплана и баланса будуще
го комплексного хозрасчетного лесохозяй
ственного предприятия, поскольку они уже
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имеются. Таким промфинпланом является 
промфинплан нынешнего цеха ширпотреба, 
и к нему надо только добавить одно прило
жение на мероприятия по лесовосстановле
нию. А таким балансом является баланс 
нынешнего це.ха ширпотреба, только к нему 
надо добавить в первом разделе:

I. Общая площадь, га 
в том числе:

1. Лесная, га
а) покрытая лесом, га
б) непокрытая, га

2. Нелесная, га
а) угодья, га
б) неиспользуемая, га
в) площадь особого назначения, га
II. Затраты на повышение плодородия 

почв, руб.
III. Обший запас в физических кубо

метрах
IV. Общий запас в условном исчислении
V. Общий запас, руб.

А во втором разделе «Незавершенное 
производство»:

в) лесохозяйственное, в том числе по ис
пользованию отходов.

Ясно, что порядок пользования этими 
основными фондами должен быть такой же, 
как и для других основных фондов. Прав
да. поскольку это специфические основные 
фонды, то при пользовании ими должны 
учитываться эти специфические особенно
сти. Конечно, общий размер лесозаготовок 
должен устанавливаться решением прави
тельства. как и уменьшение лесной площа
ди. В остальных же вопросах следует пре
доставить инициативу хозяйственникам при 
одном обязательном условии: при достиже
нии наибольших результатов с нименьшими 
денежными и трудовыми затратами. Гак, по 
нашему мнению, должны быть разрешены 
затруднения, возникающие при переводе 
лесохозяйственного производства на хоз
расчет.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

У Д К  634.0.612

0. Л. Д ж и к о в и ч

Правильное решение экономических про
блем лесного хозяйства возможно только 
на основе раскрытия закономерностей этой 
отрасли и в первую очередь особенностей 
воспроизводства лесных ресурсов, как глав
ной цели лесохозяйственного производства. 
Разумеется, эти закономерности должны 
рассматриваться в неразрывной связи с об
щими экономическими законами нашего 
развития.

В лесохозяйственном производстве в каче
стве объекта производственного воздействия 
выступает живой предмет труда в виде про
дуцирующего запаса леса на корню, а непо
средственная цель этого производства — 
создание, сохранение и рациональное ис
пользование органического вещества (дре
весного запаса и прочих лесных продуктов) 
и полезностей леса, т. е. воспроизводство 
лесных ресурсов. Но в отличие от земледе
лия и других производств, в которых в ка

честве предмета труда тоже выступает жи
вой организм, в лесу относительная вели
чина прироста органического вещества за
висит ог возраста насаждений. Поэтому ра
циональное ведение хозяйства в лесу допу
скает изъятие из процесса производства 
только древостоев, превысивших возраст 
максимальной производительности. Такую 
же особенность встречаем и в животновод
стве. но возраст кульминации прироста там 
в 15—30 раз меньше, чем в лесу.

Весьма длинное время производства, об
условленное необходимостью поддержания 
древесных запасов на корню выше возраста 
максимальной производительности древо
стоев, — главная особенность лесохозяйст
венного производства, в результате которой 
средства, затраченные в процессе выращи
вания леса, принимают для народного хо
зяйства вид особых долгосрочных вло
жений.
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Следующая особенность воспроизводства 
лесных ресурсов — то, что оно возможно 
только при единстве двух процессов — вы
ращивания леса (создание и сохранение 
определенного запаса на корню) и лесо
пользования (изъятия из процесса произ
водства насаждений, начинающих снижать 
свою производительность). Но эти два про
цесса имеют противоположные тенденции, 
так как увеличение лесопользования одно
временно обусловливает уменьшение произ
водящего запаса и наоборот. Здесь налицо 
диалектическое единство противополож
ностей.

Такая особенность характерна не для 
всех производств, в которых в качестве 
предмета труда выступает живой организм 
(например, в земледелии), а присуща толь
ко тем производствам, в которых значитель
ная часть запаса живого предмета труда 
остается в процессе производства, в то вре
мя как другая, меньшая часть его реали
зуется в качестве ежегодного продукта 
(в животноводстве, в лесном хозяйстве), в 
результате чего увеличить реализуемую 
часть запаса можно, только сокращая остав
ленный в процессе производства запас, и 
наоборот.

В основе воспроизводства лесных ресур
сов лежит единство двух противоположных 
процессов — выращивания леса и лесополь
зования, а расширенное воспроизводство 
лесных ресурсов означает систематическое 
экстенсивное и интенсивное увеличение про
изводства органического вещества нужного 
качества путем проведения комплекса ме
роприятий по повышению продуктивности 
лесов при оптимальном сочетании объемов 
рубки леса и наличного запаса в рамках 
каждой хозяйственной единицы.

Тот факт, что воспроизводство лесных 
ресурсов возможно только при наличии 
двух процессов — выращивания леса и ле
сопользования — не означает, что лесное хо
зяйство, как отрасль народного хозяйства, 
включает и лесоэксплуатацию (точнее — 
лесозаготовительную промышленность). 
В данном случае единый производственный 
процесс воспроизводства расчленен между 
двумя самостоятельными отраслями — лес
ным хозяйством, занимающимся наряду с 
выращиванием леса также и установлением 
размера лесопользования и отбором запа
сов, передаваемых лесозаготовителем, и ле
созаготовительной промышленностью, осу
ществляющей рубку и вывозку запасов от
веденного ей лесосечного фонда.

Расчленение единого процесса воспроиз

водства лесных ресурсов между двумя от
раслями обусловлено резкими различиями 
в скорости оборачиваемости затраченных 
средств на выращивание леса (несколько 
десятилетий) и на лесоэксплуатацию (не
сколько недель). Затрачиваемые средства 
на выращивание леса оборачиваются в ты
сячу раз медленнее, чем средства на рубку 
леса. В результате затраты на выращива
ние леса принимают, как указывалось, ха
рактер особого вида долгосрочных вложе
ний, тогда как лесоэксплуатационные рас
ходы оборачиваются быстро. Поэтому неза
висимо от того, происходит ли этот процесс 
в рамках одного предприятия или нет, вы
ращивание леса и лесоэксплуатация пред
ставляют собой самостоятельные отрасли 
народного хозяйства, подобно тому, как в 
промышленном предприятии, производящем 
капитальное строительство хозяйственным 
способом, производственная деятельность 
относится к промышленности и строитель
ству.

Объективно существующие противоречия 
между двумя сторонами единого процесса 
воспроизводства лесных ресурсов, особенно 
резкие различия в скорости оборачиваемо
сти затраченных средств, находят свое отра
жение при социализме в неантагонистиче- 
ских противоречиях между лесным хозяй
ством и лесозаготовительной промышлен
ностью. Например, можно снижать себе
стоимость продукции лесозаготовок, затруд
няя непрерывный процесс воспроизводства 
лесных ресурсов (концентрированные 
сплошные рубки без оставления обсемени- 
телей и т. п.). С другой стороны, обеспечить 
восстановление лесов можно не только 
активными мерами содействия, но и приме
нением узколесосечных, постепенных, выбо
рочных и других видов рубок, повышающих 
себестоимость продукции лесозаготовок.

Противоречия между лесным хозяйством 
и лесной промышленностью играют роль 
движущей силы расширенного воспроиз
водства лесных ресурсов для удовлетворе
ния постоянно растущих потребностей со
циалистического общества в древесине и 
Других продуктах и полезностях леса. Но 
в то же время вся история смены организа
ционных форм управления лесным хозяй
ством и лесозаготовительной промышлен
ностью в СССР наглядно говорит об уси
ленных поисках таких организационных ре
шений, которые свели бы до минимума 
вредные последствия противоречий между 
выращиванием леса и лесопользованием.

По своей экономической природе леса от*

64 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



носятся к объектам общегосударственной 
собственности не только потому, что лес 
имеет многостороннее значение для обще
ства (источник получения лесоматериалов, 
водоохранная и климатическая роль леса 
и т. д.), но и потому, что из-за длительности 
выращивания спелого леса характер про
изводственной деятельности лесохозяй
ственных предприятий определяется глав
ным образом не текущими, а перспективны
ми задачами, заботой о сохранении и умно
жении лесосырьевых ресурсов для будущих 
поколений. Поэтому, хотя лес в настоящее 
время и передан лесохозяйственным пред
приятиям, он не принимает форму ни ос
новного, ни оборотного фонда: основного
потому, чго нельзя требовать от лесхоза 
возмещения «износа» леса, а степень ис
пользования его не зависит от качества ра
боты лесохозяйственной деятельности пред
приятия, а оборотного потому, что затра
ченные средства в процессе выращивания 
леса не возвращаются предприятию, не обо
рачиваются. Следовательно, лес на корню 
в условиях лесохозяйственного предприятия 
не может принять форму ни основного, ни 
оборотного фонда.

По своему характеру лес относится к об
щегосударственной собственности, и при 
передаче его отдельным предприятиям об
щегосударственная природа его настолько 
дает знать о себе, что он не может принять 
форму производственного фонда предприя
тия. Лес остается вне балансового учета 
как объект исключительной государствен
ной собственности, не включаемый в хозяй
ственный организм предприятия. Но если 
лес относится к общегосударственной соб
ственности, тогда теоретически вполне воз
можно изъять его у лесохозяйственных про
изводственных предприятий и передать в ве
дение особого государственного органа — 
фондодержателя (по аналогии с комму
нальным жилым фондом, шоссейными до
рогами общего пользования и т. п.), в чью 
функцию входила бы обязанность, выте
кающая из права государственной социали
стической собственности на леса: по сохра
нению лесного фонда, регулированию его 
использования и воспроизводства и контро
лю за лесозаготовками, т. е. обязанность 
управления лесами. Для выполнения боль
ших по объему производственных работ по 
лесовосстановлению, осушению, уходу за 
лесом, охране и защите леса, строительству 
дорог лесохозяйственного значения фондо
держатель мог бы привлекать на подряд
ных началах комплексное лесозаготовитель

но-лесохозяйственное производственное 
предприятие, работающее на территории 
данного фондодержателя, но лишенное 
функции управления лесами.

Передача лесного фонда фондодержате
лю обеспечила бы возможность усилить об' 
щегосударственный контроль за использо
ванием лесных ресурсов и качеством прово
димых подрядчиком лесохозяйственных ра
бот при комплексном использовании техни
ки и кадров на базе высокомеханизирован
ных объединенных лесных предприятий. 
С другой стороны, это открыло бы возмож
ность решить такие важные экономические 
проблемы лесного хозяйства, как внедрение 
хозяйственного расчета (комплексное хоз
расчетное предприятие будет привлекаться 
фондодержателем на подрядных началах), 
фондирование созданных в процессе выра
щивания леса стоимостей (по аналогии с 
фондированием стоимостей в коммуналь
ном хозяйстве), облегчит перевод лесного 
хозяйства на нормативные рельсы и ряд 
других проблем.

В ходе дискуссии по теоретическим про
блемам экономики лесного хозяйства много 
внимания уделено вопросу о продукции лес
ного хозяйства. В настоящее время благо
даря последним исследованиям по внедре
нию в систему народнохозяйственного уче
та измерителей нормативной стоимости 
(НСО) можно внести определенную ясность 
в эту проблему.

Продукция предприятия — это экономиче
ский показатель и как таковой должна в 
первую очередь отражать производствен
ные отношения, выражающие при социализ
ме взаимоотношения между обществом (го
сударством) и отдельными обособленными 
экономическими единицами (предприятия
ми). Поэтому в качестве показателя про
дукции может быть принят только такой из
меритель, на основе которого можно пра
вильно и всесторонне оценить работу пред
приятия, определить внесенный им вклад в 
совокупный общественный продукт, но с 
учетом условий работы данного предприя
тия (техническая вооруженность, природ
ные и другие условия, не зависящие от са
мого предприятия).

Продукция социалистических предприя
тий обычно принимает форму товара, т. е. 
реализуется по цене, в основу которой по
ложены общественно необходимые затраты 
(стоимость). Но расходы предприятия на 
изготовление продукции покрываются не в 
размере общественно необходимых затрат, 
а по плановой себестоимости, в основу ко
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торой положены нормативные индивидуаль
ные затраты. Следовательно, продукция со
циалистического предприятия имеет две 
стороны (двойственный характер): стоимо
стную, выражающую то, что получает обще
ство, и себестоимостную — выражающую 
то, во что обошлось ее производство данно
му предприятию. Поэтому при оценке рабо
ты предприятия через объем продукции не
обходимо характеризовать ту и другую ее 
стороны. Иначе говоря, показатель объема 
продукции предприятия расчленяется на два 
измерителя: а) объем производственной ра
боты, б) объем перенесенной и вновь соз
данной стоимости.

В качестве первого измерителя исполь
зуются различные варианты НСО, а второ
г о — цены, как выражение стоимости това
ра. Следовательно, если нужно оценить хо
зяйственную деятельность предприятия с 
учетом конкретных условий и уровня техни
ческой вооруженности, то исчисляем объем 
продукции в НСО, а если надо проследить 
движение перенесенной и объем вновь соз
данной стоимости (то, что получает обще
ство), тогда применяем показатель — вало
вую и товарную продукцию или другие из
мерители, в основе которых лежит полная 
или частичная стоимость.

Положение о двойственном характере 
продукции социалистического предприятия 
имеет особо важное значение для лесного 
хозяйства, в котором значительная часть 
продукции лесохозяйственных предприятий 
не принимает товарной формы (кроме про
дукции рубок ухода, посадочного материа
ла и др.).

Вновь созданная и перенесенная стои
мость в процессе лесохозяйственного про
изводства часто принимает форму мате
риальной ценности только через несколько 
лет (например, добавочный запас насажде
ний на осушаемых лесных площадях). Кро
ме того, в лесохозяйственном производстве 
материальный эффект часто остается со
ставной частью предмета труда и не может 
физически быть выделен и реализован рань
ше рубки леса (добавочный прирост). По 
этой причине в лесхозе нет показателя ва
ловой и товарной продукции, выражающего 
ее стоимость. Значит, в лесном хозяйстве 
при оценке продукции предприятий и отрас
ли можно пользоваться только измерителя
ми объема производственной работы, так 
как стоимостную сторону продукции либо 
нельзя выразить количественно, либо мате
риальные ценности как носители стоимости 
появляются через несколько лет.

Практика планирования, учета и финан
сирования лесохозяйственного производ
ства уже давно использует в качестве пока
зателя продукции лесохозяйственных пред
приятий объем производственных работ. 
Поэтому, если в других отраслях народного 
хозяйства еще спорят, выражает ли показа
тель объема производственной работы 
(НСО) объем продукции предприятия или 
нет, то в лесном хозяйстве этот вопрос 
практикой давно решен положительно, 
так как продукцию лесохозяйственных 
предприятий пока можно выразить только 
через объем производственной работы.

Объем работ как показатель продукции 
лесохозяйственных предприятий очень не
совершенен, не отражает полученного эф
фекта от выполненных работ, не дает воз
можности оценить стоимость, вновь создан
ную в процессе выращивания леса. Это 
вполне естественно, так как показателе— 
объем производственной работы — характе
ризует только одну сторону продукции со
циалистических предприятий: какой объем 
работы выполнен. В практике текущего пла
нирования и контроля хозяйственной дея
тельности лесохозяйственного предприятия 
определение действительного эффекта от 
проведенных мероприятий не представляет
ся возможным. Поэтому в настоящее время 
планы лесохозяйственной деятельности 
предприятия содержат лишь перечень работ 
и мероприятий без показателей их резуль
тативности, ожидаемого эффекта. Из-за от
сутствия такого критерия в планы нередко 
включаются мероприятия, малоэффективные 
в условиях данного хозяйства.

Таким образом, в лесном хозяйстве про
дукцию предприятий (а следовательно, и от
расли) пока можно количественно выра
зить, планировать и учитывать не через ту 
материальную ценность, которую в действи
тельности получает обшество от лесного хо
зяйства, а только через объем производст
венной работы лесохозяйственных пред
приятий.

Это, однако, не означает, что такое поло
жение сохранится навсегда. Предложение 
'Г. С. Лобовикова считать продукцией лес
ного хозяйства лесные культуры в возра
сте смыкания крон или предложенная нами 
передача фондодержателем выполнения ле
сохозяйственных работ подрядчику как раз 
направлены на то, чтобы придать отдель
ным фазам или операциям длительного про
изводственного процесса выращивания леса 
товарный характер путем реализации сом
кнувшихся культуп или отдельных опера-
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Ций или работ по сметным ценам, в основе 
которых лежит их стоимость.

В данном случае как бы фиксируется дли
тельный производственный процесс вос
производства лесных ресурсов по отдель
ным фазам или операциям с помощью 
актов зкономической реализации, при кото
рых общество в лице заказчика (фондодер
жателя) уже будет интересовать не столь
ко объем выполненной работы, сколько ее 
результаты — созданная в процессе выра
щивания леса материальная ценность и ее 
стоимость. Дело в том, что в условиях то
варно-денежных производственных отноше
ний изготовленные на предприятиях про
дукты (или выполненные работы) получают 
общественной признание лишь через эконо

мическую реализацию, т. е. после того, как 
их ценность признана покупателем (заказ
чиком) . При этом продажа товаров произво
дится не по индивидуальным (хотя и плано
вым) затратам, а по общественно необхо
димым (по пенам, в основе которых лежит 
стоимость товара).

В лесном хозяйстве можно- ограничиться, 
как предлагают некоторые авторы, одной 
приемкой выполненных работ и созданных 
культур административным органом или 
комиссией из представителей различных ор
ганизаций. Но это будет противоречить 
требованиям закона стоимости, так как бу
дет иметь место не экономическая, а «адми
нистративная» реализация продукции лес
ного хозяйства.

УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
О КОЛХОЗНЫХ ЛЕСАХ

У Д К  634.0.608(094)

Л .  А .  З а с л а в с к а я ,  кандидат юридических наук

Государственный лесной фонд Советского Союза 
имеет большое народнохозяйственное значение. Он 
представляет собой важ ны й объект права  исклю
чительной государственной собственности. Особое 
место среди лесов нашей страны занимаю т колхоз
ные леса, которые в отличие от других лесов пред
назначены удовлетворять не общегосударственные 
нужды, а непосредственно потребности колхозов и 
колхозников в древесине, сенокосах, пастбищах и 
иных полезностях леса. Колхозные леса являю тся 
частью единого государственного лесного фонда  и 
закреплены за колхозами в бессрочное пользование..

Зак р еп л яя  леса за колхозами, государство опре
делило их правовой режим: установило пр ава  и 
обязанности колхозов как  лесопользователей, п р а 
вомочия государственных органов по контролю за 
пользованием леса и ведением хозяйства в них, а 
также ответственность за  лесонарушения, соверш ае
мые в колхозных лесах.

Д л я  правильной организации пользования колхоз
ными лесами большое значение имеет зак о но да 
тельство. Основным актом, регулирующим правовой 
режим колхозных лесов, является  Полож ение о к ол 
хозных лесах, утвержденное постановлением Совета 
Министров С С С Р от 25 ф евраля 1955 г. Н а  осно
вании П олож ения  о колхозных лесах Министерством 
сельского хозяйства С С С Р 30 июня 1955 г.. были

1 «Сборник руководящих материалов по организа
ции и ведению хозяйства в колхозных лесах». Сель* 
хоэгн», М , 1955, стр. 14.

утверждены П равила  ведения хозяйства в колхоз
ных лесах.

