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В  И ж е в с к о м  о п ы т н о  
за т е л ь н о м  л е с х о з е  (У, 
с к а я  А С С Р )  
к о н с т р у к т о р с к о  - т е х н  
ч е с к о е  б ю р о .

Л и ш ь  з а  о д и н  г о д  
в ы п о л н и л о  м н о г и е  
в а ж н ы е  д л я  л е с н о г о  
ст в а  р а б о т ы . Б ы л а  р  
р у и р о в а н а  н а в е с н а я  <
Н З -2 А , р а з р а б о т а н ы  
ч и е  ч е р т е ж и  у п р о  
н а в е с к и  Н З -2 Б . О с в о е  
с о п о с а д о ч н ы е  
С Б Н -1 , Л М Д -1 . С 1 
б ю р о  у л у ч ш е н а  к 
ц и я  п о д б о р щ и к о в  
т е п е р ь  т р у д о е м к и й  
о ч и с т к и  в ы р у б о к  п  
м е х а н и з и р о в а н .

Б ю р о  з а н и м а е т с я  и  о п  
н о -п р о и з в о д с т в е н н ы м и  
б о т а м и , в н е д р е н и е м  
м е н д а ц и й  о п ы т н ы х  
ц и й  и  н а у ч н о - и с с л е д о в а  
с к и х  и н с т и т у т о в . В  
с к о м  л е с х о з е  б ы л и  п р ..  
ны  п о с т е п е н н ы е  р у б к и ,  _ 
р а б о т а н ы  т е х н о л о г и ч е с  
к а р т ы  с о з д а н и я  л< 
к у л ь т у р  н а  к о л х о з н ы х  
л я х .  з а л о ж е н  п и т о м н и к  д л я  
в ы р а щ и в а н и я  з д о р о в о й  о с и 
н ы , п о с а ж е н а  л и с т в е н н и ц а  
м е х а н и з и р о в а н н ы м  с п о с о 
б о м ,  р а з р а б о т а н  п р о е к т  
о п ы т н о -п о к а з а т е л ь н о г о  л е 
с о с е м е н н о г о  у ч а с т к а . В  к о н 
ц е  1964 г. в в е д е н а  в э к с п л у а 
т а ц и ю  р е м о н т н о - э к с п е р и 
м е н т а л ь н а я  м а с т е р с к а я .
З а  к о р о т к и й  с р о к  в п е й  и з -  
г о т о в л е н ы  м о т о п о л о л ь н и к  н а  
б а з е  б е н з о п и л ы  « Д р у ж б а » ,  
н а в е с н о й  т р а к т о р н ы й  к у л ь 
т и в а т о р . о б е с к р ы л и в а т е л ь  с е 
м я н , н а в е с н а я  д е в я т и р я д н а я  
с е я л к а  с  б а р а б а н о м  д л я  
м у л ь ч и р о в а н и я  п о с е в о в .

Н а  с н и м к а  х :  1. 
т о л ь  Р Л Д -2 , п р и с п о с о б л е н 
н ы й  д л я  у х о д а  
к у л ь т у р а м и  в У в и н с к о м  
л е с х о з е .

2. П о д к о р м к а  п о с е в о в
м о ч е в и н о й  с п о м о щ ь ю  т р а к 
т о р н о г о  о п р ы с к и в а т е л я
О Н К -Б  в  М о ж г и н с к о м  
х о з е .

3. Д в у х л е т н и е  п о с е в ы  с о с 
н ы  в п и т о м н и к е  З а р е ч н о 
го  л е с н и ч е с т в а  Иж<  
л е с х о з а .  Д л я  п о с е в а  
и с п о л ь з о в а н а  ш е с т и р я д н а я  
с е я л к а .

В . Л . С о л о в ь е в  
Н . Г. А р с е н т ь е в , 

Н . Г. Е ф и м о в

Ф о т о  Л. А . И с т о м и н а
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Д е с н о е

х о з я й с т в о
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ РУБОК ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

В ЛЕСАХ СССР

Государст венным комитетом по лесной,  
целл юло зн о-бум ажн ой,  д е р е в о о б р а б а т ы 
вающей промышленности и лесному х о з я й 
ству при Госплане  С С С Р  17 мая  у т в е р ж д е 
ны «Основные полож ени я по проведению 
рубок главного  пользова ния  в лесах  С С С Р ».  
П оря до к и способы рубок главного по льзо 
вания,  их ре гулир овани е  имеют очень в а ж 
ное значение  к ак  д л я  лесного  хозяйства,  так  
и д л я  лесной промышленности.  Д о  сих пор 
5ыло много пр ави л  рубок,  некоторые из к о 
торых у т верж де н ы  10— 15 лет  назад .  О сн о в 
ной об ще союз ны й докуме нт  — П р а в и л а  ру- 
Зок глав ног о  пол ьз ов ан ия  в лесах  С С С Р  — 
5ыл ут верж де н бывш им  Министерством 
песного хозяйс тва  С С С Р  в 1950 г. Он дейст- 
зовал во всех равнинных лесах  Союза .  Д л я  
тарных лесов союзных республик и районов 
Р С Ф С Р  п р ави ла  рубок  утвержден ы С о в е т а 
ми Министров  респу бл ик (например,  для  
1 есов Грузии,  А з е р б а й д ж а н а ,  горных лесов 
Карпат)  или т а к ж е  б ы вш им  Министерством 
песного хозяйства  С С С Р ,  а в последнее в ре 
мя для  лесов Российской Ф едерац ии  — 
Главлесхозом Р С Ф С Р .  Д л я  лесов  первой 
группы п р ави ла  рубок (так назы ваемых 
песовосстановительных)  ут верж ден ы б ы в 
шим Главным  уп равлен и ем  лесного хозяй- 
:тва Министерства  сельского  хозяйства  
СССР. У к аза н н ы е  п р а в и ла  составлены на 
разном научном и техническом уровнях и 
содерж ат  недостатки:  не полно учитывают 
природные и экономические условия ,  не 
увязывают ся  с применяемой технологией 
лесосечных работ.  Кроме  того, надо иметь 
з виду,  что за  последние  годы в структуре  
управления лесным хозяйством и лесной 
промышленностью произошли изменения,  
улучшилось  техническое  оснащение ,  а лесо- 
водственная  наука  и передовые п р е дпр ия 
тия накопили большой м а те р и а л  и опытные
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д ан н ы е  по проведению рубок главного  поль
зовани я ,  поз воля ю щие с учетом развития 
лесок ультурного  дел а  у с тан авли вать  спосо
бы и приемы рубок с других позиций, чем 
раньше.

П р а к т и к а  по к аза ла ,  что единые прав ила  
рубок  д л я  лесов  Союза  не могут учесть все
го р а з н о о б р а з и я  лесорастительных условий 
и поэтому рекомендации их не отвечают осо
бенностям отдельных районов.  В связи 
с этим установлено,  что в качестве общего  
доку мент а  д о л ж н ы  быть. Основные поло
жения,  на основе которых составляются  
пра ви ла  д ля  лесов  к а ж до й  союзной респуб
лики или ее части.

Утвержденн ые  Гослескомитетом Основ
ные положения по проведению рубок г л а в 
ного пользова ния  в лесах  С С С Р  пр едус ма т 
рив аю т раци она льное  использование  лесных 
ресурсов  страны, комплексную м е х а н и з а 
цию заготовок леса ,  восстановление леса  на 
вырубка х ,  повышение производительности 
труда  рабочих,  увеличение  выра бот ки  м а 
шин и механизмов,  а т а к ж е  со кр ащ ени е  про
т яж ен но ст и лесовозных дорог.

Учитывая ,  что Основные полож ени я д о л ж 
ны явл ят ьс я  одним из важн ейших  техниче
ских до кументов ,  действующих в лесном хо
зяйстве ,  к р а з р а бо т к е  их были привлечены 
все нау чно-исс ледовательские  и проектные 
институты лесного хозяйства  и лесной п р о 
мышленности,  видные ученые, органы л е с н о 
го хозяйст ва  союзных республик,  опытные 
производственники.  1Ч о ж н о  считать,  что 
Основные пол ож ен ия  — шаг  вперед в деле 
решения проблемы правильной,  научно 
обоснованной рубки лесов и их восста но вле 
ния.

Основные положени я включают в себя  об 
щие реко мендаци и рубки в лесах  всех групп,
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всех категорий защитности,  равни нных и 
горных. Они р а с с м ат р и в а ю т  рубки главного 
пользования  к ак  пл ан ом ерно е  и с п оль з ов а 
ние спелых древостоев  в целях  получения  
древесины д л я  н у ж д  народног о  хозяйства ,  
восстановления  лесов  и повы шения их п р о 
дуктивности.  В отличие от боль шинс тва  р а 
нее ут ве рж де н ны х  прав ил  в Основных по
лож ени ях ру бка  р а с см ат р и в ается  как  е ди 
ный, в за им н о  ув я за н н ы й  лесохозяйственный 
и лесозаготовительны й процесс, обеспечи
вающ ий интен сификаци ю лесного хозяйства  
и м ак си м ал ь н о е  получение  древесины с е д и 
ницы площади.

При установлении ширины лесосек  при 
сплошнолесосечных рубка х  и сроков  их пр и 
мыкания интересы лесного хозяйст ва  и л е с 
ной промышленности не всегда  совпадают.  
И в этих вопросах  ва ж н о  найти правильное  
решение,  отвечающее интересам всего на 
родного хозяйства.  В этом отношении Ос но в
ные положения совершенно пр ави льн о исхо
дят  из необходимости д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о 
го подхода к разл ичным  лесам.  Л е с о х о з я й 
ственные требования  опре де ляю тся  ст е
пенью выполнения ле с а ми  защ итных  ф у н к 
ций и их значением д л я  эксплуатации.

В лесах  первой группы рубки главного 
пользования  (так н а з ы в а е м ы е  ле сов осс та 
новительные) д о л ж н ы  способствовать  по
вышению водоох ран ных  и других з а щ и т 
ных свойств этих лесов,  с учетом,  однако ,  
необходимости своевременного  ис п о ль з о в а 
ния древесины без потери ее технических к а 
честв. В лесах  второй группы, п р е д с т а в л я ю 
щих большой интерес с точки зрения  в о з 
можности получения  древесины, рубки 
до лж ны  обеспечивать раци она льн ое  исполь
зование лесов и содействовать  повышению 
их продуктивности.  Н а  вы р у б к ах  ж е  надо  
со зд авать  н а с а ж д е н и я  из хозяйственно цен
ных пород.  Таки м образом,  л есо х о зя й ств ен 
ные тр ебо ва ни я  при ру бка х  главного  п о л ь 
зования в лесах  второй группы с р а в н и т е л ь 
но высокие.  В третьей группе  стави тся  з а 
дача  не только  раци она льн о использовать  
лес, но и э ф ф ек тив но  при мен ять  при з а г о 
товке древесины маши ны  и механизмы.

Основные по лож ения подчер кивают з н а 
чение горных лесов.  Л есохозяйст венны е т р е 
бования при рубка х  здесь выше,  чем в р а в 
нинных, отнесенных к той ж е  группе или л е 
сорастительной зоне. Почти все действ ую
щие ранее утве рж де н ны е  п р а в и ла  рубок 
для горных лесов  ор иен тир овали сь  в осно в
ном на сплошнолесосечные рубки. В Ос но в
ных положениях сказан о,  что в горных л е 
сах должны быть  преимущественно вы б о 

рочные, постепенные и группово-выбороч
ные рубки. При  этом на крутых (21— 35°) и 
очень крутых скл он ах  (36° и более) при вы
борочных рубка х  сомкнутость  на саждени я 
м ож н о  с н и ж ать  (в зависимости от состава  
н аса ж д ен и й  и лесораст ительны х условий) 
только  до  0,4—0,6. Сплошнолесосечные ру б
ки ра зр е ш а ю т ся  л и ш ь  на пологих (до 10°) 
и покаты х (10— 20°) склонах .  Н а  более к р у 
тых эти рубки надо  ограничивать .

Н ауч н ы е  ис сл ед ов ан ия  последних лет, 
а т а к ж е  опыт передовых производственных 
предприятий д о к а з а л и  большую э ф ф ек тив 
ность постепенных и выборочных рубок и 
в равнинных лесах,  что соответствует  более 
передовой технологии лесосечных работ.  
Ш ир око  эти рубки надо  проводить  в лесах  
первой группы и в лесах  второй группы, где 
высокий уровень ведения  хозяйства.

При осуществлении реко менд аци й Основ
ных положений структ ура  рубок  главного 
пользования  в нашей стране  в б ли ж айш ие  
годы изменится:  удельный вес более с л о ж 
ных способов рубок  повысится ,  спл ош нол е
сосечных — уменьшится.

Х а р а к т е р н а я  особенность утвержденных 
Основных положений состоит  в том, что 
восстановление леса  на вы р у б к ах  р ассм ат 
ривается  в тесной связи с рубкой.  У стана в 
ливается ,  что способ возобновления  леса  и 
меры, обесп ечивающие его проведение 
(культуры посадкой или посевом,  сохр ане 
ние подроста  и т. д. ) ,  опр ед еляю тся  не во 
время рубки, тем более  не после нее, а з а 
ранее,  при отводе  лесосек,  они д о лж н ы  быть 
ука заны  в лесорубочном билете.

Практ ически рубки главного пользования 
допускаются  только  при условии,  если на 
лесосеках лес будет восстановлен.  А, напри • 
мер, д л я  кедровых лесов,  возобновление  ко 
торых часто затруднено,  имеется  спец иа ль
ная  оговорка.  Эти н а с а ж д е н и я  нельзя  о т в о 
дить в рубку,  если на пр и лег аю щих к ним 
вырубленных л есосек ах  не достаточно для 
восстановления  леса  жизнеспособного  к ед 
рового подроста  или на  этих лесосеках  не 
произведены кул ьтуры кедра.

Р а н ь ш е  очистку  лесосек  неправильно р а с 
с м а тр и в а ли  изоли рован но от рубки леса.  
Об этом свидетельствуют отдельные пра ви
л а  по р уб ка м  главного  пользования  и по 
очистке лесосек.  Основные положения,  спо
собы очистки лесосек  у в я з ы в а ю т  с р у б к а 
ми. Но это толь ко  одна  сторона  важного  
д л я  лесного хо зяйст ва  вопроса . В Основных 
положен иях  не только  ук аза н о на необходи
мость очистки лесосек,  но в первую очередь 
под черкивается  целесообразность пер еда 
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вать порубочные остатки д л я  переработки 
промыш лен нос тью или отпуска ть  их на с е л е 
нию. Это ориентирует  на полное и ко м п лек с 
ное исп ользо ван ие  наших лесов.

Очистка  лесосек требует бо льшой з а т р а 
ты ден е ж н ы х  средств и рабочей силы,  по 
этому очень пр ави ль н а  ре ко менд аци я  О сн о в 
ных полож ений ,  если во змо жн о наз н ача ть  
та к у ю  очистку  лесосек,  которая  допускает  
м е х а н и з а ц и ю  работ  и не пре дусм ат ри вает  
с ж и га н и я  порубочных остатков.  Способы 
счистки могут  применяться ко м б и н и р о в а н 
но. Уст ано влено  так же ,  что при ра зр а бо т к е  
лесосек  методом узких лент  иногда очистка  
лесосек  от порубочных остатков  в о б щ е п р и 
знанном понимании  не требуется.  Поэтому 
Осн ов н ым и по лож ени ям и р аз реш ается ,  если 
не ув ели чи ваетс я  п о ж а р н а я  опасность и не 
с озд аю тся  препятствия  лесокультурным р а 
ботам,  сучья и вершины укл а д ы в а ть  на в о 
л ок ах  и упл отнять  их трактором.

Чтобы повысить  эффективность  ко м п лек с 
ной м е х а н и за ц и и  на заготовке  леса,  увели
чить про из водительность  труда  рабочих,  в ы 
работ ку  м аш ин  и механи змо в и сократить  
протяже нн ость  лесовозных дорог,  в л е с о 
сырьевых б аз ах  механизи рованны х л е с о з а 
готовительных предпри ятий при спл ош но ле

сосечных ру бках  в лесах  второй и третьей 
групп Основные положения допускают при 
условии обеспечения надежного  восстанов
ления  леса  более широкие  лесосеки и  с о к р а 
щенные сроки п р и м ы ка ни я  их по сравнению 
с теми, которые назначаются  вне этих 
баз.

Еще одна  в а ж н а я  особенность Основных 
положений — они не носят характер  строгой 
инструкции,  а являю тся  гибкими, д аю т  в о з 
мож но сть  рубки главного пользования  про
водить с учетом конкретных естественно- 
исторических и экономических особенностей 
того или иного района.  В частности, о ткл о
нения от Основных положений могут быть 
допущены при необходимости для отдел ь
ных хозяйств  на основании анал иза  про
ш лой хозяйственной деятельности при лесо 
устройстве  и д олж н ы  быть обоснованы в 
про ектах  планов  ор гани зац ии лесного хо
зяйства.

В разв ити е  Основных положений С о в е т а 
ми Министров  союзных республик или, по 
их поручению,  орг ана ми лесного хозяйства  
этих республик будут у тв ер ж д ать ся  П р а в и 
л а  рубок  главного  пол ьзо вания  для  лесов 
республик или отдельных экономических и 
лесорастите льных  районов.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ГОТОВИТСЯ 

К СВОЕМУ СЪЕЗДУ

Научно-техническое общество лесной промышленности и лесного хозяйства 
подводит итоги своей работы. Закончили свою работу республиканские и областные 
отчетно-выборные конференции; активизируется деятельность смотровых комиссий, 
бюро и групп экономического анализа.

В настоящее время Научно-техническое общество насчитывает 115 тыс. действи
тельных членов, объединенных в 2800 первичных организаций. Около 1400 организа
ций осуществляют функции производственно-технических советов на предприятиях.

Начали свою работу вновь созданные правления НТО в Азербайджанской ССР, 
в Курганской, Псковской, Воронежской областях.

Съезд Научно-технического общества лесной промышленности и лесного хозяй
ства открывается в ноябре 1965 г. в г. Ленинграде.
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и лесоводство

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
ЕСТЕСТВЕННОГО И ИСКУССТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

У Д К  634.0.228 : 582.475.4
В. П. Тимофеев, профессор

Правиль ное  использование ,  сохранение  
и воспроизводство лесов — центральные 
вопросы лесного хозяйства  и им по с п р а 
ведливости уделяется  больш ое  внимание.  
Лес  у нас не только  дае т  древесину и цен
ности побочного пол ьзования ,  он улучшает  
климат,  ветровой и водный режим,  з а щ и 
щает  почвы от смыва  и р азм ы ва ,  это источ
ник здоровья  и место отдыха  трудящихся .  
Никогда ра нь ше лес не имел в нашей с т р а 
не такого широкого  и разностороннего  ком 
плексного использования ,  как  теперь,  в 
условиях быстро разв ив аю щегося  со ц и ал и 
стического хозяйства .  Мы ежегодно рубим 
его при близительно на пл ощ ади  2,5 млн. га  
и примерно на  2 млн.  га  вос ста навливаем.  
Более половины еж егод ны х  вырубок,  около 
1,5 млн. га.  о став л я ется  д ля  естественного 
возобновления  с содействием ему и без со
действия.  Причем  на значительной п л о щ а 
ди наиболее  ценные д л я  народного хо зя й 
ства хвойные и д а ж е  твердолиственные по
роды сменяются  мягколиственными.  Ча ст ь  
же  вырубок совсем не возобновляется  л е 
сом, зараста ет  ку ст арни кам и,  задерневает ,  
заб о ла ч и в а е т ся  и переходит  в пустыри. Т а 
кое отрицательно е  явление  в б ли ж а й ш е е  
время будет изжито.  Мы твердо  стали на 
путь широкого  применения культур ,  вос 
ст ан а в ли в а я  лес на  вырубках ,  используя  
при этом мех ан из ац ию  и химию.  Вместе с 
тем вековой опыт З а п а д н о й  Европы,  и 
пр еж де всего Германии,  Австрии,  а также 
опыт Чехословакии свидетельствует  о том, 
что культуры и главны м  образ ом  моно
культуры,  т. е. посадки одной породы,  д ал и  
отрицат ельны е результаты.  В июне 1951 г. 
на совещании лесоводов  Германской Д е 
мократической Республики в г. Менце  б ы 

ло всесторонне  про ан ал и зи ро вано  р азв и
тие лесного хозяйства  и показано,  что про
изводительность  чистых культур  (особенно 
еловых на месте буковых лесов) на сп лош 
ных вырубках  в первой генерации и осо
бенно в молодом возрасте  бы ла  очень вы 
сокой,  но к старости и тем более во второй 
генерации про являлис ь  явные признаки 
з а д е р ж а н н о г о  роста  и подверженность  н а 
саж д ен и й  климатическим и биотическим 
по вреж дения м,  что понизило устойчивость 
и прирост на сажд ени й.  Поэтому немецкие 
лесоводы от к а за л и с ь  от сплошнолесосеч
ной системы хозяйст ва  и приняли пользо
вани е  древесиной по системе т а к  на зы ваемо
го ухода за  за пас ом  ( V o r ra t s p f le g e ) , т. е. 
доброволь но- выборочные  рубки по прин
ципу: худшее  дерево  вырубае тся  в первую 
очередь,  лучшее  оставляется.  При этом они 
орие нтируются  на естественное возобнов
ление  с содействием ему, в том числе в ви
де подсадок  и д а ж е  посадок,  если хо зя й
ственно целесообразно ввести новые поро
ды. В Чехословакии новый лесной закон 
(1956 г.) допускает  сплошную рубку то ль 
ко на  лесосеке,  ш ирина  которой не прев ы
шает  среднюю высоту н а саж дени я,  а д л и 
на  не более удесятиренной ширины.  Это 
значит,  что при практически максима льно й 
средней высоте н а с а ж д е н и й  30— 35 м н а и 
бо ль ш а я  п л о щ а д ь  сплошной рубки может  
быть  0,9— 1,2 га.

В Советском Союзе  в последние годы 
удел яю т много вни ман ия сохранению под
роста на выруб ках ,  а с 1963 г. широко 
внедряют постепенные рубки.  Таким о б р а 
зом, в системе мероприятий по восстанов
лению лесов мы отводим большое место 
естественному возобновлению.  И это з а к о 
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номерно.  Р а з н о о б р а з и е  природных геогра
фических и лесорастительных  условий н а 
ших лесов , ра злич ны е зад ач и хо зя йст ва  в 
них и технические  возмож но сти  хозяйств 
опр еделяю т  ра зн ые способы восстан овле 
ния леса  на  вырубках .  В условиях севера 
и т а еж н о й  зоны хвойных лесов п р е о б л а д а 
ет подзолистый процесс поч вообразования ,  
з лейш ие враги  всходов и самосева  хвой
ных — корневищные и рыхлокусто вые 
зл а к и  — р азв ив аю тся  слабо,  естественное  
возо бновление  при лесоводственно п р а 
вильных рубка х  и если есть семена  — ус
пешное,  а поступающие в рубку д р е в о 
стой — невысокой полноты и почти всегда  
с подростом.  Поэтому здесь естественное  
возоб новление  с содействием ему и ух о
дом за  подростом и самосевом — основной 
способ восстановления  леса.  В подзоне 
с м еш ан ны х хвойно-широколиственных л е 
сов, где пр еоб лада ет  дерновый процесс 
поч во обр азо ван ия  и вырубки быстро з а р а 
стаю т травяни стой растительностью,  в ч а 
стности з л а к а м и ,  а семенное  естественное 
возобновление  сплошных вырубок з а т р у д 
нено, главный способ восстановления  л е 
сов — культуры.  Их надо  производить,  во- 
первых, сразу  после  рубки,  чтобы исполь
зо в а т ь  бла го пр и ятн ые д ля  приживаем ости  
и роста  сеянцев физико-химические  свойст
ва верхних горизонтов  почвы и не доп у
стить ее зад ерн ени я  и, во-вторых,  по хо ро
шо подготовленной почве и хорошо р а з в и 
тыми сеянц ами — с а ж е н ц а м и  хозяйственно 
ценных пород,  биологические  свойства 
которых отвечали бы экологическим ус ло
виям прои зра ста ни я .  В лесостепи на серых 
лесных почвах и чернозем ах  и в степи, где 
зональн ой я в ляе тся  з л а к о в а я  р асти те ль
ность, при восстановлении лесов  д о лж н ы  
пр е об лада ть  посадки по хорошо  подготов
ленной почве, а т а к ж е  посевы д уба  и д р у 
гих пород с крупными семенами.

О д н а к о  в подзоне  хвойн о-широколист
венных лесов  и д а ж е  в северной части л е 
состепи, на легких песчаных почвах бр у с 
ничных и вересковых боров,  на лесосеках 
норм ально й ширины с источниками семян,  
следует  предпочесть естественное  возоб 
новление.  Оно здесь  обычно вполне  успеш 
ное, особенно при мерах  содействия  и ухо
де за  самосевом. М е ж д у  тем на вырубках  
лесов именно этих типов посадки произво
дят  чаще,  чем в с л о ж н ы х  и кисличниковых 
борах,  что приводит  к смене  наибол ее  про
дуктивных сосняков  и ельников  м а л о п р о 
дуктивными мягколиственными корнеот
прысковыми осинниками,  бело ольшани ка -

:'!и, бер езняками.  В подзоне хвойно-шпро- 
колиственных лесов успешно естественно 
возоб нов ляютс я  при лесоводственно п р а 
вильных рубка х  не только вересковые и 
брусничные боры,  но и леса других типов. 
Д а ж е  в Тульских зас ека х  роль естествен
ного возобновления дуба,  как показал  
В. В. Попо в (1960 г.),  очень велика .  Т а к о 
во общее  н а п рав лени е  в восстановлении 
лесов  на  вырубках .

Учитывая  т а к ж е  применение различных 
видов несплошных (постепенных, группо
во-выборочных,  добровольно-выборочных и 
других)  рубок по лесорастительным зонам 
и группам лесов,  мо жн о сказать,  что н а р я 
ду  с производством лесных культур есте
ственное возобновление в системе лесовос
становительных мероприятий всегда будет 
з а н и м ат ь  большое и в а ж н о е  место. П ос лед
нее, а т а к ж е  разл ичные  оценки лесовода
ми преимуществ  и недостатков  естествен
ного и искусственного возобновления по
с л у ж и л и  основанием настояще й статьи. 
Н а п и с а н а  она по м а те р и а ла м  длительных 
исследований сосновых нас ажд ени й с л о ж 
ных боров  естественного и искусствен
ного происхождения,  про израстаю щих в 
од инак овы х лесорастительных условиях на 
мощнодер но вом  серднеподзолистом легком 
суглинке в Лесной  опытной даче  Т и м и р я 
зевской сельскохозяйственной академии.

В этих сосняк ах  еще в 1862 г. известный 
исследователь  наших лесов  А. Р. Варгас- 
д е-Б ед ем ар ,  а позднее проф. М. К. Турский, 
проф. В. Т. Собичевскии и проф.  Н. С. Н е 
стеров за л о ж и л и  постоянные пробные пло
щади.  Н а  них систематически,  через к а ж 
дые пять лет,  деревь я  учитывали и о б ме
ряли.

Сейчас н а саж дени ям  пробных площадей 
90— 140 лет. Д ер ев ь я  в них перечитывались  
12— 16 раз.  Это позволило изучить особен
ности роста и судить об устойчивости и 
продуктивности на саж дени й в зависимости 
от их происхождения.

М ы сопоставили три наиболее  сохранив
шиеся пробные пло щ ади  сосняков естест
венного про ис хождения и три пробные пл о
щ ад и  в культ урах  сосны.

П р о б н а я  п л о ш а д ь  «Е» (кв. 3) з а л о ж е н а  
А. Р. В аргас -де -Б ед ем ар ом  в 42-летнем 
сосновом с примесью березы нас аждении.  
М. К. Турский в 1888 г. восстановил ее и с 
тех пор на ней систематически проводили 
перечеты.  Состав  на саждени я при з а к л а д 
ке пробы был в первом ярусе ЮС +  Б, во 
втором — 6Д 4Б ,  в подросте — дуб (рис. 1).
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Рис. 1. 141-летнее сосновое насаждение естествен
ного происхождения со вторым ярусом из дуба и 
с подлеском из лещины. Лесная опытная дача 

ТСХА, кв. 3, пробная площадь «£».
Ф о т о  А . А . М о р а в о в а

П р о б н ая  п л о щ а дь  «Ь» (кв. 4) з а л о ж е н а  
М. К. Турским в 1888 г. в 46-летнем н а 
саждении,  о б р аз о в ав ш е м с я  из семян,  н а л е 
тевших на выгон, на котором пасли скот. 
Состав  древостоя  был ЮС ед. Б, в под ро
сте дуб,  береза .

П р о б н а я  п л о щ а дь  «В» (кв. 9) з а л о ж е н а  
М. К. Турским в 1898 г. в 53-летнем со сня 
ке состава  ЮС ед. Б. второй я р у с — ре д
кая ель, в подросте  — дуб.  Все три н а з в а н 
ные н а с а ж д е н и я  естественного пр о и с х о ж 
дения одной линии развития ,  II бонитета.

П р о б н ая  п л о щ а д ь  «Г» (кв. 5) з а л о ж е н а  
М. К. Тур ским в 1898 г. в 21-летних к у льт у 
рах сосны с липой мелколистной 22 лет.  
Насажде ние  создано посадкой в 1880 г. 
трехлетней сосны и четырехлетней липы. 
На 1 га вы саже но  по 2196 ш гук  к а ж д о й  по 
роды (рис. 2).

П р о б н а я  п лощ адь  №  7 (кв. 6) за л о ж е н а  
Н. С. Нестеровым в 1911 г. в 42-летней по
садке.  произведенной в 1871 г. двух-трех- 
летней сосной и четырехлетней елью, по 
4150 штук к а ж д о й  породы на 1 га.

П р о б н ая  п л о щ а д ь  №  10 (кв. 6) за лож ена
Н. С. Нестеровым в 1890 г. в 40-летних 
к ул ьтурах  сосны со вторым ярусом из вяза
38 лет. Эти три н а с а ж д е н и я  искусственного 
происхождения одной линии развития  и по 
такса цио нным п о к а з а те л я м  до 60— 70 лет 
были I бонитета.  Н а  всех пробных п л о щ а 
дях вырубали только сухие и сломанные 
деревья .

Сопоставление типичных естественных и 
искусственных сосновых нас ажд ени й со 
вторым ярусом (из дуба ,  липы,  вяза,  ели) 
показало ,  что они существенно ра зл и ч а ю т 
ся и имеют свои особенности роста,  обус
ловленные про исхождением и режимом 
формирования .  П ре дп ос адоч н ая  подготов
ка почвы, пос адка  отсортированных и 
одновозрастных сеянцев  ( саже нц ев ) ,  
равномерное  ра зм ещен ие  их на п л о щ а 
ди, последующий уход за  ними (про
полка и об р аб о т к а  почвы мотыгой) — 
все это опр ед ел ил о лучшее  и более или 
менее одинаковое  д ля  к а ж до г о  растения  
культур  световое и почвенное питание,  з а 
медленную диф фе ре нц иа ци ю ,  большее  чис
ло деревьев  высшего  кл асса  роста и б ол ь
шую  в силу этого про должительность  и 
энергию роста  отдел ьны х деревьев  и всего 
древостоя  в пр од ол ж ени е  вегетационного 
периода.

Инач е  ф о р м и р о в а л и с ь  сосновые молод- 
няки естественного происхождения.  Всходы

Рис. 2. Сосновые культуры 77 лет со вторым ярусом 
из липы. Л есная опытная дача ТСХА, кв. 5, проб

ная площаиь «/" >.
Ф о т о  А . А . М о р а в о в а
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Т а б л и ц а 1
Таксационная хар актеристика 41—68-летних сосновы х насаж дени й  

в Лесной опытной д а ч е  ТСХА (на I га)

Число Площадь Средние
Запас по 
ярусам, 

м3
Состав насаж

дения по ярусам
Возраст,

лет
деревьев 

по ярусам,  
штук

сечения 
по ярусам,  

м2 диаметр,
см высота, м

Происхождение Пробная 
плоша дь

Ю С +Б
10С +Б

46
64

1032
791

34,18
36,14

20.5
25.5

19.0
23 .0

308,8
330,1

Естественное 
То же

ь
в

ЮС
67

589 33,2 26,8 23,5 365,1
4Б2Лп2Д2В 745 1,1 4 ,9 8,8 • - ь

10С +Б
68

590 38,0 29,4 23,5 393,1
6Д4Б 1117 0 ,8 2 ,7 5 ,6 в • Е

10С
41

1257 35,23 19,0 18,5 321,1
КультурыЮЛп 2477 6,60 6 ,0 24,0 Г

ЮС
ЮЕ 42

1090
1362

28,36
17,86

18,2
12,9

18,0
16,0

229,8
133,4 То же 7

ЮС
65

592 25,0 23,2 22,0 250,3
7ЮЕ 884 21,6 17,6 20,0 185,6 * -

ЮС
64

749 36,0 24,8
22,0

362,3
ГЮЛп 886 9 ,9 12,0 62,7

сосны по являлис ь  в течение нескольких 
лет  ( р а з н о в о з р а с т н о с т ь ) , группами и в а б 
солютно большем,  по сравнению с кул ьт у 
рами,  количестве на единице  площади.  
Росли они на нео бработанной почве, без 
ухода,  имели более длинную корневую си
стему,  но меньший прирост  по высоте  и 
диам етру.  Д е р е в ь я  в ы ж и в а л и  в борьбе с 
конкурентной сорной травянистой ра сти 
тельностью в густом произрастании,  в силу 
чего деф ф е р е н н и ац и я  по росту и естествен
ное из р е ж и в а н и е  у них н ача лось  ран ьш е и 
пр от ека ло  в молодости более  интенсивно, 
чем в культурах .  П оэ том у  в на са ж д е н и ях  
разног о  про и сх ож де н ия  в возрасте  до 
30 лет  было различное  число деревьев.  
В естественных м ол од н як ах  дере вье в  б о л ь 
ше, но они меньшего диа м е тр а ,  чем в ис
кусственных.  Так,  в 26-летнем сосняке  есте
ственного пр ои схожден ия на 1 га было 
(пр обная  п л о щ а д ь  «Ь»)  4641 дерево  со 
средним диа метр ом  9,6 см,  а в р а сп ол о
женных поблизости 24-летних культ ура х  
(про бная  п л о щ а д ь  «Г») — 1993 дерева  со 
средним д и ам етр ом  11,4 см.

В 30— 40 лет  более густые и с групповым 
ра зм ещен ие м  стволов  естественные сосня
ки начали быстро из ре ж и в а т ь с я  за  счет 
выпадения  деревьев  низших классов  ро
ста, а деревья  высших классов  стали р а з 
вивать мощ ные кроны и быстрее расти. 
В культурах  ж е  произошло  обратное:  пре

о б л а д а ю щ и е  до 30 лет деревья  высших 
классов  (I и I I ) ,  увеличивая  в процессе 
роста массу на единице  площади,  стали 
интенсивно переходить в III .  IV и V  к л а с 
сы и, как  следствие,  умен ьш али п р одол 
жительность  и энергию роста.  Этому спо
собствовало  т а к ж е  то, что у наибол ее  р а з 
витых деревьев  I кл асса  отпилив али сучья, 
после чего они з а д е р ж и в а л и с ь  в росте и по 
разв ити ю кроны переходили во II класс.  
Все это с к а з а л о с ь  на приросте  н асаж д ен и я.  
Он на чал  уменьшаться ,  и к 50— 70 годам 
величины пло щ аде й сечений и запас ов  со
по ст авляе мых естественных и искусствен
ных н а с а ж д е н и й  стали выравниваться .  Но 
все ж е  деревьев ,  в том числе низших к л а с 
сов роста,  в культурах  было больше, а по
перечник кроны и ее длина ,  а т а к ж е  сред
ний д и а м е тр  деревьев  — меньше,  чем в н а 
с а ж д е н и я х  естественного происхождения.  
Р а з р е ж и в а н и е  в гу с ты х  5 0 -л е т н и х  д р ев о -  
с т о я х  у ж е  не  о к а з ы в а л о  н у ж н о г о  влияния  
н а  р а з в и т и е  крон и п р и р о ст .  Его с л е д о в а л о  
п р о в о д и т ь  р а н ь ш е ,  д о  4 0  лет.

В табл иц е  1 приводим таксационные х а 
рактеристики сосняков  естественного про
исхо ждени я и культур  в возрасте 41 —  
68 лет.  М о ж н о  видеть,  что культуры сосны 
в сл ож ны х борах  лесной опытной дачи до 
65— 70 лет  растут  лучше, чем сосняки 
естественного происхождения и по пр о д у к 
тивности близки к I бонитету. Кроме того,
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в культурах  стволы имеют лучш ую  форму  
(более высокое  видовое  число) .  В этом от
ношении наши да н ны е  согласу ются  с в ы 
водами Д.  Буевск ого  (1940) д л я  условий 
Гомельского лесхоза  Б С С Р ,  И. М. Н а у м е н 
ко (1960) д л я  свеже го  бора  Во ронеж ско й 
области  и В. И. Ру б ц о в а  (1964) д ля  с л о ж 
ных суборей лесостепной зоны европе й
ской части С С С Р .

Насту пивш ий с 1936 г. з асуш ли вы й пе
риод (В. П. Тимофеев ,  1943) и особенно 
засуха  1938— 1939 гг. з а д е р ж а л и  рост и 
вызвали повышенный отпад  во всех древо-  
стоях,  однако  значительнее  в искусствен
ных, в которых на единице  п лощ ади  было 
больше деревьев  и при этом п р е о б л а да л и  
дер евья  низших ( II I ,  IV, V) классов 
роста — менее устойчивых против н е б л а 
гоприятных климатических и биотических 
факторов .  В т абл иц е  2 показано,  как  р а с 
пределял ись  д еревья  по кла ссам  роста в 
сосняках  естественного  пр ои схожден ия и 
в культурах  41— 68 лет.