З а  последние годы Совет Министров СССР и Со
веты Министров союзных и автономных республик 
приняли ряд  постановлений, в которых были р а з 
виты отдельные положения о колхозных лесах. 
К  ним, в частности, относятся постановления Сове
та Министров СС С Р от 4 августа 1959 г. «Об улуч
шении ведения лесного хозяйства  в лесах РС Ф С Р» ', 
от 23 мая 1961 г. «О некоторых вопросах ведения 
лесного х о зя й ст ва » 2, от 11 сентября 1963 г. «Об 
утверждении новых такс на древесину, отпускае
мую на корню» 3 и другие.

Следует отметить, что во многих постановлениях 
Совет Министров С С С Р расш ирял компетенцию 
союзных республик в области лесного законода
тельства. Например, в постановлении Совета Мини
стров СС С Р от 23 м ая  1961 г. к компетенции Сове
тов Министров союзных республик было отнесено 
установление правил ведения лесного хозяйства в 
лесах республики (независимо от того, в чьем поль
зовании они находятся)  в соответствии с основными 
положениями и правилами ведения лесного хозяй
ства в лесах СССР. Исходя из этого можно считать, 
что утвержденные в 1955 г. Министерством сель
ского хозяйства СС С Р П равила  ведения хозяйства 
в колхозных лесах будут утрачивать свою силу по

1 СП С С С Р 1959 г. №  16, ст. 114.
2 СП СС С Р 1961 г. №  9, ст. 73.
• СП СССР 1963 г, М 17, ст. 177.

I»
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



мере утверж дения таких правил в союзных респуб
ликах. В частности, по поручению Совета М ини
стров Р С Ф С Р  Главлесхозом Российской Федерации 
были утверж ден ы  П рави ла  ведения хозяйства  в к ол 
хозных лесах РС Ф С Р. Поэтому на территории 
Р С Ф С Р  П равила  ведения хозяйства в колхозных 
лесах, утвержденные Министерством сельского хо 
зяйства  СС С Р 30 июня 1955 г., фактически утратили 
свою силу.

В 1959 г. Совет Министров С С С Р передал на ре
шение Советов Министров союзных республик у с та 
новление такс дл я  исчисления размера взысканий 
за ущерб, причиненный населением незаконной по
рубкой или повреждением леса (до степени пре
кращ ения роста) ,  а в 1963 г. поручил им рассм о
треть вопрос об установлении ш трафов за наруш е
ние правил пожарной безопасности в лесах. З н а ч и 
тельно расширена компетенция Советов Министров 
союзных республик в постановлении Совета Мини
стров С С С Р от 11 сентября 1963 г. «Об утверж де
нии новых такс на древесину, отпускаемую на 
корню».

Расширение компетенции Советов Министров со
юзных республик в области лесного законодатель
ства повлекло издание на местах многих важ ны х 
нормативных актов. Естественно, что союзные рес
публики в своей законодательной деятельности не 
ограничились изданием актов только по поручению 
союзного правительства,  как  указывалось выше. 
Почти во всех союзных республиках были изданы 
постановления Советов Министров о мерах по улуч
шению ведения хозяйства в колхозных лесах. В связи 
с этим уж е  проведено в ж изнь  немало полезных 
мероприятий. Например, в течение нескольких лет 
за  колхозами малолесных областей закрепляется  л е 
сосечный фонд в колхозных лесах многолесных о б л а 
стей. Это делается  с согласия колхозов, в пользова
нии которых находятся  леса.

В поисках путей лучшей организации лесного хо
зяйства  и рационального использования лесосечно
го фонда, рекомендовано колхозам Костромской 
и Брянской областей и Алтайского кр ая  с о зд а 
вать там, где это целесообразно, в порядке  опыта 
межколхозные лесхозы (лесничества) для  совмест
ного ведения лесного хозяйства.  Главлесхозу 
РС Ф С Р,  Госплану Р С Ф С Р ,  Министерству производ
ства и заготовок сельскохозяйственных продуктов 
Р С Ф С Р  и Министерству финансов Р С Ф С Р  было по
ручено разработать  и утвердить примерное П оло
жение о межколхозном лесхозе (лесничестве). По 
этому Полож ению  при небольших площ адях  ко л 
хозных лесов и компактном их расположении со
здается  м ежколхозное  лесничество. При больших 
площ адях  колхозных лесов и их разбросанности 
организуется межколхозный лесхоз,  в составе к ото
рого создаю тся лесничества. Основная задача  м еж 
колхозного лесхоза (лесничества) — правильная ор га 
низация и ведение хозяйства в колхозных лесах 
нескольких колхозов в целях более рационального 
использования этих лесов, охраны их от пожаров, 
защиты от вредных насекомых и болезней, а так ж е  
от самовольных порубок и других лесонарушений. 
В настоящее время такие межколхозные лесхозы 
(лесничества) созданы так ж е  в Новгородской, Л е 
нинградской, Калужской, Горьковской, Архангель
ской и других областях.

М еж колхозны е лесхозы (лесничества) выделяют 
лесосечный фонд, производят отпуск леса, выписы
вают лесорубочные билеты, взимают попенную пла
ту, проводят лесохозяйственные и лесовосстанови
тельные работы, охраняю т леса. Они ведут р азр а 
ботку лесосек и переработку заготовленной древе

сины дл я  ну ж д  колхозов и колхозников. Руковод
ство межколхозными лесхозами (лесничествами) 
осуществляю т районные производственные управле
ния сельского хозяйства.

Из нашего обзора видно, что Правительство СССР 
и правительства союзных республик уделяли боль
шое внимание совершенствованию лесного законо
дательства.  Однако в действующем законодатель
стве имеются устаревшие акты, которые не способ
ствуют сохранению и улучшению колхозных лесов. 
В первую очередь к этим актам можно отнести 
Лесной кодекс Р С Ф С Р  и лесные кодексы и законы 
других союзных республик. Лесной кодекс РСФ СР 
был принят еще в 1923 г., т. е. за  двадцать с лиш 
ним лет до образования колхозных лесов как  осо
бой категории лесов. В нем еще формально числится 
действующим раздел о лесах местного значения, 
которые прекратили свое существование как особая 
категория лесов еще в 1947 г.

В аж н ое  значение имеет инструкция «О порядке 
привлечения к ответственности лесонарушителей в 
лесах государственного и местного значения Союза 
ССР», утверж денная С Н К  СС С Р в 1939 г . '. Но и 
она издана задолго до образования колхозных ле 
сов, и в ней не могла быть учтена специфика лесо
нарушений, совершаемых в колхозных лесах. В част
ности, среди действий, подпадающих под понятие ле- 
сонарушения, в ней не был и не мог быть указан 
переруб колхозами расчетной лесосеки в закреплен
ных за ними лесах.

Н у ж дается  в пересмотре и Положение о колхоз
ных лесах, которое, как указывалось, является ос
новным актом, определяющим правовой режим кол
хозных лесов. П редусм атривая  обязанности колхо
зов по ведению хозяйства в закрепленных за ними 
лесах, оно исходит из того, что колхозы ведут лес
ное хозяйство независимо друг  от друга. Поэтому 
деятельность созданных и действующих в настоя
щее время межколхозных лесхозов (лесничеств) в 
некоторых случаях отступает от Положения о кол
хозных лесах. Например, предусмотрено, что древе
сина, оставш аяся после удовлетворения потребности 
общественного хозяйства колхоза, а так ж е  колхоз
ников, может быть продана артелью другим потре
бителям по решению общего собрания, утвержден
ному райисполкомом. Н а практике ж е эти вопросы 
р е ш а ю т с я . не общими собраниями колхозников, а 
межколхозными лесхозами (лесничествами). Поло
жение о колхозных лесах строго регулирует порядок 
зачисления в фонды колхозов и расходования 
средств, вырученных от продажи леса на корню и 
древесины, разработанной самим колхозом. В обла
стях, где созданы межколхозные лесхозы (лесниче
ства),  выполнить это правило невозможно, так как 
прибыль межколхозного лесхоза (лесничества) по
сле отчисления в соответствующие фонды этих ор
ганизаций распределяется между колхозами-участ- 
никамн пропорционально их паевым взносам. Надо 
тщательно изучить практику межколхозных лесхо
зов (лесничеств) и с учетом того, что рационально 
и полезно, разработать изменения и дополнения к 
Положению о колхозных лесах.

Положением о колхозных лесах на Министерство 
сельского хозяйства СС С Р возлагались определен
ные обязанности, в частности утверждение Правил 
ведения хозяйства в лесах колхозов, проведение в 
них лесоустройства, а  такж е общее руководство и 
контроль за  ведением хозяйства в колхозных ле
сах. Поскольку эти вопросы в настоящее время не

1 «Охрана природы» (Сборник законодательных
актов). Госюриздат,  1961, стр. 14.
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входят в компетенцию Министерства сельского хо
зяйства СССР, эти пункты Полож ения нужно изме
нить.

По Полож ению  о колхозных лесах ряд  обязанно
стей был возлож ен на МТС, например согласование 
количества лесников и сторожей, оказание помощи 
колхозам в организации и ведении хозяйства в ко л 
хозных лесах и контроль за правильным использо
ванием лесов, согласование размера  ежегодного 
пользования древесиной в неустроенных лесах, а 
такж е  контроль за  использованием лесных площ а
дей, переводимых в другие виды угодий. В связи 
с. тем, что М ТС в настоящее время уж е  нет, надо 
пересмотреть и эти пункты Положения.

В ряде областей техническая помощь колхозам 
в ведении лесного хозяйства  возлож ена  на совнар
хозы, но эта  обязанность совнархозов не нашла от
ражения  в Положении о колхозных лесах. Посколь
ку некоторые колхозы перешли на денежную оп ла 
т у  труда, надо уточнить пункт 9 Положения, в к о 
тором имеются рекомендации по оплате труда  кол
хозников, занятых на работах  по лесному хозяйству.

Как указывалось выше, в Положении предусмат
ривается, что древесина, оставш аяся  после удовле
творения ну ж д  колхоза  и колхозников, мож ет  быть 
продана другим потребителям по решению общего 
собрания членов колхоза.  Однако в ряде крупных 
колхозов, включающих несколько населенных пунк
тов, регулярный созыв общих собраний затруднен, 
и колхозы обычно наруш аю т этот порядок. Видимо, 
нужно изменить его, установив применительно к по
становлению Ц К  К П С С  и Совета Министров СССР 
от 6 марта  1956 г. ■, что колхозы сами долж ны  
определить, где рассматривать этот вопрос — на об
щих собрациях или на собраниях уполномоченных, 
доверенных лиц или на бригадных собраниях. Н е
обходимо так ж е  развить раздел  о лесонарушениях, 
дополнив его ответственностью за лесонарушения, 
специфические для колхозных лесов (переруб рас
четной лесосеки, уклонение от лесовосстановитель
ных работ, несоблюдение порядка  отпуска древе
сины прочим потребителям и т. д .) .

За  последние годы в Пермской, Псковской, Я ро
славской и других областях и автономных респуб
ликах Р С Ф С Р  созданы общественные лесничества,

1 «П равда»  10 марта  1956 г.

которые не только инспектируют ведение лесного 
хозяйства,  но и организуют лесохозяйственные ме
роприятия. Ш таты общественных лесничеств (лес
ничий, помощники лесничего, лесники и другие р а 
ботники; комплектуются обычно из колхозников, 
рабочих, служ ащ их, пенсионеров и школьников, 
изъявивш их ж елание выполнять эти обязанности на 
общественных началах, безвозмездно. Многие испол
комы областных Советов депутатов трудящихся и 
Советы Министров АССР утвердили положения об 
этих лесничествах. Общественные лесничества ока
зы ваю т  большую помощь колхозам. Однако, на наш 
взгляд, вряд  ли правильно, как это сделано в по
лож ениях  об общественных лесничествах, возлагать 
на них выполнение в колхозах всех работ по лес
ному хозяйству. Это до некоторой степени ослаб
ляет  чувство ответственности правлений колхозов за 
состояние закрепленных лесов. Кроме того, работ
ники общественных лесничеств, о тдавая  этому делу 
свободное от своей постоянной работы время, в 
основном воскресные дни и вечерние часы, вряд ли 
в состоянии выполнить за колхоз весь комплекс не
обходимых работ.

В последнее время появилась новая форма об
щественных лесничеств, основной задачей которых 
является  оказание  правлению колхоза практической 
помощи в правильной организации и ведении лес
ного хозяйства в лесах, расположенных на землях 
колхоза.

Д л я  работы в общественном лесничестве в каче
стве лесничего, помощников лесничего и лесников 
привлекаются колхозники, специалисты лесхозов, 
леспромхозов и лесничеств, специалисты сельского 
хозяйства и пенсионеры, способные организовать 
правильное ведение лесного хозяйства в колхозных 
лесах и изъявивш ие ж елание работать безвозмезд
но. Д л я  выполнения работ, предусмотренных произ
водственно-финансовым планом колхоза по лесному 
хозяйству, колхоз выделяет необходимую технику, 
рабочих и лесников.

Примерное положение об общественном лесниче
стве этой формы утверждено Главлесхозом РС Ф С Р 
по поручению Совета Министров РС Ф С Р  по согла
сованию с Юридической комиссией Совета Мини
стров РС Ф С Р, Министерством сельского хозяйства 
Р С Ф С Р  и Всероссийским обществом охраны природы-

СТОИМОСТНЫЕ МЕТОДЫ УЧЕТА ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В НЕКОТОРЫХ БРАТСКИХ СТРАНАХ

Ф. Н. Морозов, аспирант (ЛЛТА имени С. М. Кирова)
У Д К  634.0.63(4-11)

Дальнейшее совершенствование работы 
наших лесных предприятий неразрывно 
связано с поиском более совершенных ме
тодов исчисления объемов производства, на 
основе которых можно было бы оценивать 
производственную деятельность предприя
тия, определять уровень и общую динамику 
производительности труда, структуру комп
лексного предприятия, учитывать и планиро

вать другие экономические показатели их ра
боты. Существенную помощь в этом может 
оказать опыт, накопленный в лесном хозяй
стве некоторых европейских социалистиче
ских стран, ведущих высокоинтенсивное хо
зяйство.

В лесном хозяйстве Чехословакии основ
ным организационным звеном является лес
хоз (lesny zavod). С 1956 г. лесхозы осу
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ществляют на своей территории весь'комп
лекс лесохозяйственных, лесозаготови
тельных и побочно-подсобных производств. 
Удельный вес основных производств в лес
хозах в среднем по республике (1961 г.) 
характеризуется следующими данными 
(табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Р а с п р е д е л е н и е  о сн ов н ы х п р ои зв одств  

в л е с х о з а х  ЧССР

Удельный вес производств

Виды производств
по объему 

работ 
в плано

вых ценах
по прямым 
затратам

по трудо
вым 

затратам

1. В ы р ащ и в ан и е  
леса,  %

а) от  основной д е я 
тельн ости  . . . 

б) от  п р о и зв о д 
ственной д е я 

38,0 32,5 52,6

т ел ьн о ст и  . . . 

II. Л есозаготовки ,  %
24,1 23,8 38,1

а) от  основной д е я 
тел ьн о сти  . . . 

б) от  п р о и зв о д 
ствен ной  д е я 

62,0 67,5 47,4

тел ьн о ст и  . . . 39,2 49,5 34,2

Сосредоточение функций выращивания 
леса и лесоэксплуатации в рамках одного 
предприятия создает известные трудности 
единого учета объемов производства и 
сводной оценки деятельности предприятий. 
В ЧССР эта трудность была преодолена 
введением в практику учета и планирова
ния переводных коэффициентов, получив
ших название плановых цен (planovacy 
сепу — Р с). По существу — это стоимост
ные нормативы на отдельные виды работ, 
устанавливаемые в централизованном по
рядке на ряд лет и являющиеся аналогами 
применяющихся в некоторых отраслях на
шей промышленности планово-расчетных 
цен.

Сущность системы таких цен состоит в 
том, что с ее помощью определяется услов
но-стоимостная оценка всех видов работ, 
выполняемых в лесном хозяйстве. По этим 
ценам исчисляется общий объем производ
ства, а затем учитываются, планируются и 
рассматриваются в динамике ведущие эко
номические показатели комплексного пред
приятия.

До последнего времени в лесном хозяй
стве ЧССР применялись плановые цены, о 
которых подробно рассказывалось в жур

нале «Лесное хозяйство» *. Практика по
следних лет выявила их существенные не
достатки. В частности, Р с на отдельные 
виды работ были установлены на уровне 
среднеотраслевых прямых затрат 1955 г. 
В новых условиях Рс перестали соответст
вовать уровню трудоемкости и себестоимо
сти лесохозяйственных и лесозаготовитель
ных работ. Установленные в среднем 
по республике на укрупненные виды работ, 
Рс не могут также учитывать различные 
природные и производственные условия, в 
которых находятся отдельные предприятия. 
Поэтому для одного лесхоза Р с «выгодны», 
а для другого — «невыгодны».

Чтобы устранить эти недостатки, чехо
словацкие экономисты совместно с работ
никами производства в последние годы 
разработали новую методику учета и оцен
ки объемов производства в лесных пред
приятиях. В 1962— 1963 гг. она была экспе
риментально проверена в полупроизводст- 
венных условиях, а с 1964 г. распростра
нена на все предприятия республики. Оста
новимся подробнее на содержании и осо
бенностях новой методики.

Новые плановые цены отражают совре
менный организационно-технический уро
вень лесного хозяйства республики. По со
держанию они едины для всех предприя
тий отрасли и установлены в отличие от 
ранее действовавших Рс на уровне полной 
среднеотраслевой себестоимости 1962 г.

Общая особенность новой методики в от
личие от прежней — более глубокая диф
ференциация Р г по производственным и 
природным нормообразующим признакам. 
Рс дифференцированы по видам работ. 
Например, весь процесс выращивания леса 
расчленен по технологическим признакам: 
закладка школ, выращивание посадочного 
материала, все виды подготовки почв, за
кладка, огораживание, уход и охрана лес
ных культур, прочистка и охрана леса.

По каждому из этих видов работ уста
новлены единые плановые цены. Исключе
ние составляют выращивание посадочного 
материала и закладка лесных культур. 
Цены на них дополнительно дифференци
рованы по сезону, способу облесения и сте
пени обработки почвы. Например, на комп
лекс работ по выращиванию 1 га посадоч
ного материала установлены покварталь
ные цены, в соотношении 1 : 8,4 : 4,3 : 2,6.

1 Т. С. Л о б о в  и к о в  Учет объемов производ
ства и производительности труда в лесном хозяй
стве Чехословакии («Лесное хозяйство», 1962 г. 
N° 11).
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Сезонный характер цен обусловливается 
различным уровнем затрат в разное время 
года. Такая дифференциация вызвана необ
ходимостью поквартального и месячного 
учета и планирования объемов производ
ства и других показателей.

По способу выращивания леса разли
чают цены на закладку культур посевом и 
посадкой. Цены на посадку, в свою оче
редь, дифференцированы в зависимости от 
того, обработали предварительно почву или 
посадка производится в необработанную 
почву. Отдельно выделено также создание 
лесных культур водоохранного назначения. 
Всего на выращивании леса насчитыва
ется 17 нормативов.

В практике лесного хозяйства большое 
внимание уделяется сбору лесных семян и 
шишек. Уровень цен на эту продукцию 
установлен по древесным породам (23 
вида).