В естественных сосняках  п р е об лада ю т

деревья  I и II кл асса  роста,  составляющие 
в среднем 77% от всех; в культурах  ж е  — 
деревья  III ,  IV и V классов  ( 6 2 % ) ,  кото
рые, как известно,  растут  в течение веге
тационного периода  на 20% меньше по 
времени и на 20— 30% медленнее  К 

К 85— 90 годам культуры сильно изреди- 
лись,  средний диам етр ,  пло щади  сечения и 
за п асы  в них снизились,  по сравнению с н а 
саж д е н и я м и  естественного происхождения 
(табл.  3) .  У деревьев  узкие  и короткие 
кроны и слабо  р азви ты е корневые системы, 
прирост по диа м е тр у  слаб ы й (или совсем 
его нет) ,  а по за п а с у  отрицательный.  Н а б 
лю даетс я  ж и з н е н н а я  ослабленность  сосен, 
но зато  стали хорошо расти липа  и вяз 
второго яруса.  Д е р е в ь я  ж е  сосняков есте
ственного происхождения 85-летних и д аж е  
100-летних имеют хорошо развитые  кроны

1 Т и м о ф е е в  В. П. Продолжительность и энергия 
роста древесных пород и лесных насаждений в тече
ние вегетационного периода как условие повышения 
их продуктивности. Доклады ТСХА, 1964, вып. 99.

Т а б л и ц а  2

Р аспределение дер евь ев  по классам  роста в сосняках естественного  происхождения  
и в кул ь ту р ах  Лесной опытной дачи ТСХА (на 1 га)

Р ас п р е д е л ен и е  д ер ев ь ев  по классам р о ст а , %

С остав н асаж 
дения по ярусам

В о зр а ст ,
л ет

д е р е в ь е в  
по я р усам , 

ш тук [ и ш IV V
П р о и сх о ж д ен и е

Пробная
площ адь

10С+Б
68

590 26 43 31 0 0 Естественное F
6Д4Б 1117

10С+Б
67

589 54 45 1 0 0
То же и

4Б2Лп2Д2В 884
ЮС

69
830

16 46 34 15Кл4Лп1Д 745 О ■ ■

ЮС
Среднее 32 45 22 1 0 — -

58
708

9 33 36 19 Культуры 710Е 1035 3

ЮС
65

592
12 18 30 29 11 То же 7

10Е 884
ЮС

41
1257

11 22 29 27 11 Г
10 Лп 2203 » -

ЮС
64

749 я 42 31 15 г
ЮЛп 8 8 6 4 • *

ЮС
53

1203
4 21 25 26 24 108Б1Д1В 1196 • ”

ЮС
65

1023
8 40 29 16 7 108В1Д1Лп 571 *

ЮС
47

1501
7 37 30 17 9 В 2 ( к в . 1 1 )ЮЛп 2163 я »

Среднее 8 30 30 22 10 — —
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н корневые системы, сохран яю т жи зн ен н ую  
устойчивость,  высокий за п ас  и п ри раста ют  
по диам етру,  У искусственных сосняков,  
если судить  по их росту за  последние  
20 лет,  к 100 годам будет худшее  с ос то я 
ние, меньший средний диаметр  и меньший 
запас ,  чем у естественных.  Сосняки естест
венного про исхождения,  как  исторически 
сло ж и в ш и е с я  в данных экологических ус
ловиях,  п р е д с та в л я я  природные биогеоце
нозы, более  жизнеустойчивы; но до 60— 
70 лет  менее  продуктивны,  чем культуры.  
На  бо ль ш ую  устойчивость естественных 
н а с а ж д е н и й  ук а з ы в а л  еще Г. Ф. Мороз ов  
(1918).  К этому нужно добавить ,  что к а ч е 
ство древесины,  ее физико-механические  
свойства ,  как  это показали специальные 
исследования  Р. С. Степанова  (1960),

в сосняках  естественного происхождения 
(пр об ная  п л ощ адь  «Ь»)  выше, чем в куль
турах  (пробная  пл ощ адь  «Г») :  по объемно
му весу — на 11.5%, по статическому изги
б у — на 13,4%, по с ж а т и ю  вдоль воло
кон — на 28,2%.

О д н а к о  причиной пониженной жизне-  
устойчивости сосновых культур  нельзя 
считать  только  их происхождение.  Это ре 
зу льт ат  п ре ж де  всего того, что они не были 
своевременно разре же ны  и в критическом 
возрасте  (около 50 лет) в засуш ли вый  пе
риод были перегущены и слагалис ь  из 
большого числа  малоустойчивых против 
неблаго пр иятны х климатических и биоти
ческих воздействий деревьев низших к л а с 
сов роста.  Своевременное  (до 40 лет) и р е 
гулярное ра зр е ж и в ан и е  культур  рубками

Т а б л и ц а  3
Таксационная характеристика сосновых н ас аж д ен и й  естественного происхождения  

и культур  в воз расте  старше 84 лет в Лесной опытной даче  ТСХА (на 1 га)

С остав  н а с а ж 

В озр аст ,
л е т

Ч исло
С р е д и  ие

З а п а с ,  мъ
П р о м еж у - Общая

п р од ук 
т и в н ость ,

м'
П р о и с 

х о ж д е н и ед ен и я  по ярусам
год  п ер е

счета

д е р е в ь е  з 
ш т у к д и а м ет р ,

I'M высота , м
п о л ь зо в а -  

н и е . м3
п л о т а  дь

ю с 94 454 34,7 24,5 445,2
98,0

181,6

573,9

693,1

Естест
венное

То же

Е7ДЗБ+Л П
ЮС

1914
105

829
354

9,2
38,1

14,0
24,8

28,8
462,7

8Д2Б-}- Jin 1925 638 13,1 17,0 48,8
ЮС 120 332 38,1 25,0 448,0

229,3 768,6 Е9 Д 1 Б + Л п 1940 393 15,8 18,5 91,3 •
Ю С + Б 91 395 31,1 24,5 325,9

199,5 574,04В2Б2Лп2Д 1938 212 19,0 16,0 48,6 "
ЮС 97 365 31,1 24,5 316,3

236,2 590,9 ь4ВЗЛп2 Д 1Б 1944 183 22,4 14,0 46,4 ■

9С1Е
84

1953 284 26,3 23,0 165,1 525,4 690,5 Куль- 7

89
1958

туры

10С+Е 199 27,1 24,0 123,5 571,5 695,0 То же 7

ЮС 78 482 26,8 23,5 299,6
246,1 640,6 ГЮЛп 1955 756 15,1 15,5 94,9 »

ЮС 85 416 26,1 23,5 256,2
297,9 661,4 ГЮЛп 1960 705 16,4 16,5 107,3 ”

ЮС 87 432 24,6 22,5 204,9
268,9 543,9 107В2Д1Лп 1956 346 17,5 15,8 70,1 *

ЮС 92 413 24,6 29,5 199,2
275,7 579,4 107В2Д1Лп 1961 946 20,7 16,0 104,5 •

ЮС 85 477 25,4 23.5 252,2
404,3 810,4 Б , (кв. 11)ЮЛп 1962 839 47,6 16,5 153,9

П р и м е ч а я  и е. Промежуточное пользование исчислено на пробной площади „Е“ с возраста 69 лет, 
„ь* — 46 лет, № 7— 42, „Г “ — 32, № Ю—40, . Б , '  — 14.
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ухода, с оставлением на корне л у чш их  д е 
ревьев с деловыми и хорошо ра сту щ им и 
стволами,  с развит ым и кр он ами и к о р н е в ы 
ми системами как  более устойчивых, д о л ь 
ше и быстрее  расту щ их  в течение  в егета 
ционного периода ,  пре ду пре дило  бы пере- 
гущенпе и п р е облад ани е  в н а с а ж д е н и я х  
деревьев ни зших классов  и к ак  следствие  
з а д ер ж а н н ы й  рост и повышенный отпад,  
вызванные засухой.

На устойчивость и продуктивность  всех 
сосновых н а с а ж д е н и й  благотворное  в л и я 
ние ок аза л  второй ярус,  причем лучш ее  — 
состоящий из сильных затенителей почвы 
и нижней части стволов  первого яру са  — 
липы и вяза,  х у ж е  — из дуба ,  еще х у ж е  — 
из ели. После днее  об ъясняе тся  неустойчиво
стью ели против засухи и н е б л а го п р и я т 
ным ее воздействием на физические  и хи 
мические свойства  почвы, мик р о фл о р у  и 
мезофауну.  Ис след ов ани ям и установлено,  
что лу чш ие  физические свойства,  большее  
количество доступных растен иям  азота ,  
фосфора и калия,  л у ч ш а я  реак ц ия  с р е 
ды, больш е аэробных бактерий,  а т а к 
же д о ж д ев ы х  червей в почве сосняков 
с ярусом из липы,  худшие почвенные у с л о 
вия в сосняках  со вторым ярусом из ели. 
Кроме того, если второй ярус  более м о л о 
дой, структурно р аспо лож ен под пологом 
крон сосны первого яруса,  он пол ожитель-  
нее влияет  на устойчивость и п ро дукт ив 
ность сосновых нас ажд ени й,  чем более с т а 
рый и одновозра стн ый с сосной и к тому 
же частично вх од ящ ий  в первый ярус.

Таким образ ом,  в подзоне  хво йно-ши ро
колиственных лесов,  если рубки проведены 
лесоводственно пр ав и ль н о и вырубки об ес 
печены семенами,  сосна  естественно возо б 
новляется и формир ует  прод уктивные н а 
саждения д а ж е  в условиях с лож н ы х боров  
на легких суглинках .  Тем более  она  м ож ет  
успешно возо бно влять ся  на супесях,  в ус ло 
виях кисличных,  брусничных и вересковых 
боров, и это как  массовое  явление  хорошо 
известно лесоводам.

Приводим ф отог рафии прекрасных по 
количественной и качественной пр одук тив 
ности на саж дени й сосны естественного пр о
исхождения кисличного бора  на супесях во 
Владимирской и Я рославско й областях.  
Сосновое н а с а ж д е н и е  (см. фото  на третьей 
странице об ло ж к и )  Андреевского леснич е
ства, Судогодского лесхоза ,  Влади мир ско й 
области, по д ан ны м  такс аци он ног о  о п и с а 
ния 1952 г.. IX кл асса  воз раста ,  со средней 
высотой 39 м, д иа ме тр ом  52 см,  запас ом  
572 ж3. В 1938 г. средн яя  высота  его была

Рис. 3. Бор-кисличник VI класса возраста. Гаври- 
ло-Ямский лесхоз Ярославской области

39 м,  диаметр  — 50 см и з а п а с  — 785 м 3, а 
в 1928 г. соответственно — 39 м , 48 см и 
920 м 3. Мы сф от о гр а ф и р о в а л и  это уни
кальное  по жизнестойкости и продуктивно
сти н а саж дени е  в сентябр е  1956 г. после 
урагана ,  в ы зв авш ег о  ветровал  и бурелом.  
Но и после такого  сильного естественного 
отбора больных,  по вреж де нн ы х и насл едст
венно слабых  дере вьев  н а саж дени е  вы гл я 
дит  здоровым и имеет  за п ас  больше 
500 м 3. Сосновое н а с а ж д е н и е  в Гаврило-  
Ямском лесхозе  Яро славско й области 
(рис. 3) ,  мо л о ж е-— VI кл асса  возраста,  
з ап ас  его свыше 500 м 3, прирост хороший.

П рим еров  сосновых н асаж д ен и й  естест
венного пр ои схожден ия очень высокой про
дуктивности мы могли бы наз ва ть  много: 
в Московской,  Рязанск ой,  Калининской,  
Псковской областях ,  в Эстонии, Латвии,  
Ли тве  и в других местах.  Их надо изучать,  
чтобы ра скр ыть  и использовать  за ко н ом ер
ности ф орм иро вания .
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Р е ш а я  вопросы воспроизводства  в совре 
менных условиях,  надо  сказат ь ,  во-первых,  
что вы сокопродуктивных сосняков  естест
венного пр ои схожде ния действительно мно
го, но го ра зд о  больше случаев,  когда они 
сменяются  мягколиственными низкой пр о
дуктивности и, во-вторых,  что, познав з а к о 
номерности роста леса,  мы научились бо
роться с этими сменами и со зд ав а ть  к у л ь 
туры с за п а с а м и  более высокими,  чем в тех 
ж е  условиях  имеют древостой естественно
го происхождения.  Культур  в возрасте  
60 лет  с зап асо м  500— 600 м 3 очень много. 
Бы стры й их рост до 60— 70 лет  к ак  сл ед ст 
вие систематического лесоводственного  
воздействия  на почву и Древостой в тече
ние всей их жизни позволяет  сократить  
во зр а с т  рубки и повысить оборот  хозяйств , 
а это в а ж н а я  часть мероприятий,  п о в ы ш а 
ющих продуктивность  лесов  и п о д н и м а ю 
щих технический прогресс в на ш ем лесном 
хозяйстве.

Все ска занное  дае т  основания  ш иро ко 
применять  в подзоне см ешан ны х хвойно
широколиственных лесов  и лесостепи ис
кусственное  возобновление лесов,  испо ль
зуя  для  этого местный и генетический л у ч 
ший посадочный мате ри ал  и обяз ательн о 
систематически у х а ж и в а я  за  культурами.

Столетний опыт культур  в Лесной  о пы т
ной даче  Тимирязевской сельскох озя йст 
венной ака демии  в По рец ко м  лесничест-

1 Т и м о ф е е в  В. П., К р о т о в а  Н. Г. Итоги 
экспериментальных работ в Лесной опытной даче 
ТСХА за 1862-1962 гг. Изд. ТСХА, М., 1964.

ве Московской области  (В. В. Надеждин,  
1963) и в Са вал ьс ко м  лесничестве  Воро
нежской об ласти  (М. М. Вересин,  М. А. Ма- 
мырин и другие,  1963) убедительно по к а 
зы в а е т ,  что в ы с о к о п р о д у к т и в н ы е  к ул ь ту
ры —  э т о  о д н о в р е м е н н о  в ы сок ая  а г р о т е х 
н и к а  п о д г о т о в к и  почвы и п о с а д к и ,  с о о т в е т 
с т в и е  б и о л о г и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й  п о р о д н о 
го с о с т а в а  эк ол оги ч еск и м  у с л о в и я м  п р о 
и з р а с т а н и я  и си ст ем а ти ч еск и й  у х о д  за  
к у л ь т у р а м и  и в том числ е  р у б к и  у х о д а .  Н е
с о б л ю д е н и е  в сех  этих у с л о в и й  с н и ж а е т  и 
д а ж е  с н и м а е т  п р е и м у щ е с т в о  и х о з я й с т в е н 
н у ю  эф ф е к т и в н о с т ь  культур .

Объедин ение  лесного хозяйства  и лесной 
промышленности и использование при вос
становлении лесов механизации и химии 
со зд аю т  на де жные  предпосылки д ля  б о ль 
ших и хорошо организ ова нных  лес оку ль 
турных работ  по создани ю высокоп родук
тивных лесных нас ажд ени й.  При этом 
п р е ж д е  всего и обязательн о д о л ж н ы  ку ль
тивироваться  вырубки на богатых почвах 
в леса х  высокопродуктивных типов. П р и 
менительно к с о с н я к а м — это в сложных,  
травянист ых и в кисличниковых бо рах  и их 
производных типах. И только  з а к у л ь т и в и 
ровав  лесосеки в лесах на зв ан ны х типов, 
надо производить культуры в черничных и 
других борах.  В брусничных и вересковых 
борах  вырубки при лесоводственно п р а 
вильных рубках  и наличии источников  се
мян могут успешно возо бновляться  естест
венным путем, особенно при содействии 
ему — мелком рыхлении почвы.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ОСИН 
РАЗНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ

У Д К  674 031 623.237.2

О дна из самых б ы строр астущих д ревес 
ных пород в Л а т в и и  — осина.  Прирост  ее 
лучших форм в бла гопр ия тных условиях 
пр ои зра стани я  достигает  в год 20 м 3/га. 
Од на ко  сердц евинн ая  гниль очень сни жает  
выход деловой древесины в осинниках,  ко
торая в среднем в Л ат вий ск ой  С С Р  сос та в 
ляет  не более 23% от ликвидной.  Поэтому 
в аж н о  изучить зд оро вые и быстро раст ущие 
осины, чтобы вне д ря ть  их в леса  республики.

В Латв ий ск ой С С Р  выделено три формы 
осин: зел ен ок ор ая ,  светло -серокор ая  (се- 
ребристо-серокорая)  и темно-серокорая .  
Цвет коры о пр ед елял ся  не по корке,  а по

пробке,  т. е. по ок раск е  гладкой части ство
ла ,  котор ая  об условлив ается  толщиной 
эп идермис а  и пробки и концентрациями к р а 
сителей в них. Н апр им ер ,  установлено,  что 
в 30 лет  наиболее  тонкий пробковый слой у 
осин зеленокорой ф о р м ы — 100,2 мк,  то лщ е 
он у св е тл о - с е р о к о р о й — 153,4 мк  и т ем н о
серокорой —  165,8 мк.

У осин з е л е н о к о р о й  формы кора  зеленая ,  
ж елтов ато - зе лена я ,  серовато-зеленая  или 
бледно-зеленая .  На  нижней части стволов  в 
спелом возрасте  образуется корка  серого 
цвета.  Эти осины выявлены в девяти л е с 
промхозах  и в на сажд ен и ях  лесной опытной
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станции «К ал с н а в а *  в лесорастительных  ус 
ловиях снытевого и кисличного типов.  В о з 
раст их 25— 80 лет,  бонитет  1а— 1г. З е л е н о 
корая  осина всегда  имеет  прямой,  ст ро й
ный. хорошо очищенный от сучьев ствол,  
длина  кроны сос тавля ет  примерно 30% его 
высоты. Сучья  тонкие  и средней толщины. 
Если снять кору,  камбий обычно пр и о бр е т а 
ет красную окраску .

С в е т л о -с е р о к о р ы е  осины — со светло-се
рым или серебристым цветом коры.  Н и ж н я я  
часть стволов  их в спелом возрасте  обычно 
покрыта серой коркой.  Такие  осины о б н а р у 
жены  в восьми леспромхозах ,  гла вны м о б 
разом в лесораст ительны х условиях сны те 
вого и кисличного,  а т а к ж е  разнотравного ,  
зел еномошного  и молиниево-черничного  осу 
шенного типов.  Бонитет  их I— 1д, возраст  
25— 105 лет. Стволы деревьев  прямые,  
стройные, хорошо оч ищ аю тс я  от сучьев. 
Крона небольшая,  о в альн ая ,  дли на  е е  с о 
ставляет  примерно 25% высоты ствола .  С у 
чья тонкие и средней толщины.  И но гд а  вы
сота осины этой форм ы пре вышает  40 м.

У т е м н о -с е р о к о р ы х  осин, наибол ее  р а с 
пространенных в республике ,  кора  от серо 
го до темно-серого цвета.  Бонит ет  I I — 16. 
Длин а  крон деревьев  з а н и м ае т  примерно 
40% высоты ствола .  У осин этой формы  
корка образу етс я  р ань ш е  и в ы р а ж е н а  с и л ь 
нее, чем у осин двух первых форм.

С увеличением во зра ста  ра зм еры  листьев  
v осин всех форм умень шаютс я .  Н а и б о л ь 

ш а я  пластинка  листа  у зеленокорой осины 
длина  7,1 см,  ширин а  7,2 см\ несколько 
м ен ьш ая  у светло-серокорой:  соответствен 
но 6,7 и 6,8 см\  с а м ы е  мелкие  листья  у тем 
но-серокорой: дли н а  — 6,2, ширина  — 6,5 см 
По  цвету и очерта нию листья  осин разных 
форм мало отличаются .

Приросты по д и а м е тр у  зеленокорой и 
светло-серокорой осин в одинаковом во зр а 
сте почти равны и зна чительно превосходят 
прирост темно-серокорой (табл.  1). Так,  в 
снытевом типе лесорастите льных  условий 
прирост зеленокорых осин превышает  при
рост темно-серокорых в среднем на 49% 
(38— 54 % ) ,  в кисличном типе — на 53% 
(34— 6 5 % ) ,  прирост по д и а м е тр у  светло-се- 
рокорой осины больш е прироста  темно-се- 
рокорой соответственно на 52% (30—84%) 
и 60% ( 5 6 - 7 5 % ) .

Установлено (А. Звиедрис ,  1957), что 
осинники в Латви йс к ой  С С Р  достигают тех
нической спелости,  если средний диаметр  
деревьев на высоте груди не менее 28 см. 
Зе ле но к ор ая  и светло- серок ора я  осины име
ют такой диаметр  в 40— 45 лет,  у темно-се
рокорой диаметр  в этом возрасте  примерно 
только  18 см.

Зе ле но к ор ая  и светло -сероко рая  осины в 
одинаковом возрасте  выше темно-серокорой,  
но с увеличением возраста  различие  в в ы 
соте уменьшается .  В снытевом типе по при
росту в высоту з е лено ко ра я  осина превос
ходит темно-серокорую на 24% (12— 3 8 % ) ,

Т а б л и ц а  1

Диаметр (б ез  коры) осин разных форм, —z~

Тип л е с о 
р асти т ел ь 

ных усл ови й
Форма осины

В о зр а ст , лет

10 20 30 40 50

Снытевый

Кисличным

Зеленокорая . .

Светло-серокорап

Темно-серокорая

Зеленокорая . .

Светло-серокорая

Темно-серокорая

5^8
138
6,8
162

i i ?
100

13,0
151

13,5
157
8,6
100

20,6
152

20,1
149

13,5
100'

26,6
151

25,1
143

17,6
100

5^9
134
М
157
4,4
100

12,2
142

13.6 
158
8.6 
100

21,0
165

19,8
156

12,7
100

26,8
165

26,0
160

16,2
100

31,6
145

28,4
130

21,8
100

30,4
153

31.9 
160

19.9 
100
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а светло -сероко рая  на 19% (10— 3 4 % ) ,  в 
кисличном типе зе лено кор ая  — на  20%
(11— 2 6 % ) ,  а светло-серокорая  — на  25% 
( 1 5 - 3 3 % ) .

О б ъе мн ы й прирост на 1 л-г2 поперечного 
сечения стволов  зеленокорой и светло-се- 
рокорой осин больше всего отличается  (на 
6 2 % )  от прироста  темно-серокорой в во з
расте  25— 45 лет  (табл.  2).

Ч т о бы  оха рак териз овать  фо рму ствола , 
мы вычислили видовые числа и к о э ф ф и ц и 
енты ф ор мы средних стволов древостоя.  
У осины зеленокорой видовое число ствола  
в 20— 50 лет — 0,48— 0,49. у светло-сероко
рой — 0,49— 0,51, v темно-серокорой — 0,52— 
0,58. Коэффициент  формы зеленокорой оси
ны равен в среднем 0,68. светло-серокорой 
0,70, темно-серокорой 0,71. З е л е н о к о р ая  и

Т а б л и ц а  2 
Прирост древесины на 1 м* поперечного  

сечения стволов,

В о зр а ст ,
лет

Форма осины

зел ен ок ор ая св е т л о 
серокорая

темно-
серокорач

0 , 6 0 0 , 6 0 0 37
25—45 162 162 Too

0 , 3 9 0,-35 0  3146— 65 126 И З Too

66— 85 0 , 2 8 0 , 3 2 0 , 2 2
127 145 НЮ

Т а б л и ц а  3
Струк ту ра  древесины осин различных форм

Форма осины

О бъем  э л ем ен т о в  древ еси н ы  
в % от в с е г о  е е  объ ем а

сосуды  
и тра -
ХОИЛЫ

либри-
форм

с е р д ц е 
винные 
лучи и 

паренхим а

Зеленокорая . . . . 25 66 9
Светло-серокорая . . 27 64 9
Темно-серокорая . . 33 60 7

светло -сероко рая  осины имеют обычно ство
лы прямые,  темно-серокорая  — ч аще кри
вые (кривизна  более  5 % )  и в среднем чис
ло  их состав ляет  около 15% от всех осин в 
древостое.

К ора  темно-серокорых осин по всей вы со
те ствола  во всех возрастных группах тол
ще. чем у других двух форм.  Объем ее с

Осино светло-серокорой формы. Возраст 80 лет, 
высиди 35 м, диаметр ствола 62 см Угальский 

леспромхоз
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возрастом увеличивается  у всех осин. Н а и 
больший он у темно-серокорой (в спелых 
насаждениях составляет  12,4% от объема 
ствола) .  У зеленокорой и светло-серокорой в 
среднем на 12— 16% меньше,  чем у темно 
серокорой.

Анатомическое  исследование  пок азало ,  
что в древесине  зеленокорой и светл о-серо
корой осин значительно меньше сосудов,  но 
больше л и б р и ф о р м а  и сердцевинных лучей 
по сравнению с темно-серокорой (табл.  3 ).  
Особенности древесины материнских д е р е в ь 
ев передаются  их вегетативному потомству.

Объемный вес древесины осин у зе л е н о 
корой и светло-серокорой форм од инаковый 
п больше, чем у темно-серокорой.

О бъ ем ны й вес 
Форма осины в абсол ю тн о сухом

со с т о я н и и , г } с м 3

З е л е н о к о р а я ....................................... 0,505
Светло-серокорая..............................  0,505
Т ем н о -серо к ор ая ..............................  0,491

Чтобы выяснить  гнилеустойчивость осин, 
мы учли их на 52 пробных площадях .  З д о 
ровыми считали те деревья ,  на стволах  к о 
торых нет плодовых тел л о ж н о го  трутовика ,  
а на цилиндр иках  древесины, взятых при-

Т а б л и ц а  4
Здоровые  осины разных форм 

господствующего  яруса (в процентах 
от общего их числа в господствующем ярусе  

на пробных площадях)

В озраст, лет

Форма осины

зе л е н о 
корая

св ет л о 
серокорая

т ем н о 
сер ок ор ая

25—45 95 87 60
46—65 78 81 46
66 и более 59 65 16

ростным буравом  на высоте  груди, не было 
признаков сердцевинной гнили (табл.  4) .  
Оказалось ,  что с возрастом число здоровых 
осин всех форм уме ньшается ,  но у зе л е н о 
корой и светло-серокорой д а ж е  в возрасте  
66 и более лет  их не мень ше  59% ,  а у темно 
серокорой толь ко  16%.

Таким образом,  зел ено ко ра я  и светло-се
рокорая осины, по сравнен ию с темно-ееро-  
корон, растут  быстрее;  сучья у них тоньше 
и равномернее  распр ед елены  по длине  к р о 
ны. стволы лучш е оч ищ аю тся  от сучьев. 
В годичных слоях  осин первых двух форм 
меньше сосудов и больше л иб риф орм а,  это 
делает их биологически устойчивыми против 
заболеваний сердцевинной гнилью.  Б о л ь 

ший объем сердцевинных лучей в древесине 
зеленокорой и светло-серокорой осин, т. е. 
больш ее  количество  тканей,  на ка пли вающ их 
зап асны е питательные вещества ,  способст
вует быстрому росту деревьев,  и это в свою 
очередь  т а к ж е  об условлива ет  их гниле
устойчивость.

В Латв ий ск ой  С С Р ,  как мы уж е  у к а з ы 
вали,  наиболее распр остран ен а  темно-серо
к о р а я  осина. Сейчас  нача та  инвентаризация  
наса ждени й,  групп и отдельных деревьев 
осин зеленокорой и светло-серокорой форм.  
Это поможет  создать  б аз у  для  дальнейшего  
массового  их р а з м н о ж е н и я  и внедрения  в 
леса  республики.

Я. Я. Смилга (Латвийский научно-исследовательский 
институт лесохозяйственных проблем) 

* *
*

Мы в 1963— 1964 гг. изучали формовое  
ра зн ооб разие  осины в К ал у ж с к о й  и Т уль
ской областях ,  в которых насчитывается  
250 тыс. га осинников (30% покрытой лесом 
пло щ ади ) .  И сслед овани я  проведены в Фер- 
зиковском,  Козельском,  Крапивенском,  К р ю 
ковском и Веневском лесхозах ,  а т а к ж е  в 
Чекалин ско м,  Ханинском и Тульском л е с 
промхозах.  Здесь  в основном свеж ие серые 
и дерново-подзолистые средне- и т я ж е л о 
суглинистые почвы, пригодные для  в ы р а щ и 
вания  дуба  II бонитета.  По  устойчивым м о р 
фологическим пр и зн ака м  (цвету и т р е щ и 
новатости коры,  кроне, очищенности от сучь
ев) мы выделили четыре  основные формы 
осины: с в е т л о к о р а я , з е л е н о к о р а я ,с е р о к о р а я ,  
т е м н о к о р а я .  Гл азо ме рио  установили долю 
участия ка ж д о й  из них в обследованных 
осиновых н а с а ж д е н и ях  (табл.  1).

Осинники за н и м аю т  свежие,  реже в л а ж 
ные, серые и дерново-подзолистые суглинки 
разной степени оподзоленности и образуют 
в основном (80%) лес типа осинник осоко- 
во-снытевый (по Г. Н. Высоцкому)  I— 1а бо
нитета. П р е о б л а д а ю т  н а с а ж д е н и я  корнеот
прыскового  пр ои схожде ния первой — 
третьей генераций.  Средний состав их 
8 0 с 1 Д 1 Б  ед. Кл. Д у б  обычно порослевого 
происхождения.  Возрас т  рубки осины уста 
новлен с 41— 50 лет. В высокополнотных 
(0,9— 1,1) осоково-снытевых осинниках 1а 
бонитета  40— 43 лет в одинаковых почвен
но-гидрографических условиях (свежие се
рые суглинки средней оподзоленности,  под 
стила емые глинами,  па ровном в о д о р аз 
дельном плато;  грунтовые воды находятся  
на глубине 15— 20 .и) мы з алож и ли  10 проб-

15Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ных пло щ аде й (табл.  
2 ).

К ак видим,  в о д и н а 
ковых условиях  произ
ра ста н ия  по произво ди
тельности осины пе р
вых трех ф ор м не от ли 
чаются и на 30% пре
вы ш аю т  темнокорую.  
Чтобы сравни ть  осины 
разных форм по х о з я й 
ственной ценности,  в 
табли це  3 приводим 
да н ны е  о выходе сорти
ментов древесины по 
сортам в процентах  от 
общего за па са .  С в е т ло 
ко рая  и зел ено ко рая  
осины д аю т  деловой 
древесины с единицы 
пло щади  соответствен
но на 31 и 25% больше, 
чем сероко рая  и на 
46,6 и 40,6% больше, 
по сравнению с темн о
корой. Вместе  с тем, по 
количеству наиболее  
ценной древесины (I и 
II сортов)  све тло ко рая  
осина превосходит  з е 
ленокорую на 19,5%.

Учитывая ,  что з а т р а 
ты на вы р а щ и в а н и е  и 
э к с пл уа та ц ию  осин 
всех форм в данное  
время являю тся  о д и н а 
ковыми,  мы, исп ол ьз о
вав да н ны е о выходе 
деловой древесины по 
сортиментам и сортам,  
а т а к ж е  среднего з а п а 
са на сажд ен и й на 1 га  
в возрасте  рубки через 
оптовые цены на гото
вую продукцию леса  
(прейскурант  №  07— 
03),  получили с р а в н и 
тельную стоимость д р е 
весины в различны х 
осиновых н а с аж д ени ях  
(табл. 4).

На  основании иссле
дований мо жн о сде лать  
следующие выводы. 
Наиболее  ценная  в у с 
ловиях северной л е с о 
степи на серых и д е р 
ново-подзолистых су-
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Т а б л и ц а  2
Т аксационная хар а к тер и сти к а  осиновых  

н а саж д ен и й  (на 1 га)

Форма
осины

Состав
насаждения

Вы
со

та
,

м Д
иа

ме
тр

,
см

ОЯв»Я Sсо ^ Те
ку

щ
ий

пр
ир

ос
т,

м3

Светлокорая 80с2Б ед.Д 21,9 20,6 349 13,8
ЮОс 2 2 ,0 20,9 346 13,6
80 Ы Д 1 Б 2 2 ,8 20,4 380 12 ,4

Зеленокорая 80с2Б ед. Д 22 ,1 2 1 ,2 331 1 2 ’б
ЮОс 22,0 23,0 349 13,0
90с1Д ед.Б 2 2 ,6 2 2 ,8 356 13,2

Серокорая 80с2Б 2 1 ,6 20,7 323 11,2
90с  1Б ед.Д 21,9 20,4 348 10,9
90с  1Б ед.Д 22,3 20,7 365 10,0

Темнокорая ЮОс Ю,4 19,2 252 7 ,7

Стоимость древесины с 1 га  осиновых  
на са ж де ни й

Т а б л и ц а  4

Форма осины

Д еловая
древесина

Вся
древесина

\6>>
-

I
в 

% 
к 

зе


ле
но

ко


ро
й о

о. в 
% 

к 
зе


ле

н
ок

о
ро

й

Светлокорая . . . . 3932 114 4229 ш
Зеленокорая ..................... 3437 100 3806 100
Серокорая ...................... 2097 61 2969 78
Темнокорая ...................... 986 28 1843 48

Т а б л и ц а  3
Сортиментная структура осиновых насаждений, °/о от общего запаса

Форма осины

Кряжи пиловочные Кряжи
тарные Балансы

И
то

го
 

де


ло
во

й 
др

е
ве

си
ны

Д
ро

ва

О
тх

од
ы

I 
со

рт

II 
со

рт

На.
ои

I 
со

рт

II 
со

рт

II 
со

рт

11
1 

со
рт

Светлокорая ..................................................... 20,4 30,5 11,7 2,9 7,5 2,0 1,0 76,0 16,3 7,7
Зеленокорая ................................................. 8 , 9 30,1 25,2 - - 3,8 1,0 1,0 70,0 21,0 9,0
Серокорая ...................................................... - - 15,5 19,0 1,4 6,3 1,2 1,6 45,0 49,6 5,4
Темнокорая ...................................................... Г.”. 2,0 22,0 2,5 1,0 1,9 29,4 66,7 3,9

глинистых почв ах— светл ок ор ая  осина. П р и 
нимая  во внимание , что она незначительно 
представлена,  основная хозяйс твенная  д е я 
тельность в осинниках д о л ж н а  быть н а п р а в 
лена  на то, чтоб в ы р а щ и в а т ь  зеленокорую 
осину, однако  предпочтение  следует о т д а 
вать светлокорой,  если она участвует в н а 
саждении.  От осин темнокорой фо рмы при 
рубках  ухода надо и зб авл ять ся  в первую 
очередь. М оло дня ки до 15 лет,  в которых 
она пре обладает ,  надо  об яз ател ьн о отводить 
под реконструкцию.  Н а  пло щ адях,  в ы ш ед 

ших из-под главной рубки насаждений тем
нокорой и серокорой осин, необходимо соз
д ав ать  культуры ценных пород. В еловых 
и березовых н ас аж д ен и ях  примесь светло
корой, а иногда и зеленокорой осин целесо
образна .  Свет локору ю осину как  наиболее 
хозяйственно ценную следует использовать 
в селекционных целях,  чтобы получать всхо
ды и корневые отпрыски с хорошими на 
следственными свойствами.

С. Л. Мойроз, аспирант (ВНИИЛМ)

< Издательство «Лесная промышленность» в 1965 г. выпускает новые книги:
> А х р о м е й к о А .  И. Физиологическое обоснование создания устойчивых лесных ' 
( насаждений. 25 л., ц. 1 р. 40 к.
t К а л и н и н. В. И. Лиственница Европейского Севера. 8 л., ц. 40 коп.
> Л е в и ц к и й  И. И. Ива и ее использование. 8 л., ц. 40 коп.
< П о г р е б н я к .  П. С,, Р е м е з о в  Н. П. Лесное почвоведение. 20 л.,
? ц. 1 р. 15 к.
! Заказы на нужную Вам литературу направляйте в магазины Книготорга. Там ж е
s можете ознакомиться с подробными аннотациями на эти книги по тематическому
\ плану издательства на 1965 год (позиции: 150, 159, 167, 173).
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КОНСТАНТНОСТЬ НЕКОЛЮЧЕЙ ФОРМЫ ГЛЕДИЧИИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТАВА ОПЫЛИТЕЛЕЙ В НАСАЖДЕНИИ

У Д К  575.1 : 581.162.3

В. М. Ровекий, Е. Г. Саркисова (СредАзНИИЛХ)

Гледичия трехколючковая ,  и л и  о б ы к н о 
венн ая  (Gledi tschia  t r i a c a n th o s  L.) ,  о т ли 
чается высокой жа ро-  и засухоусто йчив о
стью, способностью переносить сильное  з а 
соление,  а т а к ж е  задерн ение  и уплотнение 
почвы. Она  быстро растет,  долг овеч ная  и 
почти не п ов реж дае тся  нас еко мым и и б о 
л езн ям и.  Б л а г о д а р я  этим и другим п ол ез
ным свойствам гледичию в Средней Азии 
мо жн о использовать  в по лезащ итном  л е с о 
разведении (за исключением край них  рядов  
полез ащ итн ых  полос во и зб еж ан и е  з а с о р е 
ния полей корневыми отп ры ска ми)  на оро 
ш ае м ы х  и богарных землях,  при в ы р а щ и в а 
нии на саж дени й с целыо получения  превос
ходной поделочной древесины,  а т а к ж е  в 
озеленении.  Ее способность дав а т ь  корневые 
от прыски весьма ценна для  укрепления  о в р а 
гов и горных склонов.

О дна  из причин, огранич ива ющи х ш и р о 
кое использование  гледичии — сильно р а з 

витые колючки,  зат рудняющие  уход за  н а 
с а ж д е н и я м и  и д елающи е их труднопрох о
димыми.  Поэт ому большого внимания з а 
с л у ж и в а е т  ф ор м а  гледичии без колючек 
(Q. t r i a c a n th o s  Var .  inermis Pu r sh . ) ,  которая  
быстрее,  чем гледичия типичной колючей 
формы,  растет  и отличается  большей мо ро 
зостойкостью (В. Л.  Никольский,  1957,
Н. М. Грисюк,  1958, С. С. Пятницкий,  1960, 
Б. И. Логгинов ,  1961). Чт обы  быстро р а з в о 
дить гледичию неколючей формы,  очень 
в а ж н о  изучить степень ее константности при 
семенном разм но ж ен ии  и найти методы ее 
повышения.

К а к  известно,  у гледичии цветы двух ти
пов — тычиночные и морфологически обое
полые, с пестиком и тычинками,  но физ ио 
логически женские ,  так  как пыльники у них 
не р а с кр ы ваю тс я  и д аю т  абортивную п ы л ь 
цу. Тычиночные и физиологически женские  
цветы нах одятся  на разных растениях.  Т а 

Т а б л и ц а  1
Участие неколючих растений гледичии в потомстве  в зависимости от формового

состава насаж ден ия

Б отан и ч еск ая  форма 
и сх о д н о го  р астен и я Характер и ф ор м овой  состав насаждений

Коли 

1959 г.

чество некс 
в посе

1961 г.

лючих раст 
вах, %

1962 г.

ений  

1963 г.

Неколючая Аллея, состоящая из неколючих растений 9 7 , 2
То же с единичной примесью колючих 7 3 , 7 — — —

" * 8 4 , 6 — — —

Колючая Однорядная полоса, состоящая из неко 10 , 0 ___ — —
Неколючая лючих растений с единичной примесью 7 6 , 5 — — —
То же колючих 9 3 , 9 98 , 1 — —

я  я 9 2 , 3 17,1 9 6 , 6 9 5 , 3
я  Я 8 8 , 7 9 7 , 2 — —
я я — 9 4 , 0 — —
■ ■ — 100 ,0 9 8 , 4 9 7 , 2

Неколючая Куртина из колючих растений с единич 5 0 , 0 5 7 , 6 6 7 , 5 5 3 , 4
Колючая ной примесью неколючих и промежуточных; 6 , 4 — 17,9 18 , 2
То же колючие растения гледичии растут также — 4 3 , 7 * 14 , 3 2 . 9
Промежуточная по соседству на растоянии 100— 150 м 5 5 , 0 - 5 8 , 7 2 1 , 1

* В 1961 г. из семян этого дерева выращено всего 12 растений.
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ким образом,  у гледичии наб люд ает ся  «дв у
домность» (С. С. Пятницкий,  1960). В ре
зультате  перекрестного опыления из семян 
гледичии обеих форм в ы р ас та ю т  как  неко
лючие,  т а к  и колючие сеянцы, причем по
следних тем больше, чем сильнее  в ы р а ж е н ы  
колючки у материнских растений.  По этой 
причине Б. И. Логгинов  (1961),  т а к ж е  от 
даю щий предпочтение  неколючей форме,  
пред ложил  в семенных н а с а ж д е н и ях  этой 
породы уд ал я т ь  все деревья  с колючк ами 
или в ы р а щ и в а ть  пространственно из оли ро 
ванные семенные пла нт ац и и только  из р а с 
тений, не имеющих колючек.  О д н а к о  эк сп е
риментал ьно  этот вопрос изучен нед оста 
точно.

Д л я  того, чтобы опред елить  степень кон
стантности неколючей формы гледичии в н а 
саж д е н и я х  различного  формового  состава,  
а т а к ж е  пр еи мущ ества  этой формы перед 
типичной колючей,  мы в 1959 г. отобрали 
17 деревьев  гледичии,  в том числе 11 без 
колючек и 5 сильно колючих.  Эти деревья  
растут  в трех на с а ж д е н и ях .  В первых двух,  
пространст венно  изо ли рованных,  гледичия  
пред ставлена  неколючей ф ормой  с примесью 
единичных колючих деревьев ;  в третьем пр е 
о б л а д а ю т  колючие деревья ,  о б р аз у ю щ и е  
много пыльцы,  ко тора я  легко  м ож ет  пере
коситься на цветы люб ог о  рас тущ его  здесь 
женского  растения .  И сслед ован и е  в течение 
нескольких лет  сеянцев,  в ы ра щен н ы х из с е 
мян отобранных растений,  позволи ло у с т а 
новить,  что при н о рм альн ом  росте в у с л о 
виях искусственного  орошения колючесть 
у гледичии п роявл яетс я  в первые два  года 
жизни.  Н а  третий год соотношение  в ко ли
честве колючих и неколючих сеянцев  почти 
не изменяется .  Следов ательно ,  неколючие 
растения  вполне  мо жн о от би рать  в д в у х ле т 
нем возрасте.  Колючесть  наибол ее  быстро 
проявляется ,  если сеянцы на хо дятс я  в ус ло
виях полного солнечного освещения и о г р а 
ниченного водосна бжени я.

Пятилет ни е  (1959— 1963 гг.) наб люд ен ия  
показали,  что если в н а с а ж д е н и и  ли ш ь  е д и 
ничные деревья  колючей формы,  гледичия  
неколючей формы дает  в основном потом
ство без колючек.  Потомств о  ж е  колючего  
дерева из такого  н а с а ж д е н и я  на 90% состо 
ит из сеянцев с ко лю чка ми (табл.  1). Потом-

Размеры пятилетних растений гледичии  
колючей и неколючей форм

Т а б л и ц а  2

& | Вы сота, м Д и зм ет р , с м

Форма
гледичии

2 я п —

0  2  = 
2 * S *-

ср
ед

н
яя

т.

г  3 ° н
аи

бо
л

ь-
 

ш
ий

Типнчная-
колючая

235 5 6 6 + 9 ,0 940 3 7 , 4 + 0 , 7 60,1

Неколючая 308 638+  8 ,0 980 3 6 , 0 + 0 , 5 8 61,4

ство из семян неколючих растений,  расту 
щих в н асаж дени и с пр еобл ада нием  колю
чих, уже в первый год на 32,5— 50% было 
из колючих растений.  В потомстве колючих 
растений из та ких  н а с а ж д е н и й  колючие се
янцы в первые два  года  сос тав ляли  81,8— 
97.1%. Неколючие сеянцы гледичии п о явл я 
ются  в потомстве колючих деревьев,  ра сту 
щих в смеси с неколючими или по соседству 
с ними, а колючие сеянцы — ка к  в потом
стве колючих деревьев,  т а к  и неколючих, 
растущи х вместе  с колючими.  Соотношение  
колючих и неколючих сеянцев  из семян од
ного исходного дерева  кол еб лет ся  по годам, 
но зависит  от участия  в материнском н а 
сажд ен ии  колючих и неколючих деревьев.  
Потомство наследует  преимущественно при
зн ак  той ботанической формы  гледичии, ко
тора я  пр еоб лада ет  в наса жде нии,  причем 
при равных условиях влияние  колючей ф о р 
мы в потомстве ска зы в а е т с я  сильнее.

Таким образом,  пр ост ранст венная  и зо ля 
ция неколючей ф ор мы гледичии от колючей 
позволяет  получать  в потомстве  п р е о б л а д а 
ние (70— 100%) неколючих растений.  Эти 
эк спе рим ент альны е дан ные  хорошо под
т в е р ж д а ю т  пра ви льность  предположений
о создании семенных н а с а ж д е н и й  неколю
чей формы гледичии путем пространствен
ной изоляции ее от типичной колючей.

Массовые  обме ры пятилетних растений 
(сеянцы разл ичных  исходных колючих и не
колючих деревьев,  про и зр аста ю щи х в смеси 
в одном и том ж е  на саж д ени и)  ясно по к а 
з ы ваю т  (табл.  2) на более быстрый рост 
в высоту растений неколючей формы по 
сравнению с колючей.
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ВЫБОРОЧНОЕ ОСУШЕНИЕ ВЫРУБОК

У Д К  634,93 : 62S.8R
В. К, Константинов, аспирант ЛенНИИЛХа

Сейчас вырубки  осушаются  
либо попутно с основной мели
орацией крупных лесных м а с 
сивов, либо спло шным бороздо-  
ванием при подготовке почвы 
под лесные культуры.  Основ 
ные осуши тельно-мелиоратив-  
ные меро пр ия ти я  требуют от 
ветственного проектирования.  
О с у щ ествляю тся  они болот ны 
ми эк с к а в а то р а м и ,  которых по
ка недостаточно.  Вырубки 
обычно рассредоточены по т е р 
ритории лесных массивов и ч а 
сто не совпа даю т  с об ъектами 
мелиорации.  Спл ошное бороздо вани е  в ы р у 
бок дорого  и трудоемко,  а поэтому его н е л ь 
зя реком енд оват ь  повсеместно к широкому 
внедрению.

В Л е н Н И И Л Х е  под руководством з а в е 
ду ющ его  отделом лесоосушительной мелио
рации М. П. Елпатьевско го  с 1961 г. р а з р а 
ба т ы в а ю т с я  новые методы осушения в ы р у 
бок. Л есово дст венные  и гидрологические ис
следо вания  проводились  в Ленинградской 
области  на п л о щ а д я х  с временным и з б ы 
точным ув л а ж н е н и е м  почв. Главное  н а з н а 
чение осушительной сети в этих условиях — 
отвести весенние и летне-осенние па вод ко 
вые воды.

Вопросы прое кти ров ания  и строительства 
осушительной сети р а з р а б а т ы в а л и с ь  в ос 
новном для  сплошных и концентрированных 
вырубок Псков ск ой области.  Ока за лос ь ,  что 
для  мелиорации вырубок эф фект ивный и 
наиболее  простой метод,  обеспечивающий 
возобновление  и у луч ш аю щ и й  рост хвойных

Р ек ом е н д у ем ы е  расстояния м е ж д у  канавами  
глубиной 0,5—0,6 м  при осушении в ы рубок  

и сосновых молодняков

П оч в ен н о-гр ун т ов ы е усл ови я
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Почва торфянистая и грубогумус- До 0 , 0 0 2 5 IV—111 30— 50 И— III
ная на песках или супесях; на До 0 , 0 0 5 III— IV 50— 70 II—ш
глубине 0 , 5 — 2 м  залегают суг
линки и глины

Почва торфянистая и грубогу- До 0 , 0 0 2 5 IV— III 20— 40 I—III
мусная на суглинках или глинах До 0 , 0 0 5 III— IV 40— 60 I—III

Заболоченная вырубка
Ф о т о  В. Г. Р у б ц о в а

Сосновый молодняк на чернично-долгомошниковой 
вырубке, осушенной шесть лет назад с помощью  
прицепного канавокопателя густой сетью канав глу 

биной 0,5 м
Фото В.  К , К о н с т а н т и н о в а
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молодняков ,— выборочное  осушение  густой 
сетью неглубоких канав,  которые можн о 
подготовить лесными навесными и пр иц еп
ными к а н а в о к о п а т е л ям и  типа  П К Н Л - 5 0 0  и 
Л К А - 2 М  с т р а к т о р а м и  С-80 и С-100.

Если есть водоприемники,  пригодные д ля  
сброса  воды, д л я  пло щ аде й до 100— 150 га 
со ста вл яю т упро ще нны й проект  осушения.  
Его вполне м о ж е т  р а з р а б о т а т ь  почти к а ж 
дый ин жен ер  лесного хозяйства .  Ка на вы  
проектируют непосредственно на местности.  
О б яза т е л ь н о  надо  учитывать  кон фи гу рац ию  
ос ушаемых площ аде й,  наличие  г и д р о г р а ф и 
ческой сети и рельеф,  используя  при этом 
ма те ри ал ы  лесоустройства .  Ино гд а  н е о б х о 
дима  про стейш ая  ниве лир овка  п лощ ади  по 
поперечникам или отдельным съемочным хо
дам. П о ск ол ьк у  глубина  осушителей всего 
0,5— 0,6 м,  п р о к л ад ы в а т ь  их ну ж но  в осно в
ном по на и бо льш ему  уклону местности.  
Проек т  осушения д о л ж е н  п р е д ус м ат рив ать  
т а к ж е  нагорные ка н авы,  пр ед наз нач енные  
для перехв ат а  поверхностных и почвенно
грунтовых вод, пост упа ющих  на п е р е у в л а ж 
ненные участки с суходолов .

Мы поставили за д ач у  установить опти
ма льн ую  степень осушения вырубок и сосно
вых молодн яко в  неглубокими канавами.  
Опыты проводились  на 25 объектах.  Было 
з а л о ж е н о  116 пробных площадей.  Н а б л ю д е 
ния за  ростом молодняков ,  влаж но стью  поч
вы и почвенно-грунтовыми водами п о к а з а 
ли, что в пред елах  леса  одного типа  интен
сивность осушения зависит  главным о б р а 
зом от почвенно-грунтовых условий и у к л о 
на местности.  Реко мен ду ем ые  расстояния  
м е ж д у  к а н а в а м и  в лесорастительных усло
виях долгомош ных  и в л а ж н ы х  черничников 
приведены в таблице .  Меньш ие расстояния  
ж ела т е ль н о  устан авли вать ,  если возобно вле
ние на выру бка х  плохое,  а лесные культуры 
не пре дусматриваются .

Стоимость выборочного  осушения 1 га 
вырубок и м олодн яко в  (в прямых за трата х)  
неглубокими,  но частыми ка на вам и,  подго
та в ли в а ем ы м и  кан ав ок опа телям и ,  в среднем 
равна  7,5— 15 руб. Это примерно в четыре- 
восемь раз деш евле  осушения э к с к а в а то р 
ными к а н а в ам и  или сплошного бороздова-  
ния.

ИЗ ОПЫТА РУБОК УХОДА В БУКОВЫХ ЛЕСАХ

В. А. Олисаев, начальник отдела лесного хозяйства и лесовосстановления 
Северо-Осетинского управления лесного хозяйства и охраны леса

В кв. 10 Карцинского лесничества Пригородного 
лесхоза (Северо-Осетинская АССР) на площади 
30 га в очень разновозрастном насаждении соста* 
ва 5Бк4Гр1Лп, со средней полнотой 0,8 (в курти
нах молодняка полнота выше 1) мы провели опыт
ные комплексные рубки ухода. Вырубали все де
ревья независимо от возраста, оставлять которые 
по лесохозяйственным соображениям было нецеле
сообразно. В первую очередь выбирали крупномер
ные буки, выполнившие свое назначение семенни
ков, затем граб и другие породы, мешающие росту 
бука. После рубки состав насаждения стал 
8Бк1Гр1Лп, полнота 0,7—0,6. Повторный уход в этом 
насаждении будет нужен не раньше, чем через 
8—10 лет.

Чтобы определить экономическую эффективность 
комплексных рубок ухода, все затраты, связанные 
с заготовкой древесины и трелевкой ее, мы сравни
ли с затратами на обычных рубках ухода, проведен
ных в аналогичных условиях. Оказалось, что при 
комплексных рубках с 1 га вырублено 59,4 м3, при
чем стоимость заготовки 1 м3 равна 1 р. 42 к. При 
оСычных рубках ухода показатели следующие:

У Д К  634 0.241/243

на прочистках с 1 га вырублено 15 м3, на за
готовку 1 мэ израсходовано 2 р. 50 к.; 

на прореживании с 1 га вырублено 20 .и3, на 
заготовку 1 м3 израсходовано 1 р. 80 к.; 

на проходных рубках с 1 га вырублено 25 л 3, 
на заготовку 1 .и3 израсходовано 1 р. 50 к. 

на санитарных рубках с 1 га вырублено 30 м3, 
на заготовку ! м° израсходовано 1 р. 37 к.

Таким образом, на делянке с комплексной рубкой 
с 1 га вырублено древесины в два раза больше, чем 
при обычных рубках ухода, причем производитель
ность труда при комплексных рубках увеличилась, 
а себестоимость кубометра заготовленной древеси
ны снизилась. Но главное преимущество комплекс
ной рубки состоит в том, что , за один прием на 
большом участке созданы благоприятные условия 
для роста и развития главной породы, и при этом 
сохранены водорегулирующие и почвозащитные 
свойства насаждений.

В лесах Северо-Осетинской АССР комплексные 
рубки решено провести в больших объемах. Ж ела
тельно обобщить опьп таких рубок в различных 
областях и разработать для них правила.
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Лесоустройство и таксация

ТАКСАЦИЯ ВЫРУБОК С ВЕРТОЛЕТА
А. У. Кармазин (Западно-Сибирское лесоустроительное предприятие)

У Д К  634.0.587.5

О бследовани ем  состояния  выруб ок с са 
молета  з а н и м а л а с ь  Горьковская  а в и а э к с п е 
диция еще в 1931 г. (Г. Г. Самойлович,  
1953 г.). Бо лее  дета льно этот вопрос изучал  
Б. К. Ярмолович  (1934 г.) в леса х  Л е н и н 
градской области.  При высоте  полета  150— 
500 м,  кроме карти ров ан ия ,  учитывали ко
личество семенников,  оставленных на в ы 
рубках ,  описывали состояние  свежих  в ы р у 
бок, а т а к ж е  судили о возобновлении леса 
на пл ощад ях ,  вырубленных пять и более 
лет назад .  О д н ако  б ол ьш ая  скорость  и в ы 
сота полета самолета ,  м а л а я  маневренность ,  
ограниченный обзор  местности из кабины,  
а т а к ж е  невозмож нос ть  посадки па вырубки 
для  з а к л а д к и  контрольных и тренировочных 
пробных пло щаде й ограничивает  его приме 
нение д ля  этих целей.

В н астоящее  время,  имея на вооружении 
в лесном хозяйстве  вертолет  типа МИ-1,  ко 
торый х ар ак тер и зу ется  широким д и а п а з о 
ном скоростей (от 0 до 155 км /ч ас ) ,  хорошим 
обзором местности из кабины,  прекрасной 
маневренностью,  а т а к ж е  способностью с а 
диться на ограниченные площ адк и,  мы ре
шили в 1964 г. применить  метод аэр отакса-  
нии с вертолета для  описания  естественного 
возобновления  выру бок в лесах  За п а д н о й  
Сибири.

Н а м и  бы ла  поставлена  за д ач а :  установить 
возможн ость  та кс аци и возоб новившихся  в ы 
рубок; р а з р а б о т а т ь  технологию проведения 
аэр ота кс ац и и выруб ок и выявить  эк о н о м и 
ческую эф фект ив но сть  этих работ  на к о н 
кретном объекте.

И сслед ова ни я  велись в Уст ь-Ишимском 
леспром хозе  Омской области,  имеющем о б 
щую п лощ адь  около 100 тыс. га.  Л е с а  его 
входят в Н и ж н е - И р ты ш с к и й  липняково- 
урмано -бер езовын лес ораст ительны й округ  
зоны средней тайги (Г. В. Крылов,  В. М. По- 
тапович,  Н. Ф. К о ж ева това ,  1958 г.) и пре д
ставлены главным об раз ом  спелыми сосно

выми,  кедровыми, елово-пихтовыми,  березо 
выми и осиновыми насаждени ями .  Хвойные 
д р е в о с т о й — 111— V, лиственные I I— IV б о 
нитетов,  средние  полноты соответственно с о 
став ляю т 0,5— 0,7 и 0,6— 0,8. В лиственных 
пр ео б л а да ю т  разн отравны е  и тра вян о-бо
лотные, в хвойных — долгомошниковые,  
мшистые и сфагновые типы леса.

Весь объем исследовательских работ  под
ра з д е л я л с я  на подготовительные,  полевые 
(наз ем ны е и летно-аэротаксационные)  и к а 
меральн ы е  циклы. В подготовительные в х о 
дило:  подбор аэроснимков и полетных карт 
на те рриторию леспром хоз а ,  определение  
путем к а м еральн ого  деш иф рир ован ия  аэр о 
снимков границ вырубок (1-й вариа нт ) ;  н а 
несение на схему леспр ом хоза  и полетную 
карту  вырубок с альбомов  лесосек (2-й в а 
риант,  при условии отсутствия аэр осни м
ков) ,  проектирование  м арш ру тов  полета с 
учетом охвата  всех вырубленных лесных 
пл ощ аде й и наименьшей за траты  летного 
времени,  наметка  мест посадок вертолета  
на вырубках .

П олевые работы сводились  к за к л а д к е  
учетных пл о щ ад о к  для  определения  степ е 
ни возобновления вырубок и их таксации 
с вертолета .  Учетные пло щ адк и з а к л а д ы в а 
лись  по инструкции 1964 г. практи кантами 
Уральского  лесотехнического  института. 
Естественное  возобновление оценивалось по 
« Ш к а л е  оценки лесокультурных площадей» 
(д анные Биологического  института СО АН 
С С С Р ) ,  где приняты три характеристики 
естественного  возобновления (удо влетвор и
тельное , с л а б о е  и неудовлетворительное) в 
зависимости от влажности почв, п р е о б л а 
д а ю щ е й  породы и наличия  здоровых э к з е м 
пл яров  молодого  поколения  леса на 1 га 
площ ади .

Ле тно -а эр от акс аци он ны е  работы состояли 
из тренировочных и производственных поле 
тов. Выполн ял ись  они на вертолете МИ-1
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экипажем в составе  пилота и двух штурма-  
нов-аэротаксаторов ,  одним из которых был 
автор на стояще й статьи.  Тренировка  з а к л ю 
чалась в отработке  гл а зо м ер а  по и м е ю щ и м 
ся на борту  на зе мны м данным.  Она  бы ла  
проведена по четырем п р ео б л адаю щ и м  по
родам (березе,  осине, пихте, сосне) на ^ в ы 
рубках с удовлет ворительным,  сл а бы м  и не
удовлетворительным возобновлением.

Прио бретенный навык в определении по
казателей,  ха р а к т е р и зу ю щ и х  состояние  
естественного возобновления,  позволил в 
дальнейшем дать  пра ви ль н ую оценку с о 
стояния 66 вы ру бка м  в Усть-Иш имс ком  л е с 
промхозе.

Средний подлет до объект а  работ  сос та в 
лял  25 км.  П олет  вы по лня лся  на двух р е ж и 
мах: крейсерском на подлете  и перелете  or  
вырубки к вырубке  (скорость 100— 125 км  в 
час, высота  полета 100— 150 м)  и на р а б о 
чем при харак тери стик е  вырубок в осно в
ном на в и р а ж е  с левым разворотом (ско 
рость 40— 50 км  в час и истинная высота  
30— 40 м) .

При давности вырубок от одного до трех 
лет и других невозобновившихся  площадей,  
когда с рабочей высоты полета нельзя  было 
определить состояние  естественного в о зо б 
новления,  производились  посадки на эти 
участки. П о с а дк а  вертолета ,  как правило,  
возможна,  так  как  на всех вы ру бка х  и м е ю т 
ся дороги,  волоки и другие  площади ,  не 
имеющие пней (шириной 5— 15 м ) ,  а т а к ж е  
открытые подходы. При  пос адка х  степень 
естественного возобновления  у с т а н а в л и в а 
лась на учетных пл ощ адк ах .

На территории Усть-Иш имс ког о  л е с п р о м 
хоза было совершено 15 посадок и описано 
15 вырубок.  Остал ьн ы е 59 вырубо к давности 
четырех лет  и ст ар ш е  о пи сыва ли сь  непоср ед 
ственно с вертолета  в связи с тем, что м о 
лодняк высотой от 1 м  и выше  хорошо виден 
с рабочей высоты полета (кроме того, иног
да такие  посадки и небезоп асны) .  Полеты 
выполнялись 11 — 13 ок т я бр я  (когда  л и с т 
венные породы были в безлистном состо я 
нии) с 10 до  14 часов,  в солнечную ясную 
погоду. При аэр о т а к с а ц и и  вырубок о п р е д е 
лялись: состав,  возраст ,  средняя  высота,  
полнота (для  мо лодн як ов  5 лет  и ст ар ш е ) ,  
тип леса по б ы вш ем у  н а с а ж д е н и ю  и количе
ство живых эк зе м п л я р о в  на 1 га. Недорубы 
таксировались как  н а с а ж д е н и я  согласно с у 
ществующим п р а в и ла м  по аэротакс аци и.

Из 74 описанных с вертолета  вырубок 
66 (89,2%) участкам дан а  пра ви ль н ая  т а к 
сационная ха ракте рис тика .  В двух случа ях  
в действительности вырубки возобновились

осиной с примесью 4 единиц березы,  а с вер
толета  было дан о описание по п р е о б л а д а ю 
щей породе березе  ( 5 Б 5 0 с ) .  Здесь  белые 
стволики 5— 6-летней березы резче в ы д ел я 
лись  на общем фоне возобновившейся  вы
рубки и а эр от акс атор  под зрительным впе
чатлением завысил  коэффициент  состава б е 
резы. В двух других случая х  вырубки возоб 
новились с пре об лада ни ем  сосны (4 С 4 Б 2 0 с  
4— 6 лет) ,  а описаны с вертолета по березе.  
В этом в о з р а с т й я о л о д ы е  сосенки в мшистых 
типах  леса иметот высоту 0,5— 1 м и на х о 
дят ся  под кронами березы и осины высотой 
в 3— 4 м.  С рабочей высоты полета хвойные 
породы в таких случая х  не п р о см атр и в аю т
ся и нами не были учтены. Д в а  раза  выру б
ки, возобновившиеся  елью и пихтой 
(2Е 2П ЗБ З Ос  3— 5 лет) ,  с вертолета описаны 
по березе  ( 5 Б 5 0 с )  и одна  вырубка,  возоб 
новившая ся  кедром,— по осине.

Причина  этих трех ошибок та же, т. е. 
хвойные породы в возрасте  3 —7 лет, на х о 
дящ иес я  под кро на ми лиственных пород это
го ж е  возраста ,  не про см атриваются .

И, наконец,  в одном случае  трехлетняя  
вырубка ,  возо бновивш аяся  березой и осиной 
( 6 Б 4 0 с ) ,  с вертолета  описана  к а к  невозоб- 
новившая ся  площадь .  Эта ошибка  вызвана  
тем, что двух-трехлетние деревца  возобно
вившихся пород в мшистых типах леса 
I I I— IV бонитетов имеют высоту 0,2— 0,5 лг, 
которая  практически не улавлив аетс я  с р а 
бочего р еж и ма  полета.  Распо зн ать ,  какой 
породой возобновились  вырубки (елью или 
пихтой) ,  с высоты 30— 40 м не удается в 
связи  с большим сходством этих пород 
по морфологическим при знакам .

Д л я  выявлен ия  экономической э ф ф е к 
тивности аэр от акс аци и вырубок с вертоле
та по сравнению с на зе м ны м  описанием по
следних нами проведены специальные р ас 
четы. З а  один летн ый час было  описано 
10 вырубок (с подлетом к ним в 30 км) ,  
распол ож ен ны х друг от друга  в среднем в 
6 км.  Общи е  з а т р а т ы  при этом составили 
153 р. 73 к., а при наземном способе 
175 р. 82 к.

Таким об раз ом,  точность и подробность 
описания естественного возобновления  вы
рубленных п л ощ аде й с вертолетов соответ
ствует т р ебо вани ям  лесоустроительной ин
струкции;  воз обновившиеся  вырубки четы
рех и с тар ш е  ле т  достаточно верно описы
ваются с вертолета  при рабочей высоте 
30— 40 м; возобновление  на вырубках  д а в 
ности до трех лет  м ож ет  быть установлено,  
если на них мо жн о  сесть.

Л у ч ш ее  время года д ля  полетов на а э р о 
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т акс ац и ю  выруб ок — вт ор ая  половина сен
т яб ря  и п ер вая  половина октябр я ,  когда 
лиственные породы на хо дятс я  в безлис т
ном состоянии,  а это позволяет  и зб еж ать  
грубых ош ибо к в определении состава  и 
п р е о б л а да ю щ е й  породы возобновившихся  
вырубок;  за 1 летный час при среднем под
лете к объекту  работ  в 25— 30 км можно 
описать  10— 15 вырубок;  стоимость оп и са 
ния вырубок с вертолета  на 13% дешевле,  
а работ а  проводится  в 12 раз  быстрее н а 
земного обследования;  эконом ия фонда

з а р п л а т ы  составляет  80— 85 %;  чем боль-- 
ше средняя  пло щ адь  вырубок,  тем меньше 
стоимость 1 га аэр отаксацнн их; при д а л ь 
нейшем усовершенствовании летно-аэро- 
такса цио нных  работ  и проведении допол
нительных исследований в этом н ап р ав л е 
нии методом аэр отаксации с вертолета за 
короткий пр омеж уток времени и с неболь
шими з а т р а та м и  средств можно установить 
и оперативно контролировать  возобновле
ние концентрированных вырубок Севера,  
Сибири и Д а л ь н е г о  Востока.

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ 
СЧЕТНО-РЕШАЮЩИХ И АНАЛИТИЧЕСКИХ МАШИН 

В ЛЕСОУСТРОЙСТВЕ

Е. С. Мурахтанов, кандидат сельскохозяйственных наук
'Д К  634.0.5 : 681.177.2

В соответствии с з а д ач а м и ,  п оставлен ны 
ми перед лесным хозяйством и лесной пр о
мышленностью,  в б л и ж а й ш и е  годы пр ед 
стоит коренным образом  усоверше нст во
ва ть  все виды лесоустроительных работ  и 
в несколько раз  увеличить их объем.  В этой 
связи необходимо решить  целый ряд  в а ж 
нейших вопросов;  произвести серьезную 
ре орг ани заци ю всей системы лесоус трой
ства,  р а з р а б о т а т ь  и внедрить в про извод
ство новую технологию таксационных работ,  
созд ать  новые совершенные приборы и ин
струменты для  проведения  измерительной 
таксации,  шире  исп ользовать  мате ри алы  
аэрофото съемки ,  зна чительно повысить точ
ность такса ции ,  оп и р а яс ь  при этом не толь 
ко на приборы и инструменты для  из мере 
ния различных такс ацион ны х показателей,  
но и на мате матически обоснованные з а к о 
номерности роста и развит ия  деревьев  и 
на сажд ен и й с учетом биофизических и био
химических особенностей их.

В а ж н а я  з а д а ч а  лесоустройства  — ус овер
шенствование  ра бо т  по составлению,  у луч 
шению качества  и расш ир ению во з м о ж н о 
стей исп ользования  разл ич ны х лесоин вен
тари зац ио нны х документов .  Решит ельны й 
перелом в этом отношении м ож ет  обеспе
чить внедрение д ля  этих целей счетно-ре- 
шаю щ их и аналитических машин.  Д е л о  в 
том, что до сих пор многие сл о ж н ы е  т р уд о
емкие вычислительные работы в л е с о 
устройстве выпо лня ютс я  с помощью кон
торских счетов или, в лучшем случае,  с 
использованием арифм ометров .  Р а з у м е е т 
ся, это не может  обеспечить резкого  повы

шения производительности труда  на у к а 
занных работах ,  а т а к ж е  отвлекает много 
времени лесоустроителей от основной р а 
б о т ы — составления проектов организации 
лесного хозяйства  и др.

Внедрение  механизированного  счета в 
лесоустройство  сдержива лось ,  главным об
разом, отсутствием четко разработанной 
технологии получения сводных таблиц с по
мощью счетно-перфорационных машин.  По
этому усилия  многих ученых и работников 
лесоустроительных предприятий были на
правлены на решение именно этой задачи.  
Напр име р,  в специальной инструкции 
Л е н Н И И Л Х а  была  из ложе на  типовая те х
нология составления  по таксаци он ным  опи
саниям  сложн ых та бл иц  на счетно-перфо
рационных ма ши на х  д ля  разны х разрядов  
лесоустройства.  О д н ако  положения этой 
инструкции еще нельзя  признать  оконча
тельными и неизменными.

В связи с этим за  последнее время по
явились новые исследования  возможностей 
применения вычислительной техники в л е 
соустройстве.  Так,  в Эстонской аэрофото- 
лесоустроительной конторе В/О «Лес- 
проект» под руководством А. А. Ару с 
1962 г. т а к ж е  стали при обработке  полевых 
м ате р и ало в  и составлении сводных доку 
ментов применять  современную вычисли
тельную технику.

Зам етим ,  что путей и методов использо
вания  счетно-решающих машин в лесо
устройстве  несколько,  но цель во всех слу 
ч аях  одна:  получение различных сводных 
та бл иц  и преж де всего таблиц классов  воз
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раста, бонитетов,  полнот и запасов,  со ста в 
ление которых з а н и м ае т  саму ю трудое мку ю 
часть к а м ера льн ы х  лесоустроительных р а 
бот. Пр им ен яемый комплект  вычи слитель 
ных машин т а к ж е  в основном одинаковый 
(перфораторы,  сортировки,  т аб у л я то р ы ) .  
Разница  состоит ли ш ь в том, что о б р а б о т 
ка таксационных дан ных  производится  по 
45-колонковым или 80-колонковым пер фо
картам. При  этом все исходные данные,  
находящиеся в такса ционн ом оп и с ан и и ,д л я  
перенесения на пе рф ока рты  шифруются .  
Для этого со ста вл яю т определенную систе
му шифров — кодов,  при помощи которых 
переносят необходимые да н ны е с обычного 
таксационного описания  на специальную 
форму его, а оттуда на пер форацио нные  
карты отверстиями по з а р а н е е  р а з р а б о т а н 
ной схеме (п е р ф о р а ц и я ) .

Основным отличительным признаком ме
тода, при меняемого  в Эстонской конторе 
«Леспроект»,  являе тся  использование  так 
называемых ду ал ьн ых перфокарт .  В о т ли 
чие от обычных на них переносится по д ав 
ляющее больш инство  дан ных  та к сац и о н н о 
го описания в « на тура льн ую  величину» — 
без код ирования  (за исключением по ряд 
кового номера  лесхоза ,  лесничества  и типа  
леса).  По существу  д у а л ь н а я  пе рф ока рта  
представляет  собой соответственно отмаке-  
тированную 80-колонковую перфокарту ,  где 
цифры в позициях ограничены о валам и  
определенных разм еро в  (7,0 X 1,5 м м ) .  На  
этих п е рф ок арт ах  пр ед варит ельно  п ерф о
рируются в машинно-счетной станции 
(МСС) ш иф ры  лесхоза  и лесничества ,  пе ча 
тается соответствующими зн ак ам и,  с о к р а 
щениями и ц и фр а м и  сетка  ов алов  д ля  обо 
значения такс аци он ны х пок азателей,  о т г р а 
ниченных вертик альн ым и линиями,  соответ
ствующими ци фрам и или словесными услов
ными зн ак ам и  в к а ж д о м  овале.  Э т о й  пр ед 
ставляет собой макет  перфорационной 
карты.

Исходным документом для  заполнения  
дуальных пер фок ар т  являю тся  пров ерен
ные таксаци он ные  описания ,  по которым 
для каждого  выд ела  составл яют  одну пе р
фокарту. При этом данн ые  из т ак са ци он но 
го описания переносятся к а р а н да ш н ы м и  
штрихами в соответствующие овалы.  Д л я  
этой работы лучш е всего использовать  пр о
стые ка рандаш и марки 4 М — 6М. Н ан есе н 
ные на д уальн ые  пер ф ок арт ы (по ов а л а м )  
данные из та кса ционного  описания  а в т о м а 
тически видоизменяют при помощи пер фо
ратора ПС-80 от пе рф орир ов анн ым и отвер 
стиями.

П е р ф о р ац и о н н а я  м аш ина ПС-80 полно
стью автомат изи руе т  обработ ку  первичного 
документа .  Она  со зд ан а  на базе  машины 
ПИ-80-1 (пе рф оратор  итоговый) и имеет 
специальное  устройство для  восприятия 
(считывания)  графических (к ара н даш ны х)  
отметок на перф ора ционн ых к артах  с по
следую щей  автоматической пробивкой от 
верстий на них. В этом ж е  устройстве  пре
дусмо трена  схема контроля  правильности 
пробивки отверстий на перфокарте.

Д л я  о б на ру ж ени я  во зм ож н ых ошибок,  
возни каю щих  при перенесении данных т а к 
сационного описания  к а р а н да ш н ы м и  ш три
х ами на д уальн ые пер фокарты ,  составляют 
при помощи счетно-аналитических машин 
(сортировка ,  та булято р)  контрольные т а б у 
л ягр ам м ы .  При сопоставлении их с соответ
ствующими по к азате лями ведомостей по
ква ртальн ых  итогов о б н а р у ж и в а ю т ся  ор и
ентировочные местон ахожд ени я ошибок.  
Последние уточняют путем сравнения  еди
ничных строчек т а б у л я г р а м м ы  (выделов)  
с таксацио нным описанием.  Ка рт ы с допу
щенными ош иб ка ми уб ираются  или пере- 
перфорируются  работ никам и М С С  на пер
форато ре  П-80-6. После  исправл ени я  или 
за ме ны  пе рф ок арт  с ош иб ка ми вся доку 
ментация  считается  окончательно подготов
ленной для  механизир ованн ой обработки.

Д ал ьн ей ш и е  работ ы выполняются  в обыч
ном порядке,  т. е. после  необходимых сор
тировок (на сортировке  С-80-5),  в т а б у л я 
торе (Т-5М) получают соответствующие 
та б у л я г р ам м ы  согласно составленным схе
мам  коммутации.

О ко нчательна я  цель работы — составле
ние с помощью комплекта  счетно-решаю-  
щнх и аналитических машин таблиц к л а с 
сов возраста ,  бонитетов,  полнот и запасов,  
изучение лесных культур,  вырубок послед
него десятилетия ,  составление  ведомости 
рубок  ухода,  а т а к ж е  получение  ряда  д р у 
гих итоговых ведомостей по бонитетам,  пол
нотам,  типам леса  и других как в целом по 
лесхозу,  так  и по лесничествам.

П ре им ущ еств а  применения дуаль ны х пер
форационных ка рт  по сра внению с обычны
ми следующие:

не надо коди ровать  нецифровые так саци 
онные показате ли (ка тегория  земли,  поро
да,  бонитет,  хозяйственные распоряжения 
и др. ) ,  что у пр ощ ает  проведение  подгото
вительного цикла;

не требуется  соста влят ь  специальное  т а к 
сационное  описание  д ля  перенесения р а з 
личных дан ных  на пер фокарты в МСС,  так
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как они переносятся па ду ал ьн ы е  п ерф о
карты к а р а н д а ш н ы м »  отметк ами непосред
ственно с обычного  описания ,  т. е. здесь з а 
казчик (лесоустроительное  предприятие)  
меньше зависи т  от машинно-счетной с т ан 
ции, ибо одна  из ручных трудоем ких о п е р а 
ций (п ерф ораци я  на пе рф ор ато ре  П-80-6) 
исключается  из работы М С С У а вместо  э т о 
го используется считывающий пе рфора тор  
ПС-80,  производительность  которого 6000— 
7000 п ер ф о к ар т  в час. Про изводительность  
пе р ф о р ато р а  П-80 — до 300 штук в час. 
Хотя производительность  труда  так саторов  
при перенесении такса цио нных  данных к а 
ра н д а ш н ы ми  отметками на ду ал ьн ы е пер
ф ок ар ты  относительно низкая  (200—250 вы- 
делов  в ден ь) ,  однако  это не пре выш ает  
расходов  труда  на составление  д о п олни 
тельного кодированного  описания и ручной 
пер ф ор ац ии  его данных;

выполненные и соответственно отмакетн-  
рованн ые  перфока рты можн о сохранить  и 
использовать  в лесхозах  как  первичные 
документы в виде картотеки.  П о я в л яется  
возмож но сть  по ж е л а н и ю  лесхоза  в д а л ь 
нейшем вместо таксационного описания  пе
ре да в а т ь  ему перфорацио нные  карт ы с со
ответствующими данными.  При этом нужно 
на обр атной стороне пе рфока рты печатать 
специа льную форму  для  регистрации и зм е 
нений, пр оисходящ их в течение ревизионно
го периода в выделе.  Эти пе рфока рты м о ж 
но исп ользо вать  т а к ж е  д ля  проведения  л ю 
бых дополнительных ана лиз ов  или вычис
лений.