Процесс лесозаготовок по технологиче
ским признакам расчленен на лесосечные 
и складские работы, трелевку и вывозку 
древесины, заготовку коры, погрузку лесо
материалов в железнодорожные вагоны. 
В отличие от выращивания леса в основу 
установления дифференцированных плано
вых цен в этом случае заложено много до
полнительных факторов как производст
венного, так и природного характера. Н а
пример, на заготовке и трелевке древесины 
цены дополнительно дифференцированы по 
преобладающим породам (хвойные, лист
венные). Кроме того, цены на комплекс 
лесосечных работ определяются средним 
возрастом вырубаемого древостоя (до 
40 лет и свыше 40 лет).

Уровень цен на комплекс верхнесклад
ских работ установлен по группам сорти
ментов, получаемых из хвойных (11 видов) 
и лиственных (12 видов) пород. Цены на 
вывозку лесоматериалов (непосредственно 
к потребителям или на нижние склады) 
дифференцированы в зависимости от рас
стояния трелевки . с градацией через 
0,1 км и от преобладающей породы (хвой
ные или лиственные). В целом на лесоза
готовительные и транспортные работы 
установлено более 550 нормативов. Приво
дим цены на ведущие виды работ (табл. 2).

Единицами измерения Р с служат различ
ные физические величины (га, м3, км, кг, 
штуки и т. д.). На те виды работ, которые 
не могут быть измерены физически, носят 
местный характер или редко встречаются, 
плановые цены не установлены. Мероприя
тия такого характера включаются в объем

выполняемых работ по физическим затра
там (1000 крон прямых затрат приравни
ваются к 1400 Рс). К таким работам по вы
ращиванию леса относятся охрана леса от 
вредителей и хищений, подбор и отвод лесо
сечного фонда, содержание просек и границ 
участков и др.

Трудно учесть также продукцию вспомо
гательных производств. Поэтому, например, 
работы по содержанию и ремонту собствен
ных основных средств планируют и включа
ют в объем выполняемых работ обычно так
же по фактическим затратам (1000 крон 
прямых затрат приравниваются к 1000 Рс).

В целом по своему экономическому со
держанию Р с однородны на все виды лесо
хозяйственных и лесозаготовительных ра
бот. Это позволяет использовать плановые 
цены для подсчета объемов производства, 
сопоставления их в динамике по годам и 
районам для выявления темпов и законо
мерностей развития отрасли.

В текущей практике от предприятия до 
Главного управления на основе плановых 
цен ведется учет и планирование объемов 
производства, трудовых ресурсов, уровня 
и динамики производительности труда, 
фондов заработной платы, исчисляется 
себестоимость по отдельным видам работ 
и производствам. В этом отношении Рс 
играют определяющую роль в системе эко
номических показателей, применяемых в 
лесном хозяйстве ЧССР.

Как показано выше, в деятельности лес
хозов значительный удельный вес (д о 30%)

Т а б л и ц а  2

У р ов ен ь  ц ен  на гл а в н ы е виды  л е со х о зя й с т в е н 
ны х и л е со за г о т о в и т е л ь н ы х  р абот  в ЧССР

Виды работ Плановые 
цены (Р с )

О б раб отка  почвы дл я  б у д у щ его
года, г а ........................................................ 2800

Посев, г а ........................................................ 2500
П осадка  в подготовленную  почву,

г а ..................................................................... 1400
П о сад ка  в неподготовлен ную  почву,

г а ..................................................................... 3900
З а к л а д к а  водоохранны х и почвоза

щ итных насаж дений ,  г а ................... 4000
О храна  лесны х к у л ьту р ,  га  . . . . 2100
Заготовка  лесом атериалов :

а) хвойных пород, м г ................... 25
б) лиственных пород, м 3 . . . . 30

Т релевка  лесом атериалов :
а )  хвойных пород, м 3 ................... 35
б) лиственны х пород, м г . . . . 48

П о гр у зк а  в вагоны, м 3 . . . . . 8
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занимают производства, продукция которых 
по материальным признакам относится к 
другим отраслям. В этих случаях, напри
мер, стройматериалы, продукция механи
ческих заводов и цехов, побочных и под
собных производств, реализуемая на сто
рону, планируется и учитывается в действу
ющих оптовых ценах. Продукция же капи
тального ремонта и капитального строи
тельства дорог, зданий, сооружений для 
собственных нужд и на сторону оценивает
ся по нормативам сметной стоимости вво
димых в действие объектов.

Плановые цены на продукцию таких про
изводств по сравнению с Рс на комплекс 
лесохозяйственных и лесозаготовительных 
работ носят иное экономическое содержа
ние. Это влечет за собой ряд нежелатель
ных последствий. В частности, включение 
продукции этих производств в общий объем 
производства, как это принято в ЧССР, де
лает показатель сводного объема предприя
тия неоднородным по содержанию, так как 
суммируются несопоставимые стоимостные 
величины. А это, в свою очередь, ведет к 
искажению общей структуры производств 
и сдвигов в структуре, к искажению общих 
индексов производительности труда в масш
табе предприятия. В этом, на наш взгляд, 
существенный недостаток новой методики 
учета объемов производства.

Опыт использования стоимостных изме
рителей накоплен в лесном хозяйстве Гер
манской Демократической Республики. 
В настоящее время в ГДР используются 
сопоставимые учетные цены (MeBwerte), 
установленные в 1953— 1954 гг. По эконо
мическому содержанию они включают в 
себя полные затраты на оплату живого 
труда.

В отличие от чехословацкого опыта пла
новые цены в ГДР дифференцированы не 
только по технологическим признакам, но 
и по отдельным районам. Все действующие 
нормативы расчленены на три группы, каж
дая из которых отражает среднюю трудо
емкость укрупненных видов работ в рав
нинных, среднехолмистых и горных усло
виях *.

Все виды производств в деятельности 
лесных предприятий расчленены на
31 укрупненный вид работ, из которых на 
«объемные» работы 23 наименований уста
новлены нормативы в немецких марках 
(табл. 3).

1 Материалы 4-й М еждународной конференции 
лесоэкономистов социалистических етран, состояв
шейся 2—7 июля 1962 г. в г. Эберсвальде (Г Д Р ).

Т а б л и ц а  3
Уровень нормативов на некоторые работы 

в лесных предприятиях ГДР

Нормативы в немец* 
ких марках для 

районов

Виды работ

ра 
вн

ин
ны

х

ХО
Л

М
И

СТ
Ы

Х

го
рн

ых

З а к л а д к а  п и том ни ков — 0,1 га 30,0 35,0 40,0
В ы р ащ и в а н и е  посадочного

м ат е р и ал а  — 0,1 га  . . . . 50,0 55,0 60,0
П о д го то в ка  почвы, га  . . .  . 210,0 690,0 540,0
Посадка  лесных к у л ьту р  с до 

полнениями, г а ....................... 210,0 220,0 260,0
Уход за лесными культурами,

110,0 105,0 115,0
З а го т о в к а  сортим ентов :  

а) пиловочник, фанерны й
кряж , м г ................................. 4,5 5,0 6,0

б) баланс, рудстойка ,  м г . . 14,0 16,0 20,0
в) прочие  сорти м енты ,  м г 10,0 11,5 15,0

О к о р к а  л есом атериалов ,  м 5 4,5 4,5 4,5

На комплекс работ по обслуживанию 
основных производств, по охране и защите 
леса и другие нормативов нет. Затраты на 
эти мероприятия включаются непосредст
венно в общий объем производства.

Как и в ЧССР, сопоставимые цены ис
пользуются в ГДР для учета и планирова
ния общего объема производства (Brutto- 
produktion) и для исчисления на его основе 
индексов производительности труда и дру
гих экономических показателей от пред
приятия до главного управления.

В лесном хозяйстве Венгрии сводный 
объем производства и общие показатели 
производительности труда по предприя
тиям и отрасли в целом не планируются и 
не исчисляются. Однако в практике стоимо
стные измерители рассчитываются и ис
пользуются. Они представляют собой нор
мативы прямой сдельной заработной платы 
на производство определенного вида про
дукции, устанавливаемые на срок не менее 
одного года. Используются нормативы та
кого содержания главным образом для по- 
фазного измерения производительности 
труда. Для этого производственные процес
сы выращивания леса и лесоэксплуатации 
в комплексных предприятиях расчленяются 
на четыре фазы, каждая из которых пред
ставляет собой комплекс работ: а) заготов
ка лесоматериалов (лесосечные работы);
б) транспортировка лесоматериалов (вы
возка и погрузка в вагоны); в) создание

72 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



лесных, культур (выращивание посадочного 
материала, содействие естественному возоб
новлению, закладка культур); г) уход за 
лесными. культурами (осветление, прочи
стка).

Работы, непосредственно не относящиеся 
к этим фазам (подсобно-вспомогательные 
службы), относятся к фазам основных про
изводств в определенной пропорции. По 
каждой из них устанавливаются через нор
мативную трудоемкость нормативы зара
ботной платы соответственно на кубометр 
заготовленных и вывезенных лесоматериа
лов, на гектар закладки лесных культур и 
прочисток. С их помощью учитывается и 
планируется пофазный уровень производи
тельности труда. Величина нормативов пе
риодически корректируется с учетом изме
нений в организационно-техническом уров
не производства.

Таким образом, применяемые в указан
ных странах стоимостные измерители отли
чаются друг от друга содержанием, прин
ципом разработки и сферой применения. 
Все они призваны выполнять функцию из
мерителей объемов производства и исчис
ления на их основе производных показате
лей, которые объективно характеризовали 
бы текущую производственную деятель
ность предприятий. Однако различные по 
экономическому содержанию нормативы не 
могут с одинаковой точностью выполнять 
эту функцию. С теоретических позиций, по- 
видимому, наименьшую погрешность могут 
давать измерители, отражающие полные 
затраты живого труда, т. е. характеризую
щие непосредственный результат деятель
ности предприятия. В этом отношении осо
бо ценен опыт использования стоимостных 
нормативов в ГДР.

Организационные формы в лесном хо
зяйстве Румынии по существу не отлича
ются от других европейских социалистиче
ских стран. В состав лесных предприятий 
на правах цехов обычно входят: выращива
ние леса, лесозаготовки, железнодорожный 
транспорт, питомники, побочные производ
ства, лесопиление. Здесь лесные предприя
тия также выполняют весь комплекс работ 
в лесу. Однако система экономических по
казателей, применяемая в предприятиях 
для планирования и оценки их производст
венной деятельности, имеет существенные 
особенности.

В целом в РН Р система стоимостных из
мерителей строится исходя из материаль
ных и экономических особенностей самих 
производств. Например, продукция лесоза

готовок и других хозрасчетных цехов учи
тывается и планируется в сопоставимых и 
действующих ценах валовой и товарной 
продукции. При этом показатель валовой 
продукции является основным для исчисле
ния производительности труда и других ве
дущих экономических показателей по годам, 
кварталам, месяцам и в динамике.

Лесохозяйственные работы по характеру 
их финансирования подразделяются на две 
группы. В зависимости от этого произво
дится учет и оценка результатов производ
ственной деятельности. Работы, непосредст
венно связанные с выращиванием леса, 
финансируются из фондов, идущих на ка
питальное строительство. К таким работам 
в статистической практике относятся: сбор 
семян, выращивание посадочного материа
ла, подготовка почвы, посадка, посев, уход 
за лесными культурами и содействие есте
ственному возобновлению. По этим рабо
там в зависимости от природных и произ
водственных условий установлены на ряд 
лет (по аналогии с капитальным строитель
ством) нормативы сметной стоимости 
(lei — deviz). На их основе оцениваются 
общие результаты производственной дея
тельности предприятий по выращиванию 
леса, учитывается и планируется уровень 
производительности труда (в леях сметной 
стоимости на списочного рабочего).

Другие лесохозяйственные работы фи
нансируются непосредственно из бюджета 
(операционные расходы). К ним относятся: 
рубки ухода, лесоустройство, охрана и 
защита леса, отвод лесосек, разведение 
рыб, подкормка лесной дичи и т. д. По 
этим видам работ стоимостных нормативов 
нет. Учет производительности труда ведется 
по натуральным показателям. Сводный 
объем производства всей совокупности ле
сохозяйственных работ не исчисляется и не 
планируется. Не подсчитывается он и в це
лом по предприятию.

Следовательно, экономическое содержа
ние измерителей, применяемых в лесных 
предприятиях РНР, обусловливается ха
рактером финансирования. Сам же порядок 
финансирования вытекает из экономическо
го характера производств. Это весьма поло
жительное явление. По существу это то, 
что предлагает Т. С. Лобовиков примени
тельно к выращиванию леса в условиях 
СССР *. Румынский опыт в этом отношении

1 Т. С. Л о б о в и к о в .  Продукция лесного хозяй
ства и вопросы возмещения затрат  в нем («Лесное хо

зяйство» 1964 г. №  5).
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занимает особое место. Он должен быть 
изучен и обобщен.

В заключение следует подчеркнуть, что 
в лесном хозяйстве социалистических стран 
вопросам совершенствования системы эко- 
номических показателей и расширению сфе
ры применения стоимостных измерителей 
уделяется все больше внимания.

В Чехословакии (Я. Мерварт, М. Новот
ный и др.) продолжается исследование оп
тимального дифференцирования измерите
лей по производственно-техническим и по
требительским признакам. Например, выяв
ляется практическая возможность диффе
ренцирования измерителей на продукцию 
питомников и школ по возрасту и породам, 
на лесокультурные работы — по способу об
лесения и т. д.

Интересные исследования в этом направ
лении выполнены за последние годы эконо
мистами ГДР (3. Улиг, Г. Иойте, Ф. Пауль 
и др.) под руководством Института лесной 
экономики в Тарандте. В частности, произ
ведена сравнительная оценка различных 
стоимостных методов определения произво

дительности труда, обоснована степень 
дифференциации стоимостных измерителей 
по районам и видам работ. На основании 
этих исследований разработана новая ме
тодика исчисления сводного объема произ
водства и производительности труда в лес
ных предприятиях. В настоящее время она 
проходит экспериментальную проверку и 
вводится в практику лесных предприятий 
ГДР с нынешнего года.

Исследования практической возможности 
использования стоимостных измерителей в 
лесном хозяйстве проводятся также в Бол
гарии (П. Костов).

Накопленный в лесном хозяйстве пере
численных стран богатый опыт использова
ния стоимостных измерителей, представля
ющих к тому же по существу разновидно
сти применяемых в промышленности СССР 
показателей НСО, заслуживает серьезного 
внимания наших экономистов и работников 
производства. Изучение его будет способст
вовать дальнейшему совершенствованию 
стоимостных измерителей в нашем лесном 
хозяйстве.

К АК  ОТДЕЛИТЬ Ж ЕЛУДИ ОТ П ЕСК А

О дной и з трудоем ки х ручны х  
работ в Л уганском  л есх о зза г е  
считалось отделен и е ж ел у д ей  
д у б а  от песка.

Р анней весной эт у  работу  
н еобходим о вы полнить в корот
кий срок, за  2 — 3  дня. Т ак. 
в 1 9 6 4  г. в транш еях л есх о зза -  
га хранилось 8 0  т ж ел у д ей  
в см еси  с  песком  (в объем ном  
соотнош ении 1 :3 ) . Н а отдел е
ние их от песка вручную  при 
норм е вы работки 2 0 0  кг в день  
требовалось затратить 4 0 0  
чел.-дней . К том у ж е  при руч
ном отделении 1 0 — 15%  ж ел у 
д ей  получаю т м еханические  
повреж дени я.

Значительно прощ е эта р або
та вы полняется с  пом ощ ью  
сортировки, изготовленной из  
м олотилки. К орп ус молотилки  
устан овлен  на два деревянны х  
п ол оза  с  дополнительны м бо
ковым креплением  в виде д ер е 
вянны х б р усьев , соединенны х

с  к орпусом  болтам и. П олозья  
загнуты  в обе  стороны  и сл у
ж ат  для перем ещ ени я сортиров
ки параллельно транш ее с  ж е 
лудям и. Р еш ета  м олотилки с 
ячейкам и 6 0 — 8 0  мм оставля
ю тся, а все д р уги е удаляю тся. 
Д ополнительно изготовляется  
б ун к ер  дл я  приемки см еси  ж е 
л у д ей  с  песком . С пом ощ ью  р е
м енной п ередачи  реш ета приво
дятся  в движ ени е от двигателя  
м арки З И Д -4 ,5 .

З агр уж аю т ж ел у д и  в бункер  
экскаватором  Э -1 5 3 . С м есь, по
падая на реш ета, зстряхи вает- 
ся , песок  просы пается в ячейки  
реш ета и направляется на тран
сп ортер , откуда рабочим с по
м ощ ью  лопаты отгребается  в 
стор он у . Ж ел уд и , отделенн ы е  
от песка, скаты ваю тся на реш е
то прием ника, устан овлен ного  
под углом  30°. а затем  в д ер е
вянный ж ел об . О тсортирован
ны е ж ел у д и  по ж ел о б у  посту

паю т в транш ею , освобож ден 
ную  от см еси  ж ел у д ей  и песка.

З а  продвиж ением  чисты х ж е
л у д ей  и загрузцрй их на вре
м енное хранение в транш ею  
набл ю дает один рабочий. Трак
торист, заняты й загр узк ой  бун
кера см есью  и з транш еи, обсл у
ж ивает и двигатель. По мере  
надобности вся установка п ере
двигается тем ж е  трактором. 
З а  7  часов два рабочих и один  
м оторист перерабаты ваю т 8 —  
Ю т  ж ел удей , которы е м ехани
ческих повреж дений не им ею т. 
По наш ем у п редлож ени ю , такое  
приспособление изготовлено ра
ционализаторам и Весело-Горов- 
ского лесничества —  лесничим  
И. Ф. Ш иповским и бригади
ром тракторной бригады  А . И. 
Олейником.

А. И. Симоненко,
главный лесничий 

Луганского лесхоззага

74 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



НАШ ОПЫТ ОБЛЕСЕНИЯ ОВРАГОВ И БАЛОК

О, Б, Исаенко, директор Верхнеднепровского лесхоззага 
(Днепропетровская область)

Верхнеднепровский лесхоззаг располо
жен в степной зоне, на правобережном 
Приднепровском плато, характеризующем
ся расчлененным рельефом и сильно эроди
рованными почвами. Густота овраго-балоч- 
ных систем здесь достигает 0,5—0,7 км на
1 км2, а степень эрозии 1 : 2 (на 2 га не- 
эродированной земли приходится 1 га эро
дированной). В этих условиях важнейшим 
фактором повышения интенсивности веде
ния хозяйства является полное освоение 
эродированных земель.

Опыта комплексной механизации облесе
ния оврагов и балок у лесхоззага до 1960 г. 
не было. Однако наши лесоводы разрабо
тали технологические схемы освоения эро
дированных земель, способы создания лес
ных культур, усовершенствовали технику, 
подготовили кадры механизаторов, и те
перь освоение овражно-балочных систем 
перестало быть для нас невыполнимой з а 
дачей. Важную роль в механизации обле
сения оврагов и балок сыграли наши ра
ционализаторы: инженер-механик Верхне
днепровского лесничества Г. А. Быцюра, 

'трактористы В. А. Пяник, Н. А. Плахотник, 
рационализатор Мищуринрогского лесниче
ства — лесничий Л. А. Федоров, Бородаев- 
ского лесничества — техник-лесовод А. К- 
Щербина, бригадир-механик А. И. Беляв
ский, лесничий П. Ф. Цыбульский, лесни
чий А. В. Дунай, главный лесничий лесхоз
зага К- И. Бужинский, главный лесничий

Упрлесхоззага В. Г. Ярошевич, техник-ле
совод В. И. Устич и другие.