В опытном п ор яд ке  было проведено з а 
полнение пе рф ок арт  по этой ж е  системе 
непосредственно в лесу вместо полевого 
ж у р н а л а .  О дн ако  самым целесообразны м 
в условиях Эстонской СС.Р о к а з а л с я  пере
нос такса цио нных  данных на д у ал ьн ы е  пер
фока рт ы  прямо с полевого ж у р н а л а  или

таксационного  описания после вычисления 
пло щаде й выделов.

Несм отря  на то, что объемы лесоустрои
тельных работ ,  произведенных в Эстонской 
С С Р  с помощью счетно-аналитических м а 
шин в настоящее  время,  не так велики, 
мо жн о сказать ,  что применение  вычисли
тельной техники при разра бот ке  сводных 
лесоустроительных матери алов  дает  по 
крайней мере  двухкратную экономию как 
в рабочей силе,  так  и в деньгах.  Сущ ест 
венно улучшается  качество матери алов  и 
возм ож но сть  многостороннего а н а л и з а  их.

Применение  вычислительной техники в 
лесоустройстве  позволяет:  повысить ка че 
ство проектных работ; упростить составле 
ние и оформление  разных сводных таблиц,  
ведомостей и т. д.; снизить трудозатраты  и 
себестоимость изготовления  многих ле со
таксацион ных  матер иа лов ;  обосновывать 
многие закономерности строения  древостоев 
и их таксаци он ных  по ка зател ей с помощью 
методов современной математической с т а 
тистики; превратить  таксаци он ные  данные 
выделов ,  сгруппированных на перфокартах ,  
в опе ративно используемые материа лы для 
самых различ ных  целей.  Например,  для 
передачи полученных из счетно-аналитиче
ских маши н результатов  с целью д ал ьн ей 
шего а н а л и з а  на счетно-электронных м а ш и 
нах. При помощи последних можно быстрее 
и с большей точностью проектировать  р а з 
ные лесохозяйственные мероприятия  (опти
мальные  возрасты рубки,  состав,  полнота,  
уход за лесом и т. д. ) ;  дат ь  экономическое 
обоснование проектируемых хозяйственных 
мероприятий,  повысить эффективность  их и 
уровень исследования лесного фонда.

И зл о ж ен н ы й  метод обработки т а к с а ц и 
онных мате ри алов  при помощи счетно-ре
ш аю щ и х  и аналитических машин пр едста в
ляет  теоретический и практический интерес.

ХОД РОСТА РАЗНОВОЗРАСТНЫХ 
КЕДРОВНИКОВ ГОРНОГО АЛТАЯ
У Д К  634.0.56

Н. П. Телегин, аспирант

Основным материалом для из
учения рассматриваемого вопроса 
служили 111 пробных площадей, 
данные глазомерной таксации 
кедровников (на площади 175 тыс. 
га) и возобновления на учетных 
площадках под пологом леса 
(0,9 тыс. м7) и на гарях (16,2 
тыс. м2). Собранный материал 
характеризует кедровые насажде
ния северо-восточной части Гор

ного Алтая (бассейн р. Бии и 
Телецкого озера).

Задачами исследований были: 
изучение характера распростране
ния кедровников по территории: 
выявление их таксационных эле
ментов в зависимости от рельефа 
и высотной зональности; раскры
тие характера строения и хода 
роста наиболее распространенных 
разновозрастных кедровников; со

ставление таблиц по учету запа
сов, сортиментов и товарности 
древостоев.

Исследования показали, что 
кедровники имеют ряд особенно
стей распространения по террито
рии, они разнообразны по проис
хождению, составу, форме насаж
дений, строению н характеру ро
ста древостоев. Более 90% их 
имеет возраст в пределах 120— 
240 лет. В связи с высотной зо
нальностью в целях изучения пояс 
кедровых лесов принято разде
лять на три подпояса: черневой 
с высотами над уровнем моря до 
800 м, горнотаежный — от 800 до 
1500 м и субальпийский — более 
1500
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В ч е р н е в о м  п о д п о я с е  
произрастает 7°/о кедровников; 
они находятся преимущественно 
па теневых склонах и характери
зуются крупнотравной и папорот
никовой группами типов леса II 
и III классов бонитета. Кедров
ники черневого подпояса, произ
растая в смеси с пихтой и бере
зой, образуют двух- или трехъ
ярусные разновозрастные насаж
дения, в которых первый ярус 
обычно представлен только кед
ром старше 140— 160 лет, а ниж
ние — пихтой, березой и кедром в 
более молодом возрасте.

В г о р н о т а е ж н о м  п о д 
п о я с е  сосредоточено две трети 
кедровников. Они преобладают 
на северных и западных склонах 
и представлены зеленомошной, 
бадановой и крупнотравной груп
пами типов леса III— IV классов 
бонитета. Наряду с разновозраст
ными здесь встречаются одновоз
растные кедровые насаждения. 
Чистые по составу кедровники 
подпояса всегда одноярусные, 
смешанные могут быть одноярус
ные и двухъярусные. В послед
них первый ярус представлен 
кедром, г второй — сопутствую
щими породами. Разновозрастные 
кедровники подпояса — двухъ
ярусные. Первый ярус в них — 
кедр старше 140 лет и сопут
ствующие породы, входящие в 
спелую и перестойную часть на
саждения. Кедр до 140 лет вме
сте с приспевающей частью дре
востоя сопутствующих пород об
разует второй ярус. Здесь, как и 
в черневом подпоясе, половина 
кедровников имеет полноты 0,6— 
0.7, а около 40°/о — 0,3—0,4.

С у б а л ь п и й с к и е  к е д р о в 
н и к и  характеризуются бадано
вой, зеленомошной и крупнотрав
ной группами типов леса. Эти 
кедровники преимущественно чи
стые по составу, их распределе
ние по экспозициям более равно
мерное, чем в других подпоясах. 
Одновозрастные кедровники здесь 
одноярусные, а разновозраст
ные— двухъярусные. В последних 
первый ярус представлен кедром 
старше 140 лет, а второй — бо
лее молодого возраста. Вследствие 
суровых климатических условий 
подпояса около половины кедров
ников имеют малые полноты — 
0,3—0,5.

По происхождению кедровники 
Горного Алтая делятся па дев
ственные и пирогенные (послепо- 
жарные). Девственные — разно
возрастные, пирогенные могут 
быть одновозрастными и разно
возрастными.

Материалы но учету возобнов
ления кедра на гарях показали,

что на мшистых гарях восстано
вительный период чаще около 
60—80 лет. В течение этого вре
мени формируются кедровые дре
востой, которые в последующем 
при таксации мы относим к одно
возрастным. При большем перио
де формируются пирогенные раз
новозрастные кедровники. Такие 
насаждения более характерны для 
травянистых типов леса, где пе
риод восстановления кедра обыч
но затягивается на 100 лет и 
более.

Объектом изучения для состав
ления таблиц хода роста были 
выбраны широко распространен
ные в Горном Алтае девственные 
разновозрастные зеленомошные 
кедровники. По данным пробных 
площадей со сплошной рубкой 
древостоев было установлено, что 
наиболее заселенными по числу 
стволов являются два-три 40-лет
них класса возраста. При этом
коэффициенты изменчивости воз
раста кедра колебались от 26 
до 37«/о.

Изучение строения кедровников 
по диаметру показало, что зако
номерности, свойственные древо
стою элемента леса, имеет только 
основное возрастное поколение
кедра, находящееся большей
частью в пределах 140—220 (240) 
лет. Для младших поколений
(моложе 140 лет) эти закономер
ности еще не выражены, а в 
старших в силу отпада значи
тельной части стволов уже нару
шены.

Редукционные числа насажде
ния кедра основного поколения 
составляют: самого тонкого дере
ва — 0,28—0,46; самого толсто
г о — 1,54— 1,84. Среднее дерево 
основного поколения в ряду про
центного распределения стволов 
по толщине характеризуется ран
гом 58—60. Это полностью согла
суется с положением среднего де
рева в древостое элемента леса. 
Древостой основного поколения 
сопутствующей породы (пихты) 
имеет те же закономерности, что 
и древостой основного поколения 
кедра.

Характер изменений высот кед
ра (аналогично пихты) в зависи
мости от возраста выражается 
плавной кривой. Это свидетель
ствует о том, что в девственном 
разновозрастном насаждении идет 
непрерывный процесс замены де
ревьев старших поколений кедра 
и пихты, выпадающих из насаж 
дений, более молодыми.

Молодые поколения кедра и со
путствующей породы (пихты) 
формируются и растут под поло
гом старших материнских древо
стоев. При этом общие законо

мерности возникновения, форми
рования и роста молодых поко
лений обеих пород согласуются в 
общих чертах со схемой, предло
женной Б. П. Колесниковым и 
Е. П. Смолоноговым (1960 г.) для 
кедровников Зауральского При- 
обья.

В девственных разновозраст
ных насаждениях черневого под
пояса формирование и рост кед
ра идет двумя путями: через сме
ну пород, когда кедровый под
рост развивается под пологом 
пихтового насаждения и, посте
пенно выходя в первый ярус, за
нимает там господствующее поло
жение; путем формирования мо
лодого кедра под пологом стар
ших поколений кедра и пихты в 
смешанных кедрово-пихтовых на
саждениях.

В девственных насаждениях 
горнотаежного и субальпийского 
подпоясов процессов смены пород 
не наблюдается. Экземпляры кед
ра из подроста входят во второй 
ярус в возрасте 60— 80 лет, а в 
первый — в 120— 140 лет.

Составление эскиза таблицы хо
да роста девственных разновоз
растных зеленомошных кедровни
ков III класса боннтета выполне
но по данным 19 пробных площа
дей, а также таксационных описа
ний на площади кедровников 
(71,4 тыс. га), устроенной по 
I разряду. Разница в возрасте 
между поколениями принята в 
80 лет. Составление эскиза таб
лиц хода роста произведено 
с учетом методики П. В. Гор
ского.

Изменение общего запаса и со
става по классам возраста основ
ного поколения кедра выявлено 
по итогам расширенных таблиц 
классов возраста, таксационным 
описаниям и пробным площадям. 
Результаты показали, что разни
ца между максимальным и мини
мальным средним запасом по 
классам возраста незначитель
на — всего 15 .и3. При среднем 
возрасте основного поколения 
кедра в 140 и 300 лет общие за
пасы были одинаковыми. Степень 
же участия пород в составе здесь 
оказалась более или менее ста
бильной, состав изменяется в 
среднем не более, чем на еди
ницу.

Наименьший средний возраст 
младших поколений при различ
ном среднем возрасте основного 
поколения кедра составляет всю
ду 80— 100 лет, а наибольший 
средний возраст старших поколе
ний — соответственно 340—400 лет.

Как и следовало ожидать, с 
увеличением возраста основного 
поколения кедра удельный вес в
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запасе младших поколений возра
стает, а старших — соответствен
но снижается. При возрасте ос
новного поколения кедра в 140 лет 
наибольший удельный вес в со
ставе имеют старшие поколения. 
При возрасте его в 300 лет запа
сы уже распределены практиче
ски поровну между основным и 
младшим поколениями. Макси
мальный возраст пихты, являю
щейся примесью к кедру, находит
ся в пределах 200—220 лет, а 
минимальный — 60 лет.

Вопросы количественной и есте
ственной спелости для разновоз
растных кедровых насаждений в 
целом рассматривать нецелесооб
разно, поскольку в них идут од
новременно процессы и прироста, 
и отпада.

В девственных разновозрастных 
зеленомошных кедровниках III 
класса бонитета максимальный 
общий средний прирост и пере
сечение периодического среднего 
прироста с общим средним для 
основного возрастного поколения

наступает в возрасте 180—220 лет. 
Это резко отличается от одно
возрастных кедровых древостоев, 
где пересечение периодического- 
прироста с общим средним (коли
чественная спелость) наступает в 
80—90 лет. Для основного поко
ления пихты возраст, в котором 
наблюдается максимальный об
щий средний прирост и пересече
ние периодического среднего с об
щим средним приростом, состав
ляет 140 лет.

КОНФЕРЕНЦИЯ ЛЕСОУСТРОНТЕЛЕЙ В ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
У Д К  634 06

Постоянный рост интенсивности лесного хозяйства, 
особенно в районах Прибалтийских республик, 
Украины, Белоруссии и в ряде областей Российской 
Федерации, а также новые организационные прин
ципы ведения комплексного хозяйства предъявляют 
лесоустройству все более высокие требования. В це
лях усиления его роли в решении задач по повыше
нию продуктивности лесного хозяйства интенсивной 
зоны, по инициативе специалистов лесного хозяйства, 
лесоустройства и научных работников Литовской 
ССР, а также В/О «Леспроект» была проведена на
учно-техническая конференция. В ее работе приня
ли активное участие специалисты лесоустройства и 
лесного хозяйства РСФСР, Украины, Белоруссии, 
Литвы и Эстонии. Проведение конференции совпало 
с подготовкой к празднованию 25-летия восстановле
ния Советской власти в Литве.

Основное внимание на конференции было уделе
но участковому методу лесоустройства, почвенному 
обследованию, изучению текущего прироста и ис
пользованию его данных в проектных разработках. 
Подробно рассматривался вопрос о путях повыше
ния точности таксации, улучшения проектов органи
зации и развития лесного хозяйства и более полного 
отражения в них требований лесохозяйственного 
производства.

В выступлениях руководства Министерства лесного 
хозяйства и лесной промышленности Литовской ССР 
и В/О «Леспроект» (А. М а т у л и о н и с а ,  В. В е р -  
б и л  ы, П. М о р о з а )  справедливо отмечалось, что 
качество проектов организации и развития лесного 
хозяйства все еще не соответствует возросшему 
уровню ведения хозяйства в интенсивной зоне. Не
достаточно осуществляется связь лесоустройства с 
лесохозяйственным производством, в результате че
го проекты зачастую составляются шаблонно, не иг
рают руководящей и направляющей роли в произ
водстве. Анализ прошлой хозяйственной деятельно
сти только фиксирует состояние хозяйства, сложив
шееся в лесном предприятии к моменту нового ле
соустройства, но не выявляет причин положительных 
или отрицательных результатов работы. Проектируе
мые лесоустройством мероприятия недостаточно глу
боко обоснованы, в первую очередь потому, что ле- 
соустроители, как правило, не располагают полными 
данными о почвах. Поэтому лесхозы в основном ис
пользуют из лесоустроительных проектов планово
картографические материалы, данные о лесном фон
де и расчетную лесосеку.

По мнению выступивших, следует создавать спе

циальные группы для составления проектов органи
зации и развития лесного хозяйства с привлечением 
научных работников и специалистов лесхозов, уси
лить авторский надзор за выполнением рекоменда
ций лесоустройства в течение ревизионного периода, 
изучать и использовать достижения зарубежного ле
соустройства и лесного хозяйства.

Во многих докладах (И. К е н с т а в и ч ю с, Г. С а- 
м о й л о в и ч ,  И. Л о г в и н о в ,  Д.  С т о л я р о в ,  
М. Я н к а у с к а с ,  Г.  П е р н ,  М. В а й ч и с )  затраги
валась проблема внедрения участкового метода при 
лесоустройстве наиболее интенсивных хозяйств. До
кладчики подчеркивали преимущества этого метода 
перед устройством по классам возраста: выделение 
постоянных хозяйственных участков, привязанных к 
определенному типу условий местопроизрастания, с 
установлением для каждого участка перспективного 
оптимального породного состава и структуры насаж
дений, более гибкий и дифференцированный подход 
к проведению хозяйственных мероприятий. Большой 
интерес вызвали сообщения об опыте устройства ле
сов по участковому методу в Литовской ССР с ис
пользованием карт лесных почв или типов условий 
местопроизрастания с инструментальным закрепле
нием границ постоянных хозяйственных участков в 
натуре (за 1961—1964 гг. устроено 13,5 тыс. га). Кро
ме того, участники совещания имели возможности 
непосредственно в лесу ознакомиться с объектами, 
устроенными по этому методу в Дубравской лесной 
опытной станции ЛитНИИЛХа и в Пренайском 
лесхозе.

По данным Литовской лесоустроительной конторы 
(А. К о с у х и н), стоимость 1 га, устроенного по уча
стковому методу, составляет около 3 руб. Такие вы
сокие затраты объясняются проведением обследова
ния и картирования лесных почв, инструментальной 
съемкой постоянных хозяйственных участков. Литов
ские лесоустроители работают над снижением этих 
затрат. Так, они заменяют визирный метод почвенной 
съемки упрощенным обследованием почв по такса
ционным выделам путем почвенных прикопок с зон
дированием более глубоких горизонтов специальны
ми щупами.

Ученые Ленинградской лесотехнической академии 
им. С. М Кирова доложили о своем опыте устрой
ства лесов по участковому методу в Лисинском 
учебно-опытном лесхозе (1300 га). Там, на Гришкин- 
сксй даче, границы таксационных участков были 
установлены не путем инструментальной съемки, а 
по аэрофотоснимкам крупных масштабов. Почвенная
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съемка производилась маршрутным методом по ви
зирам и просекам из расчета одной точки съемки 
(разреза, прикопки) на 1—3 га, полный разрез  при
ходился на 15—25 га. Для установления границ поч
тенных разностей также применяли аэрофотосним
ки. Выделение участков с закреплением границ крас
кой на граничных деревьях сокращает затраты в три- 
четыре раза по сравнению с инструментальной съем
кой, а общая стоимость 1 га, устроенного по уча
стковому методу с использованием крупномасштаб
ных аэрофотоснимков, не превышает 1 р. 50 к.

Из докладов ученых ЛЛТА следует, что крупномас
штабные аэрофотоснимки должны служить важней
шим средством для снижения стоимости устройства 
по участковому методу.

Следует отметить, что широкое внедрение участ
кового метода тормозится рядом причин: недоста
точно четко определены общие принципы его, отсут
ствуют исчерпывающие данные по эффективности 
ведения лесного хозяйства е объектах, устроенных 
по этому методу. Поэтому в своем решении конфе
ренция сочла нужным просить ЛитНИИЛХ, ВНИИЛМ, 
Литовскую сельскохозяйственную и Ленинградскую 
лесотехническую академии обобщить опыт лесоуст
ройства по участковому методу и разработать еди
ные технические указания. В решении отмечается 
также необходимость постановки вопроса об увели
чении средств для устройства лесов в интенсивной 
зоне, поскольку резкое улучшение качества такса
ционных работ и проектов организации и развития 
лесного хозяйства может быть достигнуто только на 
основе широкого применения измерительной и пе
речислительной таксации, исследования и картиро
вания лесных почв.

В ряде докладов рассматривались вопросы повы
шения точности таксации леса (П. М о р о з ,  И. Р е п- 
ш и с, Н. А н у ч и н ,  А. М о ш к а л е в). Выступившие 
подчеркнули, что глазомерный метод таксации не 
обеспечивает получение данных о лесном ф онде с 
той точностью, которая необходима производству.

Новая лесоустроительная инструкция 1964 г. тре
бует производить таксацию насаждений в сочетании 
глазомерного метода с приемами перечислительной 
и измерительной таксации. Ученые и производствен
ники ведут широкие поиски наиболее рационального 
использования этих методов. В практике лесоустрой
ства уже широко применяется определение сумм 
площадей сечений с помощью полнотомеров В. Бит- 
терлиха и Н. Анучина. Но в насаждениях с густым 
подростом и подлеском пользоваться этими прибо
рами трудно или вообще невозможно. Поэтому в 
таких древостоях рекомендуется закладывать круго
вые перечетные площадки разного радиуса или лен
точные перечеты. Литовские ученые (И. Р е п ш и с) 
исходят из того, что на каждой круговой площадке 
для получения нужной точности следует иметь 20— 
30 деревьев. В зависимости от среднего диаметра, 
полноты и возраста насаждений они предлагают за
кладывать площадки с различными радиусами (от 
4,74 м в молодняках до 9,77 м в приспевающих и 
спелых насаждениях). Рекомендуется также при за
кладке на выделе пяти и более площадок размещать 
их статистическим способом, а при закладке двух
четырех площадок — в типичных точках насаждения.
Н. П. Анучин предлагает размещать круговые пробы 
на выделе статистическим способом с помощью се
ток квадратов; длины сторон их устанавливаются по 
специальной формуле в зависимости от площади 
выдела.

Один из актуальных вопросов лесной таксации — 
исследование текущего прироста и использование 
его в лесоустроительном проектировании. Большую

работу в этой области проделали ученые и лесо- 
устроители Литовской ССР. В докладах В. А н т а -  
н а й т и с а ,  В. З а х а р о в а ,  П. Я к а с а ,  Р. М а н к у -  
с а и выступлениях В. З а г р е е в а ,  А. З в и е д р и -  
са,  Т. Б и т в и н с к а с а  было отмечено, что в техни
ке определения текущего прироста насаждений и 
их совокупностей за последнее время достигнуты 
определенные успехи. В части же использования дан
ных о текущем приросте в проектных разработках 
лесоустройства вопрос остается открытым. Отмече
но также, что в лесной таксации отсутствует обще
принятая научно-техническая терминология по во
просам прироста. Выступающие рекомендовали ис
пользовать данные о текущем приросте при опреде
лении размера пользования лесом в выборочном хо
зяйстве и для экономической оценки эффективности 
лесохозяйственного производства.

В решении конференции говорится о необходимо
сти дальнейшего изучения текущего прироста насаж
дений, составления зональных таблиц для определе
ния его величины, разработки нормативных показа
телей эффективности лесохозяйственных мероприя
тий. С целью унификации терминологии по текуще
му приросту и другим таксационным показателям 
конференция считает целесообразным созвать сове
щание специалистов лесной таксации и лесоустрой
ства.

Многие из выступавших указывали на недостаточ
ную обеспеченность лесоустроителей, научных уч
реждений и учебных заведений измерительными 
приборами и инструментами. Разработкой и кон
струированием новых приборов и инструментов на
учно-исследовательские институты почти не занима
ются. Так, в отделе таксации и лесоустройства 
ВНИИЛМа конструированием новых приборов зани
маются один-два человека. В «Леспроекте» и науч
ных учреждениях все еще нет экспериментальной 
базы для создания таксационных приборов.

С докладами об опыте прошлых лесоустроитель
ных работ, их итогах в Литовской ССР и перспекти
вах на предстоящее десятилетие (1966—1975 гг.) вы
ступили управляющий Литовской лесоустроительной 
конторой А. С. К о с у х и н, доцент В. А н т а н а й- 
т и с, ст. преподаватель Р. Ж а д е й к и с .  Они отме
тили, что за последнее десятилетие в республике 
изыскивались более интенсивные формы хозяйства, 
широко внедрялись постепенные и выборочные 
рубки. Уже на сегодня сплошные рубки составляют 
только 18% от общего объема рубок, а более 20% 
всего пользования лесом получено в результате ком
плексных рубок, осуществляемых целыми квартала
ми по принципу «уход за запасом».

Для более полного учета особенностей лесного 
хозяйства и лесоустройства в Литовской ССР и в раз
витие общесоюзной лесоустроительной инструкции 
республиканское Министерство лесного хозяйства и 
лесной промышленности и ЛитНИИЛХ разрабатывают 
местную инструкцию, основные положения которой 
были доложены на конференции научным сотрудни
ком М. Я н к а у с к а с о м .  Учитывая, что новый цикл 
устройства лесов в Литовской ССР начинается в 
1966 г., нужно к этому времени завершить работу по 
составлению республиканской инструкции и согласо
вать ее с Гослескомитетом. Лесоустроителям Литов
ской конторь! уже теперь необходимо знать, какие 
изменения и дополнения к общесоюзной инструкции 
будут сделаны Министерством лесного хозяйства и 
лесной промышленности, чтобы учесть их при подго
товке к устройству лесов Литвы.

С. Бычков, 

Е. Демидов
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ОБЛЕСЕНИЕ НЕУДОБНЫХ ЗЕМЕЛЬ
В КАЗАХСТАНЕ

У Д К  634.0.232.1,'.2(574)

А. В. Бальчугоз, кандидат сельскохозяйственных наук 
Ф. Б. Давлетоза, мл. научный сотрудник (Казахский НИИ земледелия)

Н а  территории Ка за хс ко й С С Р  имеются 
десятки миллионов гектаров  неудобных з е 
мель, не используемых под сельскохозяй
ственные культуры.  Отдел агролесом елио
рации Казахского  научно-исследователь
ского института земледелия  проводит ис
сл едования  по облесению таких земель с
1962 г. Работы ведутся на базе  Каскелен-  
ского опытно-показательного  хозяйства  ин
ститута (в 25 км от Алма-Аты) ,  где не
удобных земе ль  около 800 га.

Продуктивно использовать  эти земли 
можно главным об раз ом  путем в ы р а щ и в а 
ния на них древесных и кустарниковых по
род, орехоплодных,  плодовых и ягодных 
культур для  получения строевой и поделоч
ной древесины,  плодов и ягод. Облесение 
не пригодных для  сельского хозяйства зе 
мель не только повысит лесистость т ерр и 
тории, но и уменьшит, а в ряде  случаев пол
ностью предотвратит  водную эрозию почв, 
изменит л ан дш аф т,  украсит  местность,  
улучшит климатическую обстановку.

В ы р ащ и ва ть  на саж д ен и я  на неудобных 
землях  — дело трудное:  эти земли р а з б р о 
саны по территории;  по рельефу это бугры, 
гривы, склоны различной крутизны и эк спо 
зиции, вершины и днища логов и оврагов 
и т. д. Растит ельные условия  здесь весьма 
суровые,  а поливать посадки нет в о з м о ж 
ности.

При разр або тк е  научных основ облесения 
непригодных земель  были поставлены с л е 
дующие задачи:

раз ра бо тать  способы подготовки почвы 
под посадки и посев и приемы ухода, обес
печивающие наилучшую приживаемость ,  
рост и развитие  насаждений;

выявить  возможность  вы ра щи ва ни я  н а с а ж 
дений посадкой сеянцев и саженцев  и по
севом семян некоторых пород на постоян
ное место;

с учетом рельефа, экспозиции и других 
факторов  среды подобрать  и испытать д р е 
весные, кустарниковые породы и ягодники, 
подходящие для  данных условий.

Территория опытно-показательного  хо
зяйства  находится  в зоне полуобеспеченной 
богары.  Почвы темнокаштановые,  светло- 
каштановые,  ма лор азвит ые,  луговые и л у 
гово-болотные.  Здесь  на разных участках 
посажено 50 га  лесных насаждений.  И сп ы
тывается  около 45 древесных,  кустарнико
вых, орехоплодных,  плодовых пород и ягод 
ников: акац ия  белая ,  вяз перистоветвистый, 
вяз гладкий,  клены ясенелистный, серебри
стый, татарский,  береза  бородавчатая ,  то 
поли пирамидальный,  черный, Серотина,  
канадский,  серебристый, сосна обыкновен
ная,  абрикос  обыкновенный, персик, ви ш 
ня войлочная,  смородина,  слива  карзин- 
ская,  уссурийская,  орех манчжурский,  л о 
хи узколистый,  серебристый,  восточный, 
бар ха т  амурский и др. Д у б  черешчатый, 
абрикос  обыкновенный и персик высевались 
на место гнездовым способом.

Почва  под посадки подготовлялась по 
системе раннего чистого пара  и зяби. На  
некоторых участках под посадки готови
лись посадочные ямы.  Весной 1962 г. опыты 
за л о ж е н ы  на следующих характерных уча 
стках сухой неудоби:

1-й у ч а с т о к  (3,7 га)  — направление  с 
юга на север, рельеф резко выраженный.  
Встречаются склоны южной, северной, юго- 
западной экспозиций,  низины, бугры, ров

30
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Т а б л и ц а  1

П риж иваемость пород (96) по участкам

Породы

1-й
уч асток
(р айон
н е ф т е 
б а зы )

2-й
уч асток

(к о со г о р )

З-й  
участок  
(м ы сы )

4-й  
участок  
(в осточ 
ная гра

ница)

Г--Й
уч асток
(овраг)

Обша я 
п р и ж и 

ваем ость

9 9 , 7 9 6 , 3 9 7 , 6 87 ,1 9 8 , 6 9 5 , 8
1 0 0 , 0 9 6 , 2 9 9 , 5 8 7 , 5 — 9 5 , 8

9 6 , 6 9 2 , 0 9 7 , 9 9 2 , 8 9 9 , 2 9 5 , 6
Акация б е л а я ..................................................................... 9 5 , 5 9 6 , 8 9 4 , 4 — — 9 5 , 7

— — — — 9 5 , 0 9 5 , 0
Ясень з е л е н ы й ..................................................................... 9 9 , 4 — 8 9 , 9 9 4 , 4 100,0 9 6 , 0
Сосна обы кновенн ая ........................................................ 81,1 — 6 5 , 3 — 6 6 , 9 70,1

100 ,0 — — 9 1 , 3 100,0 97 , 1
Аморфа (к у с т а р н и к ) ........................................................ — — 9 4 , 5 — — 3 4 , 5
Лох у з к о л и с т н ы й ............................................................ — 9 4 , 3 9 4 , 3 9 3 , 6 — 9 4 , 0
Абрикос обыкновенный ............................................... 9 2 , 7 — 77 , 1 — 100,0 9 0 , 0
Вишня войлочная ............................................................ 100 ,0 — — — 100,0 100,0
Смородина черная ............................................................ 9 1 , 4 — — — 100,0 9 5 , 7
Слива карзинская ............................................................ — — — — 100,0 100 ,0
Слива уссурийская ........................................................ — — — — 100,0 100,0
П е р с и к .................................................................................. — — — — 9 5 , 0 9 5 , 0
Гледичия .............................................................................. — 9 0 , 2 8 4 , 0 8 5 , 9 --- 8 8 . 0

ные участки.  Н а  скл он ах  южной экспоз и
ции почвы све тл ок аш тано вые,  сильно с м ы 
тые, на скло нах  северной экспозиции и на 
ровных местах — светл ок ашт ан ов ые ,  но р
мально развитые,  а в понижен иях  — свет 
л о ка ш та н овы е  с пр и зн ака м и гидроморф-
HOCTII.

2-й у ч а с т о к  (2 га)  — н а п ра влени е  с 
юга на север с уклоном 20— 25° з а па д но й 
экспозиции.  Почвы све тл ок аш та нов ые,  с ил ь
но смытые.

3-й у ч а с т о к  (1,06 г а ) — мысы,  пр и мы 
каю щи е с востока  к боль шому водоему на 
реке  К азач к а .  Бе рега  мысов у водоема об 
рывистые и см ыв аю тся  водам и водоема.  
Зд есь  условия  пр и жи ваемост и и роста по
садо к  особенно т яж елые .  Почвы светло- 
каштановые.

4-й у ч а с т о к  (5,4 га)  — направление 
с з а п а д а  на восток,  рельеф очень сложный.  
Имеются  низины, крутые склоны южной и 
запа дной экспозиций,  постепенный склон

Т а б л и ц а  2
Приж иваем ость  и рост пор о д  при разных способах посадки

С пособы п осад к и

по ям ам , вы копанны м под лопату под л е со п о са д о ч н у ю  машину
с осени

Породы

ср ед н я я ср едн и й ср ед н я я ср едн и й ср ед н я я ср едний
п р и ж и в ае пр и р ост  по п р и ж и в а е прирост по п р и ж и в а е прирост по

м ость , % в ы соте, с м м ость , % в ы соте, с м м ость % вы соте, с м

Вяз иеристоветвнстын . . . . 9 9 , 3 8 2 , 6 9 6 , 3 7 3 , 0 8 7 , 0 4 8 , 3
Вяз г л а д к и й ................................... 9 9 , 5 3 9 , 8 9 6 , 2 2 0 , 2 8 4 , 4 6 , 0
Клен я с е н е л и с т н ы й ................. 9 6 , 6 4 6 , 3 9 2 , 0 4 0 , 4 9 1 , 0 2 0 ,0
Акация белая .............................. 9 7 , 5 4 9 , 8 9 6 , 8 4 4 , 4 — —
Аморфа (к у с т а р н и к ) ................. 9 4 , 0 — 9 2 , 0 — — —
Лох у з к о л и с т н ы й ..................... 9 4 , 3 — 9 4 , 3 — 9 3 , 5 —
Сосна о бы к новенн ая ................. 7 0 , 4 9 , 8 6 4 , 0 5 , 7 — —
Тополь черный .......................... 1 00 ,0 1,20 9 1 , 3 8 9 , 0 — —
Абрикос обыкновенный . . . 9 4 , 6 7 1 , 2 6 6 , 7 6 4 , 8 — —
Ясень зеленый .......................... 9 9 , 3 16 ,3 9 7 , 0 1 3 , 8 9 4 , 5 9 , 3
Вишня в о й л о ч н а я ..................... 100,0 — 9 8 , 3 — — —
Гледичия ....................................... 8 3 , 7 9 0 , 2

"

86 , 0
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з апа дно й экспозиции.  Почвы т е м н о к а ш т а 
новые и светл ок аш та нов ые ,  но рм альн о  р а з 
витые.

5-й у ч а с т  о к —• ов ра г  (0,7 г а ) — общее 
н а п рав лени е  с востока  на за па д .  Бер ега  
ов ра га  северной экспозиции очень крутые — 
60— 80° и более,  южной экспозиции — 
35— 45°. Почв ы светл ок аш танов ые ,  сильно 
смытые,  легкого механического состава,  а 
по дну о в р а г а  т е мн о к аш та н о в ы е  тяж е л о го  
механического  состава.  Поч ва  под посадки 
на всех уч астках  тщательн о  готовилась  по 
системе чистого пара .

Н а б л ю д е н и я  показали ,  что у всех в ы с а 
женных пород листья  распустились  во вре
мя. Н есм о тр я  на сухое и ж а р к о е  лето  и го, 
что не было  поливов,  лис тов ая  поверхность 
у всех пород в течение вегетационного  пе
риода  была  нор мальной окраски.  Энтомо-  
вредителей не было.  П р и ж и л и с ь  посадки 
хорошо, рост и раз витие  проходили нор
мально.

П р и ж и в а е м о с ть  бо льш инств а  в ы с а ж е н 
ных пород (особенно д ля  очень з а с у ш л и в о 
го лета  1962 г.) была  высок ая  (табл.  1).

П рив одим  по ка зател и приростов по в ы 
соте у древесных и плодовых пород в з а в и 
симости от способов  посадки (табл.  2) .

К а к  видим,  вы с а ж е н н ы е  породы в пер
вый год не только  хорошо прижились ,  но 
дали хороший прирост.  Такие  посадки не 
н у ж да ю тс я  в дополнениях.  Прив одим по к а 
затели роста посадок  на второй год жизни 
(табл.  3).

Ук аза нн ые породы в ы с а ж е н ы  в разны х 
условиях ре льеф а и экспозиции и в р а з 
личном смешении.  Л у ч ш и й  рост по ка зали 
тополи,  а к а ц и я  белая ,  абр икос  о б ы кн ове н
ный, вяз перистоветвистый,  клен ясенелисг- 
ный, вяз  гладкий,  ясень  зеленый.  Смеше ни е  
пород в посадках:  1) а к а ц и я  б ел а я  +  вяз 
неристоветвистый (чистыми р я д а м и ) ,  2) вяз 
гладкий +  вяз перистоветвистый (чистыми 
р я д а м и ) ,  3) клен ясенелистный +  вяз  пе
ристоветвистый (чистыми р я д а м и ) .  Ш и р и 
на м е ж д у р я д и й  2,5 м, м е ж д у  растениями 
в ряду  1 м.

К концу вегетационного периода  второго 
года посадки полностью сомкнулись  к р о н а 
ми в ря да х  и частично в м еж дур ядь ях .  Уже 
на третий год здесь мо жн о будет п р е к р а 
тить уход за  почвой. Столь  интенсивный 
рост и развитие  н асаж д ен и й  объясняю тся  
высоким качеством подготовки почвы и по
садочного м ате р и а ла ,  своевременной по сад 
кой, тщат ел ьн ым уходом.  Сохранн ость  н а 
саждений к концу второго года 9 6 —99%.

Т а б л и ц а  3
Рост пород в двух л ет н и х  посадках  

на н еу д об н ы х  землях

" S 3 " ?
Породы ® з i  ш

цО н « о £•£ £■и  о В О. С в с

Вяз перистоветвистый ................. 2 0 6 , 8 9 4 , 3
Вяз г л а д к и й ....................................... 172,5 6 1 , 4
Клен ясенелистный .......................... 197,2 7 2 , 3
Акация б е л а я ...................................... 269,1 174,3
Ясень з е л е н ы й .................................. 177,9 4 0 , 6
Сосна обыкновенная ...................... 6 5 , 5 13,1
Тополь черный .................................. 6 0 0 , 0 3 0 0 , 0
Тополь пирамидальный ................. 5 0 0 , 0 2 0 0 , 0
Аморфа (кустарник) ...................... — —
Лох у з к о л и с т н ы й .............................. — —
Абрикос обыкновенный ................. 185 , 8 8 2 , 3
Вишня в ой л очн ая .............................. _
Смородина ч е р н а я .......................... — —
Слива к а р з и н с к а я .......................... — 6 4 , 4
Слива уссурийская .......................... — 106,4
Персик (п о с е в о м ) .............................. — 134,4
Гледичия ............................................... — —

Осенью 1962 г. были высеяны желуди 
дуба , косточки абрикоса  и персика  на р а з 
личных участках.  Приводим данные о со
стоянии этих посевов на более характерном 
участке «Косогор».  Участок площадью
1,26 га, за пад ной экспозиции,  с уклоном 

20— 25°. Почвы светлокаштановые,  смытые, 
легкого механического состава .  Почва в 
июне бы ла  вспа хан а  на глубину 25— 30 см 
и в течение л ета  п о дде рж и ва лас ь  в чистом 
от сорняков и рыхлом состоянии. Посев 
был произведен в октябре  гнездами вруч
ную, под кол. Ширин а м еждурядий  — 2,5 м., 
расстояние  ме жду гнездами — 2 м. При по
севе в почву вносился гексахлоран.

Весной 1963 г. появились д р уж н ы е  всходы 
всех посеянных пород. В течение лета  было 
произведено пять ручных прополок и рых
лений в гнездах и шесть тракторных о б р а 
боток в ме жд ур яд ьях .  Н а  1 октября  сохран
ность гнезд составила:  дуба  — почти 89% 
(часть гнезд по вреждена  слепышом) ,  абри
к о с а — 99,24%,  персика  — 100%. Высота 
дуба  была  10— 12 см, абрикоса  60—70 см, 
персика  50— 60 см. Растений в гнезде: д у 
б а — 20— 25, а б р и к о с а — 10— 15, персика — 
8 — 12.

К концу вегетационного периода  1963 г. 
были проведены раскопки корневых систем, 
д ав ш и е следующие результаты.  У дуба  че- 
решчатого корневая система интенсивно 
росла и при высоте надземной части 11 — 
15 см достигла длины 135 см. Она пред
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ставляет собой стержневой корень,  идущий 
вертикально вниз. Бо ко вы х корней нет. 
У абрикоса  при высоте  над земной части 
80 см корневая  система достигла  70 см. 
Она мощная ,  хорошо разв етвле н на я ,  бо ко 
вые корни отходят  в стороны до 50— 60 см. 
У персика при высоте  над земной части 
50—60 см корн евая  система достигает  110— 
120 см. Мо щное  развитие  корневых систем 
дуба, абри кос а  и персика д ае т  основание 
полагать,  что эти породы будут  успешно 
расти в дан ных  условиях.  Ост ает ся  неяс
ным, насколько  морозостойки абрикос  и 
персик.

Абрикос и персик в большинстве  гнезд 
сомкнулись кронами.  Н а  второй год там 
уже можн о пр ек ратить  уход за  почвой. 
Смыкание крон в гнездах  д уба  п р е д п о л а 
гается на второй и третий год. Д л я  н ак оп
ления влаги в посевах в сентябре  1963 г. 
проведено глубокое (45— 50 см)  рыхление  
почвы в м еж д у р ядья х .

Весной 1963 г. были по саже н ы древесные 
породы и ягодники.  Н а  1 о к тябр я  п р и ж и 
ваемость главных пород соста ви ла  95— 
99%- Той ж е  весной по дну большого лога  
с близким за леган ие м  грунтовых вод были 
высажены круп ном ерные  сеянцы тополя  
пирамидального,  ив древовидной и к орз и 
ночной. Посадки  проведены весной 1964 
и 1965 годов. П р и ж и в а е м о с т ь  посадок 
1964 г. 95— 100%.

Плодо вы е и ягодные кул ьтуры п о с а ж е 
ны на бросовом участке  п л о щ а дь ю  1,80 га.  
Почвы близки к темн ока ш та н овы м.  В т е 
чение лета  1962 г. участок  с о д е р ж а л с я  в чи
стом от сорняков  и рыхлом состоянии.  
Осенью почву взры хл ил и д о р о ж н ы м  р ы х л и 
телем на глубину до 60 см. Весной 1963 г. 
были в ы саж ен ы  вишня войлочная ,  а б р и 
кос, слива,  ра злич ны е сорта  яблонь.  П р и 

ж и в а ем о с т ь  их на  1 октября  1963 г. соста
вила  97— 100%. Сохран но сть  95— 100%.

Н а ш и  опыты облесения  неудобных зе
мель,  проведенные в 1962— 1965 гг., поз
воляют  сде лать  некоторые предварите ль
ные выводы.

Подгото вк а  почвы на участках,  не при
годных для  сельского  хозяйства,  д ол ж на  
вестись по системе глубокого черного пара  
с выкопкой посадочных ям с осени. Там,  
где вспаш ка н евозм ож н а  (крутые склоны, 
узкие  л о ж к и  и др., а т а к ж е  понижения с 
близким стоянием грунтовых вод),  для по
садки надо исп ользо вать  ямы,  выкопанные 
с осени трак то рны м ямокопом или вручную. 
Н а  понижениях (по дну оврагов ,  логов) 
почву, если возможно,  достаточно вспахать  
под зябь  и выкопать  посадочные ямы с 
осени.

Ра зм е щ ен и е  древесных и кустарниковых 
пород в зависимости от условий п р о и з р а 
стан ия  д о л ж н о  быть различным.  На  при
годных для  пахоты учас тка х  — в расчете 
на полную мех ан из ац ию  ухода  за н а с а ж д е 
ниями — посад ка  и посев могут быть про
изведены гнездовым или рядо вым спосо
бом с шириной м е ж д у р я д и й  в 2,5— 3 м. 
По  дну логов,  оврагов  и другим пон ижен
ным участкам пос адка  д о л ж н а  быть  за гу 
щенной,  чтобы до минимума сократить  
ручной уход. Н а  крутых склонах  посадку 
и посев лучше вести гнездами.

Перспективн ыми по род ами в этих ус ло
виях по ка зали себя а к а ц и я  белая ,  вяз  пе
ристоветвистый,  клен ясенелистный,  вяз 
гладкий,  абрикос  обыкновенный,  вишня 
войлочная  и д р . — на сухих участках,  а 
т а к ж е  тополь и ивы — на пониженных 
местах.  Д у б  черешчатый,  абрикос  и персик 
лучш е вводить  посевом.

ЗАЩИТА БЕРЕГОВ ГОРЬКОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
В. А, Афанасьев («Союзгипролесхоз»)

К числу н ебл агоп ри ятн ых факторов ,  воз 
никающих при создании крупных искусст
венных водоемов,  относится а б р а з и я  — р а з 
рушение берегов  волнами,  высота  которых 
может достигать  двух и д а ж е  трех метров.  
Особенно сильно р а з м ы в а ю т с я  берега пер
вые три-пять  лет.  Так,  за  первые три года 
на Горьковском водо хр ан ил ищ е  в районе  
села Андроново зона разр уш ен ия  берегов 
волнами достигла  местами 20— 30 м, на

У Д К  634.0.116.3

Куйб ышевско м у села  Бел ый Яр — 60 м, 
а у села Подбор ное  расчлененный берег от
ступил за два  года на 55— 65 м. Некото
рые участки берегов  Каховского водохра
нилища пер ера бот аны  волнами на 
200— 250 м.

Волновое разрушен ие  берегов вод охр а
нилищ не ж елат ел ьн о п реж де всего потому, 
что значительные площ ади ценных земель

2 Лесное хозяйство jNs в 3 ?
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Рис. /  Плетень с каменной засыпкой для защиты размываемого 
берега. Учинское водохранилище (М осковская область)

р азм ы в а ю т с я ,  сносятся  во 
дой и исклю чаю тся  из сел ь
скохозяйственного  по льзо 
вания.  По нашим  подсчетам,  
только  по берегам К у й б ы 
шевского водо хран ил ищ а  
м ож ет  быть смыто более 10 
тыс. га  плодородных земель,  
пригодных для  разв еде н ия  
плодовых садов  и выращн-  

• ва-1ия сельскохозяйственных 
культур.  Р а з м ы в  берегов  в о 
дохр ан и л и щ  Днепровско го  
к а с к а д а  г и дроэл ек тро ста н
ций в пред елах  Ук раин ы 
только за первые 10 лет  ох
ватит  около 13 тыс. га з е 
мель.  Анали з  м ате ри ало в  
прогноза перераб отки  бере- .  
гов по некоторым во д о х р а 
н или щам  показыв ает ,  что в 
среднем на к а ж д ы й  к и л о 
метр длины ф а р в а т е р а  во-, 
д о х р ан и л ш ц а  приходится  до 
10 га  земель,  которым гро
зит размыв.

Д л я  за щ иты  берегов  в од о
х р а н и ли щ  от волнового р а з р у ш ен и я  в ряде  
случа ев  соо р у ж а ю тс я  подпорные стенки, 
волноломы, буны с применением каменных,  
ж ел езо бето н ны х и бетонных конструкций.  
Поско льк у  такие  соор у ж е н и я  требуют б о ль 
ших затрат ,  их возв одят  только  там,  где р а з 
рушение берегов  у г р о ж а е т  дорогостоящим 
об ъе кт ам  ( заводам ,  ж е л е з н ы м  и шоссейным 
дорогам  и т. п.).  В большинстве  ж е  случаев 
на ра з м ы в а е м ы х  берегах ,  протянувшихся  
только  в европейской части С С С Р  не менее 
чем на 7,5 тыс. км  (Е. Г. Качугин,  1963). 
з ащ ит ны х  долговечных сооружений почти 
не строят.  А браз ион ны е берега  И стрин ск о
го и Учинского  вод охран ил ищ  (.Московская 
о бла ст ь)  вот у ж е  10— 15 лет  крепят  плетня
ми, б уна ми из ка м н я  и бр ак ованн ых  ж е 
лезо бетонных конструкций,  подпорными 
стенками и дерев янн ыми волноломами.  
В 1963 г. на Истринском вод ох ран или ще 
впервые м е ж д у  плетнями были вы саж ены  
черенки ивы.

Н а бл ю д е н и я  за за щ ит ны м  действием 
простейших сооружений,  ивовых зарослей 
и отдельных кустов  поз вол яю т сдел ат ь  в ы 
вод о целесообр азн ости и технической воз 
можности их использования .  Так,  на Учин
ском в од охран и ли щ е  в местах  р а с п о л о ж е 
ния плетней с каме нной за сы пкой п е р е р а 
ботка  берега полностью приостановлена .  
Ча сть  ивовых кольев в плетнях  проросла

(рис.  1). Буны, сооруженные из камня 10 лет  
назад ,  способствовали о браз ован ию  из н а 
носов п л я ж а  шириной 6— 8 м,  который з а 
рос травой.

Н а  Истринском в од охран ил ищ е  широкое  
развитие получило устройство двухрядных 
плетней.  Основу первого от воды плетня 
составляют колья  ветлы,  второго — ивы. 
Там, где колья ветлы при жи ли сь  уд овле
творительно,  берег  перера ботан  меньше, 
чем в неза щище нны х местах.  Так,  у села 
Армягово пр иж ивш иес я  колья созданного 
в 1952 г. плетня,  ра спо ложен ные  друг  от 
друга  на расстоянии 0,7 м, вдвое ум ен ьш и
ли ра зр уш ен ие  берега.

На  берегах в о дохран ил ищ  мо жн о найти 
немало участков,  где р азм ы ван и е  значи
тельно з а м едл и ло сь  под влиянием даж е  
отдельных деревьев  и кустов. На  Горьков
ской косе Истринского  водохрани лищ а оди
ночный куст ивы полностью защитил берег 
на пр отяж ени и 3 м.  З а росли ивы и ольхи 
серой,  имеющие до 60% стелющихся  по во
де побегов,  остановили переработку бере
га, а расп оложе н ны й рядом незащищенный 
уч асток  отступил от воды на 3 м.

На Рыбинс ко м водохрани лищ е (Вологод
с ка я  о б ласть) ,  особенно в первые годы, до 
гибели затопленного  леса и кустарников,  
препятст вов авш их подходу волн к линии 
уреза ,  бер еговая  черта была вы р а ж е н а  с л а 
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бо. В районе села Городище на берегу в ы 
сотой в 1 м  о б н а р у ж е н  корневой стул сос
ны III класса  возра ст а ,  вы сту п аю щий  на 
5 м в водо хранилище.  С озд анн ы е в 1956 г. 
Дарвинским госзаповедииком (Л.  Н. Ку- 
ражковский) в 1,5 км  севернее села Борок  
волноломные посадки из ивы ломкой,  им ею 
щие сейчас высоту 7— 8 м, полностью пр и 
остановили перераб отк у  берега.  Изучение  
таких м ате р и ало в  пос луж и ло  основой для  
разработки институтом «Союзгипролесхоз»  
мероприятий по за щ и т е  берегов  Го рь к ов
ского вод охр ани лищ а.

Горьковское в од охр ан и ли щ е  р а с с ч и та 
но на сезонное  регулирование  стока:  в пе
риод весеннего половодья  оно наполняется  
до нормального  подпорного  горизонта,  ко 
торый практически дер ж и т с я  весь в ег ета 
ционный период,  а затем в течение осени — 
зимы ср а ба т ы в а е тс я  до зад ан но й отметки.  
Иногда по разн ым причинам в о д о х р ан и л и 
ще не достигает  проектной отметки или 
в течение навигационного  периода  уровень 
воды в нем несколько падает.  Поэт ому 
создавать защ ит ны е н а с а ж д е н и я  из ивы 
здесь трудно.  Учитывая ,  что время спада  
воды не пр евыш ает  двух  месяцев  вегетации,  
а т а к ж е  то, что н адводн ая  в этот период 
часть п л я ж а  смачи ваетс я  д а ж е  небольшой 
(10— 20 см высоты)  волной,  в ы с а ж и в а т ь  
сюда черенки бесполезно.  По нашим д а н 

ным, количество  поя вившихся  побегов в по
с а дк а х  1963-— 1964 гг. на не под верг аю щ ем 
ся волнобою участке  уменьшилось  через 
месяц после н а ч а л а  вегетации лишь на 
10%, а на волнобойном — на 50%.  П о я в и в 
шиеся  здесь побеги ошмыгн ваю тся ,  искрив
л я ю т с я  и о б лам ы ва ю тся ,  т. е. черенок о к а 
зы вается  нежизнеспособным.

В ы с а ж и в а т ь  черенки ивы можно только 
в сухую часть п л я ж а ,  т. е. б ли ж е  к подош
ве обрыва ,  ко торая  см ачи ваетс я  и с м ы в а 
ется только боль шими волнами,  а они б ы 
вают  нечасто. С течением времени,  когда 
пе реработка  уйдет дал ьш е ,  куст окажется  
в воде, но его разв и т а я  корневая  система 
и многочисленные побеги будут  з а д е р ж и 
вать  плавник,  ил, песок, д ав а т ь  воздуш 
ные корни и со зд ав а ть  свои микроусловия  
для  жизни.  Такого  рода  кусты имеются на 
Учинском вод ох ра н ил ищ е  (рис. 2).  Когда- 
то они росли на материке,  но переработка  
берега от орвала  их от суши и теперь они 
ока за л и с ь  на своеобразны х останцах  р а з 
мером иногда до 10 м-.  Это показывает ,  что 
куст ивы, выросший в нор мальных усло 
виях,  очутившись в воде в возра сте  не менее 
3— 5 лег,  будет остав аться  жизнеспо соб
ным, ула в л и в а я  необходимый субстрат  
д л я  увеличения  корневого стула.

На ш и работы по созданию опытных поса
док на абрази он ны х берегах Горьковского

Рис. 2. Кусты ивы на останцах при нормальном подпорном горизонте. Учинское
водохранилище
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в о д о х р ан и л и щ а  в районе села  
Андрон ово — Зу бовский з алив  
(при участии ка н ди да та  с ел ь

скохозяйственных наук  И. Р.
М ор оз ов а )  были начаты в
1963 г., т. е. спустя 7 лет пос
ле  наполнения  водо хран ил ищ а  
до проектной отметки н о р м а л ь 
ного подпорного горизонта .
Бе рега  здесь  высотой от 1 до
3— 5 м сл о ж ен ы  а л л ю в и а л ь н ы 
ми песками первой н а дпо йм ен
ной террасы,  преимущественно 
мелкими с прослоями су п есей . ’
З он а  п ереработк и берега  о х в а 
тила  в среднем 20— 30 м.  О б р а 
з овался  подводный пл я ж  ш и р и 
ной 30— 40 м с уклоном 0,02—
0,03 м.  Н ад во д н ы й  пл я ж  имеет 
ширину 4— 7 /И, из которых 2—-
3 м составляет  м окр ая  часть, 
с м а ч и в а е м а я  судовыми и не
большим и (до 20 см)  в е т р о в ы 
ми волнами.  Н а  долю сухой 
части п л я ж а ,  на хо дя ще йся  на 
вы ш е  мокрой,  приходится 1— 2 м.

Д л я  посадок было вы брано три участка :  
п е р е р а б ат ы в а е м ы й  берег высотой 3 —4 м 
(длина  участка  140 м ) , п ер ер аб ат ы ва ем ы й  
берег высотой 0,6— 1 м (длина  30 м ) , пе
ресыпь о в р ага  (длина 20 м ) . Та ким  о б р а 
зом, один участок  х а р акт ери зу ется  а к т и в 

Рис. 3. Буны из пней на размываемом берегу Горьковскоео водо
хранилища

10— 20 см ной абразией,  другой — ослабленной,  а 
третий (пересыпь ов ра га )  практически не 
подвержен  волнобою.

Н а  участке  с активной абр ази ей в а в г у 
сте 1963 г. на протяжении 120 м были уста 
новлены буны для  у л авл и ва н и я  про доль
ных наносов и частичного гашения волн, 
особенно тех, которые подходят  к берегу

Сохранность (%) и рост посадок на 1 июля 1964 г.
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Абразионный берег, закреп Ива русская, осень 1963 г ................... 80 3 17 _ _ 53
ленный бунами Ива русская, апрель 1964 г ................. 50 — 50 — — 49

Ива трехтычинковая, осень 1963 г. 41 •26 32 — 1 50
Абразионный берег, закреп Ива русская, осень 1963 г ................... 71 — 29 — — 60

ленный бунами и плетнем Ива русская, апрель 1964 г................ 60 — 40 — — 56
Ива трехтычинковая, осень 1963 г. 100 — — — — 62
Ольха серая, апрель 1964 г................. 100 — — — — 57

Абразионный берег, незащи Ива русская, апрель 1964 г................. 98 — — — 2 44
щенный Ива русская, май 1964 г....................... 31 2 40 27 — 22

Берег, закрепленный плетнем Ива русская, апрель 1964 г ................ 66 — 34 — — 32
Ольха серая, апрель 1964 г ................ 72 — 28 — — 30

Слабо разрушаемый берег Ива русская, осень 1963 г................... 100 — — — — 74
высотой до 1 м с посадкой Ива русская, май 1964 г....................... 94 — — — 6 40
в забровочной части с за 
глублением кольев до грун
товых вод

Пересыпь оврага Ива русская, осень 1963 г................... 100 — — — — 48
Ива русская, май 1964 г....................... 100 — — — — 36
Ива трех тычинковая, осень 1963 г. 100 — — — — 36

36

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



г.од острым углом.  Н а  контрольной части 
длиной 20 м  буны не ус тан авл и ва ли.  Всего 
было сооруже но 12 бун дли ной  от 6 до  12 м, 
расстояние ме жд у ними 10— 12 м (рис. 3) .  
Для  бун использ овался  только  местный м а 
териал,  на хо дящ и йс я  на п л я ж е  или в заб-  
ровочной части.  В основном это были пни 
весом 200— 250 кг. В к а ж до й  из 9 бун уло
жено 15— 25 пней. Три буны сдел аны  из 
бревен ели,  сосны и березы.  Пни и бревна  
закреплены сваями.  Л у ч ш е  действуют пне
вые буны, плотно при ле гаю щие  ко дну, но 
они в большие штормы при высоте волны 
более 0,4— 0,5 м частично р а з р у ш аю т с я  и 
требуют восстановления.

Весной 1964 г. на участке  с б уна ми и на 
п л я ж е  слабо  п е р е рабат ы ваем ого  берега 
(высотой 0,6— 1 м)  установлены плетни. 
Высота плетня  0,7— 0,8 м, из них 0,3— 0,4 м 
в канавке .  М е ж д у  сосновыми колья ми в 
них заплетены ива и береза .

Осенью 1963 г. и весной 1964 г. на оп ы т
ных и контрольных участках  п осаж ен а  ива. 
В 1963 г. в ы с а ж и в а л и  черенки ивы русской 
длиной 0,7— 0,9 м на глубину 0,4— 0,5 м и 
черенки ивы трехтычинковой длиной 0,5 м 
на глубину 0,3 м. а в 1964 г. преимушест-  
венно черенки ивы русской кольями длиной
1 — 1,2 м на глубину 0,8— 0.9 м. Посадки д е 
лал и рядовые (2— 3 ря да )  с размещ ен ием  
1X0,3 м и п л о щ а д к а м и  1X1 ж по 5— 7 че
ренков. Н а  п л я ж е  под защ ито й плетней в ы 

с а ж е н о  т а к ж е  два  ряда  ольхи серой, з а 
готовленной д ичка ми с комом (см. т а б 
лицу) .

К а к  видно из таблицы,  приживаемость  
черенков и кольев на  не п ер ерабаты ваем ых 
в настоящее  вре мя  уч астках  составила 
97— 100%, на а бр ази он ны х берегах,  но з а 
щищенных  бунами и плетнями,  — 64— 73% 
и на контрольном,  под верженном волно- 
бою, участке  — 50%- Осмотр посадок в а п 
реле 1965 г. показал  повышение пр и ж и в а е 
мости на участке,  за щ и щ ен н ом  бунами и 
плетнем,  до 75% за  счет летнего п р о р а с т а 
ния черенков,  за сыпа нн ых ранней весной. 
На  незащищ енн ом участке  в связи с акти 
визацией волнового воздействия  летом и 
осенью 1962 г. посадки практически погиб
ли. Н а  пересыпи и слабо аб ра зи онн ом  участ
ке изменений не произошло. Д л и н а  побе
гов в среднем 0,7— 0,8 м,  м ак с и м а л ь н ая  до
1,4 — 1,7 м.

Таким образом,  д ля  посадки насаждений 
под защитой простейших сооружений д о л 
ж н а  использоваться  сухая  часть вы р а бо т а н 
ного пл яжа ,  не с м а ч и в ае м а я  малыми  вол 
нами и не за с ы п а е м а я  с по лза ю щим  с отко
са грунтом, ширина  которой достаточна  
для  посадки первых 2— 4 рядо в  за щ иты  при 
расстоянии межд у  ними 1 м. По мере про
дви же ни я переработки в глубь берега надо 
в ы с а ж и в а т ь  дополнительные ря ды  защиты 
до полной приостановки абразии.

ПОГЛОЩЕНИЕ СЕЯНЦАМИ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ГИББЕРЕЛЛИНА

У Д К  634 0.232 32 : 631.8
Л. С. Дорохова (ВНИИЛМ)

В лит ерат ур е  имеется м а л о  сведений о 
влиянии гибберелловой кислоты (ГК)  на 
обмен веществ  у древесных растений,  у к а 
зывается  лишь,  что она по вы шает  прирост 
в высоту лиственных пород и ма ло влияет 
на рост хвойных.

В 1959— 1963 гг. гиббереллин испыты 
вался в посевном отделении М ы ти щ и н ск о
го питомника Мы тищ инского  леспа ркх оз а  
в производственных условиях и на питом 
нике В Д Н Х  С С С Р  ‘. Д л я  изучения был взят 
вопрос азотного,  фосфорного  и калийного 
усвоения сеянцами древесных пород под

1 Работа проводилась под руководством проф.
А. И. Ахромейко.

влиянием обработки гиббереллином разных 
концентраций.

Определение  азота,  фосфора  и калия  
проводилось из одной навески раститель
ных проб: листьев,  стеблей и корней мето
дом мокрого озоления .  Полученные резуль
таты химических ан ал из ов  сравнивались 
с контрольными растениями,  взятыми для 
анализо в  в те ж е  сроки, что и опытные 
растения.  Азот оп реде лял ся  микрометодом 
по Кь ельдалю,  фосфор по методу Дениже 
в модификации А. Ю. Л евиц ког о  фотоэлек
т ро кал ори метром,  калий  — на пламенном 
фотометре  (модель  III ,  Карл-Цейс ,  Иена) .

Сеянцы отби ралис ь  по диагонали проб
ной пло щади  по 30 штук в следующие сро-
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Влияние гиббереллина на рост и развитие сеянцев д у б а  и липы
Т а б л и ц а  1

Высота
сеянцев,

см

Абсолютно сухой вес в граммах

Вариант опыта Диа метр, 
мм листья стебли корни

всего
расте

ния

Д у б  черешчатый
Контроль (без ГК) 
ГК 100 мг/л  . . 
ГК 200 мг/л  . . 
ГК 400 мг/л  . .

12,1 4,12 0,77 0,40 1,99 3,16
59,4 4,92 1,45 2,10 1,80 5,35
56,5 5,14 0,90 2,25 1,50 4,65
68,7 5,14 1.05 2,70 2,00 5,75

Липа мелколистная
Контроль (без П О  
ГК 100 м г /л  .
ГК 200 м г /л  . . 
ГК 400 м г /л  . . .

6,6 4,18 12,60 10,80 16,29 39,60
12,4 2,61 1,40 9,25 3,2& 14,15
12,9 3,27 4,20 8,90 6 ,5° 19,60
12,7 2,60 2,25 7,12 5,37 14,74

ки: первый — через неделю после оп р ы ск и 
вания ГК, второй— в конце  июля,  в период 
ма кс им альн ог о  роста растений,  третий — 
в конце августа ,  в период з ам едл ен и я  р о 
ста и интенсивного о тло ж ен и я  запасны х 
питательных веществ.  К а ж д ы й  ра з  при 
взятии образцов  р а с к а п ы в а л а с ь  кор невая  
система сеянцев.  Од нов ременно  со в з я 
тием образ цо в  в третий период отби рали сь  
средние  об ра зц ы д ля  изучения а г р о х и м и 
ческих п ок азате лей  почвы.

Почвы М ытищинс ко го  питомника  бедны 
питательными веществами,  относятся  к 
дер ново-подзолистым среднесуглинистым.  
Поч вы  лесного питомника  В Д Н Х  С С С Р  
легко-суглинистые, с внесением полного ми
неральн ого  удобрен ия  (N  — 60 т/га, Р  — 
60 г!га и К  — 30 т/га).

Исс лед овани ям и установлено,  что о п р ы 
скивание  гиб береллином  вы зв а л о  усиление 
роста в высоту  сеянцев  клена ,  д уба  и липы. 
О б р аб о т к а  гиббереллином корневой систе
мы части сеянцев сосны обыкновенной в 
на ч але  второй вегетации в ы з в а л а  у ве ли
чение высоты на 30% .  У опытных растений 
дуба ,  липы и клена  прирост  в высоту в
2— 5 раз превысил рост контрольных.  При 
этом на блю дало сь  удлинение м ежд оузлий 
и увеличение  числа  листьев  при у м е н ь ш е 
нии пло щ ади  листа  (табл.  1).

Однако,  если у сеянцев дуба  н а б л ю д а 
лось  увеличение  сухого веса при всех испы
танны х кон цен трациях гиббе реллина  (100— 
200— 400 м г / л ) ,  то у липы мелколистной 
при всех концентрациях вес опытных р а 
стений был ниже контрольных. У о б р аб о 
танных гиббереллином сеянцев клена  уве 
личение  сухого веса отмечено только  при

концентрации 50 мг/л ,  а в остальных слу 
чаях  на блю дало сь  уменьшение  веса.

Н а м и  установлено,  что у обработанных 
гиббереллином растений увеличилось со
д е р ж а н и е  общего фосфо ра  по сравнению 
с контролем через неделю после их опр ы
скивания  стимулятором.  Корневая  система 
сеянцев  дуба  при всех концентрациях гиб
бер еллин а  имела вес, близкий к аб со 
лютно сухому весу контрольных растений. 
Это под твер ж да ется  и данными химических 
анализов .  С о л е о ж а н и е  общего фосфора  в 
корнях опытных сеянцев дуба  несколько 
ниже, чем у контрольных. В корнях сеян
цев липы и клена ,  обработа нных гибберел
лином,  с одерж ан и е  общего фосфора  было 
близким к контролю.

Вы я в л ен н ая  ди на мик а  накопления  о б щ е 
го фосфора  в сеянцах  липы, дуба  и клена 
показывает ,  что наи бо льш ая  потребность 
в фосфоре  возникает  у растений через 
педелю после обработки гиббереллином.  
В этот период и д о л ж н а  проводиться вне
корневая  фосфор на я  подкормка ,  наиболее 
эф ф ек тив на я  по усвоению. Выяснилось 
та кж е ,  что всходы растений,  об работанные 
гиб береллином  в концентрации 500 мг/л,  
реагир ую т на накопление Р 20 5 так  же,  как 
и однолетние сеянцы,  т. е. в раннем в о з р а 
сте (при обраб от ке  всходов)  растения энер
гичнее реагир уют  на внесение стиму лят о
ров, чем однолетние сеянцы. Все эти све
дения  относятся  к бедным почвам М ы т и 
щинского  леспаркхо за .

Интересны т а к ж е  данные химических 
ан ал и зо в  об раб отан ны х гиббереллином о д 
нолетних растений липы мелколистной на 
удобренных полным минеральным удобре-
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Т а б л и ц а  2
Содержание общего фосфора в однолетних  

сеянцах липы мелколистной (% от абсолютно  
сухого  веса)

Органы растений
Контроль 
(без ГК)

Сеяниы, обра
ботанные ГК

Л и с т ь я .............................. 1,323 1,455
Стебли .............................. 1,185 1,320
Корни ................................... 1,323 1,062

Всего в растении . . 3,831 3,827

ниём почвах питомника В Д Н Х  С С С Р  
(табл. 2) .

Под влиянием гиббе реллина  в корнях о д 
нолетних сеянцев  липы на удобренных 
почвах количество общего  фо сф ор а  пе ре
распределяется :  больш е его н ак ап ли ваетс я  
в листьях  и меньше в корнях (на 2 0 % )  по 
сравнению с контролем.  О б щ е е  количество 
фосфора  в растениях — опытных и конт
рольных —  остается од инаковым.

Вн ек ор не вая  подкормка  Р 32 увеличивает 
количество ф осфора  в опытных растениях 
дуба  под влиянием гиббе реллина  разны х 
концентраций более чем в пять раз,  а к оли
чество общего  азота  только  при ко н це нт ра 
циях ГК  100 и 200 мг/л .  Высокая  кон цен 
трация  ГК  (400 м г/ л )  снизила  количество 
азота в сеянца х  дуба  на 18%.

О б р аб о т к а  гиббереллином двухлетних 
растений дуба  по лож ительно  с к а з а л а с ь  на 
общем накоплении калия .  По сравнению с 
контрольными растениями,  которые с оде р
ж а л и  10.77 м г  к а л и я  на 100 г  абсолютно 
сухого вещества,  опытные растения  под 
влиянием гиббе реллина  в концентрации 
100 мг/л  с о д е р ж а л и  20,39 мг  калия ,  при 
400 м г/ л  — 21,61 мг,  или 206% к контролю.  
Это пок азывает ,  что под влиянием гиббе
реллина  происходит  усиленное  накопление 
калия  в молодых расту щих частях  р а с т е 
ния и в первую очередь  в листьях.

Количество  к алия  в однолетних сеянцах  
клена  остролистного  было  наименьшим 
во всех в а р и а н т а х  опыта по сравнению 
с контролем,  за  исключением растений,  о б 
работанных гиббереллином в концентрации 
500 мг/л:  у них со де рж ани е  к а л и я  до ст и га 

ло  32,62 мг  на 100 мг  абсолютно сухого 
вещества ,  а у контрольных растений — 
27,61 мг.  У сеянцев  липы мелколистной вы
сока я  доза  гиб береллина  сни жа ет  содер
ж а н и е  к алия  по сравнению с контролем.

Т аки м  образо м,  можно сказать,  что гиб- 
береллин являе тся  активным стимулятором 
роста  для  ряда  древесных пород,  но его 
действие в значительной мере зависит  от 
вида  растений,  их возраста ,  состояния 
во вре мя  обработки,  от дозировки вноси
мого п р е п ар а т а  и от других условий. О п р ы 
скивание  раств оро м ГК  однолетних и дву х 
летних сеянцев  дуба  черешчатого  и липы 
мелколистной увеличило прирост стебля  
в высоту  более чем в пять раз  и сухой вес 
на 80% по сравнению с контролем (у д уба ) .  
Н а  хвойные породы опрыскивание  гиббе
реллином их над земно й части по лож ит ель
ного влияния  не ок аза ло .  Погруже ние  к о р 
невой системы в раствор ГК  (2 % )  увеличи
ло  прирост в высоту однолетних сеянцев 
сосны обыкновенной на 30%.

В це нтральны х районах  страны,  обеспе
ченных влагой,  опрыскивание  гиббере лли
ном однолетних сеянцев клена  остролист
ного целе сообразн о проводить на фоне вне
корневых по дко рмок фосфором.

К а к  по к аза ли  химические ан ализ ы  расте
ний, у них под влиянием гиббереллина  
энергичнее проходит  фосфорное,  азотное 
и калийное  усвоение.  В большинстве  с лу
чаев,  чем выше кон центрация  ГК при об 
работке  растений,  тем больше н а к а п л и в а 
ется в них фосфора ,  азота  и калия .

Д л я  ускорения  роста сеянцев древесных 
пород опрыскивать  их гиббереллином надо 
не менее двух  раз  в первой половине  веге
тационного периода.  Тогда  во второй поло
вине лета  растения  будут  своевременно под
готовлены к зиме.  Применение  ГК в питом
никах  до лж н о  сопр овож дат ься  фосфорной 
и аммиачн ой под кормками,  вносимыми 
внекорневым способом в течение недели 
после обработки.

Предп ол ож ени е  ученых,  что гибберелло-  
вая  кислота  гонит фосфо рну ю кислоту в 
точки роста и этим объяс няе тся  о тста в а
ние в росте корневых систем, полностью 
подтвердилось  проведенными нами химиче
скими ан ализ ами.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ДЕЙСТВИЕ ГИББЕРЕЛЛИНА НА СЕЯНЦЫ ЛИПЫ И ДУБА
У Д К  634.0.232.32 г 631.8

А. И. Иодвалькис (ЛитНИИЛХ)

Всестороннее изучение действия гиббереллина на 
рост и развитие сеянцее дуба черешчатого и липы 
мелколистной проводилось в 1962—1963 гг. в питомни
ках Биржайского лесхоза (Литовская ССР). Сеянцы 
опрыскивались раствором гиббереллина разной кон
центрации (0,005%, 0,01%, 0,02%, 0,03%) от одного 
до шести раз. Для усиления корневой системы сеян
цев в некоторых вариантах опыта проводили мине
ральное питание растений в виде корневой и вне
корневой подкормки. При внекорневой подкормке 
аммиачную селитру (в концентрации 0,5%), хлорис- 
стый калий (1%) и суперфосфат (2%) смешивали 
с раствором гиббереллина (0,01%). При корневой 
подкормке смесь этих удобрений весной высыпали 
в специально нарезанные бороздки глубиной 7— 
8 см. Норма N  — 20, Р — 60, К — 20 кг/га. Опрыски
вания гиббереллином проводились с середины мая 
с семидневными интервалами.

У двухлетних сеянцев липы и дуба, обработанных 
гиббереллином, спустя неделю после первого опрыс
кивания рост значительно улучшился и в 2—4 раза 
превысил рост контрольных сеянцев. Второе и третье 
опрыскивание существенно на рост опытных расте
ний не повлияли, а только сохранили прежний темп 
их роста. В то же время сеянцы, опрысканные только 
один раз, спустя месяц сравнялись в росте с кон
трольными сеянцами. Было установлено, что лучшие 
результаты получаются, когда увеличивается число 
опрь'скиваний, а не концентрация гиббереллина.

Наилучшие результаты, применяя чистый гибберел- 
лин (без удобрений), получили при шестикратном 
опрыскивании раствором в концентрации 0,01%. 
В этом случае прирост в высоту у однолетних сеян
цев липы был на 158%, У двухлетних — на 56%, 
у трехлетних — на 51% выше прироста контрольных. 
У сеянцев дуба общ ее увеличение прироста в высо
ту составляло: у однолетних— 90%, у двухлетних — 
265%, у трехлетних — 72% по сравнению с контроль
ными. Увеличение прироста по диаметру незначи
тельное.

Гиббереллин не только стимулирует рост в высоту, 
но и вызывает появление новых побегов. Под влия
нием гиббереллина происходит увеличение числа и 
длины междоузлий. В то же время увеличение при
роста под действием минеральных удобрений про
исходит только за сче1 увеличения длины меж до
узлий, а число их остается почти таким же, как у кон
трольных сеянцев.

Увеличение числа междоузлий тесно связано с уве
личением количества листьев у опытных сеянцев, ко
торое, однако, сопровождается уменьшением их 
размеров и веса. Так, у двухлетних сеянцев липы, 
опрысканных шесть раз раствором гиббереллина 
в концентрации 0,01%, количество листьев было на 
62% выше, а размеры их на 27% ниже контрольных. 
Кроме того, листья опытных растений оказались на 
3—9% тоньше контрольных.

Усиленному росту сеянцев в высоту соответствует 
увеличение интенсивности фотосинтеза и дыхания. 
У опытных однолетних сеянцев дуба интенсивность 
продуктивного фотосинтеза оказалась на 7— 18%, а 
интенсивность дыхания на 20—40% выше, ч»м у кон
трольных дубков.

Важное значение при изучении возможности при
менения гиббереллина для ускорения выращивания 
посадочного материала имеет установление морозо
стойкости опытных сеянцев. Наши опыты показали, 
что в этом главную роль играет время последних 
опрыскиваний. Если последние опрыскивания произ
ведены не позже середины июля (в условиях Литов
ской ССР), то морозостойкость дубков и сеянцев ли
пы не уменьшается.

При опрыскивании сеянцев липы и дуба раствором 
гиббереллина в следующем году после опрыскива
ния прирост опытных сеянцев не отличается от кон
трольных. После пересадки опытных сеянцев умень
шения прироста по сравнению с пересаженными 
контрольными сеянцами не наблюдалось.

В некоторых вариантах опыта мы проводили под
кормку сеянцев минеральными удобрениями в соче
тании с опрыскиванием их листьев раствором гиб
береллина. Хотя целью этих подкормок было уси
ление корневой системы сеянцев, но их влияние за
метно сказалось и на росте надземной части. Так, 
у однолетних сеянцев липы в этом варианте прирост 
в высоту по сравнению с опрысканными чистым гиб
береллином той же концентрации увеличился на 
31%, у однолетних сеянцев д у б а — на 57%. У двух
летних сеянцев этих пород внекорневая подкормка 
дополнительного прироста не дала. Корневое мине
ральное питание растений в сочетании с опрыскива
нием их листьев гиббереллином увеличило прирост 
в высоту по сравнению с чистым гиббереллином той 
же концентрации у однолетних сеянцев липы на 
50%, у однолетних сеянцев дуба — на 16%.

Наилучшие результаты получены при внесении 
удобрений в почву весной в сочетании с внекорне
вой подкормкой и опрыскиванием гиббереллином 
летом. В этом случае прирост в высоту у однолет
них сеянцев липы увеличился на 56%, а у однолет
них сеянцев дуба — на 82% по сравнению с чистым 
гиббереллином той же концентрации.

Большинство авторов указывает, что увеличение 
веса сеянцев под влиянием гиббереллина идет в ос
новном за счет надземной части, а вес корней или 
совсем не увеличивается, или увеличивается незначи
тельно Наши опыты показали, что во всех случаях 
под действием гиббереллина увеличивается как вес 
надземной части, так и вес корней.