В этой статье хотелось бы рассказать 
о нашем опыте.

Лесокультурный фонд Верхнеднепров
ского лесхоззага можно разделить на сле
дующие категории в зависимости от спосо
бов обработки почвы, крутизны склонов, 
типов лесных культур: участки на склонах 
с крутизной до 8°; 8— 16°; 16—35°; 35° и 
выше, действующие и затухающие овраги; 
днища балок и оврагов. Для каждой из 
этих групп разработаны типы лесных куль
тур и технология работ.

Насаждения на склонах приобретают 
нротивоэрозионные свойства лишь к 15— 
20-летнему возрасту. Поэтому прежде, чем 
приступить к распашке склонов круче 8°, 
при значительных водосборах мы соору
жаем водозадерживающие валы и водоот
водные канавы. Таких валов наш лесхоз
заг заложил 24,6 км. На склонах с крутиз
ной до 8° создаются преимущественно куль
туры дуба черешчатого посевом с разме
щением через 0,7 м в рядах и 1,5 м в 
междурядьях. Везде, кроме участков с про
дольными промоинами, применяются меха
низмы сельскохозяйственного назначения. 
Промоины глубиной до 1,5 м можно запа
хать, но в будущем они разрушатся, если 
на верхней части склонов не устроить про
стейших гидротехнических сооружений, за 
держивающих поверхностный сток.
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Склоны крутизной 8— 16°, более смытые 
и менее задерненные, пашутся с противо- 
эрозионными разрывами. Здесь использу
ются только гусеничные тракторы, более 
устойчивые по сравнению с колесными. 
Применение колесных тракторов на терра
сах весьма опасно из-за неизбежности их 
буксования под нагрузкой в рыхлом насып
ном грунте и меньшей устойчивости. По-ви
димому, использовать их на террасах не
целесообразно и в большинстве случаев 
невозможно.

Непременное условие хороших резуль
татов по облесению овражно-балочных си
стем — высококачественная подготовка поч
вы. Для нормального оборота пласта необ
ходима на склонах крутизной свыше 8° глу
бина пахоты не менее 26—28 см. После
дующая обработка почвы включает 1—2- 
кратное дискование, 3—6-кратную культи
вацию, безотвальную перепашку пара на 
глубину 35—40 см. Если мелкая пахота 
возможна, то, кроме нее, требуется пере
пашка на такую же глубину с оборотом 
пласта. Предпосадочная обработка вклю
чает 2-кратную культивацию с боронова
нием. Следует отметить, что при полосной 
обработке почвы тяговое усилие трактора 
используется неполностью.

Прицепной инвентарь более надежен в 
работе, чем навесной, гак как он точнее 
копирует рельеф местности и может рабо
тать в условиях пересеченной местности. 
Так, навесные машины СЛН-1 и СЛН-2 
с механической подачей сеянцев работают 
неудовлетворительно из-за перекосов и 
сноса машины вниз по склону, вследствие 
чего автоматы быстро выходят из строя. 
Машины СЛН-1, CJIH-2 имеют очень ма
лый запас прочности и мало пригодны для 
работы на склонах без усиления основных 
узлов.

По инициативе и с участием автора ста
тьи рационализаторы лесхоззага инженер- 
механик Верхнеднепровского лесничества 
Г. А. Быцюра, техник-лесовод В. И. Устич 
переоборудовали лесопосадочные машины 
СЛН-1, СЛН-2 на ручную подачу сеянцев 
в сошник, усилили сваркой узлы навески 
лесопосадочной машины. Для посадки 
сеянцев и посева желудей на машине 
СЛН-2 дополнительно установлены сошни
ки анкерного типа, которые при посадке 
поднимаются, при посеве заглубляются. 
Таким образом, машины СЛН-2 и СЛН-1 
стали универсальными, годными для по
садки и посева леса одновременно. Кроме 
этого, в лесопосадочных машинах замене

ны уплотняющие катки для более плотной 
заделки сеянцев и исключения оправки 
культур после посадки. Для уменьшения 
сползания на склонах на колеса машины 
наварены реборды высотой 10 см.

Вслед за посадкой производится бороно
вание. Бороны прицепляются к лесопоса
дочным машинам и саженцев не повреж
дают, заглаживая борозды от сош
ников.

Уход за лесными культурами без приме
нения ручного труда осуществляется боро
нами с высоким зубом и культиваторами 
КПН-3, КПН-4. Многолетний опыт приме
нения борон с высоким зубом, которые лес- 
хоззаг изготовляет в своих мастерских, по
казал, что они удобны в работе, растения 
высотой до 45 см повреждают незначитель
но, хорошо рыхлят почву и уничтожают 
сорняки в лесных культурах со слабой и 
средней засоренностью. Трактористы Верх
неднепровского лесничества В. А. Пяник и
Н. А. Плахотник в течение года осуществ
ляли механизированный уход за лесными 
культурами без применения ручного труда 
на площади около 180 га и добились высо
кой приживаемости.

Для более глубокого рыхления и лучше
го уничтожения сорной растительности при
меняются культиваторы КПН-3, КПН-4, в 
которых пружинные или стрельчатые лапы 
заменены на хорошо закругленные и вы
прямленные долотообразные. По предложе
нию автора составляется агрегат из куль
тиватора и бороны с высоким зубом для 
рыхления почвы, уничтожения сорняков и 
освобождения засыпанных землей сажен
цев.

Рационализаторы Мищуринрогского лес
ничества под руководством лесничего 
Л. А. Федорова реконструировали культи
ватор КЛТ-4,5, сняв одну секцию и вдвое 
расширив захват секции. Производитель
ность агрегата повысилась вдвое. Механи
заторы 'Верхнеднепровского лесничества на 
секции культиватора КЛТ-4,5 вмонтирова
ли легкую борону типа тракторных граб
лей. Однако она обеспечивает хорошее ка
чество работ только на слабозасоренных 
участках. Все эти усовершенствования уде
шевили работы по уходу за культурами, со
кратили сроки их выполнения и повысили 
приживаемость. В 1964 г. механизаторы 
лесхоззага провели уход за лесными куль
турами на площади 1200 га без затрат руч
ного труда.

Склоны от 16 до 35°, подлежащие терра
сированию, лесхоззаг начал осваивать в
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1963 г. Уже произведено террасирование и 
посадка леса на площади 55 га.

В процессе террасирования мы столкну
лись с рядом трудностей. Без достаточного 
навыка трактористы не умели нарезать тер
расы прямым толканием без отсыпки грун
та на сторону попоротом бульдозера Д-259. 
Ширина террас была большая (6—7 м),  
объем земляных работ громадный. Освоив 
метод прямого толкания ходом взад и впе
ред без отворотов, мы приобрели уверен
ность в возможности террасирования кру
тых склонов. Теперь освоена нарезка тер
рас различной ширины в зависимости от 
крутизны склона. При прямом толкании 
бульдозер Д-259 имеет выработку на тер
расировании (ширина террас Зм) 980 пог. м 
за смену, тогда как вначале она не превы
шала 480 пог. м.

Подготовка почвы на террасах шириной
3 м имеет свои особенности. Во-первых, па
хать можно только гусеничными трактора
ми, так как трактор с плугом ПН-4-35 глу
боко оседает и буксует в насыпном грунте. 
Во-вторых, при отсутствии двухсторонних 
плугов пахать приходится в одном направ
лении, с отвалом в сторону склона, из-за 
чего много рабочего времени уходит на хо
лостые переезды. В-третьих, на поворотах 
трактористу приходится часто выглублять 
плуг, а повороты свыше 135° невозможны 
из-за сползания трактора вниз по насып
ному откосу, для чего в местах разворота 
трактора на террасах необходимы разво
ротные площадки, подъездные пути.

Норма выработки на пахоте террас 
3-метровой ширины на глубину 36—40 см 
трактором Т-75 с плугом ПН-4-35 состави
ла 2 тыс. пог. м.

В нашем лесхоззаге на террасах закла
дываются культуры дуба (по схеме 
Д — К—Д) с расстояниями в ряду 0,7, меж
ду рядами 1,25 м, с подсевом семян кустар
никовых пород (желтая акация, аморфа, 
скумпия, жимолость). Для посева двух ря
дов дуба и посадки кустарника и подгона 
по центру террасы шириной 3 м нужна спе
циальная машина, высевающая в крайних 
рядах желуди и сажающая по среднему 
ряду кустарник. Кроме того, на насыпные 
откосы террасы должны высеваться семе
на кустарниковых пород с последующей их 
заделкой.

Чтобы не сажать трехрядные культуры 
вручную, рационализаторы нашего лесхоз- 
яага — инженер-мехаиик Г. А. Быиюра и 
техник-лесовод В. И. Устич совместно с

нами реконструировали лесопосадочную 
машину СЛН-2, приспособив ее для созда
ния трехрядных культур на террасе. Для 
этого прежде всего было уменьшено рас
стояние между колесами до 2800 мм (про
тив 3400 мм).  Автоматы для механической 
подачи сеянцев в почву сняты, сеянцы в 
сошник подаются вручную; сиденья для 
сажальщиков перенесены в более удобное 
место; сошник расширен и укорочен до 
18 см, что обеспечило более надежную за
делку сеянца. На раму машины навешена 
еще одна высаживающая секция. От цент
ра высаживающего сошника до каждой 
секции расстояние 1.25 м. В крайних сек
циях сошники сняты, но вместо них на рас
стоянии 15 см впереди уплотняющих кат
ков поставлены небольшие сошники анкер
ного типа для посева желудей. Эти сошни
ки поднимаются и заглубляются при помо
щи ручного рычага. Слева и справа на ра
ме установлены высевающие аппараты с 
семепроводом от культиватора КРН-2 для 
посева семян на насыпных откосах. Высе
вающий аппарат приводится в действие при 
помощи цепи Галля через зубчатые шестер
ни от колеса СЛН-2, затем высеянные се
мена заделываются бороной, идущей по от
косу террасы.

Много труда вложено механизаторами в 
создание этой машины. Несмотря на мел
кие дефекты, устраненные в процессе рабо
ты, она с успехом прошла производствен
ные испытания. С помощью этой машины 
созданы лесные культуры хорошего каче
ства на площади 55 га. По сравнению с руч
ными работами получена экономия средств 
в сумме 460 руб., значительно сокращены

Террасирование склонов бульдозером  Д-259. 
В ерхнеднепровское  лесничество
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сроки выполнения работ. И очень важно 
то, что таким образом решена задача за 
кладки механизированным способом трех
рядных культур на 3-метровой террасе.

Для ухода за культурами на террасах 
инженер-механик Верхнеднепровского лес
ничества Г. А. Быцюра создал оригиналь
ную навеску для крепления борон с высо
ким зубом, обеспечивающую работу боро
ны на террасе и подъем ее гидросистемой 
трактора Т-75 в рабочем и транспортном 
положении.

В настоящее время рационализаторы ра
ботают над дальнейшей механизацией наи
более трудоемких работ. Так, например, 
почти полностью механизирован уход за 
посевами в межстрочных пространствах пи
томников по инициативе инженера-механи- 
ка Г. А. Быцюры и лесничего А. В. Дунай. 
Будет механизирована выборка сеянцев 
лиственных пород в питомниках.

Механизированный уход за посевами в 
питомниках проводится культиватором 
КУТС-2,8 на тяге трактора МТЗ-5, в кото
ром можно переставлять лапы на заданные 
расстояния. Рабочие органы культивато
р а — односторонние бритвенные лапы — 
обеспечивают хорошую видимость прицеп
щику во время движения агрегата. Однако 
такой уход возможен, если сеянцы достиг
ли высоты 4—6 см и укоренились, так как

очень мелкие сеянцы повреждаются, засы
паются землей, а почва крошится. Практи> 
чески это означает, что первый уход за по
севами в питомнике осуществляется вруч
ную, последующие — механизмами.

Для выборки 1—2-летних сеянцев лист
венных пород в питомнике переоборудова
на льнотеребильная машина ЛТ-7 по ини
циативе главного лесничего лесхоззага 
К. И. Бужинского, директора лесхоззага 
О. Б. Исаенко, главного лесничего межоб
ластного управления В. Г. Ярошевича. 
Первый опыт показал, что машина хорошо 
выбирает подрезанные выкопочной скобой 
сеянцы стандартных размеров, не повреж
дает, но выбрасывает их в беспорядке.

Комплексная механизация работ на об
лесении оврагов и балок позволила к 1964 г. 
освоить все доступные для машин и меха
низмов земли лесокультурного фонда 
Верхнеднепровского лесхоззага. В ближай
шее время наша главная задача — полно
стью механизировать уход за лесными 
культурами, добиться ликвидации ручного 
труда на этой трудоемкой работе. Кроме 
того, на площади около 3 тыс. га предстоит 
заложить террасы, а также создать куль
туры, там, где это невозможно сделать ме
ханизмами. И все же мы надеемся свести 
затраты труда и средств на этих работах 
к минимуму.

ПОЛЕЗНОСТИ Л Е С А -  
НА СЛУЖБУ НАРОДУ

Древесина — хотя и главный, но далеко 
не единственный продукт лесного хозяй
ства. Прижизненное использование лесов 
открывает огромные возможности для по
полнения ресурсов пищевого и техническо
го сырья нашей страны.

Кедровые насаждения, занимающие пло
щадь свыше 32 млн. га, обладают огром
ными запасами орехов, являются естест
венной кормовой базой ценных промысло
вых животных (соболь, белка). Однако хо
зяйственное освоение и комплексное ис
пользование кедровников у нас до сих пор 
не организовано. Высокопроизводительные 
и доступные для эксплуатации кедровые 
леса находятся в закрепленных за лесоза

готовителями сырьевых базах, где кедр ру
бится наравне с другими хвойными поро
дами. Без последующего восстановления 
кедровников лесозаготовители ежегодно 
вырубают кедр на площади около 
35 тыс. га. В то же время в орехопромыс
ловые зоны выделены далеко не лучшие по 
производительности насаждения, и пло
щадь их не превышает 15% от общей пло
щади кедровых лесов.

Анализ имеющихся материалов показы
вает, что при использовании только более 
производительных и доступных для эксплу
атации кедровых насаждений и сборе оре
хов лишь в количестве 50% от биологиче
ского урожая можно ежегодно заготовлять 
их не менее 300—350 тыс. т.

Для рационального использования и вос
производства насаждений кедра, по наше
му мнению, крайне необходимо, чтобы об
ластные (краевые) исполкомы, совнархозы 
и предприятия Главлесхоза РСФСР, где
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имеются кедровники, организовали специ
ализированные комплексные кедропромхо- 
зы. Для этого нужно выделить лучшие по 
производительности и урожайности кедро
вые массивы и рощи, сделать их заказни
ками. не подлежащими рубке, организовать 
в них сбор товарного ореха и семенные хо
зяйства.

Для извлечения орехов из шишек кедра 
создана шишкодробилка конструкции Д аль
невосточного научно-исследовательского ин
ститута лесного хозяйства, которая пред
ставляет из себя легкое малогабаритное 
орудие и применяется на местах сбора ши
шек. Благодаря простой конструкции шиш- 
кодробилки ее можно быстро разбирать и 
собирать.

А какое большое практическое значение 
имеет использование дикорастущих плодо
вых насаждений!

В 1964 г. предприятия Главлесхоза 
РСФСР, по неполным данным, заготовили 
плодов и ягод не более 60 тыс. ц. Хорошо 
справились со сбором плодов и ягод став
ропольские лесоводы, заготовившие более 
20 тыс. ц плодов и ягод, а также лесоводы 
Волгоградской области, собравшие около 
12 тыс. ц. Освоив все непригодные для 
сельского хозяйства земли в зеленом коль
це Волгограда, лесоводы широко исполь
зуют под товарные сады и виноградники 
песчаные земли, мало пригодные для сель
скохозяйственного пользования. Опыт по
казал, что посадка виноградников на таких 
почвах способствует закреплению песков и 
позволяет эксплуатировать эти земли наи
выгоднейшим образом.

Предприятиями Курского управления 
лесного хозяйства и охраны леса в минув
шем году заготовлено около 2 тыс. ц дико
растущих плодов. В Льговском лесхозе соз
дан специальный цех по переработке пло
дов дикорастущих яблонь, груш и терна на 
семена и пищевые продукты. В цехе имеет
ся оборудование для переработки плодов: 
ванна для замочки плодов емкостью 1 —
1,5 м3, корнеплодомойка МП-2-5, универ
сальная ножевая дробилка КД-1П, стелла
жи с решетами, плодотерка, картофелетер
ка. Поступающие в цех плоды замачива
ются в ванне, по транспортеру подаются 
в корнеплодомойку, а затем в приемник 
универсальной ножевой дробилки. Полу
ченная масса загружается в пресс для 
отжима сока. Сок из-под пресса процежи
вается через специальные сита, а затем 
сливается в чаны для отстоя. Жмых 
с семенами размельчается на картофеле

Виноград, вы ращ енны й на песках в зеленом  кольце  
В олгограда

терке. Затем на грубых решетах с диамет
ром отверстий 7 мм отбирается крупный 
бессемянный жмых, т. е. производится обо
гащение жмыхо-семенной массы. Отмытые 
семена слоем в 3—5 мм рассыпают на си
та и раскладывают на стеллажах для про
сушки.

Механизированная обработка плодов 
дикорастущих пород позволяет получить 
много семян для лесного хозяйства. Такие 
цехи можно построить в любом лесхозе; 
экономически они оправдывают себя в пер
вые два года. Особенно большие возмож
ности для получения семян дикорастущих 
плодово-ягодных пород имеются в Воро
нежской, Белгородской, Курской, Брянской, 
Орловский, Тамбовской, Липецкой и дру
гих областях, в Краснодарском и Ставро
польском краях и Северо-Осетинской АССР. 
В Пригородном лесхозе (Северо-Осетин- 
ская АССР) также организован цех по 
переработке плодов и овощей. В 1963 г. из 
лесных плодов выработано 120 т соков, а 
в 1964 г. выработка различных соков из 
плодов увеличена; кроме того, перерабо
тано 20 г черемши (лесной чеснок) и вы
пущено около 1 млн. банок овощных кон
сервов (пикули).

Предприятия Главлесхоза РСФСР зало
жили весной 1964 г. сады на площади бо
лее 4 тыс. га, плантации грецкого ореха —
4 тыс. га, ввели плодово-ягодные породы 
в насаждения зеленых зон и защитные по
садки на площади 27,3 тыс. га и на пло
щади 2790 га провели облагораживание 
дикорастущих плодовых пород. Кроме то
го, облесены автодороги общей протяжен
ностью 1680 км (3360 га).

В нашей стране есть все возможности
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для организации пчеловодства. Лесная зо
на очень богата медоносами. Но до сих пор 
«медовая целина» остается почти неподня- 
той. В лесных районах слабо развито пче
ловодство. Во многих случаях лесхозы и 
леспромхозы не уделяют должного внима
ния этому доходному промыслу. В 1964 г. 
в предприятиях Главлесхоза имелось 9844 
пчелосемей, меда собрано 1145 ц против 
851 ц в 1963 г. Наилучшие показатели по 
пчеловодству у Алтайского, Новосибирско
го, Тульского, Мордовского, Курского уп
равлений.

Очень мало уделяют внимания пчеловод
ству Татарское, Воронежское, Краснодар
ское и другие управления. Так, например, 
в Татарин от 1055 пчелосемей получено 
только 80 ц меда, или 7,5 кг от одной пче
лосемьи, а в Воронежской области 6,5 кг 
от одной пчелосемьи, в Краснодарском 
крае —«5 кг.

Следует сказать, что лесные предприя
тиях Краснодарского края, несмотря на 
исключительно благоприятные природные 
условия для развития пчеловодства, имеют 
всего 136 пчелосемей. То же самое касает
ся и других областей, Северного Кавказа 
и степной зоны. В таких управлениях, как 
Северо-Осетинское, Чечено-Ингушское, Л и
пецкое, Калмыцкое, Белгородское, Астра
ханское, совсем не занимаются пчеловодст
вом, хотя в ряде областей и автономных 
республик большие площади заняты насаж
дениями липы, вырубками и гарями, зарос
шими кипреем и другими богатыми некта
ром растениями, благодаря которым мож
но в ближайшее время резко увеличить 
сбор меда.

В лесах Российской Федерации произра
стает свыше 30 видов ягодников. Но тем не 
менее, сбор таких ценных ягод, как брус
ника, голубика, земляника, малина, ряби
на. смородина, черемуха, во многих лесных 
районах организован очень плохо. Особен
но велики возможности сбора клюквы, и 
все же объемы ее ежегодной заготовки 
ничтожны. А простая русская лещина в 
лесах средней полосы может дать тысячи 
тонн ценнейшего продукта — ореха, кото
рый пока собирают лишь частные лица.

Большую помощь в выявлении площадей 
естественных орехоносов и ягодников мо
жет и должна оказать армия лесоустрои- 
телей. При таксации лесоустроители долж
ны отмечать границы и протяженность

участков ягодников и орехоносов, а также 
примерный запас ягод и других полезно
стей леса в тех или иных областях н рай
онах.

Наши леса изобилуют различными съе
добными грибами. В 1964 г. предприятия 
Главлесхоза РСФСР впервые организова
ли их заготовку и переработку. Было за
готовлено 1300 ц грибов. На Алтае, во 
Владимирской, Калужской, Новосибирской, 
Калининской и Ярославской областях за
готовлено и переработано более 800 ц гри
бов, т. е. более 65%. А такие области, как 
Брянская, Рязанская, Московская, Курган
ская, Куйбышевская, своевременно не под
готовились к сбору и переработке грибов 
и не выполнили установленных им зада
ний.

В наших лесах насчитывается свыше 
180 различных растений, используемых для 
приготовления лекарств. Ценное лекарст
венное сырье дают многие лесные расте
ния: лиственница, можжевельник обыкно
венный, ольха (черная и серая), осина, 
рябина обыкновенная, черемуха, шипов
ник, в изобилии встречающиеся в наших 
лесах.

Хвоя сосны является сырьем для хлоро- 
филло-каротиновой пасты. Из цветков и 
листьев ландыша готовят болеутоляющие и 
успокаивающие лекарства, из цветков фи
алки трехцветной — отхаркивающие и мо
чегонные. Отвар и настойка лапчатки (кал
ган дикий) применяются в народной меди
цине как кровеостанавливающее и вяжу
щее желудочное средство, валериана и 
ландыш как сердечно-сосудистые. Шипов
ник богат витамином С; в ягодах рябины 
витамина С во много раз больше, чем в 
яблоках, лимонах и апельсинах, а витами
на А в два раза больше, чем в моркови. 
Черная смородина содержит многие вита
мины, сахар и кислоты.

На громадных лесных просторах приро
да щедро разместила запасы продуктов 
питания, лекарственного и технического 
сырья. Задача лесоводов расширить по
бочные пользования в лесах РСФСР и ис
пользовать все полезности лесов. Особенно 
следует развивать такие виды побочных 
пользований, которые обеспечивают рента
бельность предприятий и круглогодовую 
занятость кадров рабочих.

Н. Храмов
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ИЗ ОПЫТА РАЗВЕДЕНИЯ ЛЕСА 
НА СЫПУЧИХ ПЕСКАХ

Закреплять подвижные пески посадкой 
черенков тополя и шелюги (кулисами) в 
механические защиты невыгодно и неэко
номично. так как все работы выполняются 
вручную, затраты труда на 1 га составляют 
около 30 чсл.-дней, требуется много за
щитного и посадочного материала (300—• 
400 снопов тростника или 100 м3 шелюги 
и около 7 тысяч черенков длиной 70— 
80 см). Защиты не предохраняют черенки 
от заноса песком и примерно 40% их гиб
нет, а черенки осокоря и тополя белого 
трудно укореняются в силу своих биологи
ческих особенностей. Все это отрицательно 
влияет на приживаемость культур.

Мы решили найти такой способ культу
ры тополей на песках, который обеспечил 
бы высокую приживаемость и не требовал 
больших затрат труда и средств. Таким 
способом оказалась посадка крупных са
женцев на глубину 70 см с оставлением 
надземной части высотой 100—150 см. Для 
механизации лесопосадочных работ мы ис
пользовали несколько переоборудованную 
виноградную машину ВУМ-60.

Машина состоит из рамы, двух спарен
ных ходовых колес, механизма подъема и 
заглубления, сошника и прицепной тележ
ки. В мастерских Ачикулакской НИЛОС к 
задней части рамы жестко прикрепили си
денье для сажальщика. Наружные полосы 
рамы удлинили на 75 см и прикрепили 
подножки, которые переставляются в про
дольном направлении и устанавливаются

по росту сажальщика. На конце рамы с 
внутренней стороны укрепляются полуоси, 
на которые насаживаются катки-загортачи, 
такие же, как на лесопосадочной машине 
СЛН-1.

Ходовые колеса также наращиваются. 
Два колеса (диаметр 1380 мм и ширина 
обода 130 мм) соединяются при помощи 
планок с оставлением между ними проме
жутка, равного ширине обода. Планки из
готовляются из полосного железа шириной 
60 .«л; и длиной 390 мм и привариваются 
с внутренней стороны обода через 80— 
90 см. Общая ширина обода 39.5 см. Кро
ме того, колеса соединяются пятью парны
ми спицами, которые удерживаются в сту
пицах ганками. Наружные концы спиц 
прикрепляются электросваркой к ободу. 
Такие колеса оказывают меньшее давление, 
имеют лучшую проходимость и устойчи
вость в условиях сыпучих песков.

Рычаги подъема и заглубления сошника 
выводятся к сиденью сажальщика. С левой 
стороны от сажальщика находится рычаг 
подъема, с правой — заглубления. Крючья 
рычага подъема, установленные на раме 
машины и соединенные общей осью, укре
пляются планками. В кабине тракториста 
устанавливается зеркало, позволяющее 
следить за работой агрегата.

Двухосная прицепная тележка с высо
ким транспортным просветом (70 с.п) слу
жит для укладки посадочного материала и 
прикрепляется к машине на расстоянии

Схема переоборудованной винограОной маш ины  ВУМ -60:
1 — к р ю ч ь я  р ы ч а г а  п о д ъ е м а  с  о п о р н о й  п л а н к о й ;  2 — р е г у л и р у ю щ и й  в и н т ;  3 — р ы ч а г  
п о д ъ е м а ;  4 — р ы ч а г  з а г л у б л е н и я ;  5 — с и д е н ь е ;  6 — у д л и н е н н а я  ч а с т ь  р а м ы ;  7 — к а т к и -

з а г о р т а ч и ;  8 — п о д н о ж к а
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80 см. Деревянный ящик имеет длину 
240 см, ширину 140 см и высоту 70 см. На 
тележке установлен деревянный каркас 
(высотой 120 см), укрытый брезентом, что
бы корневая система саженцев не пересы
хала, а рабочие были защищены от непого
ды. Под осями тележки располагаются ва
лики, предохраняющие саженцы от механи
ческих повреждений.

При движении трактора ДТ-54 опущен
ный сошник делает в песке глубокую бо
розду. Сажальщик, который сидит спиной 
по ходу трактора, опускает саженец на дно 
борозды между боковинами сошника и 
удерживает его некоторое время вертикаль
но. Осыпающийся сверху (через боковины 
сошника) песок равномерно прижимает 
корневую систему, а загортачи уплотняют 
его в борозде. Затем сажальщик берет сле
дующий саженец, подаваемый ему рабочим 
с тележки. Борозда глубиной 70' см заде
лывается машиной на 40—50 см, а осталь
ная часть ее заносится сухим эоловым пес
ком, выполняющим роль мульчи. Это пре
дохраняет саженцы в первые 1—2 недели 
от выдувания.

Машину обслуживают тракторист, са
жальщик и 1—2 подавальщика, в обязан
ность которых входит также погрузка са
женцев на тележку. Производительность 
машины за 7-часовой рабочий день 2,5— 
3 га при размещении рядов через 4—5 м, 
а саженцев в ряду— через 1,5—2 м.

При глубокой посадке необрезанных са
женцев их нижние боковые ветви укореня
ются, а это способствует образованию мик
рогрупп растений. Благодаря увеличению 
числа особей, а следовательно, и прида
точных корней, растения лучше растут, а 
их протпвоэрозионная роль возрастает. 
Снижается также гибель саженцев от пов
реждения их тополевой пятнистой златкой. 
Глубокая посадка предохраняет стволик от 
раскачивания ветром. Растение лучше ис
пользует условия среды и оказывается бо
лее устойчивым в борьбе с появляющейся 
сорной растительностью. Обычно посадки 
на песках оставляют без уходов, и глубо
кое рыхление борозды на уплотнившихся 
песках, подстилаемых суглинками, улучша
ет их водно-физические свойства и благо
приятствует росту растений.

Защитные свойства таких насаждений 
проявляются в первые годы жизни; на тре
тий год высота саженцев осокоря над по
верхностью песка составляет более 2,8 м. 
а площадь, занимаемая укоренившимися 
боковыми ветвями, в среднем превышает

3 м2. Процент приживаемости культур осо
коря и тополя позднего при глубокой по
садке саженцев всегда был в 2—3 раза вы
ше, чем при посадке черенков в механиче
ские защиты, и составлял 52—90,7%.

Хорошую приживаемость дает глубокая 
горизонтальная посадка 2—3-летних хлыс
тов шелюги машиной. При этом хлыст 
погружают нижним концом на дно бороз
ды и располагают в борозде наклонно по 
ходу машины. Примерно через 2 м побег 
сгибают под прямым углом и ветвистую 
часть высотой 80— 100 см выводят над по
верхностью песка. В борозде при заделке 
комлевой части на глубину 50—60 см побе
ги густо прорастают и укореняются, а вет
вистая часть предохраняет их от выдува
ния п полного занесения песком. Размеща
ются растения в ряду и между рядами че
рез 3 м. Приживаемость таких культур — 
69,5%. При частичном выдувании хлыстов 
или засыпании песком надземной части 
также иногда образуются группы растений.

На сыпучих высокобугристых песках, не 
проходимых для трактора, насаждения топо
ля создают посадкой крупных саженцев в 
ямки глубиной 50—60 см вручную. Под куль
туры используются понижения микрорель
ефа и нижние части склонов. Приживае
мость саженцев при этом вполне удовлет
ворительная, однако затраты труда еще 
велики.

Трехлетний производственный опыт по
казал, что глубокой посадкой крупных са
женцев на летучих песках в суровых ус
ловиях полупустыни можно добиться вы
сокой приживаемости культур тополя бело
го, пирамидального, осокоря евроамери- 
канского (мощного и позднего), значитель
но снизив затраты труда и средств, и рас
ширить объемы пескоукрепительных работ.

А. И. Полякова (Ачикулакская Н И Л О С)

* *
*

Трудные лесорастительные условия 
Дзержинского лесхоза (Горьковская об
ласть) препятствуют успешному росту ку'ль- 
тур сосны. Значительную часть территории 
Дзержинского и Игумновского лесничеств 
занимают легкие пески; уровень залегания 
грунтовых вод 5— 10— 15 м и более. Сосна 
здесь развивает преимущественно поверх
ностную корневую систему и, питаясь толь
ко за счет атмосферных осадков, сильнее, 
чем в других местах, страдает от засухи, 
от хруща, соснового подкорного клопика,
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С еянцы  сосны в И гум новском  
лесничестве через год после  
посадки в площ адки  с г л у б и 
ной ры хлен и я  25 см (сле ва ),  
50 см (в  середине) и 70 см

от механических и иных повреждении. По
этому сосна на песках в этих лесничествах 
только в первые два года дает достаточно 
высокую приживаемость; в последующем ее 
состояние ухудшается.

Обследование культур 1956— 1959 гг. по
казало, что в них сохранилось от 24 до 
67% высаженных растений, причем число 
здоровых среди них 1—30%. По данным
1963 г. сохранность культур сосны 1955 г. 
составила 34%, 1959 г.— 36%. I960 г.—- 
39%. В поисках более эффективных спосо
бов создания культур сосны в этих усло
виях было решено испытать глубокое рых
ление на глубину 50—70 см.

Весною 1963 г. на двух участках в Д зер

жинском и Игумновском лесничествах была 
вручную подготовлена почва площадками 
размером 0,5X1 м с рыхлением на глубину 
25, 50 и 70 см. При рыхлении на глубину 
70 см на площадках вынималось предва
рительно два слоя почвы на глубину 
50 см, а третий слой разрыхлялся, после 
чего почва укладывалась обратно. Тем са
мым мы воспроизводили глубокое безот
вальное рыхление, выполняемое рыхлите
лем РН-60. Всего на двух участках было 
подготовлено около 1,5 тыс. площадок.

Как и следовало ожидать, лучше разви
вались сеянцы на площадках с глубоким 
рыхлением почвы (70 см). Учет показал, 
что их отпад был меньше, прирост по вы

Р а з в и т и е  с о с н ы  н а  п л о щ а д к а х  с р а з л и ч н о й  г л у б и н о й  о б р а б о т к и  п о ч в ы

% о тп ад а Средний прирост ,  
с м

Толщ ина к о р н е 
вой шейки,  м м Длина корневой системы, см

Глубина обработки 
почвы, с м

1963 I 1 9 6  J

1963 1964 1963 1964 1963 1964
с р е  тняя м а к с и -  макси

мальн ая  j средняя | мальная

К у л ь т у р ы  1963 г.

25 13 5 7 ,7 13,1 4 7 0 9 30 28
50 13 10 7 ,8 14,5 5 8 27 36 41
70 16 9 8 ,0 15,3 5 8 32 46 40

К у л ь т у р ы  1964 г.

25 27 7 ,3 4 27
50 _ 57 — 7 ,9 — 5 — — 31
70 — 22 - 8 ,0 — 5 — 34
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соте больше (см. табл.). Особенно хорошо 
была развита корневая система сеянцев на 
площадках глубокого рыхления.

Определение сухого веса сеянцев, сде
ланное по нашей просьбе кафедрой бота
ники Горьковского университета, также 
показало, что у сеянцев с площадок глу
бокого рыхления он значительно выше.

В 1964 г. осенью на площадках был про
веден повторный учет высаженных сеянцев. 
Результаты его снова подтвердили, что сос
на при глубоком рыхлении почвы развивает

более мощную корневую систему, иногда 
достигающую 70 см. Способ создания куль
тур сосны при глубоком безотвальном рых
лении почвы с помощью рыхлителя РН-60, 
разработанный украинскими лесоводами, 
вполне пригоден не только для условий 
Дзержинского лесхоза, но и других райо
нов лесной зоны с легкими песчаными поч
вами и грунтовыми водами, залегающими 
на глубине, недоступной для древесной ра
стительности.

А. П, Пентин, инженер-лесовод

Лесоводы Башкирии умножают лесные богатства

В Уфе состоялось республиканское совещание р а 
ботников лесного хозяйства Башкирской АССР. С д о 
кладом о состоянии лесного хозяйства, задачах  по 
повышению качества, механизации и химизации ле 
сохозяйственных и лесовосстановительных работ 
выступил заместитель начальника комбината «Баш- 
лес» по лесному хозяйству Л. X. Хапруллин. Был 
заслуш ан так ж е  доклад  начальника Инспекции лес
ного хозяйства по Башкирской АССР М. X. А бду
лова о ликвидации по п ар н о й  опасности в лесах 
республики и состоянии колхозных лесов. В о бсу ж 
дении докладов  приняло участие более 30 человек.

Совещание наметило конкретные мероприятия по 
успешному завершению семилетнего плана развития 
лесного хозяйства.  Особое внимание было обращено 
на повышение качества лесовосстановительных р а 
бот, повышение производительности труда и сни
жение себестоимости продукции и выполняемых 
работ.

Участники республиканского совещания поддерж а
ли почин волгоградских лесоводов и приняли социа

листические обязательства, направленные на корен
ное улучшение качества лесовосстановительных ра
бот, повышение уровня механизации и химизации 
производства, усиление охраны лесов от пожаров. 
Решено годовой план посадок леса в объеме 
27 тыс. га выполнить в лучшие агротехнические сро
ки весны, оказать помощь колхозам и совхозам  
в полезащитном лесоразведении, расширить зеленые 
зоны промышленных центров республики.

В торжественной обстановке На совещании были 
вручены Почетные грамоты заслуженного лесовода 
Башкирской АССР директору Чишминского лесхоза 
П. М. Алексееву, лесничему Аксеновского лесниче
ства Д а в  текановского опытно-показательного меха
низированного лесхоза Н. П. Гаршину и замести
телю начальника комбината  «Башлес» по лесному 
хозяйству Л. X. Хайруллину. Средне-Волжский сов
нархоз премировал большую группу передовиков 
производства и специалистов лесного хозяйства ком
бината «Башлес».

Д. Гырдасов

П  М. А Л Е К С Е Е В  —  директор Н . П. Г А Р Ш И Н  — лесничий  Л. X. Х А П Р У Л Л И Н  — заме-
Чиш минского лесхоза  А ксеновского  лесничества Д а в - ' ститель начальника комбината

лекановского  опытно-показа- «Б аш лес» по лесном у хозяй-
тельного м еханизированного ству

лесхоза
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О СРОКАХ ПОСАДКИ 

ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ

Леса Алексеевского лесхоза (Белгородская о б 
ласть) представлены в основном  насаждениями из 
дуба и ясеня. Ежегодно здесь создаются на боль
ших участках культуры дуба. В последнее время 
лесоводы  стали уделять внимание и ценным быст
рорастущ им  породам, никогда раньше не произра
ставшим в наших лесах. Такой породой является 
лиственница сибирская.

В Городищ енском  лесничестве культуры листвен
ницы создавались осенью  —  в конце октября 1962 г. 
и весной —  в начале мая 1963 г. Посадка произво
дилась под меч Колесова стандартными сеянцами,

выращ енными в питомнике. Почва подготавливалась 
на вырубке 1961 г. с пом ощ ью  трактора бороздами 
на расстоянии 5 м одна от другой с направлением 
борозд  с запада на восток. К участку прилегают 
стены спелого насаждения (тип леса —  Дг). Схема 
посадки: в ряду через 0,4 м, между рядами —  5 м. 
Культуры  лиственницы, залож енные осенью  и вес
ной, расположены  на соседних участках. Техника 
создания культур и уход за ними были одинаковы
ми на обоих участках и на их качество не влияли.

При инвентаризации осенних и весенних культур 
выяснилось, что время посадки оказывает реш аю 
щ ее влияние на приживаемость и прирост растений. 
У весенних культур приживаемость на 3 0 % , а сред
ний прирост в высоту на 100%  выше, по сравнению 
с осенними. М ы  реком ендуем  создавать культуры 
лиственницы сибирской в условиях Центрально-Чер
ноземной полосы только весной.