При шестикратном опрыскивании раствором гиббе
реллина (0,01%) вес надземной части у однолетних 
сеянцев липы увеличился на 64%, у двухлетних — 
на 78%, у однолетних дубков — на 56%, у двухлет
н и х — на 143% по сравнению с контрольными. Вес 
корней в этом случае у однолетних сеянцев липы 
увеличился на 20%, у двухлетних — на 50%, у одно
летних дубков — на 24%, у двухлетних — на 28%. 
Однако во всех случаях под влиянием гиббереллина 
заметно уменьшение соотношения между весом кор
ней и весом надземной части по сравнению с этим 
отношением у контрольных сеянцев.

Полученную диспропорцию в развитии корневой 
системы и надземной части сеянцев частично мож
но устранить минеральной подкормкой растений. 
Положительные результаты дает чэк корнезое, так 
и внекорневое минеральное питание.
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ГЕРБИЦИД ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
У Д К  634.0.232.32 : 632.954

Л. Ю. Ключников, кандидат сельскохозяйственных наук (ВНИИЛМ)

Ми неральные м асла  начали применять  
как гербициды избир ательного  действия 
на питомниках  хвойных пород в СШ А 
с 1948 г. и в Англии с 1952 г. Это  п оз вол и
ло снизить за т р а ты  на прополку на 
40— 70%.  Ч а щ е  всего используются  неф те 
продукты — раствор итель  Стод дарда ,
уайтспирит  и др. с точкой кипения 
150— 200°, с о д е р ж а щ и е  15— 20% а р о м а т и 
ческих углеводородов.  П редв ари те льн ое  
испытание уайтспи ри та  впервые проведено 
нами в 1960 г., о чем кра тко  сообщ алось  
в ж у р н а л е  «Лесное  хозяйство»  (№  5 за 
1961 г.). После  этого проведены дета льные  
трехлетние испытания  его в деляночных 
опытах  на посевах сосны обыкновенной.  
Уайтспирит  при менялся  в чистом виде с по
мощью ручных опрыскивателей.  Р а б о та  в ы 
полнена  в условиях степной зоны на л е г к о 
супесчаной почве в 1961 г. на Обливском  
опорном пункте ( Ро стов ск ая  область)  и в 
1962— 1963 гг. на Н иж недне про вской  нау ч
но-исследовательской станции (Херсон
ская об ласть ) .

В 1961 г. сосна посеяна  21 апреля ,  м ас со 
вые всходы появились  20 мая.  Первое  
опрыскивание  уайтспиритом сделано 
22 мая,  когда  сеянцы находились  в ф азе  
сбрасыв ан и я  семенных оболочек и имели 
высоту 2— 3 см. 3 и 15 июня проведено 
еще два  опр ыскивания .  Гербицид пр и ме
нялся  в д оз ах  200— 300— 400 л /га.  И з  с о р 
няков наиболее  ра спр остране на  щирица  
белая ;  встречались  сурепка  обыкновенная ,  
марь  белая ,  шетинник зеленый.

По учету 27 июня на 1 м 2 контрольной 
площади насчитывалось  127 сорняков ,  вес 
которых в свеж есоб ран но м состоянии был 
372 г. В дозе  200 л /г а  уайтспирит  о к а з а л с я  
малоэф фект ивн ым.  При дозе  300 л /га  гер
бицид ум еньшил засоренность  почвы в два  
раза,  а при дозе 400 л / га  снизил количество 
сорняков в 2,5 раз а ,  а вес их —  в четыре 
раза.  П о в ре ж дени й сеянцев сосны от дейст
вия уайтспирита  не наблюдалось .  При уче
те 19 сентября  средняя  высота  сеянцев в 
контроле и при об раб отке  гербицидом в 
дозе 400 л /га  сос тав ила  4,9 см. а вес 100 се 
я н ц е в — соответственно 46 и 58 г.

В 1962 г. сосна посеяна 5 апреля ,  м а с 
совые всходы появились  22 апреля .  В по
следующие два  месяца  проведено пять

опрыскиваний уайтспиритом в дозе 
300 л /га  —  7, 17 и 29 мая,  13 и 22 июня. 
Р егул яр н ы й полив посевов,  подкормка  ми
неральны ми уд обрениями и рыхление  по
верхности почвы м е ж д у  строчками на опыт
ных и контрольных д ел я н к а х  делались  од
новременно с этими рабо там и в производ
ственных условиях,  где за  сезон проведено 
шесть  ручных прополок.  Из  сорных расте
ний здесь распространен ы марь  белая ,  щ е 
тинник зеленый,  костер кровельный,  горец 
песчаный; встречались  щирицы белая  и 
обыкновенная ,  портулак  огородный,  пупав 
ка полевая ;  единично отмечены осоты ро
зовый и полевой. Уайтспирит  применялся  
на ранних ф а з а х  разви тия  сорняков,  когда 
их высота была  1— 4 см, и по ка зал  высокую 
эффективность  (табл.  1).

Опр ыскивание  уайтспиритом уменьшило 
количество сорняков  в 10 ра з  и вес их в 
42 раза.  О б р а б а т ы в а е м а я  п л ощ адь  в тече
ние всего периода  применения гербицида 
о став ал ась  практически чистой от сорняков.

Во время первого внесения уайтспирита  
сосна находилась  в ф азе  окончания  с брасы 
вания  семенных оболочек,  ее средняя  вы 
сота была  3 см. Опр ыск ив ан ие  было про
ведено в солнечную ж а р к у ю  погоду и при
вело к частичному ожог у  хвои (12% сеян
цев) .  В связи с этим последующие о б р а 
ботки уайтспиритом проводились вечером, 
межд у  20 и 21 часами при температуре  
воздуха  14— 20°. Пов режд ени й сосны герби
цидом больше не наблюдалось .  По учету 
5 июля сохранность сеянцев в контроле 
была  83,1%, а при опрыскивании гербици-

Т а б л и ц а  1
Действие  уайтспирита (300 л/ га)  

на сорную растительность

Показатели засоренности на 1 м"1

Латы контроль уайтспирит
учетов коли

чество
сорняков

вес, г
коли

чество
сорняков

вес, г

4 ИЮНЯ . . 
4 ИЮЛЯ . .

77
22

170 ,5
117 ,0

6
4

2,5
4,3

Всего . . 99 287,5 10 6,8
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дом — 83,6%.  Средние  высоты были 4 и 
3.7 см. П я ти к р а т н о е  внесение уайтспирита  
не вызв ало  и зр еж ив ани я  посевов сосны, 
не ухудши ло состояние и рост сеянцев.

В 1963 г. сосна посеяна 12 апреля .  В те
чение сезона  проведено семь обработ ок  
уайтспирнтом в дозе  300 л / г а —  17 и 30 мая,  
8, 18 и 27 июня, 19 июля и 17 августа . 
Ко времени первого опры ск ива ния  сеянцы 
сосны сбросили семенные оболочки и им е
ли высоту 2,5— 3 см, а сорняки высотой 1—
2 см находились  в ф азе  входов.  О браб отки 
проводились вечером, ме ж д у  19— 21 часами 
при температу ре  воздуха  17— 25°. Полив,  
рыхление  и по дко рмка  посевов в опыте и на 
производственной пло щ ади  питомника д е 
лал ис ь  одновременно.  В производственных 
посевах сосны за лето проведено восемь 
ручных прополок.

Учет сорной растительности на ко нтр оль
ных и опытных дел ян к ах  проведен 7 июня,
4 июля, 3 и 31 августа . Зд есь  росли порту
л ак  огородный,  просо куриное,  м арь  белая ;  
редко встречались полевичка  м а л а я ,  щ и р и 
цы обыкновенная  и белая ,  щетинник з е л е 
ный. Применение  гербицида  уменьш ило  ко
личество сорняков  в 8,5 ра за  и снизило их 
вес в 28 раз.  В последний срок сплошных 
перечетов (12— 22 окт ябр я )  на ка ж до й  д е 
лян ке  выкопано по 100 сеянцев  д ля  опр ед е 
ления  их размеров  и веса в возд уш н о
сухом состоянии (табл.  2) .

Таким образом,  использование уай тспи 
рита для борьбы с сорняками позволяет 
получать высокий выход добро ка чес твенн о
го посадочного  м ате ри ала  в питомнике 
сосны обыкновенной.  О п ти м ал ь н ая  доза  
его в наших условиях 300 я/га.  Уайтспирит  
побивает  двудольные и зл ако вые сорняки

Состояние сеянцев сосны при семикратном  
опрыскивании уайтспирнтом (300 л /г а )

Т а б л и ц а  2

По ка за тели | Н
О

Исходное количество сеянцев на 
1 м 7 (17 мая) ...................................... 833 817

Количество на 1 м г при осеннем
737 744

Сохранность, % ...................................... 8 8 , 4 91 , 1
Средняя высота сеянцев, см  . . . 6 , 7 6 , 2
Средний диаметр шейки корня, м м 1,8 1 ,9
Длина корней, с м .................................. 3 7 , 8 3 6 , 4
Вес хвои 100 сеянцев, г ..................... 3 2 ,7 3 4 , 3
Вес 100 стволиков с почками, г . . 12 , 3 12 , 0
Вес корней 100 сеянцев, г ................. 2 0 , 7 2 2 , 0

в ф азе  2— 4 листьев  (высотой I— 4 см) ,  
поз же  их устойчивость возрастает.  Поэт о 
му в период интенсивного появления всхо
дов сорных растений опрыскивания следу 
ет повторять  через 10— 15 дней, а во второй 
половине лета  — через 20— 30 дней. З а  се
зон требуется сделать  6— 7 обработок,  т. е. 
столько же ,  сколько ручных прополок при 
высокой агротехнике.

Не следует  применять  уайтспирит  в сол 
нечную погоду при температуре воздуха 
выше 20°, а т а к ж е  вскоре после полива или 
д о ж д я  и утром до вы сыхания росы. Лучшее 
время для  обработки — вечерние часы. 
В пасмур ную погоду опрыскивание  можно 
проводить днем. Внесение уайтспирита  
тракто рны м опр ыскивателем позволит н а 
много повысить производительность труда  
по сравнению с ручной прополкой.

ОРЕХ ГРЕЦКИЙ — В ЛЕСА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
У Д К  634.51 : 834.0.232(470.64)

А. К. Каиров, зам. директора Кабардино-Балкарской опытной станции 
садоводства, заслуженный агроном КБАССР

Основные лесные массивы Кабардино Балкарской 
АССР находятся в горной и предгорной зонах на 
плошади 183 тыс. га. Главные лесные породы — бук 
(42,6%), береза (17,8%), граб (9,7%), ольха (8,5%), 
дуб (7.6%) и др. Из орехоплодных произрастает 
только лешина.

Грецкий орех в естественных лесах здесь не встре
чается, однако природные условия вполне благопри
ятны для него: почва достаточно плодородная, кли
мат мягкий, зимой температура в среднем минус 
12— 16° и лишь изредка в отдельных местах снижа
ется до минус 26—30°, что, однако, не влияет на де

ревья грецкого ореха. Только иногда у отдельных 
форм ореха подмерзают молодые побеги и цветки

За последние годы в соответствии с утвержденны
ми планами развернулись большие работы по замене 
менее ценных лесных пород такими ценными поро
дами, как орехи грецкий, манчжурский, серый, каштан, 
съедобный и другие орехоплодные. Наиболее перс
пективным из них является орех грецкий. В настоя
щее время в республике насчитывается 938 тыс. де
ревьев грецкого ореха на площади 2494 га, в том 
числе в лесхозах 1800 га.

В наших лесах грецкий орех помимо плодов оре
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хов, содержащих в ядре 70—75% жира и до 20% 
белков и богатых витамином «С», дает прекрасную 
древесину. Кроме того, деревья грецкого ореха в на
шем краю гор благодаря мощной корневой системе 
хорошо защищают горные склоны от разрушения.

Кабардино-Балкарской опытной станцией садовод
ства были обследованы насаждения ореха грецкого 
в лесхозах республики. Установлено, что посадка 
грецкого ореха производилась загушенно, с 
размещением посадочных мест 0.75 X 2, 1 X 3 ,
4 x 4 ,  5X5, 6X 6 и 8X 8  м, что совершенно не отвеча
ло биологии этой породы. Кроме того, для выращи
вания ореха применялись неизвестные формы его, 
получавшиеся из смеси семян,-завезенных из более 
теплых районов страны (Закавказских республик, 
Средней Азин). По этой причине многие деревья 
оказались мало приспособленными к местным относи
тельно более суровым климатическим условиям К а
бардино-Балкарии и выпадали от подмерзания.

Вот один из поучительных примеров неправильно
го создания насаждений грецкого ореха в прошлом 
без всякого учета его биологии. Б i?14 г. был зало
жен ореховый сад в долине реки Нальчик, в районе 
Вольного аула, на высоте 560 и над уровнем моря. 
Теперь этот сад находится в ведении Нальчикского 
плодосовхоза. Высаживались случайные формы оре
ха с размещением саженцев 6X 6  м. В результате та 
кой загущенной посадки деревья грецкого ореха в 
возрасте 50 лет в погоне за светом вытянулись в вы
соту до 30 м с диаметром ствола 30—50 см 
и диаметром кроны от 1 до 4 м. Крона расположена 
на высоте 20—25 м и имеет зонтообразную фор
му. Вся остальная часть ствола оголена. Почва не 
обрабатывается и никакой растительности в саду 
кет из-за сильного затенения от сомкнувшихся крон 
деревьев. Средний урожай орехов с одного дерева 
!—2 кг. Однако в этом же саду имеются отдельные 
свободно растущие деревья грецкого ореха. По вы
соте (14—22 м) они несколько уступают деревьям 
загущенной посадки, зато диаметр кроны достигает 
22—25 м. Крона шатрообразная, облиственность 
сильная. Диаметр ствола 60—75 см. Средняя еж е
годная урожайность орехов с одного такого дерева 
от 80 до 100 кг.

А вот другой пример неправильной практики выра
щивания грецкого ореха. Вокруг города Нальчика 
в 1957 г. было заложено зеленое кольцо из смеси 
лесных пород: ореха грецкого, сосны крымской, ду
ба красного и каштана съедобного. Грецкий орех 
занимает здесь господствующее положение. Он рас
тет гораздо быстрее сосны и дуба, а о каштане и 
говорить не приходится, он далеко отстал в росте и 
в большинстве выдал. В 7-летнем возрасте орех 
имеет среднюю высоту 4—5 м, а сосна крымская
1,5—2 м.

В зеленом кольце расстояние между рядами оре
ха 7 .и, а в ряду 2 м. В междурядьях ореха посаже
ны сосна крымская или каштан съедобный или же 
дуб красный. Из-за чрезмерной густоты посадки об
разовалось сильное боковое затенение, поэтому вет
ки ореха в борьбе за свет растут под острым углом 
вьерх. В конечном итоге здесь произойдет то же са
мое. что и в описанном нами ореховом саду Наль
чикского плодосовхоза.

Мы считаем, что в дальнейшем посадку грецкого 
ореха в лесхозах надо проводить с размещением де
ревьев минимум 10X10 или 12X12 м и обязательно 
семенами от выявленных нами местных высокоцен
ных форм, вполне приспособленных к почвенно-кли- 
матическнм условиям Кабардино-Балкарии.

Нами изучены местные перспективные формы оре
ха грецкого, представляющие большой интерес не

только для Кабардино-Балкарии, но и для других 
районов страны — в целях селекции, гибридизации, а 
также для массового размножения и широкого внед
рения в лесхозы, колхозы и совхозы.

В краткой статье нельзя описать все выявленные 
нами ценные формы ореха. Остановлюсь только на 
двух из них. Например, форма ССТ 04-08, произрас
тающая на опытной станции садоводства, в 28 лет 
имеет высоту 14 м, диаметр ствола 48 см. Последние 
три года плодоносит ежегодно. Уже в прошлом году 
урожай орехов составил до 87 кг с одного дерева, 
насчитывающего до 7200 крупных плодов-орехов. 
Размещение деревьев 15X15 м.

Форма ССТ 03-01, произрастающая в этом же са
ду, в 28-летнем возрасте дала в прошлом году уро
жай до 64 кг с одного дерева, насчитывающего 
6400 орехов. Размещение деревьев также 15X15 м. 
На этом дереве встречается очень много плодов в 
соцветиях. Так, нами подсчитано 787 соцветий (от 3 
до 18 орехов). Орехи висят на ветках, как гроздья 
винограда.

Несколько замечаний об уходе за ореховыми на
саждениями. Ухода за ними в лесхозах нет, несмот
ря на поражения вредителями, в частности ореховой 
жилковой тлей (ореховая плодожорка у нас не встре
чается), а также грибными заболеваниями, особенно 
марсонией (бурой пятнистостью). Из мер борьбы с 
ними мы рекомендуем обязательное опрыскивание 
деревьев и опавшей листвы ядохимикатами. Против 
марсошш эффективным препаратом оказалась бор
досская жидкость (4%). В 1963— 1964 гг. Кабапди- 
но-Балкарской опытной станцией садоводства было 
проведено опрыскивание растений этим препаратом 
до цветения и получены хорошие результаты.

Против марсонии мы рекомендуем опрыскивание 
опавших листьев под деревьями диноком (1,5%) или 
нитрофеном (2%). Эти препараты были испытаны 
нами весной 1964 г. Результаты получены положи
тельные.

В целом наши исследования показали, что вслед
ствие недостаточной изученности биологии ореха 
грецкого лесхозами были допущены грубейшие ошиб
ки в размещении растений при посадке и в уходе за 
насаждениями. Все это отражалось на росте и раз
витии деревьев ореха и приводило к большим поте
рям из-за низкой урожайности.

Наши выводы и рекомендации сводятся к следую
щему. Грецкий орех при правильном его возделыва
нии дает большой доход государству. При закладке 
ореховых садов и насаждений ореха грецкого, учи
тывая его светолюбие, надо давать ему возможность 
расти свободно, без бокового затенения. Исходя из 
этого, мы рекомендуем размещать растения при по
садке не меньше чем 10X10 или же 12X12 м. Для 
выращивания ореха грецкого брать семена и сажен
цы только от выявленных нами высокоценных мест
ных форм. В дальнейшем надо организовать тща
тельный уход за растениями, почву в междурядьях 
плодоносящих садов содержать под черным паром 
с внесением минеральных удобрений (на 1 га 4 ц 
суперфосфата, 2 ц аммиачной селитры, 1,5 ц калий
ной соли).

Для борьбы с вредителями и болезнями рекомен
дуем применять: против жилковой ореховой тли хло
рофос (0,3—0.4%); против марсониоза — опрыскива
ние листвы под кроной после осыпания листьев 
осенью или весной диноком (1,5%) или нитрофеном 
(2%) или опрыскивание крон деревьев в начале на
бухания почек бордосской жидкостью (4%) и после 
цветения бордосской жидкостью (1%) два-трн раза; 
против мучнистой росы — опрыскивание коллоидной 
серой (1%).
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храно и защита леса

ОБ ОСНОВАХ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
(в порядке предложения)

У Д К  634.0.43

И. В. Овсянников, главный специалист «Союзгипролесхоза»

Технически обоснованное  проектирование  
про ти во п ож ар ны х мероприятий м ож ет  быть 
осуществлено только на основе п р е д в а р и 
тельно рассчитанных дан ных  о времени,  
необходимом на доставку  средств тушения 
к местам возм ож ны х лесных по ж ар ов ,  о 
количестве  пожарно-хими че ски х станций 
и местах их ра спо лож ен ия ,  о численности 
резервных сил, о времени,  допустимом на 
о б н ару ж ен и е  п о ж а р а  и извещение  о нем, 
и т. д. Этими ра сче та ми одноврем енно не
обходимо обосновать  за д ан н ое  снижение 
горимости лесов по пло щ ади  и сни жение  
убытков от лесных пож аров .  Т аки е  подсче
ты мо жн о произвести,  только  изучив гори- 
мость объекта  за 8— 10 лет,  скорость р а с 
пространения  огня в лесах  разны х типов 
и в разн ые  периоды по ж ароо па сно го  с е з о 
на и т. д. Наконец,  необходимо установить 
отправной расчетный п о к аза те л ь  для  всех 
этих подсчетов.

Н а м и  п редлага ется  в основу подсчетов 
п олож ить  условно допустимую среднюю 
п л о щ а дь  одного лесного п о ж а р а  при р а з 
личных кла ссах  пож арной  опасности в з о 
нах разной интенсивности ведения  лесного 
хозяйства .  Эта  условно доп устимая  средняя  
п лощ адь  одного лесного  п о ж а р а  может  
быть принята  только для  проектирования  
п ро тив оп ож арны х мероприятий и ни в коем 
случае  не може т  применяться  в ле с о х о зя й 
ственной практике ,  т ак  как лесохозяйствен-  
ники всегда д ол ж н ы  стремиться  к полной 
л ик вид аци и горимости лесов.

Ср авни м средние  пло щ ади  лесных п о ж а 
ров в годы высокой,  средней и низкой горн- 
мости в зонах  различных по интенсивности 
ведения лесного  хозяйства  (табл.  1).

И з  приведенной табл иц ы средних пл о
щадей по ж аро в  видно, что за 8 лет  в зоне

Т а б л и ц а  1
Средние площади л есн ы х  пожаров в зонах,  

различных по интенснвности ведения  
лесного хозяйства

Средняя плота ль одного 
лесного пожара (га) в голы

Зоны

вы
со

ко
й 

го
ри

 м
ос

ти

о
S

•J •> иа. “  о сл
аб

ой
го

ри


мо
ст

и

Интенсивного ведения 
лесного хозяйства . . 9 , 5 4 , 4 1,8

Интенсивных промыш
ленных заготовок леса 60 , 1 3 7 , 6 6 , 6

Резервные (неосвоен
ные) л е с а ...................... 6 6 0 , 6 2 8 0 , 0 3 6 , 2

П р и м е ч а н и е .  При исчислении средних пока
зателей для каждой зоны взяты данные по обла
стям (краям, АССР), в которых преобладают лес
хозы со степенью интенсивности лесного хозяйства, 
характерной для данной зоны. Использованы дан
ные за 8 лет.

ин тен си вно ю ведения  лесного хозяйства 
сре дн яя  п лощ адь  одного п ож ара  в годы со 
средней горимостью составляет  4,4 га, для 
зоны интенсивных промышленных за го то 
вок леса  — 37,6 и для  зоны резервных (не
освоенных)  лесов — 280 га. Нами п р е д л а 
гается  принять  в качестве расчетной у с лов 
но допустимой средней площади одного 
лесного п о ж а р а  для  зоны интенсивного л е с 
ного хозяйства  2 га  ( сокращение  в 2,2 р а з а ) , 
для  зоны интенсивных промышленных з а 
готовок леса  — 5 (сокращение в семь раз)  
и для  зоны резервных (неосвоенных)  л е 
с о в — 25 га ( сокращение  в 11 р аз) .  П р и в о 
дим условно допустимые площ ади лесных
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Т а б л и ц а  2
Условно доп уст имы е  площади лесных пожаров  

при разных классах  пожарной опасности

Кла ссы 
пожарной 

опасности 
наса ждений 

(ле сных 
участко в)

Средняя площадь лесного пожара в зонах

интенсивно го 
ведения 
лесно го 

хозяйства

интенсивных 
п ро м ышлен- 
ных загото

вок леса

резервных 
(неосвоен
ных) лесов

1 0,5 2,0 15,0
И 1,0 5,0 25,0

in 2 ,0 5,0 25,0
IV 3,0 10,0 50,0
V 5 ,0 25,0 100,0

В среднем 2,0 5,0 25,0

пож аров ,  которые следует при нимать  при 
проектировании п ротив оп ож арны х меро
приятий,  при разны х кла ссах  п ож арно й 
опасности (табл.  2 ) .

По  данным А. А. М о л чан о ва  (1940),  
средняя  скорость ра спр остране ния  лесного 
п о ж а р а  (по фронту) за сутки составляет :  
сосняк сфаг но вый (по болоту)  — 
0,33 м/мин,  ельник-долгомош ник — 1,1, 
ел ь н и к - з е л е н о м о ш н и к — 1,19, сосняк-зеле- 
номошник— 4,93, сосняк -б еломошник  с под
леском из вереска  —  6,50 м/мин.  Р а с с ч и ты 
вая  эту скорость для  пяти классов  п о ж а р 
ной опасности,  получим такие  данные: 
I класс  — 2 м/мин-,  II— 1,5; I I I — 1,0; I V — 
0,5; V— 0,25 м/мин.  На  основании этих по
ка зате лей  мо ж н о  подсчитать,  какой пл о
щад и достигнет лесной п о ж а р  при р а з л и ч 
ных кла ссах  пож ар но й опасности к концу 
первого,  второго и последующих часов с 
момента  его возникновения  (табл.  3) .

Т а б л и ц а  3
Распространение лесного пожара по времени

Кл
ас

с 
по

ж
ар


но

й 
оп

ас


но
ст

и

Средняя 
скорость 

распростра
нения огня 
по фронту 
в м)час за 

сутки

Площадь пожара к концу первых 
шести часов с момента его 

возникновения, га

1-го 2-го 3-го 4-го 5-го 6-го

1 2 , 0 1 , 0 5 , 0 1 1 , 0 2 0 , 0 зо,о 4 5 , 0
11 1 , 5 1 , 0 3,0 7 , 0 12 , 0 1 8 , 0 2 6 , 0

III 1,0 0,4 1,5 3 , 0 6 , 0 10 ,0 1 4 , 0
IV 0 , 5 0,2 0,6 1 , 5 2 , 5 4 , 0 5 , 0
V 0,25 0 , 1 0 ,3 0 , 6 1 , 0 2 , 0 2 , 5

П р и м е ч а н и е .  Площади лесных пожаров под
считаны по сумме площадей двух полуэллипсов; 
скорость распространения огня по флангу и тылу— 
но формулам Г. А. Амосова (1964).

Эти расчетные дан ны е  по дтверждаются  
м а т е р и а л а м и  актов  о лесных пож арах ,  со
бран ны ми за 10 ле т  в лесхозах  Б у р я т 
ской АССР,  где скорость распространения  
п о ж а р о в  по п л о щ а ди  в среднем на 10— 30% 
ни же  приведенных (табл.  4 ).  Средняя  ско
рость распр ос тран ен ия  огня за сутки по 
фронту  в 5 м / м и н  з аф и кс и ро ван а  всего в 
двух случаях  из 850, поэтому не может 
приниматься  в расчет.

Исходя  из принятых для  расчетов услов
но допустимых средних площадей лесных 
по ж а р о в  (табл.  2) и скорости ра сп рост ра 
нения по ж аров  по пло щади  (табл.  3) м о ж 
но подсчитать время,  необходимое для  л о 
кал из ац ии  по ж а р о в  на условно допустимой 
средней пло щади  (табл.  5).

Эти показате ли времени,  необходимого 
на л о к а л и з а ц и ю  п о ж а р о в  на условно до 
пустимых средних п лощ адя х ,  мы и пред
л а г ае м  принять за основу при проектиро
вании прот иво по жар ных  мероприятий.

Т а б л и ц а  4
Средняя скорость распространения огня 

лесного пожара по фронту для центральных 
лесхозов Бурятской АССР за 10 лет 

(1954—1963) по данным актов о лесных пожарах

Класс
пожарной

опасности

Средняя скорость распространения огня 
(м/мин) в периоды пожароопасного сезона

весенний 
(апрель, 

ма й)

летний 
(июнь, июль, 

а вгуст)

осенний
(сентябрь,

октябрь)

1 2,0— 1,5 1,0—0,5 0 ,5 -0 ,2 5
и 1,0—0,5 0,5—0,25 0,4—0,25

ш 1,0—0,5 0,5—0,25 Нет данных
IV 0,5—0,25 0,25 Менее 0,25
V Нет данных Нет данных Нет данных

П р и м е ч а н и е .  Скорость распространения огня 
по фронту определена графически при сопоставле
нии площадей по данным актов о лесных пожарах 
и данным таблицы 3. Для построения графиков 
были использованы материалы 850 актов.

По отчетным дан ным  базы  авиационной 
охраны лесов,  за  пять  лет  на территории 
Бурятской А С С Р  71% лесных пожаров  об 
на р у ж и в аетс я  авиац ие й на плошади менее
1 га,  а 67,3% (две трети) гасится  на пло
шади менее 5 га.  В день об на руже ния л и к 
видируется 39,2% лесных пожаров,  на вто
рой день — еще 27%,  а всего за  первый — 
второй дни 66 ,2%,  т. е. две трети, на тре
т и й — пятый дни — 25,4% и только 8,4% 
по ж а р о в  ликвидируется  на шестой день 
и позже.  И з  всего числа пожаров,  обнару-
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Т а б л и ц а  5
Время, за которое площадь  пожара достигнет  

условно допустимой величины

Класс пожар
ной опасно

сти насажде
ний (лесных 

участков)

Время, за которое площадь пожара 
достигнет условно допустимой величины 

в часах (округленно) в зонах

интенсивного 
ведения лес
ного хозяй

ства

интенсив
ных промыш
ленных заго
товок леса

резервных 
(неосвоенных) 

лесов

I 1 , 0 1 ,5 3 , 0
п 2 , 0 2 , 5 6 , 0
ш 3 , 0 3 , 5 1 0 , 0 — 1 2 , 0
IV 5 , 0 1 0 , 0 — 1 2 , 0 1 2 , 0 — 1 5 , 0
V 6 , 0 1 0 , 0 — 1 2 , 0 1 5 , 0 — 2 0 , 0

жен ны х  и л и к ви ди ро ван н ы х при помощи 
авиации за  пять лет,  толь ко  2,6% п о ж а 
ров (в основном в зоне резервных  лесов) 
было ликвидировано,  когда п л о щ а д ь  их д о 
стигала  более 200 га  (до 10 000 га) .  В этом 
примере  приведено время,  в течение кото
рого п о ж ар ы  были полностью л и к в и д и р о 
ваны, а не ло к ал и зо в ан ы ,  на что пот ребо
валось  бы гораздо  меньше времени.  П о эт о 
му есть полное основание подтвердить  наши 
показатели,  приведенные в т аб лиц е  5.

Вычисленные по ка затели условно допу
стимых средних пло щ аде й пожаров  
(табл.  2) ,  скорости распространения  п о ж а 
ров по пло щ ади  (табл.  3) и времени,  необ
ходимого д ля  ло к а л и з а ц и и  условно допу
стимых по ж а р о в  (табл.  5 ),  и предлагается  
принять  за  основу при проектировании 
пр от ив оп ож арн ых мероприятий:  густоты
транспортной сети, количества  п о ж а р н о 
на б л ю д ате л ьн ы х  вышек и др. На  основе 
приведенных нами дан ных  можно рассчи
тать  и з а т р а ты  труда  (табл.  6).

П ри веде нны е за тра ты  труда  на л о к а л и 
за ц и ю  низовых лесных по ж аро в  ра ссчита
ны исходя из следующих предпосылок:  
в ра бо тах  при нимаю т участие опытные 
работники,  скорость тушения огня по ф р о н 
т у — 50 м/час,  а д ля  флан гов  и тыла  — 
100 м/час\  за т р а ты  труда  на дотушивание  
кромки определены в среднем 1 час на 1 га 
п лощ ади  п о ж а р а .  Время,  необходимое для  
прибытия на лесной по ж ар,  на разведку  
и расста но вку  людей,  а т а к ж е  на надзор 
за  п о ж а р и щ е м  не учитывалось;  работы про
и зв одятс я  в условиях равнины или склонов 
средней крутизны, при средней з а х л а м л е н 
ности леса  и средней густоте подлеска.

Т а б л и ц а  6 (предлагается автором)
Расчеты з а т р а т  ручного  т р у д а  на локализацию низовых лесных пожаров  

(в человеко-часах,  округленно)

Средняя ско
рость рас

пространения 
огня по фрон

ту В М 1MUH 
(за сутки)

Показатели

Продолжительность действия пожара, час

1 2 л 4 О п 7 - j ю

Площадь, г а .............................. 2 , 5 1 0 , 0 2 2 , 0 4 0 , 0 6 2 , 0 9 0 , 0 1 20 , 0 1 6 0 , 0 2 0 0 , 0 2 5 0 , 0
3 , 0 Периметр, к м ..................... 0 , 6 1,1 1 , 7 2 . 3 2 , 8 3 , 4 4 , 0 4 , 6 5 , 1 5 , 7

Затраты  труда ..................... 10 22 45 70 100 130 170 220 260 320

Площадь, г а ...................... 1 , 8 7 , 0 1 6 , 0 2 8 , 0 4 4 , 0 6 3 , 0 8 6 , 0 1 1 7 , 0 142 , 0 175 , 0
2 , 5 Периметр, к м ...................... 0 , 5 1 , 0 1 , 4 1 , 9 2 , 4 2 , 9 3 , 3 3 , 8 4 , 3 4 , 8

Затраты  труда ...................... 8 20 35 50 70 100 130 160 200 235

Площадь, г а .......................... 1 ,2 4 , 7 1 1 , 0 1 9 , 0 3 0 , 0 4 3 , 0 5 8 , 0 7 6 , 0 9 5 , 0 118,0
2 , 0 Периметр, к м ................. 0 , 4 0 , 8 1 , 2 1 . 6 2 , 0 2 , 4 2 , 7 3 , 1 3 , 5 3 , 9

Затраты  труда ...................... 7 15 25 40 55 75 95 115 140 170

Площадь, г а .......................... 0 , 7 2 , 9 6 , 6 1 2 , 0 1 8 , 0 2 6 , 0 3 6 , 0 4 7 , 0 6 0 , 0 7 2 , 0
1 , 5 Периметр, к м  ..................... 0 , 3 0 , 6 0 , 9 1 , 2 1 , 5 1 . 8 2 , 1 2 , 5 2 , 8 3 , 1

Затраты  т р у д а ...................... 5 10 20 30 40 50 60 80 100 ПО

Площадь, г а .......................... 0 , 4 1 , 5 3 , 4 6 , 0 1 0 , 0 1 4 , 0 19 , 0 2 4 , 0 3 1 , 0 3 8 , 0
1 , 0 Периметр, к м ..................... 0 , 2 0 , 4 0 , 7 0 , 9 1,1 1 , 3 1 , 5 1 , 8 2 , 0 2 , 2

Затраты труда ................. 5 7 10 15 25 30 40 45 55 65

Площадь, г а .......................... 0 , 1 5 0 , 6 1 , 3 2 , 4 3 , 7 5 , 3 7 , 3 9 , 5 12 , 0 14,  £
0 , 5 Периметр, к м ................. 0 , 1 4 0 , 3 0 , 4 0 , 5 0 , 7 0 , 8 1, 0 1,1 1 , 2 1,4

Затраты труда .................. 3 4 7 10 12 15 20 25 30 35

Площадь, г а .......................... 0 , 0 5 0 , 3 0 , 6 1,1 1 , 7 2 , 4 3 , 3 4 , 3 5 , 4 6 ,7
0 , 2 5 Периметр, к м ...................... 0 , 1 0 , 2 0 , 3 0 , 4 0 , 5 0 , 5 0 , 6 0 , 7 0 , 8 0 ,£

Затраты труда . . . . . . 3 3 4 6 7 10 12 13 15 18
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СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НИЗОВЫХ ПОЖАРОВ
М. А. Софронов (Институт леса и древесины СО АН СССР)

У Д К  634.0.43

Н а  скорость  ра сп рос тран ен ия  низовых 
п ож аро в  влияет  целый ряд  фа кторов:  вид, 
состояние,  в л аж н ость  и за п ас  горючих м а 
териалов ,  изменение ре льеф а и ме те ор ол о
гической обстановки (н ап ра влен и я  и ско ро
сти ветра,  те мп ерату ры и вл аж но сти в о з д у 
ха, солнечной р а ди а ц и и ) .  Д л я  определения 
степени влия ни я  ка ж д о г о  из этих ф акт оров  
в отдельности (при прочих равных  условиях) 
мы в 1963 г. построили в р а щ а ю щ у ю с я  пл о
щ а д к у  р а зм е р о м  2 X 1 0  м.. Ее мо жн о  было 
у с тан авли вать  под лю бым углом к гори
зонту и к н ап рав лени ю  ветра.  В опытах  
применяли горючий мате ри ал ,  однородный 
по составу,  структуре,  вл аж н о сти  и з а 
пасу.

Мы ф и к си ровали  время пр охо ж дения  
пламенем ка ж д о го  метрового отрезка  и 
скорость ветра  в эти ж е  интервалы.  В н а 
чале и в конце опыта изм ер яли т е м п е р а т у 
ру и в л а ж н о с т ь  воздуха.  В 48 опытах  ис
по льзо вали в качестве  горючего мате р и а ла  
солому зл а к о в  (300 г на 1 м 2) и в 32 о п ы 
тах  зеленые  мхи (500 г на 1 м 2) . Были 
проведены т а к ж е  опыты на горных с к л о 
нах: вы ж и га н и е  усохшей травы  полосами 
(31 опыт) и учас тка ми (27 опытов) .  В пер
вом в а риа нт е  отжиго м о к а й м л я л а с ь  полоса 
2 0 X 4  м,  затем вы ж и га н и е  велось по той 
же  методике , что и на установке .  Во вто
ром вари ан те  горение свободно р а с п р о 
стран яло сь  на участке  ( 2 0 X 2 0  м ),  на кото
ром были расста влены  прон умеров ан ные  
колышки.  Ч е р е з  опр еделенные про межут ки  
времени на плане отмеча ли пол ожение  
кромки п о ж а р а .

Мы ставили иелью выяснить  относитель
ное влияние  к а ж д о г о  ф а к т о р а  на скорость 
распро ст ранен ия  горения при пожа ре ,  т. е. 
эмпирическим путем определить,  во ск о л ь 
ко раз  будет  в озр астат ь  или уменьшаться  
скорость пр одвиж ен ия  кромки п о ж а р а  при 
изменении величины одного ф а к т о р а  в том 
или ином инте рвале  (при прочих равных 
у с л о в и я х ) .

При определении влияния  на кло на  по
верхности на скорость  распространения  ог 
ня опыты проводились  при штиле  (когда  
скорость ветра  по абсолютной величине не 
пре вышала  0,4 м !сек) ,  относительной

вл а ж н о с т и  воздуха  от 30 до 40% и в л а ж 
ности горючих матери ал ов  от 10 до 15%.

В дал ьн ей ших  опытах  установленные 
дан ные  о влияни и угла  наклон а  мы и ск лю
чали, р а зд ел и в  скорость распространения  
горения на коэффициент  Ка из таблицы,  и 
п од бирали дан н ы е  для  определения  в л и я 
ния следую щего  факт ора .  В последующем 
обр аб о т к а  велась  в тако м  же порядке,  при 
этом всякий раз  мы исключали из опыт
ных дан ных  относительное влияние  ф а к т о 
ра, к а к  только  х ар акт ер  его влияния  был 
установлен.