В. А. Астахов, участковый техник-лесовод 
Городищ енского лесничества

Годовой план сбора семян-досрочно!
Предприятия комбината «Урал- 

западолес», ранее почти не зани
мавшиеся восстановлением лесов, 
в нынешнем году долж ны  поса
дить лес на площади около 14 тыс. 
га. Это потребует большого коли
чества семян древесных пород, 
сбор которых ведется одн о вр е 
менно с заготовкой леса.

Урож ай семян ели в 1964 г. в 
Пермской области был слабый, 
но, несмотря на это. предприятия 
комбината -«Уралзападолес» ус
пешно справляю тся с планом их 
заготовки. П ракти ка  показала,  
что успех в организации сбора 
шишек в зимних у с л о в и я х  при 
концентрированных рубках зав и 
сит от соблюдения технологии ле 
сосечных работ. При глубоком 
снежном покрове наилучшие ре 
зультаты получены, когда р а зр а 
ботка лесосек ведется узкими леп
тами, челночным способом, при 
валке деревьев вершиной на во
лок под углом примерно 40° по 
направлению к трелевочному во 
локу. В таком случае в верш ин
ной части поваленного дерева со 
храняется до 80% шишек. Так 
как деревья обычно валят одно

временно для нескольких возов, 
то сборшик успевает на лесосеке 
собрать большую часть шишек, а 
оставшиеся собирают на волоках. 
Выход семян из шишек, собран
ных на месте валки деревьев, зн а
чительно выше, чем у заготовлен
ных на эстакаде. В большинстве 
предприятий при такой о рганиза
ции сбора шишек выход семян 
достигает 4%.

Таким образом, разработка  ле 
сосек по новой технологии спо
собствует не только сохранению 
молодняка  и подроста, повыше
нию производительности труда 
на лесозаготовках, исключению 
больших затрат  на посев и посад
ку леса, но и устраняет потери 
шишек. Кроме того, значительно 
сниж аю тся затраты  труда и де 
нежных средств на заготовку ш и
шек д а ж е  при низкой урож айн о
сти.

Переработка  шишек и обработка 
семян во всех предприятиях ве
дется механизированным способом, 
что позволяет получать семена I 
и II классов качества. В резуль
тате этого в течение зимнего се
зона 1964/65 гг. по комбинату

«Уралзападолес» заготовлено око
ло 30 т семян хвойных пород, что 
удовлетворяет не только наши по
требности, но и создает опреде
ленный .резерв на последующие 
неурожайные годы.

Учитывая важ ность своевремен
ной заготовки семян, наши лес
промхозы и лесхозы взяли обяза 
тельство досрочно выполнить план 
1 квартала  и задания  совнархоза. 
Свое слово они сдержали. Всего 
по комбинату в I квартале заго
товлено 18 т семян, т. е. выпол
нен годовой план. В числе передо
вых Верх-Яйвинский леспромхоз, 
который собрал 1860 кг, Щугор- 
ский леспромхоз — 1800 кг, Теп
л о го р ск ий— 1264 кг, Колвинский 
лесхоз — 1300 кг.

Лесоводы  Северного Урала 6,5 т 
семян отгрузили предприятиям А р
хангельской, Вологодской областей 
и Карельской АССР. Большая 
партия семян будет отправлена 
дополнительно в другие области.

А. Халев, начальник отдела 
лесного хозяйства 

комбината «Уралзападолес»

«Лесной врач»

Институт биологии Уральского филиала Академии Наук С С С Р  проводит боль
шие исследования по изысканию  способов повышения смолопродуктивности сосны. 
Каждое лето в лесах работаю т специальные лаборатории. При изучении подсочки 
используется оригинальный электронный прибор, сконструированный Ю . П. Каширо. 
Этот маленький аппарат добытчики живицы прозвали «лесным врачом». Принцип его 
действия основан на том, что при прокалывании подкоркового  слоя дерева неболь
шими электродами —  иглами замыкается цепь и электрическое сопротивление кле
точного сока начинает сигнализировать о состоянии дерева.

В. Синцов
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О Р Г А Н И З О В А Н Н О  ПРОВЕСТИ  НОВЫ Й Н АБО Р  

М О Л О Д ЕЖ И  В Л ЕСН О Й  ВУЗ

В высших учебных заведениях наступают 
хлопотливые и тревожные дни, когда тыся
чи молодых людей впервые войдут в их ши
роко распахнутые двери. Такие дни нача
лись и в Ленинградской лесотехнической 
академии имени С. М. Кирова.

Кто придет на первый курс? Кого надо бу
дет обучать в течение почти пяти лет, чтобы 
подготовить ценного для лесного хозяйства 
специалиста? Сколько из поступивших на 
первый курс останется в вузе к выпуску? 
Окажутся ли в числе зачисленных на первый 
курс молодые люди, способные стать надеж
ной сменой лесоводов на производстве и в 
научных учреждениях? Подобные вопросы 
должны волновать не только работников ву
зов, но не в меньшей степени специалистов и 
руководителей лесного хозяйства, живущих 
его интересами и заботящихся о прогрессе 
лесного хозяйства, о приумножении лесных 
богатств Родины. Надо заблаговременно 
принять меры, чтобы во все лесные вузы при
шло ценное пополнение. На лесохозяйствен
ный факультет академии мы ждем только 
по-настоящему увлеченных наукой о лесе и 
его природных богатствах молодых людей.

Из стен лесотехнической академии вышла 
большая армия лесоводов. С 1803 по 1917 
год, т. е. за 115 лет до Октябрьской Револю
ции Петербургским лесным институтом было 
выпущено 2332 лесовода, т. е. в среднем по
38 специалистов в год; с 1917 по 1964 г., т. е. 
за 47 лет только один лесохозяйственный фа
культет академии выпустил 4050 лесоводов 
высшей квалификации, т. е. в среднем 86 спе
циалистов в год.

За последние годы наш факультет подго
товил 74 инженера лесного хозяйства для со
циалистических стран. Начата подготовка 
лесных специалистов для некоторых стран 
Африки.

Многие выпускники академии стали педа
гогами и научными работниками вузов и 
исследовательских институтов лесного хо
зяйства. Гордостью лесной академии явля
ются такие ее питомцы, как В. Е. Графф, 
Г. Ф. Морозов, М. М. Орлов, К. К. Гедройц, 
М. Е. Ткаченко, С. И. Ванин, Н. В. Третья
ков и многие другие, прославившие лесную 
науку далеко за пределами нашей Родины.

Подготовка научных кадров для лесных 
организаций страны — важнейшая задача

коллектива лесохозяйственного факультета 
академии. Только в советское время нашим 
факультетом подготовлено через аспиранту
ру 184 кандидата наук, из которых многие 
стали докторами наук, профессорами. Кро
ме того, через аспирантуру вне академии 
нашими профессорами подготовлено 24 кан
дидата наук. В настоящее время на лесохо
зяйственном факультете обучается 45 аспи
рантов, из них 14 аспирантов без отрыва от 
производства. На факультете прошли аспи
рантуру и успешно защитили диссертации 
29 граждан из братских социалистических 
стран.

Надо признаться, что иногда в институт 
приходят случайные люди, которым безраз
лично, где учиться и чему учиться. И есте
ственно, поступив в вуз, они вскоре его по
кидают.

Слабым местом в комплектовании нового 
контингента учащихся является недостаточ
ная связь академии с производственными 
предприятиями — лесхозами, леспромхоза
ми, проектными организациями и особенно 
с выпускниками нашего факультета, работа
ющими на производстве. К большому сожа
лению, лесхозы и леспромхозы и другие лес
ные организации пока что не считают себя 
ответственными за подбор лиц для обучения 
в лесном вузе, не ведут разъяснительной ра
боты на местах, стараясь привлечь на лесо
хозяйственный факультет талантливую мо
лодежь, любящую природу, не боящуюся 
специфических лесных условий. Наши быв
шие питомцы могли бы оказать неоценимую 
услугу лесному хозяйству активным вмеша
тельством в новый прием.

Давайте представим себе, что каждый 
лесной специалист, читающий эти строки, 
подберет для обучения на лесохозяйствен
ном факультете только одного молодого че
ловека, но преданного лесному делу, спо
собного, а может быть и талантливого. И та
кой подбор он будет делать ежегодно. Мож
но быть уверенным, что результаты получи
лись бы замечательные — лесное хозяйство и 
лесная наука получали бы ценных специ
алистов.

Может ли увлечь нашу молодежь наша 
профессия? Есть ли в лесном хозяйстве пер
спектива быть полезным народу и вырасти 
в выдающегося деятеля лесного хозяйства
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или1 лесной науки? Безусловно, да! В лесном 
деде много неизученного, здесь широкий 
фрднт для научных дерзаний и подвигов. 
Пол^учить же навыки и настоящую путевку 
в жжзнь имеется полная возможность.

Гйрофессорско-преподавательский коллек
тив ^лесохозяйственного факультета акаде
мии 1из девяти профессоров — докторов наук 
и тридцати девяти доцентов — кандидатов 
наук?, работающих на девяти кафедрах, кро
ме учебной работы, ведет большую научную 
рабосгу по государственной научной тематике. 
Все студенты, особенно имеющие склонность 
к исследованиям, могут с первого курса при
нять ^активное участие в научной работе. На 
каждой кафедре организованы научные сту
денческие кружки под руководством профес
соров^ опытных доцентов.

Студенты могут специализироваться по 
разнькм направлениям: лесоводству, лесным 
культурам и лесным мелиорациям, по гидро
техническим мелиорациям, по лесной такса
ции и лесоустройству, по лесной авиации, 
ботанике и дендрологии, анатомии и физио
логии (растений, лесному почвоведению, лес
ной Э1ВГОМОЛОГИИ И ф иТ О П аТ О Л О ГИ И , ПО б И О ' 
логии лесных зверей, птиц и охотоведению, 
по древесиноведению и озеленению населен
ных мест.

Лесоосозяйственный факультет академии 
располагает отличными лабораториями в 
природе — Лисинским учебно-опытным лес
хозом (|28 тыс. га), Охтинским учебно-опыт- 
ным лесхозом (1 тыс. га) и парком академии 
;{более 10 га) , включающим в себя дендро
логический и ботанический сады. Лесной 
фонд Лвсинского лесхоза является уникаль
ным участком южной тайги как по типам ле
са, так л  по разнообразию его возрастной 
структурны.

На базе Лисинского лесхоза организовано 
охотничье учебно-опытное хозяйство, в кото
ром в изобилии встречаются представители 
таежной^фауны. Это в полном смысле комп
лексное лесное хозяйство. Здесь, наряду со 
всеми лесохозяйственными работами, в про
изводственном масштабе ведутся лесозаго
товки, лесопилбние, организованы столяр
ный цех, тех  по переработке дровяной дре
весины в тарную дощечку, химический цех 
по выработке каротино-хлорофилловой па
сты. Создашы проблемные лаборатории ака
демии по использованию живых элементов 
дерева и по механизации лесозаготовок и 
лесного хозяйства. В значительных масшта
бах ведутся гидромелиоративные работы и 
дорожное (строительство. Лисинский лесхоз 
хорошо осшащен механизмами и орудиями и

с каждым годом оснащенность машинами 
увеличивается.

Охтинский учебно-опытный лесхоз распо
ложен в черте города. Здесь начиная с 
1903 г. и по настоящее время по замыслу и 
под руководством видных ученых академии 
создаются уникальные искусственные на
саждения, ставшие учебными и опытными 
посадками старейшего вуза страны. В денд
рологическом саду растет более тысячи ви
дов древесных и кустарниковых растений.

Ученые лесохозяйственного факультета с 
участием аспирантов и студентов ведут 
большую исследовательскую работу в своих 
лабораториях в природе — Лисинском и 
Охтинском учебно-опытных лесхозах и в 
парке.

Академия располагает громадной фунда
ментальной библиотекой по лесному делу, 
равной которой в Советском Союзе да, по
жалуй, и во всем мире нет.

Все иногородние студенты обеспечивают
ся хорошими общежитиями, расположенны
ми рядом с академией. В академии есть 
свой клуб с прекрасным зрительным залом. 
Широко развита студенческая художествен
ная самодеятельность, демонстрируются ки
нофильмы. Академия имеет свой стадион и 
физкультурный зал. Наши спортсмены-сту
денты не только постоянно совершенствуют 
мастерство, но успешно защищают честь сво
его вуза на межвузовских городских и всесо
юзных соревнованиях.

Город Ленина с его историческими места; 
ми, памятниками, парками, музеями и теат
рами является величайшим источником ду
ховного и культурного обогащения моло
дежи.

Помимо Ленинградской лесотехнической 
академии имени Кирова специалистов лес
ного хозяйства высшей квалификации гото
вят московский, архангельский, уральский 
(Свердловск), воронежский, поволжский 
(Йошкар-Ола) и львовский лесотехнические 
институты, а также технологические ин
ституты — брянский, белорусский (Минск) 
и сибирский (Красноярск). Кроме того, ле
сохозяйственные факультеты имеются в Но
вочеркасском агролесомелиоративном ин
ституте, Киевской сельскохозяйственной 
академии, в сельскохозяйственных академи
ях Эстонской ССР, Литовской ССР и Лат
вийской ССР, а также в Тбилисском сельско
хозяйственном институте. Все перечисленные 
факультеты лесного хозяйства готовят спе
циалистов по единому учебному плану, ут
вержденному Министерством высшего и 
среднего специального образования СССР.
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В учебный план лесохозяйственных ф а
культетов лесотехнических и технологиче
ских вузов входит около 40 учебных дисцип
лин: история КПСС, политическая экономия, 
диалектический и исторический материа
лизм, основы марксистско-ленинской этики и 
эстетики, иностранный язык, высшая мате
матика, вариационная статистика, физи
ка, лесная метеорология, химия неорганиче
ская и аналитическая, химия органическая, 
техническое черчение, геодезия с топогра
фическим черчением, ботаника, техническая 
механика, анатомия и физиология растений, 
дендрология, почвоведение с основами гео
логии, основы земледелия, лесная селекция, 
лесоводство, лесные культуры с лесными ме
лиорациями, лесная таксация, лесная фито
патология, лесная энтомология, биология 
лесных зверей и птиц с охотоведением, ме
ханизация лесохозяйственных работ, гидро
технические мелиорации, основы строитель
ного дела, применение аэрофотосъемки и 
авиации в лесном хозяйстве, экономика лес
ного хозяйства, организация и планирование 
предприятий лесного хозяйства, основы тех
ники безопасности, физическое воспитание и 
несколько факультативных дисциплин. Пере
численные предметы студенты изучают од
ним потоком с разбивкой на группы для про
хождения лабораторных и практических ра
бот. После этого студенты разбиваются на 
два потока, специализируясь по лесному 
хозяйству и озеленению населенных мест. 
Лесохозяйственники изучают лесное товаро
ведение, лесоэксплуатацию, подсочку леса,

лесоустройство; озеленители — декоратив
ное древоводство, цветоводство, озеленение 
населенных мест, садово-парковое искусство 
с основами проектирования.

При поступлении на лесохозяйственный 
факультет абитуриенты держат экзамены по 
математике (устно и письменно), по фианке 
(устно), по химии (устно), по русскому язы
ку (сочинение). Конкурсные экзамены про
водятся с 1 по 20 августа.

В этом же году будет проведен прием на 
первый курс лесохозяйственного факультета 
на заочное обучение. С 1 января 1965 г. Все
союзный заочный лесотехнический институт 
влился в лесотехническую академию и те
перь это единое учебное заведение. Прием
ные экзамены на 1 курс заочного отделения 
начинаются с 1 июля.

Коллектив старейшего в стране лесного 
вуза обращается с настойчивой и убеди
тельной просьбой ко всем специалистам лес
ного хозяйства и особенно к своим бывшим 
питомцам оказать помощь в организации 
нового набора студентов, направляя д.ая обу
чения в Ленинградскую лесотехническую 
академию имени С. М. Кирова наиболее 
грамотных, способных молодых людей, хо
рошо зарекомендовавших себя на производ
стве, любящих природу родной страны и не 
бояшихся трудностей специфический усло
вий работы в лесном хозяйстве.

А. В. Преображенский, декан лесохозяйственного 
факультета Ленинградской лесотехнический акаде

мии имени С. М . Кирова.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ЛЕСОВОДЫ 
РСФСР

Я Н Е Н К О  В Л А Д И М И Р  С Е 
М Е Н О В И Ч  — директор К рас
ногвардейского м еханизирован
ного лесхоза  (К раснодарский  

край )

Г А В Р Е Н К О В  И В А Н  ТР О Ф И 
М О В И Ч  — заместитель на
чальника производственного  
управления  Дальневосточного  

совнархоза
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ОСУШЕНИЕ ЛЕСОВ В СТРАНАХ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ 

(по материалам зарубежной печати)

Л. А. Григорьева, Л. И. Сухорукова (ЛенНИИЛХ)

Одной из главных задач лесного хозяй
ства как в нашей стране, так и за рубежом 
является повышение продуктивности лесов. 
Большую роль в осуществлении ее играет 
осушительная мелиорация.

Осушение болот и лесных земель в Се
верной Европе началось в середине прош
лого века. За  последние 50 лет объем лесо- 
осушения увеличился. Ежегодно здесь 
осушается около 0,2 млн. га заболоченных 
земель (в основном в заболоченных мо
лодняках). По объему мелиоративных ра
бот среди стран Северной Европы первое 
место занимает Финляндия (осушено 
.1,6 млн. га) и второе — Швеция (осушено 
0,4 млн. га). Благодаря осушению заболо
ченных земель прирост древесных пород 
увеличивается от 1,0 до 4,0 м3/га в год, а 
в некоторых условиях и до 7,0 м3/га. 
В Финляндии заболоченных лесов и болот, 
пригодных к осушению, около 5,0 млн. га. 
Лесная промышленность и лесное хозяйст
во — основа экономики Финляндии. Экс
порт лесной продукции дает стране 80% 
всего экспортного дохода. Однако в фин
ской печати все чаще говорится о разрыве 
между спросом на лес и состоянием лесо
сырьевой базы и выдвигаются задачи по
вышения продуктивности лесов. В связи с 
этим вопросам осушения лесов здесь уделяют 
большое внимание. Именно за счет осуше
ния намечается получить резкое повыше
ние продуктивности лесов. Организованная 
постановка осушительной мелиорации в 
стране на базе новой мелиоративной тех
ники дала возможность наметить перспек
тивную программу осушения.

В Финляндии разработано одновременно 
две программы осушения заболоченных зе

мель и болот — 50-летняя и 30-летняя. При 
разработке этих программ руководствова
лись следующими положениями: 1) клима
тическими условиями и доступностью за
болоченных площадей; 2) отзывчивостью 
заболоченных площадей на осушение, т. е. 
их лесоводственным эффектом; 3) эконо
мической эффективностью осушения. По 
50-летней программе намечено осушить: в 
течение первого десятилетия (1959— 
1968 г г . ) — 20% площади, требующей осу
шения; с 1969 по 1988 гг. — 50%; с 1989 по 
1998 гг.— 20% и в течение последнего де
сятилетия (1999—2008 гг.) — 10% пло
щади.

По 30-летней программе предполагается 
осушить: в первом десятилетии (1959—
1968 г г . ) — 30%; во втором (1968— 
1978 г г . ) — 40% и в третьем десятилетии 
(1979—1988 г г . ) — 30% площади мелиора
тивного фонда (5,0 млн. га).

С 1959 по 1963 год объем . лесоосуши
тельных работ вырос в этой стране с 
105 тыс. га до 140 тыс. га в год. П ри‘этом 
уровне работ осушение в стране будет за
вершено за 50 лет. При осуществлении 
30-летней программы объем ежегодных ра
бот следует увеличить.

Прирост при осушении достигнет 10 млн. ж3 
в год. По подсчетам финских специали
стов, увеличение годового прироста в 
Южной Финляндии составит 2,2 ж3 на га; 
в Центральной — 2,0 ж3 на га и в Северной 
Финляндии — 1,7 м3 на га; в среднем по 
стране— 1,94 м3 на га осущенной площади. 
Дополнительный прирост, -который получает 
страна в настоящее время на осушенных 
площадях, составляет около 3 млн. м3 в год.

89
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Финские лесоводы считают, что путем прове
дения иных хозяйственных мероприятий на 
осушенных площадях возможно получить 
еще более высокие результаты.

Для осушения в рассматриваемых стра
нах создается сеть открытых канав глуби
ной 0,7—0,9 м. Расстояние между осуши
телями обычно 50—90 м. По мнению фин
ских лесоводов, такая густая осушительная 
сеть позволяет значительно реже занимать
ся ремонтными работами на этих площа
дях. Закрытый дренаж в лесных условиях 
применяется очень редко. Канавы роются 
преимущественно канавокопателями и экс
каваторами, в основном американского 
производства. Но в последнее время в 
практику осушения все больше внедряются 
плужные канавокопатели. В Швеции плуж
ный канавокопатель на канатно-лебедочной 
тяге впервые был опробован в 1946 г., в 
Финляндии — в 1953 г. Начиная с 1954 г. 
в Финляндии широко используются плуж
ные канавокопатели на канатно-лебедочной 
тяге фирмы «Локомо» и в меньшей мере — 
других финских фирм. Обычно вес их от
3 до 6 г. Производительность от 150 до 
760 м/час. Агрегатируются канавокопатели 
с 10—20-тонными тракторами на широких 
гусеницах. Финские специалисты считают, 
что в трудно проходимых условиях болот 
удельное давление гусениц на грунт долж
но быть в пределах 0,07—0,14 кг!см2. 
В зимних условиях канавы проводятся 
экскаваторами и плужными канавокопате
лями на канатно-лебедочной тяге с более 
мощными тракторами.

В Норвегии используется навесной кана
вокопатель, но по своим производственным 
данным он уступает канавокопателям на

канатно-лебедочной тяге. Кроме этоф , 
здесь применяется комбинированный пл^г 
английского производства, предназначен
ный для прокладки мелких (30—40 слф 
осушительных канав (борозд) на безлес
ных болотах с одновременным созданием: 
пластов в лесокультурных целях. Для уст 
ройства осушительных канав в условиях 
глубоких торфяников в странах Северной. 
Европы разрабатываются канавокопателя 
с активными рабочими органами, но широ
кого применения они не получили в силу; 
того, что плохо преодолевают препятствия 
в виде камней и погребенной древесины,, 
находящихся в торфе.

Взрывной способ производства канав в  
Швеции был опробован еще в 1915 г., но 
в настоящее время в Северной Европе при
меняется очень редко — в случаях скально
каменистого грунта или в трудно доступ
ных условиях. Одним из основных недостат
ков этого способа является высокая стои
мость прокладки канав, так как требуется 
значительная ручная доработка. Проклад
ка осушительных канав дает наилучшие 
результаты в условиях мелких торфов (до 
90 см).

По последним данным, наиболее дороги
ми работами при осушении в Финляндии 
являются работы, выполняемые ручным и 
взрывным способами. Если стоимость осу
шения с применением экскаваторов при
нять за 100%, то стоимость ручных и 
взрывных работ составит 116%', а с при
менением плужных канавокопателей — 
30%.

Однако следует добавить, что плужный 
способ осушения в Финляндии все еще свя
зан с использованием ручного труда.

Выращивание саженцев с комом в мешочках 
из искусственных материалов

(Ю. Скоупый, журнал «Lesnicky casopis», Praha, 1964, № 3}

В практике лесного хозяйства разных 
стран уже свыше 100 лет известны различ
ные способы выращивания саженцев с ко
мом. Так, в Бразилии и Уругвае лесоводы 
издавна изготовляли для этой цели специ
альные горшочки размером 16X15 см из 
прессованной глины (50%) и навоза (50%). 
В Австралии и Индии употребляли при пе

ресадке эвкалиптовых саженцев древесные 
цилиндры диаметром 5 см и длиной 20 см. 
В Баварии лесовод Энглер (1953 г.) изго
товлял для саженцев цилиндрические гор
шочки из перфорированной буковой фане
ры, израильские лесоводы употребляли в 
своей стране цинковые, размером 5 x 2 5  см, 
которые, однако, очень дорого стоили.
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В 80-ых годах прошлого столетия австрий
ский лесовод Веллик предложил для по
садки с комом в Штирских горах картон
ные кульки различных размеров. Прижи
ваемость была на 17—20% выше, чем при 
обыкновенном способе посадки, и состав
ляла 97— 100%.

С большим успехом применялись в ГДР, 
Польше, Чехословакии за последний пе
риод торфяные горшочки, в особенности на 
песчаных и известняковых почвах. Хорошие 
результаты при облесении показали торфя- 
но-целлюлозные коробочки (73% торфа, 
25% целлюлозы, 2% мочевины), используе
мые уже 40 лет в Норвегии Берресеном.

За  последние 10 лет р. Чехословакии и 
других странах стали применять для по
садки с комом мешочки из искусственных 
материалов. Наиболее подходящим ока
зался полиэтилен, который выдерживает 
минимальную температуру — 50° и стано
вится мягким лишь при температуре 
+  105— 130°. Для этой цели он может ис
пользоваться даже при толщине 0,05— 
0,03 мм. Поливинилхлорид непригоден для 
изготовления посадочных мешочков. Он 
устойчив только до +45°: выше этой тем
пературы становится мягким, а ниже 0° — 
хрупким. При посадке саженцев полиэти
леновые мешочки необходимо перфориро
вать для большего контакта корневой си
стемы с окружающей средой.

Успешно прошли опыты по посадке ели 
(однолетние сеянцы) и посеву дуба и бука 
в полиэтиленовых мешочках в учебно
опытном лесхозе Пражского сельскохозяй
ственного института. Здесь использовались 
мешочки высотой 20 см и различной шири
ны: более широкие — диаметром 10 см и 
узкие — диаметром 6 см. В нижней поло
вине делалось 20 отверстий (перфораций)

диаметром 6 мм для прорастания корней. 
Мешочки заполнялись глинистой почвой

и компостом ( у )  и укладывались на
питомнике двумя способами: непосредст
венно рядом друг с другом и с прослойкой 
почвы (2 см) между ними. Опыты были 
заложены весной 1961 г. Через год устано
вили, что корни саженцев хорошо проросли 
через перфорации, причем значительная 
часть их сосредоточивалась у внутренней 
стенки мешочков, где даже в засушливый 
период утром наблюдалась конденсирован
ная влага. Корневая система саженцев луч
ше развита у растений, находящихся в ме
шочках, чем в открытом грунте (контроль). 
Наиболее интенсивный рост корней наблю
дался в узких мешочках (диаметр 6 см), 
обложенных почвой (высота побегов у этих 
растений была несколько меньше, чем на 
контроле).

После первого года пребывания в почве 
на полиэтиленовых мешочках не обнаруже
но существенных дефектов. После второго 
года 10% их было повреждено грызунами, 
однако прочность была вполне достаточной 
для транспортировки на постоянное место.

В июле 1963 г. была проведена летняя 
посадка саженцев с комом на постоянное 
место. Приживаемость 100%.

Посадка с комом в мешочках весьма 
перспективна при летних лесокультурных 
работах, дополнении лесных культур, за- 
культивировании эродированных склонов; 
этот способ рекомендуется также при соз
дании семенных плантаций. В Чехослова
кии он успешно применяется при пересад
ке черенков дугласиевой пихты, корневая 
система которой, как известно, очень чув
ствительна к пересадке.

П еревод С. М. Стойко

НОВЫЕ КНИГИ
С м и р н о в  Н. И. Формирование и рост сосно

вых и сосново-березовых молодняков восточных 
предгорий Ю жного Урала и рубки ухода в них. 
Свердловск, 1964, 95 стр. с илл. 600 экз. 47 к. (Т ру
ды института биологии Уральского филиала  
АН С С С Р ).

С о к о л о в  Д . В. Корневая гниль от опенка и 
борьба с ней. М., 1964, 183 стр. с илл. и карт. 
1600 экз. Ц. 68 к.

Географическое распространение опенка и вред, 
приносимый им. М орфология и классификация гриб

ка. Биология и экология грибка. Агрессивность п 
патогенность опенка. Пути распространения грибка. 
Меры борьбы с опенком.

С т р е й ф ф е р т  Т. Л есное хозяйство Швеции. 
Перевод с английского. Под. ред. и с предислов. 
Д. П. Столярова . М., 1964, 95 стр. с илл. 850 экз. 
Ц. 31 к.

Л есны е районы Швеции. Л есная  политика. Науч
но-исследовательская работа  в области лесного хо
зяйства.  Компания «Крэмфорс». Проблема приуса
дебных лесов. Рентабельность лесного хозяйства. 
М ировые тенденции в потреблении древесины.
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Повысить продуктивность 

зарослей облепихи 

и шиповника

Плоды шиповника и облепихи, как известно, 
весьма ценное сырье для витаминной промышлен
ности. Собирают их в настоящее время главным 
образом в дикорастущих зарослях. Однако по ряду  
причин организационного порядка имеющиеся у нас 
сырьевые возможности используются далеко не пол
ностью, а самый характер эксплуатации зарослей не 
обеспечивает их сохранности, что приводит к рез
кому сокращению площади под ними, а местами 
и полному их исчезновению. Так в ряде мест Бу
рятской АССР (Кяхтинский. Джидинский, Тункин- 
ский аймаки), в пойме реки Кагуни в Алтайском 
крае и в верховьях Енисея в Тувинской АССР зарос
ли облепихи частично уничтожены. Часто в зарос
лях этого ценного растения пасется скот, косят 
траву.

В то ж е время проведение простейших мероприя
тий в значительной степени повысило бы их продук
тивность. Работы Всесоюзного научно-исследова
тельского витаминного института, проведенные со
вместно со Щелковским витаминным заводом, пока
зали, что в условиях Окской поймы (Рязанская об
ласть, Ерахтурский лесхоз) комплексные работы по 
осветлению и разреживанию зарослей шиповника 
позволяют в 3,7 раза поднять урож ай плодов и в 
3,5 раза увеличить выход витамина С.

Восстановление и повышение продуктивности за
рослей облепихи и шиповника требует соответствую
щих условий. Наиболее целесообразной формой, 
обеспечивающей сохранность и использование заро
слей, а также получение высококачественной про
дукции, является организация самостоятельных хо
зяйств типа лесосадов.

Одно из таких хозяйств (совхоз «Темник») созда
но в пойме реки Темник (Бурятская АССР) на ба
зе естественных зарослей облепихи. Задача этого 
хозяйства — окультурить 800 га естественных зарос
лей облепихи, еж егодно получать 800— 1000 т пло
дов и обеспечить местным сырьем витаминный за 
вод. В Тувинской АССР намечено восстановить за
росли облепихи на площади 2000 га. Специализиро
ванное облепиховое хозяйство организовано также 
в пойме и на островах реки Катунь (Алтайский 
край). Это позволит освоить под облепиху более 
3000 га земель, в большинстве своем мало пригод
ных под сельскохозяйственные культуры. В цент
ральных и северных районах должны быть прове
дены аналогичные работы по охране, расширению и 
повышению продуктивности зарослей шиповника.

Организация хозяйств на базе естественных заро
слей шиповника и облепихи существенным образом

будет влиять на качество заготовляемого сырья. 
Нормальные сроки уборки урожая облепихи обес
печат высокую масличность плодов и накопление 
в них каротина. Переход от кустарной сушки пло
дов шиповника на промышленную при оптимальных 
температурных условиях позволит получать сухие 
плоды с высокой витаминной активностью и необ
ходимой остаточной влажностью, обеспечивающей 
длительное хранение плодов.

Настало время подумать о том, чтобы передать 
заросли облепихи и шиповника колхозов и совхозов 
в ведение Главлесхоза РСФСР и организовать на 
их базе лесосадовые хозяйства. Такая передача 
позволит сохранить естественные богатства страны, 
в короткий срок и с меньшими капиталовложения
ми создать промышленные хозяйства, которые будут  
давать наиболее дешевое сырье для витаминной 
промышленности.

в. В. Малинковский,
кандидат сельскохозяйственных наук 

(Всесоюзный научно-исследовательский 
витаминный институт)

Полноводные реки 
сохраняют леса

В июле 1937 г. я был назначен старшим лесничим 
Березовского лесхоза, располож енного в пойме реки 
М едведицы  (притока реки Дона). Тогда мне рас
сказывали старожилы, что, когда в реке и в нахо
дящ емся поблизости озере  было много воды и 
уровень ее поддерживался мельничными плотина
ми, лес был в хорош ем  состоянии; с понижением 
же ее уровня и исчезновением озера он начал 
усыхать. Исследования показали, что деревья усы 
хают от вершин к корневой шейке, что является 
действительно следствием понижения уровня грун
товых вод.

В 1939 г. комплексная экспедиция, состоящая из 
почвоведа, лесовода, энтомолога, микробиолога, 
гидролога и других специалистов, провела исследо
вание причин усыхания леса не только в Березов
ском, но и в других лесхозах по реке Медведице. 
Работа этой экспедиции полностью  подтвердила 
мои предположения, что «основная причина усыха
ния лесов —  это понижение грунтовых вод».

На основании материалов обследования было 
реш ено построить по реке М едведице  11 плотин, 
чтобы по всему ее течению поднять уровень воды 
на 2 м  и тем самым создать наилучшие лесорасти
тельные условия.

О дноврем енно  было реш ено предварительно со з 
дать на территории Березовского лесхоза гидро
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технические сооружения для задержания водных 
запасов во время весеннего паводка. После де
тального изучения местности я с бригадой рабо
чих приступил к устройству ш лю за для пропуска 
полой воды на протоке, соединяю щ ей целую  сеть 
безводных озер. Во время же спада ш лю з закры 
вался, удерживая воду в протоке и озерах. По 
другим протокам  в пойме построены  плотины. На 
безводной степной речуш ке (вне границы лесхоза) 
была сделана плотина и проры т канал, направляю 
щий паводковую  воду в усы хаю щ ее озеро. Были 
прорыты  и другие каналы для пропуска воды 
в пустую щ ие водоем ы  и впадины. К январю  1940 г. 
намеченные м ною  сооруж ения были построены, а 
уж е в ф еврале —  марте я проры л 10 ш урф ов в 
разных местах в пойме, чтобы вести наблюдения 
за колебанием грунтовых вод.

И вот весной вздулась река М едведица и пока
тила свои воды по указанном у ей руслу, наполняя 
усыхающ ее озеро. Из 10 поставленных земляных 
плотин длиной 10— 20 пог. м и высотой до 3 м  не 
выдержала напора воды только одна, к счастью, 
не имевшая больш ого  значения.

Принятые меры  не замедлили благоприятно ска
заться. В полноводных озерах появилась рыба, а 
над озерам и дикие утки. Луга пыш но покрылись 
травянистой растительностью. П о колебаниям грун
товой воды в ш урф ах было видно, что корневая 
система лесных насаждений находится в постоянно 
увлажненном подпочвенном  горизонте. Прирост 
лесов увеличился. На залож енных пробных площ а
дях только д о  2 0 %  пни оказались окончательно 
с усохшей корневой системой, а у 8 0 %  от корне
вой шейки пошли побеги.

П о  мнению  ученых, участвовавших в экспедиции, 
мои практические эксперименты говорят о целесо
образности постройки намеченных, но не постро

енных из-за войны 11 плогин по реке Медведице. 
Все мероприятия обводнительного характера не
сомненно имеют не только местное, но и общ его
сударственное значение.

Г. Н. Крапивин, лесовод-пенсионер

Улучшить качество работ 
при отводе лесосек

К а к  и звестн о ,  за  год до р у б к и  л ес о с еч н ы й  
ф о н д  по п р о м е ж у т о ч н о м у  п о л ь зо в а н и ю  д о л ж е н  
б ы т ь  п о д го т о вл е н  не п о з ж е  ию ня.  И с х о д я  и з  э т о 
го, н а ш е м у  л е с х о з у  п л а н ы  по о т во д у  л есо сек  
д а ю т с я  т о л ь к о  н а  п е р в о е  по л у го ди е .  Н ам  к а ж е т 
ся ,  что  п л а н и р о в а н и е  о тво д о в  л ес о с ек  то ль к о  на 
п е р в о е  п о л у г о д и е  не я в л я е т с я  л у ч ш и м  р е ш е н и е м  
з а д а ч и  по п о д го т о в к е  л ес о с еч н о го  ф о н д а ,  т ак  как  
в ы с о к и й  с н е ж н ы й  п о к р о в  в п е р в о м  к в а р т а л е ,  а 
т а к ж е  б о л ь ш а я  з а г р у ж е н н о с т ь  л есно й  о х р а н ы  
в п е р в о м  п о л у г о д и и  не п о з в о л я ю т  вы п олн ить  
эти  р а б о т ы  в ы с о к о к а ч е с т в е н н о .

П о э то м у  б ы л о  бы  ц е л е с о о б р а з н е е  пер ен ести  
ч а с т ь  р а б о т  по о т во д у  л е с о с е к  по г л а в н о м у  п о л ь
зо в а н и ю ,  а  т а к ж е  по р у б к а м  ух о да ,  к р о м е  ух о да  
з а  м о л о д н я к а м и ,  н а  IV  к в а р т а л  в торого  года  пе
р е д  р у бк о й .  П р и  эт о м  в р е м я  п о д го то вки  л е с о с еч 
ного  ф о н д а  у в е л и ч и т с я  на  2 — 3  м ес я ц а ,  а  про
в е д е н и е  р а б о т  по о т в о д у  л е с о с е к  в IV  к в а р т а л е  
в  б е с с н е ж н ы й  п е р и о д  о б е сп еч и т  бол ее  вы сокое  
к а ч е с т в о  и р и т м и ч н о с т ь  работ.

А. А. Кецко, главный лесничий 
Барановичского лесхоза (Брестская область)

НОВЫЕ КНИГИ
Ж и л к и н  Б. Д .  Классификация деревьев по про

дуктивности (опыт разработки и применения клас
сификации деревьев по продуктивности в однопо
родных одновозрастных древостоях). М. «Л есная 
промышленность». 1965. 109 стр. с илл. и 1 л. план. 
1500 экз. Ц. 39 к.

К в и ц и н с к и й  А.  И. ,  Е ф и м о в а  О. Т. и И р 
к а  е в М. Д. Лесоводство. Пособие к курсовому 
проектированию (для студентов лесохозяйственных 
факультетов).  Изд. 2-е, дополн. 1965. 123 стр.
2500 экз. Ц. 38 к.

К р ы в д а  С. А. К истории лесоразведения на юге 
Ергеней в довоенный советский период. Элиста. 
1964. 12 стр. 300 экз. Ц. 6 к.

К р ы в д а  С. А. Природные условия и выращи
вание защитных лесных насаждений на юге Ергеней. 
Элиста. 1964. 43 стр. и 1 табл. 500 экз. Ц. 15 к.