Скорость  распро странен ия  горения от
к л а д ы в а л а с ь  на гр а ф и к а х  в относительных 
величинах ( £ / 0тн-)-  При нанесении на гра-

Uowh. 1/отн

Цотн.

Рис 1. Зависимость относительной скорости продви
жения кромки низового пожара ( U 0TU) от факторов: 
а — ветра ( v ); б — относительной влажности (г); в — 
запаса горючего материала (т ); г — влажности го

рючего материала (w) ;  д — крутизны склона (а )
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фик данных зав исимости относительной 
скорости ра спр остране ния  горения  от отно
сительной вл ажн ост и воздуха  за  единицу 
измерения  пр иним али наи мен ьшую  ск о 
рость при 9 0 — 100% влажн ости ;  от силы 
ветра — на и мен ьшую скорость при ветре 
0,8 м/сек,  дую щ ем против распро ст ранен ия  
горения;  от за п а с а  горючих м ате р и ало в  — 
скорость при минимальном  за пас е  
(0,5 г / г а ) ;  от влажност и горючих м а т е р и а 
лов — н аи бо льш ую  скорость  при влажности 
менее 10%, от крутизны склона  — скорость  
на горизонтальной поверхности.

Наши  опыты по ка зали (см. графи ки — 
рис. 1), что увеличение силы попутного вет
ра от 0 до 2,5 м/сек  (на высоте  от пов ерх
ности земли 0,2— 2,5 м) в ы зы в ает  по вы ш е
ние скорости расп рост ране ни я  горения пр и
мерно в 10 раз.  При сравнении полученных 
результатов  с ана логичными данны ми д р у 
гих авторов  (В. Г. Нестерова ,  1939; 
А. А. Молчанова ,  1940; С. М. Бонского,  1957; 
Г. А. Амосова,  1964), с пересчетом скорости 
ветра  на высоту 0 ,2—0,5 м, мы получили поч
ти такие  ж е  кривые.  С л а б ы й  ветер (до 
0,8 м/сек) ,  дующий против ра спр остране ния  
горения,  о к азы вает  слабое  т о р м о зя щ ее  д е й 
ствие на скорость ра сп рос тран ен ия  низового 
п о ж а р а  (по сра внению с полным ш ти ле м) ;  
при даль не йшем усилении ветра  скорость 
ра спространения  горения почти не и зм е
няется.

С понижением относительной влажности 
воздуха  от 90 до 20% скорость распр ос тра 
нения горения увеличивается  по параболе  
второго п орядка  примерно в 4 ра за  в том 
случае,  если при опытах  сж и гаетс я  горючий 
ма те ри ал  одинаковой влажности.

М е ж д у  скоростью рас пространен ия  горе
ния и запасом  горючих м ате ри ало в  сущест
вует прямолин ейная  зависимость.  При этом 
имеется  в виду за пас  тех горючих м а те р и а 
лов,  по которым распространяе тся  пламя 
при низовом пожаре.  Изм енение  влажности 
этих горючих матери алов  в ин тервале  от
0 до 10% не о к азы вает  заметного  влияния  
на скорость  распространения  горения;  при 
д ал ьн ей ш ем  повышении влажности скорость 
с ни ж аетс я  все быстрее и примерно при 25% 
влажности пламенное  горение почти пр е 
кр ащ ает ся .  Распр остр анени е  огня при более 
высокой влажности горючего мате ри ала  
обычно происходит  по наиболее  сухим у ч а 
сткам из-за неравномерного распределения  
влаги в слое горючего ма те ри ала .  Кривая  на 
нашем граф и ке  очень сходна  с кривой, полу
ченной Г. А. Амосовым (1964).

На  отлогих склонах  (до 15°) относитель
ное влияние  крутизны на скорость продви
же ния кромки низового п о ж а р а ,  по дни ма ю 
щегося  вверх по склону, почти незаметно,  
а на крутых склонах  (круче 25°) скорость 
стремительно увеличивается  и при 40° и бо
лее м ож ет  возрасти  в десятки раз .  Этот вы-

Коэффнциенты отн оси тельн ого  влияния ф акторов на скорость распространения горения

Д л я  о т н о с и т е л ь н о й
Д л я  з а п а с аД л я  к р у т и з н ы в л а ж н о с т и  в о з д у х а г ор ючих Д л я  в л а ж н о с т и  г о р ю ч и х Д л я  в е т р а  (г>)

ск лона  ( а ) (Г) м а т е р и а л о в  ( т) м а т е р и а л о в  (w)

а ( г ра д ) Г (%) к г т (т / г а ) «,п w (%) Kw v ( м / с е к ) Kv

— 40 1,0 20 3 ,8 0 ,5 1,0 10 1,00 —2,0 1,05
—30 1,0 25 3 ,4 1.0 2 ,0 12 0,48 — 1 ,5 1,05

14 0 ,98 —0,8 1,00
—20 1,0 30 2 ,9 1.5 3 ,0 16 0,88 —0,6 1,10
—  10 1,0 35 2 ,6 2 ,0 4 ,0 18 0,71 —0,4 1,2

1) 1,0 40 2 ,2 2 .5 5 ,0 20 0 ,50 —0,2 1 ,4
1') 1,2 45 1.9 3 ,0 6 ,0 22 0 ,32 0 ,0 1,6
15 1,5 50 1,7 3 ,5 7 ,0 24 0 ,24 0 ,2 1 ,9
2') 2 ,0 55 1,6 4 ,0 8 ,0 26 0 ,22 0 , 4 2,3
25 2 ,9 60 1,4 4 .5 9 ,0 28 0 ,20 0,6 2 ,8
30 4 ,9 65 1,35 5 ,0 10,0 30 0 , 1 9 0 ,8 3 ,4
35 9 ,5 70 1,25 35 0 ,18 1,0 4,2
40 28,0 80 1,15 40 0,17 1,2 5 ,2

45 0 ,16 1,4 6 ,4
50 0,14 1,6 7 ,8

1,8
2 ,0
2,5
3 ,0

9 ,4
11,2
16,0
21,0

П р и м е ч а н и е .  Коэффициент а (м/мин)  для зеленых 
для отмершей травы — в злаковых типах л е с а — 0,16—0,18.

м х о в — 0,015, лля соломы з л а к о в — 0,025*
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б о л  согласуется с на бл юд ен ия ми  И. С. М е 
лехова (1939) и с данн ым и ам ериканского  
«Справочника  по борьбе  с лесными п о ж а р а 
ми» (1958).  Если горение ра спро страняе тся  
вниз по склону,  то крутизна  склона ,  по н а 
шим наблюд ениям ,  почти не влияет  на ск о
рость про движ ен ия  кромки.

Анализ  результатов  на ших  опытов,  а т а к 
же ли тературн ых  да н ны х  пок азывает ,  что в 
относительном влиянии фа кт оров  на ско
рость ра сп рост ране ни я  горения  при разных 
сочетаниях прочих условий имеются  р а з л и 
чия. Но судить о ха ра к т е р е  этих различий 
трудно,  поскольку они не так  уж  зна ч ит ел ь
ны по величине  и поэтому не выделя ютс я  
достаточно четко на фоне  сильного ва р ь и р о 
вания полученных данных.  Это обусловлено 
нев озмож ностью в ы д ер ж а ть  в пред елах  се- 
рии опытов  идентичность прочих условий.

В п ер во м  п р и б л и ж е н и и  м ож н о  ч и с то  
у с л о в н о  п р и н я ть ,  ч то  о т н о с и т е л ь н о е  
влия ни е  о д н о г о  п е р е м е н н о го  ф а к т о р а  
на с к о р о с т ь  р а с п р о с т р а н е н и я  гор ени я  
о с т а е т с я  к а к  бы неи зм ен ны м при любых 
с о ч е т а н и я х  прочих равных у с л о в и й ,  т. е.

U  =  U 0- K X , (1)

гд е  U 0 — с к о р о с т ь  р а с п р о с т р а н е н и я  г о 
рения  при и с х о д н о м  с о ч е т а н и и  
вс ех  ф а к т о р о в ,  м / м и н ;

U  _  с к о р о с т ь  р а с п р о с т р а н е н и я  г о 
рения при изменении величины  
о д н о г о  ф а к т о р а  ( х )  и то м  ж е  
с о ч е т а н и и  прочих ф а к т о р о в ,  
M/MUH',

К  _  о т н о с и т е л ь н о е  влия ни е  п е р е м е н 
ного  ф а к т о р а  ( х )  на с к о р о с т ь  
р а с п р о с т р а н е н и я  горения  при из 
менении величины  ф а к т о р а  в 
дан но м и н т е р в а л е  (о т  х 0 д о  х х), 
при э т о м  К  Х =  К  х, ■ К х 0 ■

По ф о р м у л е  (1) м ож н о  р а с с ч и т ы в а т ь  
с к о р о с т ь  р а с п р о с т р а н е н и я  гор ени я  при 
из менении не т о л ь к о  о д н о г о ,  но д в у х ,  
трех  и б о л е е  ф а к т о р о в .  Т о г д а  эт а  ф о р 
мула  п р и м ет  с л е д у ю щ и й  вид:

U  =  a , K v K 0 K r - K m- K w, (2)
г д е  U  — с к о р о с т ь  р а с п р о с т р а 

нения горе ни я ,  
M/MUH', 

а  — в е л и ч и н а , п р о п о р ц и о 
нал ьн ая  с к о р о с т и  р а 
с п р о с т р а н е н и я  г о р е 
ния при прочих р а в 
ных у с л о в и я х  д ля  
к а ж д о г о  вид а  и с о 
с т о я н и я  ( с т р у к т у р ы )

лесны х горючих ма
т е р и а л о в ,  Mi м и н \

K v , К л, К , ,  К т, K w — пер еменн ые  к о э ф ф и 
ци ент ы,  п о к а з ы в а ю 
щ и е  о т н о с и т е л ь н у ю  
з а в и с и м о с т ь  с к о р о 
с т и  р аспр ос тране ни я  
го рения  от  величины 
ф а к т о р о в — ве тра  (v ) ,  
к р у т и з н ы  с кл он а  (а), 
о т н о с и т е л ь н о й  в л а ж 
н о с т и  в о з д у х а  (г),  
з а п а с а  горючих м а 
т е р и а л о в  (т ) ,  в л а ж 
н о с т и  горючих м а те 
р и а л о в  (w) .

К а ж д ы й  переменный к о э ф ф и ц и е н т  (см. 
т а б л и ц у )  п р е д с т а в л я е т  со бо й  с к о р о с т ь  
р а с п р о с т р а н е н и я  г ор ени я ,  в ы раж ен н ую  
в о т н о с и т е л ь н ы х  е д и н и ц а х ,  при изм ен е 
нии т о л ь к о  од н о го  ф а к т о р а ,  т. е. он ч ис
ленно  равен о т н о с и т е л ь н о й  с к о р о с т и  
( U riTH), к а к  э г о  п о к а з а н о  на рис. 1.

Фо рму ла  2 составлена  д л я  расчета  ско
рости распространения  горения  на элемен
тарно м  отрезке кромки низового пожара .  
По исследованиям Г. А. Амосова  (1964),  
эта скорость не може т  быть ниже некото
рого минимума (0,2— 0,3 м / м и н ) .  Если по 
форм уле  2 получается скорость меньше чем 
0,2— 0,3 м/мин,  это означает ,  что горения 
при взятых условиях или не происходит,  
или оно распространяе тся  со скоростью, 
равной минимуму (0,2— 0,3 м / м и н ) .

Д л я  проверки мы рассчи тали по ф ор м у
ле 2 скорость распро странения  горения на 
нашей установке  и на склон ах  в трех се
риях опытов с ра зличны м горючим мате
риалом  (зеленые мхи, солома злаков ,  от 
м е р ш а я  трава)  и сравнил и ее с фактической 
скоростью горения,  зарегистрир ованной в 
этих опытах  (рис. 2) .  В результате  средне
квадратичное  отклонение  расчетной скоро
сти от фактической составило от + 2 7  до 
^ 3 3 %  (для единичного случая ) .  Такой 
разм ер  ошибки об ъяс н яе тся  обилием ф а к 
торов,  от которых зависит  определяе мая  ве
личина.  Эти ф а к т о р ы  в течение опыта все 
время в а рьи ру ю т  в пространстве и во време
ни и поэтому опр ед ел яю тся  со значительны
ми погрешностями.  Кроме того, ряд факто 
ров (например,  п р я м а я  солнечная радиация,  
боковой ветер)  еще не нашел отражения в 
формуле .  Учитывая ,  что скорость распрост
ранения  горения  при низовых пожарах  мо
ж е т  из менят ься  в очень широких пределах 
(от деся ты х долей метра  до десятков метров
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Рис 2 Сравнение скорости распространения горения, 
вычисленной по формуле 2. с фактической

в минуту),  такую ошибку с практической 
точки зрения нельзя  считать слишком 
большой.

Итак,  наши исс ледования  п о к а з ы в а ю т  воз 
можность  рассчи тыват ь  и предвидеть  и з м е 
нения скорости пр одвиж ен ия  кромки низо

вого п о ж а р а ,  если определены величины 
основных факторов ,  а т а к ж е  известно, как 
будут  изменят ься  ф акт ор ы  в течение дня при 
распространении п о ж а р а  па местности. Это 
условие практически трудно выполнимо,  по
скольку  изм ерять  величины всех основных 
фа кт оров  непосредственно на п ож аре  едва 
ли возможно,  а косвенные методы их изме
рения  р а з р а б о т а н ы  пока недостаточно.

Таким образ ом,  рассчитывать  на пра к ти 
ке скорость низового п о ж а р а  по полной ф о р 
муле 2 в на ст ояще е  время затруднительно.  
Но зато  во многих случаях  можно будет 
воспользоваться  формулой I, когда из н а 
блюдений известна  перио начальна я  скорость 
низового п о ж а р а  и требуется  определить,  
какой она будет при изменении одного из 
фа кт ор ов  на определенную величину.

Пример:  низовой п о ж а р  со скоростью
0,5 м /м ин  поднимается  вверх по отлогому 
склону крутизной 10°. К а ко ва  будет его ско
рость на участке  склона  крутизной 30°? Р е 
шение.  По та бл иц е  находим,  что относитель
ное влияние  крутизны склона  на скорость 
п о ж а р а  ( К ‘ ) при увеличении угла наклона  
от 10° до 30° изменяется  от 1,2 до 4,9 или 
в 4,9 : 1,2 »  4 раза.  Таким образом,  К х =  4, 
U0 =  0,5 м/мип,  тогда U  =  0 ,5 -4  =  2 м/мин.

М е ж д у  прочим следует заметить ,  что 
быстрое  увеличение скорости распр остра не 
ния огня при переходе с отлогих склонов на 
крутые чрезвычайно опасно для  людей,  р а 
бота ющи х на л ока ли за ц и и  по ж ара .  Поэтому 
им нельзя  находиться  выше кромки п о ж а р а  
на крутом (круче  20°) склоне,  особенно если 
склон покрыт хвойным молодняком,  ку стар 
никами,  сухой травой и мелким валежом .

ИЗ ОПЫТА БОРЬБЫ С ОБЛЕПИХОВОЙ МУХОЙ 

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
У Д К  634.0 414

П. И. Дианов, межрайонный инженер-лесопатолог (Алтайское управление 
лесного хозяйства и охраны леса)

В Алтайском крае облепиховые заросли сконцен
трированы в основном по островам и берегам Оби 
в верхнем течении и Кату ни в нижнем на площади 
свыше 5 тыс. га. Бийский витаминный завод и кол
хозы собирали здесь ежегодно ягод всего около 
100 т. Низкая продуктивность облепиховых зарослей 
объяснялась в основном тем, что они были сильно 
заражены облепиховой мухой. Попытки вести борь
бу с ней должного эффекта не дали из-за трудоемко
сти работ в разбросанных на больших площадя:; за
рослях и принадлежности их разным владельцам.

В 1964 г. все заросли облепихи были переданы 
Бинскому лесхозу, который для повышения урожай

ности их решил провести борьбу с облепиховой 
мухой и испытать аэрозоль Д Д Т  и ГХЦГ на дизель
ном топливе. Вскрытие коконов 7 июля 1964 г. пока
зало, что из 35% коконов мухи уже вылетели. Этот 
признак явился сигналом начинать работы.

Одна бригада при помощи аэрозольного генерато
ра АГ-УД-2, установленного на автомашине ГАЗ-бЗ, 
обрабатывала прибрежные заросли, другая — остров
ные. Из-за быстрого течения реки Катуни в некото
рых местах (до 4 м/сек) невозможно было перепра
вить через нее автомобиль с аэрозольным генерато
ром, поэтому на легкий быстроходный катер был 
установлен агрегат из трех ручных аэрозольных ге-
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Аэрозольная обработка прибрежных 
облепиховых зарослей

нераторйв РАГ-2, более легких по весу, безопасных 
в работе и вполне заменяющих один АГ-УД-2. Все 
три генератора включались в работу одновременно, 
заж игание  производилось от аккум улятора  катера. 
З ап р авл ял и  генераторы одновременно. Раствор  хи
миката, заправленный в генераторы, расходовался 
в течение 20 мин. К недостаткам этого агрегата о т 
носится то, что для  его обслуж ивания  необходимо 
не менее двух человек, кроме того из-за сильного 
шума генераторов невозможно определить измене
ние режима работы каж до го  из чих.

Из-за растянутости лета вредителя работы велись

в течение почти месяца (с 8 июля по 5 августа). 
Заросли  облепихи были обработаны д в аж д ы .  С ав 
томашины, где были установлены генераторы 
АГ-УД-2, обрабатывались заросли облепихи по обоим 
берегам реки, заросли на о с т р о в а х — с катера  при 
движ ении его вверх и вниз по течению.

П роверкой эффективности аэрозолей 15-процентно
го технического Д Д Т  и смеси из 5-процентного тех
нического Д Д Т  и 10-процентного технического ГХЦГ 
в дизельном топливе установлено, что от смеси 
смертность насекомых по сравнению с чис'.ым тех
ническим Д Д Т  выше в среднем на 5%, но вместе

Э ф ф ективность обработки облепиховы х заросл ей  аэрозолями

Ч и с л о
ВЗЯТЫХ

Ч и с л о  я г о д  на  в е т к а х

М е с т о  о т б о р а  проб В а р и а н т ы  работ з д о р о в ы х
в е т о к вссго д е н н ы х ш т у к %

О. Долгонький 
О. Конский

Участок не обрабатывается . . . 
Однократная обработка. Пробы 

взяты на расстоянии от гене
ратора:

47 3368 1295 2073 61,9

50 м ............................................... 16 1294 304 990 76,5
10!) м ............................................... 14 731 76 655 89,6
150 м ............................................... 10 6.31 96 535 84,8

П рибрежные заросли 
близ села Верх- 
Катунское

200 м ..........................................
Однократная обработка из расчета 

2 л  аэрозоля (8%) на 1 га.

26 2158 313 1845 85,5

50 м ............................................... 16 1215 380 835 68,7
100 м ................................................ 30 2047 950 1097 53,2
150 ............................................... 13 710 357 353 50,3

То же
200 ж ...............................................

Однократная обработка из расчета 
4 л  аэрозоля (8°о) на 1 га:

30 1831 1187 644 35,2

50 м ............................................... 18 1262 165 1097 86,9
100 м .......................................... 21 1393 209 1184 84,3
150 м ................................................ 18 1053 404 649 60,6

, .
200 м ..........................................

Двукратная обработка (9 и 24 VII) 
из расчета 4 л  аэрозоля на га:

15 842 352 490 67,9

50 м ............................................... 15 958 257 701 73,3
100 м ............................................... 18 1385 402 983 71,0
150 м ............................................... 16 701 219 482 68,7
200 м .......................................... 19 1673 391 1282 76,5
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Агрегат для обработки облепихи на островах

с тем технический ГХЦГ, входящий в состав смеси, 
быстрее выпадает в осадок. Установлен наиболее 
экономичный и эффективный расход аэрозоля на 1 га 
зарослей — 2 кг аэрозоля 15-процентного ДДТ или 
4 кг 8-процентного раствора технического ДДТ в ди
зельном топливе. Проведенные опыты показали, что

90— 100% насекомых гибнет на расстоянии 200 м от 
сопла генератора и 50°/о на расстоянии 250—400 м 
(при благоприятной погоде). Помимо этого уста
новлено, что аэрозоль уничтожает не только обле
пиховую муху, но и медяницу, облепиховую моль, 
зеленую облепиховую тлю, наездников, пчел и дру
гих (в среднем 75—80% насекомых). Особенно чув
ствительны к аэрозольным смесям препаратов ДДТ  
и ГХЦГ пчелы. Поэтому это необходимо учитывать 
и принимать соответствующие меры для их сохра
нения.

Проверка эффективности химической обработки 
зарсслей облепихи аэрозолями наглядно показала, 
что, несмотря на некоторые недостатки в работе, 
обработка зарослей облепихи дает хорошие резуль 
таты (см. таблицу). Процент поврежденных ягод в 
обработанных зарослях резко снизился, что в конеч
ном счете позволило Бийскому лесхозу вместо 100 т 
ягод по плану заготовить и сдать витаминному за
воду 300 т. Чтобы в дальнейшем полностью ликви
дировать облепиховую муху в облепиховых зарослях 
Бийского специализированного лесхоза, в 1965 г. не
обходимо провести аналогичные работы с учетом 
уже имеющегося опыта.

ЗВЕЗДЧАТЫЙ ТКАЧ В БЕЛОРУССИИ
У Д К  634.0.451

И. И, Ганус, старший инженер-лесопатолог Витебского областного 
управления лесного хозяйства;

Л. П. Малый, икженер охраны и защиты леса Браславского лесхоза

В Б р а с л а в с к о м  лесхозе  Витебской области  
звездчатый ткач (Acantholyda  s te l la ta  Chri st )  
как опасный вредитель  сосновых н а с а ж д е 
ний впервые о б н а р у ж е н  в 195'/ г., когда  им 
были пов реждены деревья ,  а на некоторых 
участках  полностью уничтожена  хвоя на них 
во многих кв ар т а л а х  Д руй ско го  лесничества  
на плошади около 200 га. По раск оп ка м  в 
сентябре  определили,  что на 1 м 2 при хо ди 
лось  до 500 личинок.  После  1957 г. массовый 
лёт  вредителя  был в 1961 и 1963 гг. В это 
время из 75—80% личинок,  находившихся  
в почве, вылетели взро слые  насекомые.  
В условиях Б р ас лавско го  лесхоза  генерация  
звездча того  ткача двухлетняя ,  но личинки 
вредител я  могут находиться  в диапа узе ,  ко
т ор ая  удлин яет  период ме ж д у  лётными го
дам и до 4 лет.

В Дру йс ко м  лесничестве  звездчатый  ткач 
п о в р е ж да е т  чистые сосновые на саж дени я
I I — IV бонитетов,  I— V класса  возрас та  с 
полнотой 0,6— 0,8, созданн ые  пр еи мущ ест
венно искусственным путем на песках с буг
ристо-холмистым рельефом.  Н а и больш и е по
врежд ени я  причиняет вредитель  сре дневоз
растным на саж дени ям .

Массовый лёт  ткача  начинается  в середи
не мая  и ока нчив ает ся  в начале  июня.  Е д и 

ничные наоекомые-сампы начинают летать 
за 7— 10 дней до начала  массового  лёта. 
В первые дни массового лета выходят  из 
подстилки преимущественно самцы,  которые 
д ер ж а т с я  у основания  стволов,  где по выхо
де самок происходит спаривание.  Первые 
самки появляютс я  на 2— 3 день массового 
лёта.  Н а ч а л о  массового лёта  звездчатого  
ткача в условиях Б раславског о  лесхоза  сов
па да ет  с началом пыления мужских колос
ков на опушечных деревьях  сосны о бы кн о
венной и сосны Ба нкса ,  с нач алом цветения 
яблони и сирени.

С а м к а  звездчатого  т ка ча  от кла дывает  в 
среднем 23— 25 яиц (от 7 до 42) .  Они имеют 
вид лодочек,  прикрепленных донышками к 
хвоин кам почти всегда  на расстоянии до 
1 см  от их вершины. Так  как в период о т 
кла дки  яии мол ода я  хвоя недостаточно р а з 
вита,  яйца  о тк л ад ы в аю тс я  на прошлогод
нюю хвою, по одному яйну (редко больше)  
на хвоинку.  Ф а з а  яйца про дол жа ется  
10— 14 дней.

Личин ки по выходе из яйца переползают 
на молодую хвою, делают себе гнездо  из 
паутины и приступают к питанию молодой 
хвоей. В старших возрастах  при недостатке  
молодой хвои они питаются  хвоей прошлых
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лет. В .своем развитий'  личинки проходят 
5— б возрастов .  Умение  определить ,  в каком 
возра сте  нахо дя тся  личинки,  имеет ва жн ое  
значение,  т ак  как личинки 4— 6 возрастов 
намного устойчивее к яд охи мик атам ,  чем 
личинки 1— 3 возрастов.  Это обстоятельство  
необходимо уч итывать  при проведении хи
мической борьбы против личинок.  Д л я  оп р е 
деления  возрас тов  личинок мы использовали 
составленную нами ш к ал у  возрастов  личи
нок в зависимости от ра зм ер ов  их головной 
капсулы (см. т аб лиц у) .

Ш кала для определения возраста  
личинок зв ездч ат ого  ткача 
в зависим ости от размера  

головной капсулы

Во з р а с т  л и чи нок
Р а з м е р  г о л о в н о й  к а п 

с у л ы ,  м м

1 0 , 8 —  0 , 9
п 1 , 1  — 1 , 2

i n 1 , о — 1 , 4
I V 1 , 6 — 1 , 7

V •2 , 0
VI 2 . 6

Личинки р а зв и ваю тс я  полностью за  20— 25 
дней. П с  окончании питания  они опускаются  
на пау тинках  с кроны,  з а к а п ы в аю т с я  в почву 
до 15 см, где нахо дя тся  в устроенной ими 
колы бе льке  до  пр евра щ ени я  во взрослое н а 
секомое.  В конце  августа ,  на ча ле  сентября  
предлетного  года личинки п р е в р а щ а ю т с я  в 
пронимфы.  Н а  головной капсуле  у них п о я в 
ляют ся  два  темных пятна  (будущие гла за  
взрослого  насекомого) .  Они уж е  менее по 
движн ы,  и о к р аск а  их становится  г р я з н о в а 
то-темной. Все зд оровы е про нимфы весной 
летного года п р е в р а щ а ю т с я  в куколок,  а з а 
тем в взрослых насекомых.

В I960 г. против взрослых насекомых 
звездчатого  ткач а  при помощи конно-мотор
ного опы лив ателя  н а с а ж д е н и я  об раб от аны
12-пронентным дустом гекс ахл ор ана  при 
норме расхода  ядо хи мик ата  15— 12 кг  на 
1 га. См ертность  вредителя  составила 
70— 80% .  Я дохим ик ат  не действовал  на яйца  
и личинки старш их возрастов.

В 1961 г. на с а ж д е н и я  о б ра ботан ы  д в а ж 
ды при помощи аурозольного  генератора  
АГ-УД-2 8-процентным раствором техниче
ского Д Д Т  в дизельном топливе.  Н о р м а  р а с 
хода рабочего  раствора  15— 20 л на 1 га. 
П ервая  об р аб о т к а  была  проведена  во время 
массового лёта .  См ертность  взрослых н асе
комых звездчатого  ткач а  составила  70— 80%.  
Гибели яиц вредителя  не отмечено.  Вторая

обраб отка  проводилась,  когда личинки на
ходились  в 5— 6 возрастах .  После  обработки 
все личинки пр ек ратили питание  и ушли в 
почву. Скольк о-ниб удь  существенной гибели 
личинок звездчатого  ткача  не отмечено. 
В результате  о бра ботки  погибли гусеницы 
соснового ш елк оп ряда ,  сосновой совки и 
сосновой пяденицы,  которых насчитывалось 
до 8— 10 гусениц под одним деревом.  Н е 
смотря  на проведенную борьбу  в 1961 г., пло
щ а д ь  очага  увеличилась  и составила  353 га.

В 1963 г. против звездчат ого  ткача борьба 
провод ила сь  путем двукр атног о  оп рыс к ив а 
ния н асаж дени й с сам ол ета  ЯК-12А. П ерва я  
об р аб о т к а  проведена  против взрослых насе
комых в период с 24 по 26 мая,  когда вышло 
из подстилки и лета ло  около 98% взрослых 
насекомых (от общего количества  куколок,  
имевшихся  в почве к на ча лу  лё та ) .

О пр ы ск ив алис ь  на сажд ен и я 8-процентным 
раство ром технического Д Д Т  в дизельном 
топливе  при норме расхода  раствора  20 л  
на 1 га. В поряд ке  опыта один участок о б р а 
ботали 4-процентным раствором техническо
го Д Д Т  в дизельном топливе при том же 
расходе  раствора .  На  участках,  о б р аб о т а н 
ных 8-процентным раствором,  смертность 
вредителя  была  близкой к 100%. Основная 
масса  насекомых погибла на второй день. 
Химикат  п ро долж ал  действовать  в течение 
четы рна дцат и дней. На  участке леса,  о б р а 
ботанном 4-процентным раствором,  см ерт 
ность звездчатого  ткача  составила  50*—55%.

К моменту опр ыскивания  самки отло жили 
почти половину яиц. На  деревья  с д и а м е т 
ром 16 см (на высоте 1,3 м)  в кв. 129 было 
от ложено до 2 тыс. яиц. Во время работ  не 
было ни одного д ож дя,  что способствовало 
сохранению ядохимиката  на хвое. Первые 
личинки появились  29 мая.  Все личинки,  вы
шедш ие из яиц с 29 мая  по 9 июня,  погибли 
от контакта  с ядовитой хвоей, не приступив 
д а ж е  к питанию. Многие личинки,  появи в
шиеся после 9 июня,  приступили к питанию 
и начали нор мально ра зви ваться ,  но боль
ш ая  часть яиц звездчатого  ткача  погибла.  
Н а  участке  лесных культур 5-летнего воз
раста  в 120 кв. Д ру йского  лесничества по
гибло до 75% яиц,  но в н а с аж д ени ях  более 
старших воз раст ов  — около 20%.  Только из 
10% яиц вышли личинки,  которые не погиб
ли от первой об работки и начали нормально 
развив ат ься .  Вторично н асаж д ен и я  опрыски
вались 14— 16 июня. К этому времени все 
личинки вышли  из яиц.

В результате  повторной обработки погиб
ли почти все личинки 1— 3 возрастов.  Ли-  
чинки с+арших возрастов  и особенно 5— 6
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о ка за л и с ь  устойчивыми к ядохимикату .  От 
я дох и м и ка та  гибли и другие  вредные, а т а к 
ж е  полезные насекомые. Гибели птиц и теп
локро вн ых  животных не было.

При проведении авиационно-химических 
работ  отмечено,  что раствор  технического 
Д Д Т  отпугивает  взрослых насекомых з в е з 
дчатого ткача.  Поэтому,  чтобы не допустить 
расселения  вредителя  на с м еж н ы е  н а с а ж д е 
ния, необходимо сн ачала  оп ры ск ив ать  н а 
с аж д ен и я  по периферии очага ,  а затем вести

работы,  как обычно, челночным или заг он
ным методом.

По-видимому,  со звездча ты м ткачом м о ж 
но успешно бороться,  опры ск ива я  н а с а ж д е 
ния один раз  8-процентным раствором тех
нического Д Д Т  в дизельном топливе при 
норме расхода  20 л  на 1 га. Чтобы погибли 
личинки,  яйца  и взрослые насекомые ткача,  
о б р а б а т ы в а т ь  н асаж ден и я  надо на четвер
т ы й — пятый день после на ча ла  выхода ли 
чинок из яиц.

ГРЫЗУНЫ — ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСА
У Л К  634.0.4=5

Красно-серая полевка не считается опасным вре
дителем леса. Однако наши наблюдения показывают, 
что этот грызун наносит зимой большой вред д р е 
весной и кустарниковой растительности на горных 
хребтах Южного Урала. Особенно страдают мали
на, смородина, черемуха, рябина и сосна. Так, на 
горе Кукшик (хребет Сулея) весной все кусты ма
лины и рябины, произрастающие на каменистых 
склонах, в той или иной мере были повреждены по
левками. Многие из них из-за этого полностью за
сохли. Зимой на некоторых участках хребта Зигалыа 
красно-серые полевки уничтожали много молодых 
сосенок. Лиственницу зверек не трогал. Как видим, 
красно-серая полевка не безобидна для лесного хо
зяйства, особенно в горных районах.

Исходя из биологических особенностей этого гры
зуна, борьбу с ним следует вести так же, как с дру
гими лесными мышами с помощью отравленных 
зерновых приманок (Адольф, Башенина; Дукельская,
1956; Штильмарк, 1961).
В. Н. Большаков (Институт биологии Уральского

фипиала АН СССР)

Работники лесного хозяйства Урала не помнят слу
чаев, чтобы лесные мыши повреждали сосновые на
саждения. Вместе с тем на Среднем Урале за по
следние годы много сосенок на вырубках и гарях 
было обгрызено грызунами и погибло. При обсле
довании лесных культур, созданных посадкой, обна
ружено, что сосенки не затронуты или слабо по
вреждены мышами лишь на площадках, где нет по
рубочных остатков и разного древесного хлама. Это, 
по всей вероятности, связано с тем, что на таких 
участках нет условий для зимовки мышей. Не трога
ли мыши деревцев на раскорчеванных полосах. Не
которые сосенки погибали от навала снега, которого 
было здесь больше, чем на других местах вырубки.

При осмотре культур, созданных посевом, мы об
ратили внимание на то, что мыши почти не трогали 
деревьев, где они росли гуще и сомкнулись крона
ми. В более редких культурах сосенки поврежда
лись сильнее. Погибло от мышей много растений 
около старых пней, валежа, куч несожженных пору
бочных остатков. В этих местах создавались хорошие 
условия для устройства гнезд.

Мы обратили внимание также на то, что на уча
стке, где во время пожаре сгорели все порубочные 
остатки, повреждения деревьев грызунами незна
чительные, так как мыши здесь, очевидно, не нахо
дили места для устройства гнезд.

Молодая сосна, поврежденная полевками

Лесов оды Урала надеются, что наши научно-иссле
довательские институты, ведущие работы по защите 
леса, дадут эффективные средства борьбы, так как 
мыши наносят большой вред лесным культурам сос
ны и по существу сводят на нет всю работу лесо
водов.

А. А. Марусов (Пашийский лесхоз)

О водяной крысе, как о вредителе лесов и садов 
в европейской части СССР, имеются достаточно пол
ные сведения в литературе. Что касается ущерба, ко
торый наносит грызун лесам Западной Сибири, то 
этот вопрос изучен пока недостаточно. По нашим 
сведениям, в годы массового размножения водяная 
крыса причиняет здесь большой ущерб лесному хо
зяйству (Новосибирская, Омская и другие области). 
В Новосибирской области ею были повреждены лес
ные культуры в Северном, Чулымском, Куйбышев
ском, Михайловском, Кыштовском и Колыванском 
лесхозах. Она обгрызала верх и корни сеянцев, из-за
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чего растения засыхали. В Чумаковском лесничестве 
Михайловского лесхоза на изрытых водяной крысой 
площадках пропало много высеянных семян сосны. 
В лесных питомниках погибли сеянцы сосны, березы, 
кедра, клена американского. Страдали также и по
садки яблони.

Борьба с водяной крысой не проводилась ни в од
ном из лесхозов. Между тем можно было бы пре
дотвратить или значительно сократить потери, свое
временно приняв меры. В качестве способа защиты 
питомников, лесных посадок, садов от водяной кры
сы можно рекомендовать раскладывание отравлен
ных приманок на плужных бороздах. Он был пред
ложен Барабинской комплексной экспедицией и под
робно изложен в монографическом сборнике «Водя
ная крыса и меры борьбы с ней в Западной Сиби
ри» (1959). Заключается этот способ в том, что во
круг питомников, садов, лесных посадок пропахива
ются борозды глубиной 15—20 см, шириной 22— 
25 см, с гладкилл дном и отвесными стенками. Впере
ди лемеха на ширину борозды устанавливаются два 
дисковых ножа, разрезающие дерн (их нужно уста
навливать как можно ниже), который должен быть 
перевернут и положен рядом с бороздой на сторо
ну питомника. Для шлифовки борозды за плугом 
нужно протащить тяжелый груз (100 кг и более).

Для приманок используются размоченные горох и 
кукуруза, а также белые прикорневые части стеблей 
осоки, рогоза. Зерновая приманка предварительно 
вымачивается в чанах или бочках с водой: кукуруза 
в течение двух-трех суток при двукратной смене во
ды, а горох около 8 часов. Зерно, перелопачивая,

обсушивают, затем его поливают подсолнечным 
маслом (2% от веса размеченного зерна) и после 
тщательного перемешивания к нему прибавляют 
фосфид цинка (8— 10% от веса размоченного зерна) 
и снова перемешивают. Мелкие куски осоки, рогоза 
тщательно перемешивают с фосфидом цинка (на 1 кг 
приманки берется 50 г яда) или вымачивают в тече
ние двух суток в растворе мышьяковистокислого 
натрия (на 1 весовую часть яда берется 3 весовые 
части воды). В качестве приманки можно использо
вать картофель (осенью), морковь. Приманки рас
кладывают на борозде кучками через каждые 10— 
15 м. При раскладке, осмотре и добавлении прима
нок надо ходить только по борозде, так как водя
ные крысы предпочитают передвигаться по утоптан
ной борозде.

Предварительные данные об экономической эф
фективности мер защиты растений or водяной кры
сы в лесном хозяйстве свидетельствуют о целесооб
разности их применения. Потери от уничтожения 
этим вредителем однолетних саженцев на участке 
площадью 1 га исчисляются в 32 руб., расходы же 
на раскладку приманок по плужным бороздам в те
чение всего летне-осеннего сезона составят всего
1 р. 02 к. (на 1 га). Затраты на борьбу окупаются 
более чем в 30 раз. Если учесть, что водяной кры
сой часто повреждаются лесные посадки и более 
старших возрастов, меры борьбы будут тем более 
рентабельными.