Климатические условия юга Ергеней. Рельеф, гео
логия и гидрогеология. Почвы. Растительность. 
Обеспеченность лесонасаждений юга Ергеней атм о
сферными осадками.

Л е б е д е в  А. В. Водоохранное значение леса в 
бассейнах Оби и Енисея. М. 1964. 64 стр. с граф. 
и 1 карта. 1000 экз. Ц. 26 к.

Влияние леса на осадки, снежный покров и снего
таяние. Расчет средних осадков в бассейнах рек. 
Влияние леса на сток рек.

Лесовозобновление и лесоразведение. Научные

труды Харьковского с.-х. института им. В. В. Д о к у 
чаева. Том 45 (83). Киев. 1964. 136 стр. с илл. 
1000 экз. Ц. 72 к.

В книге помещено 10 статей.
М о и с е е в  В. С. Лесная таксация. Учебное посо

бие для инженерно-экономических и лесоинженер
ных факультетов. 1964. 160 стр. с илл. 1500 экз. 
Ц. 60 к.

Н астоящ ее пособие предназначено для прохожде
ния зимней и летней учебной практики по лесной 
таксации.

Новое в производство (сборник статей). М. 
Ц Н И И  информации и технико-экономических иссле
дований по лесной, целлюлозно-бумажной, дерево
обрабатывающей промышленности и лесному хозяй
ству. 1964. 20 стр. 2050 экз. Ц. 22 к.

Посадка  лиственницы сибирской в южных райо
нах Красноярского края .  Постепенные рубки в лист
венно-еловых насаждениях..  О сроках лесокультур
ных работ на концентрированных вырубках. Опыт 
проведения механизированных постепенных рубок 
леса в зимних условиях.

Новое, передовое — лесному хозяйству Поволжья. 
Сборник материалов научно-технической информа
ции. Вып. 2. Куйбышев. 1964. 132 стр. с илл. 700 экз. 
Ц. 20 к,

В книге помещено 9 статей о лесах и лесном 
хозяйстве Куйбышевской области.

Опыт создания высокопродуктивных лесных на
саждений (сборник статей).  Киев. 1964. 156 стр. 
с илл. 2700 экз. Ц. 24 к.

В книге помещено 18 статей.
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КНИГА О ВАЖНЫХ 

ДЛЯ ПРАКТИКИ ВОПРОСАХ

Лесные ведомства первыми в стране заинтересо
вались возможностями использования аэрометодов 
в народнохозяйственных целях. Свыше сорока лет 
назад  самолеты впервые поднялись в воздух для 
выполнения сначала научных, а затем и практиче
ских задач  лесного хозяйства.  С тех пор, совер
шенствуясь, аэрометоды настолько прочно вошли в 
повседневную лесохозяйственную практику, что без 
них немыслимо наше лесное хозяйство. О храна  ле 
сов от пожаров, аэросев, борьба с вредителями 
лесов, фенологические наблюдения... Всего и не пе
речислишь. Специальным видам проектных работ, 
особенно лесоустройству, предшествует воздушное 
ф отографирование лесов; в свою очередь, при лесо- 
инвентаризации находят применение методы т ак с а 
ции лесов с вертолетов.

Естественно, такой широкий диапазон использова
ния авиации в лесном хозяйстве требует от специа
листов леса и соответствующих знаний. Поэтому 
в учебных планах лесохозяйственных факультетов 
еще в 1928 г. появилась дисциплина «Применение 
авиации и аэрофотосъемки в лесном хозяйстве». 
В 1953 г. профессором Г. Г. Самойловичем впервые 
был выпущен учебник по этому, теперь самостоя
тельному курсу «Лесная авиация и аэроф отосъем
ка». Автором была проделана огромная работа, поз
волившая создать полноценное учебное пособие. 
В 1964 г. выпущено второе значительно дополнен
ное и исправленное издание учебника '.

В целом новый учебник можно оценить как  еще 
один успешный ш аг вперед в деле познания аэро
методов. Однако следует высказать несколько зам е 
чаний.

Курс авиации и аэрофотосъемки на лесохозяй
ственных факультетах  рассчитан на 50—60 часов, 
причем сюда входят  и лабораторные занятия. 
Объем сведений, помещенных в учебнике, на наш 
взгляд, непомерно велик для такого курса. М е ^ д у  
тем ряд  разделов слишком широко освещает во 
просы, которые являю тся предметом внимания др у 
гих ведомств, выполняющих эти работы дл я  лес
ного хозяйства. Это данные о самолетах, вертолетах 
и аэродромах, аэрофотоаппаратах  и летносъемочных 
работах, которые с 1964 г. выполняются силами 
гражданского воздушного флота. Естественно, лес
ные специалисты не могут подменять эти специаль
ные служ бы  в вопросах техники.

Слишком много внимания уделено аэротаксации 
лесов с самолетов (свыше 20 стр.),  которая в на-

1 Г. Г. С а м о й л о в и ч. Применение, аэрофото
съемки и авиации в лесном хозяйстве. «Л есная про
мышленность», М., 1964.

стоящее время в практике лсеоннвептаризации поч
ти не применяется. То ж е самое можно сказать и о 
способах составления планов и карт. Вместе с тем 
такие широко исйользуемые практикой новые мето
ды, как  спектрозональная аэрофотосъемка лесов и 
ее практическое применение, составление лесных 
планов из гиростабилизированных аэроснимков, ис
пользование аэроснимков при проектировании лесо- 
осушения и лесохозяйственных дорог и т. д., носят 
описательный характер.

А вот исторический обзор применения авиации и 
аэрофотосъемки следовало бы, наоборот, пополнить. 
Так, говоря о спектрозональной аэрофотосъемке, 
автор не упомянул пионеров этого дела в лесном 
хозяйстве: Н. Т. Тазина, С. Т. Синицина, С. Е. Ям- 
бурга, М. П. Капуру и др. Первый предварительный 
анализ цветных аэроснимков с натуральной цвето
передачей (съемки А. А. Художникова) на район 
островов реки Енисей был сделан в 1953 г. М. П. Ка- 
пурой. О. В. Волковым и Ю. С. Апостоловым. Пер
вые работы с вертолетами в 1954— 1956 гг. выпол
няли- В. М. Пикалкин, Ю. С. Апостолов, В. И. Ко
лесников, В. М. Кубашевская ,  Д .  М. Дмитриев, 
Н. И. Карпов, что так ж е  не указано. Мы знаем, 
что издание книг подчас затягивается  на годы. 
В какой-то мере часть упущений можно объяснить 
этим. Однако хотелось бы, чтобы книга полнее 
о т р аж ал а  историю вопроса, а последующее издание 
этого учебника способствовало накоплению важных 
для практики сведений.

В заключение рецензент считает своим долгом до
вести до сведения читателей о неправильном разме
щении цветных вклеек по вине оформителей книги: 
рис. 1 относится к стр. 220; рис. 2— к стр. 214 и 233;
рис. 3 — к стр. 181 и 208; рис. 4, 5 и 6 —
к стр. 208—209; рис. 7 — к стр. 216; рис. 8—
к стр. 182, 227, а в приложении V III  на месте ри 
сунке «в» долж ен быть рисунок «б» и наоборот.

Ю. С. Апостолов

ПОСОБИЕ 

ДЛЯ СТУДЕН ТОВ1

Вышло в свет пособие по лесоводству Для студен
тов. В пособии изложены цели и задачи курсового 
проектирования, содерж ание проекта и его оформле
ние. В общей части предусматривается разделение 
курсового проекта на две части — общую н специ

1 К в и ц и н с к и й  А.  И. ,  Е ф и м о в а  О Т. и 
И р к а е в М. Д. Лесоводство. Пособие по курсово
му проектированию (для студентов лесохозяйствен
ного ф акультета) .  Второе издание. Ленинград. Все
союзный заочный лесотехнический институт. 1965. 
122 стр. с иллюстрациями к приложениями. 
2500 экз. Ц. 38 к.
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альную. Перечисляются разделы, составляющ ие об
щую часть, излагаются методы их разработки, у к а 
заны источники сбора материалов.

В специальной части рассмотрены порядок р а зр а 
ботки курсового проекта по рубкам ухода за л е 
сом, по рубкам главного пользования и мерам со
действия естественному возобновлению леса, по 
противопожарным мероприятиям и по технике бе 
зопасности. Указаны способы сбора материалов, ме
тоды их обработки, источники и литература, приве
дены образцы выполнения курсовых работ.

В приложениях даны таблицы и справочные м а 
териалы, необходимые для расчетов по выполнению 
курсового проекта.

М. Р. Полищ ук

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФОТОАЛЬБОМ

Беловеж ская  П ущ а является  всемирно известным 
заповедником и памятником природы, и можно 
лишь порадоваться  тому, что наконец-то появилось 
посвященное ей издание: во второй половине прош 

лого года издательством «Беларусь» (Минск)- выпу» 
щен в свет фотоальбом В. Е. Гиппенрейтера «Бела- 
в еж ская  Пушча» с текстом В. Вольского на бело
русском языке и переводом его на английский язык 
Я. С ем яжена.  Альбом, размером 2 7 x 2 3  см, содер
ж и т  87 цветных фоторепродукций, издан тиражом 
15 тысяч экземпляров и стоит 2 р. 40 к. Он посвя
щен природе Пущи, ее растительности и животному 
миру. Фотографии, отлично выполненные В. Е. ■Гии- 
пенрейтером, свидетельствуют о незаурядном 
художественном мастерстве и вкусе автора. Перели
сты вая  альбом, невольно любуешься красотами при
роды Пущи.

Однако нельзя не пож алеть  о том что в состав
лении альбома не приняли участие белорусские ле 
соводы. в частности научные работники. Следова
ло бы дать более полный лесоводственный очерк 
Пущи, ее истории, природных богатств, ее совре
менного состояния и увековечить на художествен
ных фотографиях наиболее ценные ее насаждения 
и д а ж е  уникальные деревья.

А. Ильинский,
кандидат сельскохозяйственных наук

НОВЫЕ КНИГИ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Особенности устройства горных лесов Сибири
(сборник статей).  М. 1964. 103 стр. с граф. 1400 экз. 
Ц. 44 к.

Книга содерж ит 4 статьи.
П р о т о п о п о в  В. В. Биоклимат темнохвойных 

горных лесов Южной Сибири. М. 1965. 96 стр. с илл. 
800 экз. Ц. 35 к.

Лесной климат. Освещенность. Температура  в о з 
духа  и почвы. Влаж ность  воздуха.

Сборник научно-исследовательских работ по лес
ному хозяйству. Вып. 8. М. 1964. 375 стр. с илл. 
1500 экз. Ц. 1 р. 74 к.

В книге помещены работы сотрудников Л ен и н
градского Н И И  лесного хозяйства.

Сборник трудов Дальневосточного научно-исследо- 
вательского института лесного хозяйства. Вып. 6. 
Хабаровск. 1964. 408 стр. с илл. 700 экз. Ц  1 р. 16 к  ̂

В книге помещено 29 статей и заметок.

Труды Тбилисского института леса. Вып. 13. Мг 
1964. 205 стр. с илл. 1000 экз. Ц. 74 к.

Книга содержит 16 статей.
Т у р к е в и ч  И.  В.  и М е д в е д е в  Л. А. Сырье

вые ресурсы дуба на Украине и перспективы их 
использования. Киев. 1964. 34 стр. 1200 экз. Ц. 10 к. 

Ч и с т о т к и и  М. К. Кладовая лесных богатств.
Свердловск. 1965. 183 стр. с илл. и карт. 5000 экз. 
Ц. 44 к.

Обстоятельная и разносторонняя характеристика 
лесов Тюменской области.

Ч и с т я к о в  А. Р. ,  Н е з а б у д к и н  Г. К. и М а- 
л о ч к а Т. И. Восстановление леса на вырубках. 
Йош кар-О ла.  1964. 115 стр. с илл. 2000 экз. Ц. 22 к.

Книга знакомит со способами рубок в лесах М а 
рийской АССР, с характером естественного возоб
новления леса и способами производства лесных 
культур.

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНЫХ Ж УРНАЛОВ

D o u g l a s  D. R., „ A u s t r a l i a n  F o r e s t r y 11, p. 119- 
124. 1125035, 1964, 2 8 (2 )

Х ар ак тер и стик а  лесны х  п о ж ар о в  в хвойных на
с аж д е н и я х  (А в с тр а л и я )

A n d e r l  J., „ F 6 r d e r u n g s d i e n s t “ , S. 189-196. 
1130432, 1964, 1 2 (6 )

Проблемы  о бл есен и я  пах о тн ы х  зем ель  (А встри я)  
Т а  ш к о в  К., „Горско Стопанство", с. 45—48. 

П24789, 1964, 2 0 ( 8 — 9)
Экономические  предпосы лки  р еко н стр у к ци и  м а 

лоцен ны х насаж дений  (Б олгария)
„ E r d d g a z d a s a g  F a i p a r 14, p. 11. 1124912, 1964,

18(8).
Н екоторы е  проблемы со здан ия  тополевы х н а с а ж 

д е н и й  в В енгри и  
„ E r d d g a z d a s a g  F a i p a r “ , p. 6. 1124912, 1964, 18(9)

Сообщение о научной сессии, состоявшейся 
в 1964 г. в Венгрии по вопросам  сем еноводства  д р е 
весных пород  и сел екц и и  тополя  и осины 

W a g e n k n e c h t  Е., „ S o z i a l i s t i s c h e  F o r s tv v i r t -  
s c h a f t " ,  S. 279-281. 1124883, 1964, 14(9)

О путях  повы ш ени я  п р о д у к т и в н о с т и  лесных на
саж дений .  З н ачен и е  вы бора бы строрастущ и х  д р е 
весных по р о д  для р а зв и ти я  лесного  хозяйства  (Г Д Р)  

K r e l l  A., „ S o z i a l i s t i s c h e  F o r s t w i r t s c h a f t “ , S. 
273-276. 1124883, 1964, 14 (9 )

К м етоди ке  о ц е н к и  прои зводственны х затрат  
в лесном хозяй стве  ( Г Д Р )

J o h n s o n  М. О., „ F o r e s t r y  C h r o n ic l e " ,  p. 392- 
397. 1124929, 1964, 4 0 (3 )

О пыты  по хим ической  борьбе  с сорняками в по
севны х  о тдел ен и ях  лесных пи том ни ков  (К анала)

95

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Зеленое кольцо 

Кустаная и Рудного

Волгоградские лесоводы 

намечают новые рубежи

Разр або тан  проект создания зеленых зон вокруг 
городов К устаная и Рудного (Целинный край).  
Сплошное кольцо зелени вокруг Кустаная будет 
иметь площ адь 3120 га, ширину с наветренной сто
роны — 1600— 700 м, с подветренной стороны — 
400 м, с юго-западной стороны, прилегающей к сов
хозу имени Мичурина, предусматривается  создать 
с наветренной стороны три лесных массива пло
щадью 1400 га. Окончить эти работы намечается 
в 1970 г. Д л я  их выполнения в 1961 г. был органи
зован Тобольский механизированный лесхоз.

Л есхоз  оснащен техникой: в нем имеется 10 т р а к 
торов, 24 лесопосадочных машины, 9 автомобилей, 
есть культиваторы, лущильники и другие лесохозяй
ственные машины. Лучш ие производственники — 
трактористы Я. И. Игнатенко, П. С. Комасои,
A. И. Добрынин, кузнец Р. Ф. Хижняк, молотобоец
B. Ф. Тюрин, шоферы Б. В. Сливаев, В. Г. Стука- 
новский, П. И. Субочев, Ю. И. Нечаев быстро осво
или новую технику.

Н а  Кустанайском кольце досрочно залож ены  пер
вые 640 га леса. Кустанайское лесничество под ру
ководством лесовода П. С. Мягченко в 1964 г. д о 
билось отличной приживаемости посадок — 90°/о. 
В 1965 г. лесхоз залож ит  560 га леса близ городов 
Рудного и Кустаная. Коллектив хорошо подготовил
ся к весенним посадкам. О рганизована  группа р а 
ционализаторов, изготовившая агрегат для посева 
сыпучих семян и одновременного внесения удобре
ний, смонтирован роторный культиватор для  м еха
низированного ухода в р ядах  посадок. Полностью 
подготовлен посадочный материал.

М. А. Григорьев, директор Тобольского лесхоза

В феврале 1965 г. лесоводы Волгоградской 
области подвели итоги за 1964 г. и обсудили за
дачи на 1965 г. Совещание заслушало доклад 
начальника управления лесного хозяйства и ох
раны леса А. Г. Грачева, отметившего, что 
в 1964 г. перевыполнены не только плановые 
задания, но и принятые социалистические обяза
тельства.

В лесхозах области широко развито движение 
за коммунистический труд. За почетное звание 
коллективов коммунистического труда борются 
8 лесхозов, 42 лесничества, 10 цехов, 195 бри
гад. Почетное звание ударников коммунистиче
ского труда присвоено 5 лесничествам, 69 брига
дам, 705 рабочим, 49 лесникам. Лесоводы и ме
ханизаторы в 1964 г. внесли 119  рационализа
торских предложений, из которых 112 рассмот
рено и принято в производство. 89 из них дали 
фактическую экономию 27,3 тыс. руб. По пред
ложению местных механизаторов было изготовле
но 30 сеялок для питомников, 15 плантажных на
весных плугов, 28 вращающихся мотыг, 312 до
полнительных катков к лесопосадочным маши
нам, которые исключают ручную оправку сеян
цев, 24 погрузочные с(грелы, 56 приспособлений 
к пиле «Дружба» и многое другое.

Совещание обсудило план работы на 1965 г. 
и приняло социалистические обязательства. 
На социалистическое соревнование волгоградцы 
вызвали лесоводов Саратовской, Ростовской, 
Астраханской областей и Калмыцкой АССР.

А. И. Акинтьева

На четвертой странице обложки: с о с н о в ы й  б о р  К и м р с к о г о  л е с х о з а  ( К а л и н и н с к а я  о б л .)
Ф о т о  Н . К а р п о в а

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :
A. И. М ухи н  (главный редактор) ,  А. В А льб ен ски й , А . В. В агин , П. В. В асильев,
B. М. З у б а р ев  (зам. главного редактора) ,  Д . Т. К овалин , Г. В. К ры лов, К. Б. Л осиц- 
кий, Т. М . М ам едов, А . А. М олчанов, П. И. М ороз, В. В. О гиевский, Б. М. П ерепечин, 
М. А. П орецкий, П. А . С ергеев, М. А . С пирин, Б. П. Толчеьв, И. А. Хом яков,

Ю. А. Ц ареградский

А д р е с  р е д а к ц и и :  М осква И-139, О рликов пер., 1 /1 1 ,комн. 747. Телеф он К 2-94-74 
Издательство «Л есна я  промыш ленность»

Х у д о ж е с т в е н н о - т е х н и ч е с к и й  р е д а к т о р  Т. С ы ч е в а

Т07547 П о д п и с а н о  к  п е ч а т и  1965 г. Ф о р м а т  84Х108!Лб-
В у м .  л .  3,0 П е ч . л . 6,0 (9,84) У ч .- и з д .  л . 11,16 Т и р а ж  34 490 э к з .  З а к .  189

М о с к о в с к а я  т и п о г р а ф и я  №  13 Г л а в п о л и г р а ф п р о м а  Г о с у д а р с т в е н н о г о  к о м и т е т а  
Совета Министров СССР по печати. Москва, ул. Баумана, Денисовский пер., д. 30.
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