А. И. Николэева 
(Биологический институт СО АН СССР)

РАССЕЛЕНИЕ МУРАВЬЕВ В ЛЕСАХ 

РАЗНЫХ ТИПОВ
У Д К  634.0 411 ; 634 01

Г. М, Длусский (Институт морфологии животных АН СССР, Москва);
А. А. Захаров (Ковровский лесхоз Владимирской области)

При подборе мура вье в  разны х видов для  
искусственного расселения  обычно прини
мают во внимание  их активность.  Поэтому 
чаше всего расселяю т малого  ры же го  л е с 
ного м ура вья  (Fo rm ica  po lyc tena Fo e r s t ) ,  
который в оп ти мал ьн ых для  него условиях 
превосходит  по активности все другие  
виды рода  Форм ика .

О д н ако  при искусственном расселении 
необходимо учитывать  условия ,  в которые 
переселяются муравьи.  О б л а д а я  огромной 
жизнестойкостью,  семьи вы жи ваю т ,  по п а 
дая  и в условия,  не отвеча ющи е их эк оло
гическим требованиям.  О д н а к о  это сразу  
же неблаго пр иятно  о т р а ж а е т с я  на состоя
нии гнезд. Так,  отводки малого  лесного м у 
равья,  перевезенные нами в 1956 г. из см е 
шанных н асаж д ен и й  в сухие сосновые (В о
ронежский за по ведник) ,  не погибли,  но 
находятся здесь в крайне  угнетенном со
стоянии. З а  6 лет, прошедших с момента

переселения,  гнезда не стали больше по 
разм ерам ,  из них ни разу  не вылетали 
кр ылат ые  особи, а территория ,  на которой 
охотятся  муравьи из этих гнезд, не прев ы
шае т  0,05— 0,07 га. Отводки так  и не вы
шли из стадии одиночных гнезд.  В то же  
время для  песчаного му равья  (Formica  
c inerea  Мауг)  сухие боры в возрасте  25 
лет  — оптимальное  место д ля  обитания.

Приуроченность  вида к той или иной 
стадии про яв ляетс я  у муравьев  рода Фор- 
мика в плотности гнезд и численности их 
населения ,  коло ниально м или ж е  одиноч
ном разме щен ии гнезд, р азм ерах  террито
рии охоты, а т а к ж е  в активности рабочих 
особей. От  всех этих факторов ,  а в конеч
ном счете от размеров  территории,  на кото
рой муравьи искусственного отводка  будут 
уничт ожа ть  вредителей,  зависит  необходи
мое количество гн°зд на 1 га леса,  а следо
вательно,  эффективность  расселения.
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Изменение видового состава и эффективность муравьев рода Формика в зависимости  
от типа и возраста  леса (европейская часть СССР)

В качестве показателя эффективности взяты максимальные размеры участков, на которых муравьи 
одного гнезда уничтожают вредителей. Доминирующие виды подчеркнуты.

Ти п ы  леса Р а й о н ы  н а б л ю д е н и й

В молодняках Во в з р о с л ы х  л есах

в иды
м а к с и м а л ь 

н а я  п л о щ а д ь  
у ч а с т к а ,  га

в иды
м а к с и м а л ь 

н а я  л л о ш а д ь  
у ч а с т к а ,  га

Сухие боры

Воронежская область 
Белгородская область Cinerea более 10**

Rufa
Nigricans

Cinerea

0,05
0,05
0,05

Московская область 
Владимирская область

Cinerea 3** Polyctena 0 ,5

Свежие боры

М осковская область 
Владимирская область

Truncorun 0 ,25 — —

Воронежская область
Exsecta 

N igricans 
Cinerea *

0 ,3
0,15
0,1

Rufa
Polyctena

0,25
0 ,5

Еловые и смешанные 
насаждения на свежих 
и влажных почвах

Московская область 
Владимирская область 
Воронежская область

Exsecta
Truncorun
Nigricans*

0 ,3
0 ,5
0.4

Rufa
Polyctena
Aquilonia

0,8
2—3
1—2

Сосновые монокуль
туры на влажных поч
вах

Московская область Rufa 0 ,05 — —

Воронежская область Nigricans
Rufa

0,05
0,05

— —

* Вид в этих условиях встречается крайне редко.
** Указан размер участка, на котором муравьи одной колонии уничтожают вредителей.

Как показали наши исследования  в В о 
ронежской,  Московской,  Влад и мир ско й и 
Белгородской областях ,  по мере роста л е 
са происходит естественная  смена  видов 
муравьев  рода  Формика .  В средней полосе 
европейской части С С С Р  в молодняка х  
поселяются тонкоголовый (Form ica  exsecta 
N y l . ) , луговой (F. n ig r ic ans  Em. ) ,  красно- 
головый (F. t r unc orum  F.) и песчаный м у 
равьи (F. c inerea  Mayr . ) ;  а в ср е д н е в о зр а 
стных и приспевающих н а с а ж д е н и ях  о б ы к 
новенный ры ж и й  лесной (F. rufa L.),  м а 
лый лесной (F. polyc tena  Foerst )  и север
ный лесной муравьи (F. agu i lon ia  J a r r . ) .  
Следует,  однако ,  отметить,  что для  м у р а 
вьев значение  имеют только  деревья  в б ли 
зи гнезда,  о к а з ы в а ю щ и е  влияние на р а з в и 
тие молодого  поколения.  Взрослые муравьи 
охотятся в самых различных условиях,  
часто резко отличаю щихся  от оптимальных 
условий гнездования .  Так,  например,  гнез

да  песчаного муравья  ра спо лагают ся  обыч
но в разр еже нн ых участках  леса  с полно
той не свыше 0,5, а рабочие  муравьи этого 
вида доб ыв аю т пищу преимущественно в 
прилегающих участках  леса  с полнотой 
0 ,8— 1.

В лесах  одни виды мурав ьев  постепенно 
вытесняются  другими.  В зависимости от 
типа леса  домин иру ющ ими  видами на од 
них и тех ж е  этапах  развит ия  могут быть 
разны е виды Форм ика .  В то же  время 
в разны х условиях разм еры гнезд ка ж дог о  
вида,  количество и активность особей в них, 
а в конечном счете размер территории,  на 
которой муравьи одного гнезда у н и чт о ж а 
ют вредителей,  будет различным. П р и в о 
дим данн ые  наших наблюдений (см. табл . ) .

К ак  было ук азан о Гринфельдом (1939),  
все наши муравьи являют ся  абсолютными 
гигрофилами,  в гнездах которых поддер 
ж и ваетс я  почти 100-проиентная относи
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тельн ая  в л а ж н о с т ь  воздуха .  Осно вн ым ж е  
факт ором ,  оп р ед ел яю щ и м  распр ед еление  
муравье в  по ст ациям,  является  т е м п е р а ту 
ра. Но  из видов рода  Ф ормика ,  полезных 
для  леса ,  только  песчаный муравей н е с п о 
собен активно регули ровать  те мп ер ату р у  в 
своих гнездах.  Т а к  ка к  это к тому ж е  теп
лол ю б и вы й  вид, он ра сп рост ра не н там,  где 
самый теплый м ик р о к л и м а т  почвы (боры-  
беломошники на песчаной почве) .

Виды, относящиеся  к по дрода м Fo rm ic a  
s. str.  и Coptoformica ,  строят  гнездовые 
холмики из растительных остатков ,  кото
рые регулируют темп ер ату р у  в гнезде.  К ак  
п о к аза ли  н аб лю дени я,  проведенные нами 
в В оро неж ско м заповеднике ,  р ы ж и е  л е с 
ные и тонкоголовые м ур авьи могут р егул и
ровать  солнечное  тепло в гнезде,  из мен яя  
фо рм у  гнездового купола.  Б л а г о д а р я  такой 
способности муравьи могут селиться  в ус
ловиях различной освещенности.  Так,  
обыкновенный р ы ж и й  лесной муравей з а 
селяет  участки с освещенностью от 0,1 до 
0,9 полного светового дн я  и распр остранен 
в лесах  самой различной полноты.

Таким об раз ом,  н а п р аш и в а е т с я  вывод,  
что р еш аю щ и м и  ф а к т о р а м и  в р а с п р е д е л е 

нии этих мура вь ев  по типам и возрастным 
группам лесов являю тся  фа кто ры биотиче
ские. Исходя  из сдел анн ых  нами н а б л ю 
дений можно реком енд овать  для  искусст
венного переселения  следую щие виды му
равьев:

в смеша нных  м ол од н як ах  и лиственных 
лесах  на свежих и в л а ж н ы х  почвах — 
т о н к о г о л о в о г о  и к р а с н о г о л о в о г о  м ур авь ев;

в средн евозр аст ны х и приспевающих л е 
сах в аналогичных условиях — малого и 
с е в е р н о г о  лесного м у р а в ь е в ;

в молодых и средневозрастных сосновых 
моно к ультурах  на сухих почвах — п есч а н о 
го м у р а в ь я ;

в среднево зраст ных  и приспевающих сос
н я к ах  на свежих  и сухих почвах (север 
средней полосы)  — м а л о г о  л е с н о г о  и кр ас
н о г о л о в о г о  м у р а в ь е в ;

в сосновых м он ок ультурах  на влажны х и 
св ежи х  почвах  (юг средней полосы евро
пейской части С С С Р )  при живаются  обы к
новенный и ма лый лесные муравьи и луго 
вой муравей,  правда ,  здесь муравьи одно
го гнезда  уничтожаю т вредителей на уча 
стках,  ра зм ер  которых не превышает  
0,1 га.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОСНОВОГО РЫЖЕГО 
ПИЛИЛЬЩИКА В КЕДРОВНИКАХ

Н. Г. Коломиец (Биологический институт СО АН СССР);
Э. И. Майер (комбинат «Томлес»)

У Д К  634 0 4 : 577(571.16)

В 1963— 1964 гг. очаги массового размножения со
снового рыжего пилильщика выявлены в припоймен
ных заболоченных кедровниках Тимирязевского лес
промхоза и припоселковых кедрачах Томского лес
хоза (Томская область). В ходе наблюдения за ни
ми нам удалось выяснить некоторые особенности его 
биологии.

Зимовка вредителя в наших условиях протекает в 
стадии яйца и эонимфы. Выход взрослых пилиль
щиков наблюдается в августе. Самки откладывают 
яйца в хвоинки на самом конце веток, преимущест
венно в средней части кроны. В одну хвоинку откла
дывается до 20 яиц с промежутком 1— 1,5 мм. 
Личинки живут в июне и поедают только старую 
хвою, молодую они не трогают. К середине июля 
почти все личинки спускаются для окукливания в 
лесную подстилку. В кронах коконы встречаются 
очень редко. Сосны в насаждении пилильщиком не 
заселялись. В популяции явно преобладали самки. 
Часть эонимф находилась в состоянии диапаузы бо
лее двух лет.

Численность пилильщика в очагах активно регу
лируется естественными врагами. Основные из них: 
бурозубки (сем. Soricidae), наездники (сем. Ichneu- 
rnonidae) и личинки щелкунов — проволочники (сем. 
Elateridae).

В очаге Тимирязевского леспромхоза из 396 ко
конов, найденных в лесной подстилке в июле 1964 г., 
было поражено наездниками 20,4%, проволочниками 
3,9, бурозубками 64,4%. Очаг фактически перестал 
существовать. В Томском же лесхозе, по данным 
анализа 1633 коконов, поражено наездниками 10,3% 
коконов (преобладает Aptesis basizonius Grav.), про
волочниками— 0,8, бурозубками— 19,3, бактерия
м и — 2,6%. Ушло на зимовку 56,3% коконов, содер
жащих эонимфы, пронимфы и личинки наездников.

Таким образом, численность вредителя остается 
угрожающей. В кронах деревьев насчитывали до 
20 тыс. яиц, их паразиты встречаются очень редко. 
Ими заражено менее 0,5% яиц.

Исходя из хозяйственного значения и особенно
стей биологии соснового рыжего пилильщика вы
текает необходимость надзора за его появлением в 
спелых и перестойных кедровых лесах. Надзор сле
дует проводить в конце осени — по зимующим ко
конам и кладкам яиц, в июне — по личинкам. Д е
ревья, зараженные пилильщиком, легче всего выя
вить в июле по желтой окраске поврежденных вет
вей.

Жизнеспособность эонимф определяют так, как 
указано в наставлении, составленном А. И. Ильин
ским.
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еханизаиия и рационализация

НОВЫЙ КАНАВОКОПАТЕЛЬ КЛК-1000
У Д К  634.0.383.7

Е. А. Щекотин, кандидат технических наук;
В. Г. Рубцов, кандидат сельскохозяйственных наук;

В. А. Захаров, инженер-конструктор

В настоящее  время более 50% з а т р а т  на 
осушение  заболоченных лесов приходится  на 
землеройные работы,  которые в основном 
выполняются  болотным э к ска вато ро м  Э-352. 
Однако,  ка к  и всякий другой одноковшовый 
эк скаватор ,  он имеет сравните льно низкую 
производительность ,  причем особенно н е р а 
ционально исп ользовать  его на устройстве 
мелкой осушительной сети с глубиной канав  
0,7— 0,9 м и менее. Бо лее  экономичным ср ед 
ством механизации землеройных работ  при 
лесоосушении явл яю тся  ка на вок опа те ли 
плуж ного  типа.  Примен ен ие  этих орудий 
позволяет  резко поднять  производительность  
работ  и значительно снизить за т р а ты  на их 
производство.  Как  п о к аз ы в ает  практика ,  
у нас в лесных условиях ка н аво ко па тел ям и 
выполняется  не более 10— 15% от общего 
об ъем а земляных работ .  Такой  низкий п р о 
цент использования  кан ав ок опа тел ей  п л у ж 
ного типа объяс няе тся  некоторыми нед о
стат кам и этих машин и в первую очередь их 
низкой проходимостью и частыми н а р у ш е 
ниями технологического процесса  из-за  з а б и 
вания  рабочих органов  грунтом и д ре в е с н ы 
ми остатками.  Так,  д а ж е  наиболее при год 
ный для  этих целей кан ав око па тель  Л К А -2М  
на прямой тяге двух тракто ров  С-100Б п р а к 
тически мо же т  применятьс я  там,  где глуби
на за леган ия  торфа  не пре вышает  0,5 м. 
В противном случае  проходимость  тракто ров  
резко  ухудшается ,  с н и ж аю тся  их тяговые 
возможности и а грегат  становится  нер аб ото 
способным.

Вместе с тем исследования ,  проведенные 
различными орг ани за ц ия ми,  в том числе и

Л е н Н И И Л Х о м ,  а т а к ж е  опыт производствен
ного использования  канавокопателей в 
С С С Р  и за рубежом,  в частности в Б елор ус 
ской С С Р  и в Финляндии,  показывают,  что 
э фф ект ивным средством,  позволяю щим ис
п ользо вать  кан авокопатели плужного  типа 
в условиях значительной заболоченности и 
глубокого  торфа,  являет ся  применение к а 
натно-лебедочного  способа тяги. Рабочий 
цикл при этом скл ады ва ется  из двух после
довательных  операций: передвижения т р а к 
тора вдоль намеченной трассы с одновре
менным ра зм а ты в а н и е м  ка на та  лебедки 
( к а н аво к оп атель  неподвижен)  и под тяги ва 
ния канатом заглубленного  в грунт орудия  
к не по движ ном у трактору.

Таким об ра зо м,  при переходе на оч еред
ную позицию тракт ор  не несет нагрузки на 
крюке, т. е. передвигается  вхолостую.  Это 
значительно улучшает проходимость его в 
сравнении с обычным способом «прямой» 
тяги,  так  как отсутствие  внешних нагрузок 
обеспечивает  достаточно выгодную величи
ну и эпюру удельного дав лен ия  ходовых 
органов  тракт ора  на грунт  и практически 
полное  отсутствие их пробуксовки.

Следовательно,  канатно-лебедочный спо
соб тяги да ет  во зм ожн ость  существенно р а с 
ш ири ть  диапа зон  применения кан аво ко па те 
лей плужног о  типа  и использовать  их в т а 
ких почвенно-грунтовых условиях,  где р а 
нее могли ра бот ать  только  болотные од но 
ков ш овы е экскаваторы.  Особенно по к а за те 
лен в этом отношении опыт Финляндии,  где 
в первый ж е  год (1954) в пять раз  возросла  
п ро тя же нн ос ть  канав ,  проложенных назван-
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Схема агрегата КЛК-ЮОО в рабочем положении

ными ору диями,  а в н астоящее  время ими 
выполняется  по давляю щи й объем работ  по 
п р ок лад к е  лесоосушительной сети.

Пос ко льк у  производительность  к а н а в о к о 
пателя  плуж ног о  типа намного выше,  чем у 
одноковшового  экска ват ор а ,  то з а т р а ты  на 
п р ок лад к у  кан ав  значительно снижаютс я .  
О д н ако  полному использованию ка н атн о-ле 
бедочной тяги и широкому ее внедрению в 
пр ак тику лесоосушигельных работ  п р е п ят 
ствует техническое  несовершенство  суще ст 
вующих к а н авоко па телей  и п ре ж де  всего их 
кине матическая  схема,  ко тора я  способствует 
возникновению излишних нагрузок  на ход о
вые органы и приводит  к на рушени ю устой
чивости хода в работе.  Кр оме того, к а н а в о 
копатели имеют низкую проходимость  из-за 
колесной ходовой части,  а т а к ж е  часто з а 
биваются древесной и моховой р ас ти те ль
ностью.

С учетом изло же нно го  Л е н Н И И Л Х  р а з р а 
ботал новый тип к а н авок оп ателя  к а н а т н о 
лебедочной тяги (КЛК-ЮОО),  п р ед н азн ач ен 
ного для  устройства  осушительных канав  на 
лесных заболоченных п л ощ адя х,  а т а к ж е  и 
на безлесных болотах.  Он агрегатируегся  с 
одним тракто ром С-100Б,  который об ор у
дуется тяговой лебедкой и заякори-  
вающим устройством,  то ж е  пр ед ложе нным  
Л е н Н И И Л Х о м  (см. рис.) .

Канавокопатель состоит из рабочего органа, бер- 
моочистителей, рамы ходовой части, гусеничного хода 
и механизма регулировки глубины. Рабочий орган 
представляет собой двухотвальный корпус 2 плуж

ного типа, рассчитанный для прокладки канавы тра
пециевидного сечения глубиной до 1,1 м, шириной 
по дну 0,3 м и с откосами 1 :1 .  Корпус жестко укреп
лен на остове, состоящем из стойки 3 и грядиля 5. 
К нижней части стойки приварена лыжа 23t которая 
в процессе работы скользит своей пяткой по дну 
образуемой канавы, обеспечивая устойчивость хода 
корпуса. Впереди его установлен черенковый нож 22, 
укрепляющийся при помощи пальцев в специальных 
пазах, имеющихся на корпусе и грядиле. Нож разре
зает моховой очес, грунт и встречающиеся древесные 
остатки. На грядиле установлены поворотные упо
ры 6, предназначенные для жесткого замыкания кор
пуса с рамой ходовой части.

Бермоочистителп 1 служат для отодвигания выну
того грунта от бровки канавы и образования берм. 
Они шарнирно крепятся на каретке, которая при по
мощи штурвала 25 может перемещаться по верти
кальным направляющим, жестко укрепленным меж
ду отвалами корпуса. Бермоочистители могут уста
навливаться на любой высоте в зависимости от глу
бины прокладываемой канавы и во время работы 
удерживаются в разведенном положении распорной 
штангой 24. При транспортировке штангу снимают, 
а бермоочистители сводят.

Рама ходовой части 10 соединяет рабочий орган 
с гусеничным ходом. Она присоединяется к грядилю 
при помощи одной центральной оси 8. а к гусенично
му ходу — двумя осями 12, устанавливаемыми в 
имеющиеся на нем подшипники. Благодаря раме гу
сеничный ход при работе выдвигается вперед от 
двухотвального корпуса на достаточно большое рас
стояние для беспрепятственного перемещения выни
маемого грунта. На раме имеются упоры 11, пред
назначенные для ограничения угла поворота ее при 
подъеме корпуса в транспортное положение, и при
ливы 21, необходимые для осуществления жесткого 
замыкания рамы с корпусом. Кроме того, на крон
штейнах рамы укреплен трос выглубления 9.

Гусеничный ход 26 представляет собой жесткую ра
му, оснащенную опорными и поддерживающими кат
ками, а также направляющими колесами, на которые 
одеты гусеницы с широкими башмаками. Поэтому
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канавокопатель имеет низкое удельное давление на 
грунт, что обеспечивает его высокую проходимость 
по болотам как в рабочем, так и в транспортном по
ложениях. На гусеничной тележке имеется прицеп
ное устройство 19, к которому присоединяется тяго
вый канат 18, и приспособление для удерживания 
корпуса в транспортном положении в виде крюков 13, 
шарнирно установленных на упорах 14. На тележках 
есть тормозные рычаги 20 для остановки гусениц.

Механизм регулировки глубины канавы размещен 
на грядиле. Он состоит из клина 7, который при по
мощи винта со штурвалом 4 может перемещаться 
вдоль грядиля по направляющим. В результате из
меняется угол между грядилем и рамой ходовой ча
сти, вследствие чего и обеспечивается изменение глу
бины хода корпуса. Тяговая лебедка 17, установлен
ная на тракторе, построена на базе серийной треле
вочной лебедки J1M-47 и в отличие от последней 
имеет редуктор, позволяющий получить среднее тяго
вое усилие 20 т. Длина стального тягового каната 
равна 70 м Управление лебедкой производится из 
кабины трактора.

Для обеспечения надежного затормаживания ка
навокопателя трактор оборудован заякориваюшим 
устройством 16 свайно-коромыслового типа. Оно со
стоит из двух вертикально расположенных металли
ческих свай, которые при помощи коромыслового ме
ханизма могут заглубляться в грунт. Этот механизм 
приводится в действие от гидросистемы трактора. 
Рама заякорнваюшего устройства установлена на 
кронштейнах лебедки. Сваи могут внедряться в грунт 
на глубину до 1 м и надежно удерживают трактор 
на месте. Управление заглублением и выглублением 
свай осуществляется из кабины трактора.

Трактор С-1006 для увеличения его проходимости 
оборудуется снизу поддоном, который закрывает вы
ступающие части рамы и подвески, образуя гладкое 
днище, не препятствующее свободному проскальзыва
нию моховых кочек, мелких пней и др.

В работе тяговый канат при помощи пальца 15 со
единен с прицепом заглубленного в грунт канавокопа
теля. Тракторист, растормозив барабан лебедки, от
водит трактоо вперед по намеченной трассе на длину 
тягового каната, разматывающегося по мере отхода, 
заглубляет сваи заякоривающего устройства в грунт 
и пускает в ход лебедку. Канавокопатель подтяги
вается канатом к трактору, образуя при атом канаву. 
Затем тракторист выглубляет сваи заякоривающего 
устройства, передвигает трактор на новую позицию 
и цикл повторяется до тех пор, пока не будет прой
дена вся трасса.

При необходимости выглубить корпус канавокопа
теля в транспортное положение прицепщик, обслу
живающий агрегат, затормаживает гусеницы рыча
гом, отсоединяет тяговый канат от прицепа и при 
помощи пальца соединяет тяговый трос с канатом 
выглубления. Тракторист ходом трактора или рабо
той лебедки натягивает канат. При этом рама ходо
вой части поворачивается и тянет за собой двухот
вальный корпус, который выглубляется из грунта и 
поднимается на гусеничную тележку. При соприкос
новении упоров друг с другом прицепщик запирает 
корпус в поднятом положении крюками. Затем он 
растормаживает гусеницы разъединяет канаты и со
единяет прицеп канавокопателя либо с тяговым кана
том, либо непосредственно с прицепной серьгой трак
тора. При заглублении корпуса в грунт перечислен
ные операции производятся в обратном порядке.

Д л я  вы явления  технических,  эк сп л у ата ц и 
онных и экономических показател ей к а н а 
вокопатель  в агрегате  с трактором С-100Б, 
оборудованным поддоном,  з а я к о р и в аю ш и м

устройством и тяговой лебедкой,  и сп ытывал
ся в различных почвенно-грунтовых и лесо 
растительных условиях Сиверского  и Выриц- 
кого лесхозов  Л ен и нг радск ой  области.  Т р а с 
сы д ля  испытания  подбирались  наиболее 
типичные и включали в себя как безлесные 
и пок рытые лесом переходные и низинные 
болота  с мощностью торф а до 2 и, так и з а 
болоченные. л-еса, где мощность  торфа едва 
достигала  0.3 м. Соответственно лесорасти
тельным условиям почвогрунты отличались 
значительным разнооб разие м.  По дст ил ае 
мый т я ж е л ы м и  суглинками и глинами 
торф — осоково-древесно-сфагновый со сте
пенью р а з л о ж е н и я  15— 25% ,  рыхлого с л о ж е 
ния, волокнистый.  Мощность  мохового оче
са 0,3— 0,4 м. На  1 га  бы ло 400—600 пней 
д иа метром  20— 24 см. Валуны встречались 
средние  и мелкие,  весом 0,5— 1,5 т. Уровень 
почвенно-грунтовых вод колебался  от 0 до
10 см. К Л К - 1000 работ ал  в основном по р а з 
рубленным трассам без предварительной 
корчевки пней. От дельные крупные пни, о к а 
зав шиес я  на геометрической оси пр о к л ад ы 
ваемой канавы,  выкорчевывались  в процес
се работы самим агрегатом при помощи к а 
ната тяговой лебедки и чокера.

П оми мо выявления  основных технических 
показате лей в результате  испытаний был 
установлен наиболее целесообразный техно
логический процесс устройства осушитель
ных кан ав  с по мощью КЛК-1000,  опре де 
л яю щ ий  вопросы подготовки трасс,  в заимо 
действия а грегат а  с экскаватором,  ра ци о
нального  использования  времени смены 
и т. д. Осушительные ка на вы  получались 
удовлетворительного  качества (средняя  глу
бина 0,9 м ) . В зависимости от потребности 
глубина  могла регулироваться  в пределах  от 
0,7 до 1,1 м. Величина  берм канав  с о с та в л я : 
ла в среднем 0,6 м. З а в а л ы  грунта в канаву 
носили единичный характер .  Б л а г о да р я  упо
рам на грядиле  ка на вокопатель  сра вни тель 
но легко о с в о бо ж да лся  от забивших корпус 
пней или колод без существенных за трат  
времени.  Руч ные доделки составляли в с р е д 
нем 8— 10 м 3 на 1 км  кан авы и приходились 
главным образом  на места сопряжений осу
шительных ка н ав  с транспортирующей 
сетью. При рациональной технологии (соче
тание к а н авоко п ателя  и болотного э к с к а в а то 
ра) имеется р е альн ая  возможность снизить 
стоимость работ.  Погребенные пни .д и а м е т 
ром до 24 см и колоды,  а т акж е  валуны ве 
сом до 2 т преодолевались  канавокопателем 
полностью.

Производительность  агрегата  КЛ К-1000 
колеблется  в зависимоеги от лесорасти те ль 
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ных условий.  Так,  на безлесных и м а л о ле с 
ных переходных болотах  она составляет  в 
среднем 200 пог. м ка н авы  в час сменного 
времени,  а в условиях заболоч енн ых лесов 
на мощ ных торф ах ,  где приходится  при по
мощи тяговой лебедки корче вать  пни, не
сколько  сни жа етс я  (в среднем 150 м/час) .

При использовании КЛ К -10 00  (с учетом 
выполнения ручных д ораб от ок  в о бъе ме  трех 
чел. -дней  на 1 к м  ка н авы )  п р ям ы е  из д ер жк и

(опл ат а  труда  о б служ и ваю щ его персонала ,  
амо рти заци он ны е и ремонтные отчисления 
на механизмы,  расходы на горючее) соста
вили 35,6 руб. на 1 пог. км,  вместо 103,4 руб. 
д ля  эк ска вато ра  Э-352,  т. е. примерно в три 
р а за  дешевле.

К а на вок опа те ль  КЛ К -1 000  прошел госу
дарс твенн ые  испытания  и сейчас находится 
в стадии окончательной конструктивной д о 
работки.

Опыт механизированного ухода 
за насаждениями на горных склонах

У Д К  634.0 233 : 65.011.54

А. Ф. Заковоротнов, главный инженер-механик (Кисловодский мехлесхоз)

Кисловодский опытно-показательный мехлесхоз 
с 1960 г. создает лесные культуры и сады на затерра- 
сированных склонах. На скзмьевидных террасах ши
риной 3,5—3,7 м принята однорядная схема посадки 
плодовых саженцев и двух-трехрядная для лесных 
декоративных пород. Ряды плодовых саженцев раз
мещаются на 0,5 м от материкового или насыпного 
откосов террасы. Е комплекс агротехнических меро
приятий по уходу за лесными культурами и плодовы
ми насаждениями на террасах входят: рыхление поч
вы на глубину 15—20 см, культивация сорной расти
тельности преимущественно дисковыми орудиями 
и др.

Как показал опыт оаботы лесхоза по уходу за на
саждениями на террасах, борона БДТ-2,2 с тракто
ром ДТ-54 оказалась мало перспективной из-за пло
хой маневренности на склонах при переездах и не
пригодности для ухода за посадками на тупиковых 
террасах, т. е. не имеющих выезда. На слабо каме
нистых террасах борьбу с сорняками пробовали про
водить навесной дисковой бороной БДН-2, но суще
ствующая конструкция ее не позволяла седлать ряды 
высаженных растений и не была достаточно прочной, 
а также имела малую ширину захвата. Агротехниче
ским требованиям не отвечьл и корневычесыватель 
КВ-1,7.

Поэтому нами предложена универсальная рама, 
на которую можно навешивать различные рабочие 
органы. Она имеет передний малый и задний боть- 
шой брусья двутаврового сечения, связанные между 
собой двумя продоль' ыми брусьями. На раме закреп
ляются две поперечные и четыре продольные планки 
с отверстиями для установки на них дисковых бата
рей, кольчатых катков или дисков с ротационной 
мотыги Каждая батарея имеет шесть дисков, но 
в зависимости от схемы посадки и условий работы 
количество их может меняться. Все четыре батареи

дисков устанавливаются в два ряда попарно, что 
обеспечивает рыхление почвы одной батареей в свал, 
а другой в развал. Батареи на раме раздвигаются и 
их можно устанавливать для сплошной обработки 
междурядий (шириной в 2,5 м) и седлания рядков 
Угол атаки устанавливается до 25°. К универсальной 
раме дисковые батареи прикрепляются на стойках 
шарнирно и удерживаются пластинчатыми пружина
ми. При наезде на препятствия (камни) каждая б а 
тарея независимо друг от друга самопроизвольно 
выглубляется и меняет угол атаки, а затем возвра
щается в исходное положение. Устройство шарнира 
позволяет при необходимости прикреплять рабочие 
органы к раме жестко. При установке рабочих орга
нов в шахматном порядке на переднем и заднем 
брусьях рама может служить культиватором. В этом 
случае для равномерной обработки почвы (регули
ровки глубины) к ней прикрепляются два копирую
щих колеса. На раму культиватора можно устано
вить бункер для внесения удобрений в почву и муль
чирования опилками.

В 1964 г. машиной, изготовленной в мастерских 
лесхоза, бьп произведен уход за садом на террасах 
(на площади 5 га), за посадками по бороздам на 
склонах до 15° (50 га) и за лесными культурами на 
массивах (около 140 га).  Результаты работы удов
летворительные.

Основные данные машины: ширина захвата до 
2,5 м\ глубина обработки дисками — до 12сл<; лапа
м и — 8— 12 см, рыхлителями— 15—20 сж; диаметр 
дисков 460 мм; расстояние между ними — 169 мм; 
длина р ам ы — 1700 мм, ш ирина— 2500 мм, высо
т а — 1500 мм; вес с дисковыми батареями 460 кг.

Рама навешивается на тракторы Т-34, ДТ-54А и 
«Беларусь». Производительность дисками на масси
в а х — 1.4 га/час. на склонах— 0,7 га/час, на терра
с а х — 4 пог. км/час.
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ДИСНУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИВАТЬ ОБЪЕМ РАБОТ 
И ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

М. Л. Федоровых (Белооусский технологический ин-т им. С. М. Кирова)

У Д К  634.0.62

П р о б ле м а  правильного  определен ия  сво д 
ного о б ъе ма  работ  и подведения  итогов в ы 
полнения  п л а н а  в лесном хозяйстве  давно 
при влека ет  вни мание  работ ни ков  науки и 
производства.  В связи с этим большой ин те
рес п р едста вляю т  статья  проф.  П. В. В а 
сильева,  доц.  В. Л.  Д ж и к о в и ч а  и аспиранта  
Ф. Н. Мо розова ,  а т а к ж е  статья  А. Е. Ря б-  
чинского,  оп ублик ованн ые в янва рск ом  но 
мере  ж у р н а л а .  Обе  статьи по свящ ены  вопро
су исполь зо ван ия  в лесном хозяйстве  п о к а 
за те ля  Н С О  (нормат ивн ой стоимости о б р а 
ботки) ,  широко испытываемого  за  по сл ед 
ние годы в ряде  от раслей народного  х о з я й 
ства.  В ходе  пр едварит ельно й проверки в ы 
явлены некоторые пол ож ит ел ьн ые  стороны 
этого метода ,  и попытка  при менить  его в л е 
сохозяйственном про изводстве  вполне  о п р а в 
дана.

В первой статье  об общ ены  результаты 
большой научно-исследовательской работы 
с охватом ряда  вариантов .  Н есм о тр я  на это, 
авторам,  по моему мнению, не уд алось  убе 
дительно выявить  преи мущества  применения 
НСО.

По  сути дела ,  Н С О  — это более  обосн о
ванная  разно видность  неизменных цен. 
Вместе  с тем метод Н С О  не устран яет  г л а в 
ного нед остатка  других методов — требует  
применения одних и тех ж е  нор мативов  для  
подсчета  об ъе ма  работ  или продукции в б а 
зисном и отчетных периодах ,  з а р а н е е  считая  
все работы или виды продукции не и зм ен ны 
ми, а условия работы одинак овы ми,  что в 
лесном хозяйстве  практически маловероятно.

Так,  по свидетельству  авторов  статьи,  ко 
леб ан ия  трудоемкости работ  по Р С Ф С Р  д о 
стигают в отдельных случая х  32— 85 0% .  что 
п о д твер ж да ет  вывод о невозможности пр и

менения  единых нормативов ,  показывает  не
обходимость  учета конкретных условий. Но 
природные факторы очень разнообразны. 
Д а ж е  в одном леспромхозе  или лесхозе з а 
частую имеются  разные почвенно-грунтовые 
условия ,  с амые  различные насаждения.  
И авторы статьи прави льно отмечают,  что 
единые нормативы пригодны лишь для х а 
рактеристики отраслевых явлений. Д л я  
пре дприятий нужны диф ференцированные 
нормативы,  причем в статье  правильно под
черкивается ,  что «критерием объективности 
но рм ативо в  д о л ж н о  быть их соответствие 
уровню трудоемкости».

Но д а ж е  самые правильные нормативы не 
в состоянии учесть особенностей каждого  
объект а  работы,  конкретных условий произ
водства .  В лучшем случае количество неиз
менных цен или Н С О  до лж н о  быть равно 
количеству норм выработки,  так  как именно 
эти нормы наиболее  полно о т р а ж а ю т  н о р м а 
тивную трудоемкость  по к а ж до м у  объекту 
р абот  с учетом его специфики.

П оскол ьк у  т а к а я  диффер енц иац ия неиз
менных цен и показателей Н С О  не целесо
о б раз на ,  да  вряд  ли и возможна,  одну не
изменную цену или Н С О  неизбежно пр и дет
ся применя ть  для  неодинаковых по т р удо 
емкости объектов.  И чем больше будет не
соответствие  величины Н С О  или неизменной 
цены конкретным особенностям условий т р у 
да,  тем существеннее  будет ошибка  в расче 
тах  об ъе ма  производства.

Конечно,  применение  Н СО  для  подсчета 
сводного об ъе ма  производства  при п р а в и л ь 
ном обосновании нормативов  может  дать  
лучш ие результаты по сравнению с дейс т
вующими неизменными ценами.  Но еше 
предстоит  боль ша я научно-исследователь
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ская работ а  и п р е ж де  всего надо  обосновать  
методику расчета  нормативов,  решить,  что 
включать в состав Н С О  применительно к 
условиям лесохозяйственного  производства .  
Б о л ь ш а я  работа  предстоит т а к ж е  по расчету 
диффе ре нц ир ова нн ых нормативов.  В связи 
с этим мы считаем в оз м ож н ы м  пр едложи ть  
уже сейчас д ля  широкой производственной 
проверки р азр або тан н ы й  нами метод оп р е 
деления  сводного о бъе ма  работ  и п одв еде 
ния итогов выполнения планов  лесо хо зя йс т 
венного производства .

П р е дл а г а е м ы й  метод непосредственно б а 
зируется на первичном,  о пр еделяю щ ем  ф а к 
торе — нормативной трудоемкости и, таким 
образом,  наиболее  полно соответствует усло
вию, с ф о рму ли рован но м у  авторами статьи.  
В основе нашего  метода л е ж и т  п р е д л о ж е н 
ное нами еще в 1958 г. и затем су щест вен

но перерао отанное  измерение сводного 
об ъ е м а  работ  в нормоедикицах.

Под н о р м о е д и н и ц е й  (н/ед) пони
мается  такой объем любой работы или про
дукции,  д ля  выра бот ки  которого вручную 
(или в переводе на ручной труд)  по норме 
требуется один человеко-день.  Д л я  в ы р а ж е 
ния любой выполняемой вручную работы в 
нормоединицах ну ж но  объем работы в нату
ральном  выраже ни и р азд ел и ть  на ф акт иче 
ски принятую в ходе производства  норму 
выработки.  Если при выполнении оп ределен
ной работы (например,  рубок ухода)  при
менено несколько норм выработки,  то для 
подсчета количества нормоединиц берется 
средневзвешенна я  норма,  опре де лен ная  по 
всей совокупности фактически примененных 
норм (объем работы делится  на количество 
вы работ ан н ых норм).

Т а б л и ц а 1
Н аименование работы  прореживание

№ наряда 
место 

работы
Объем га 

м3
Средне-взве
шенная нор
ма выработ

ки, м г

Вырабо
тано че- 
ловеко- 

норм 
(н'ед)

Качество 
Коэффи
циент ка

чества

Объем рабо
ты в н ед 
с учетом 
качества

Отрабо
тано че
ловеко- 

дней

Выполне
ние норм,

Объем работ 
в базисных 

н/ед: 
без у чета каче

ства 
с учетом ка

чества

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ 12
КВ. 40
№ 21
кв. 24
№ 30
кв. 18

Итого

№ 39
кв. 36
№ 46
кв. 49
№ 48
кв. 30
№ 64
кв. 39

_П
118

_9_
96

2 _
83

1964 г.
Нормы в ы р а б о т к и  б ази сн ы е  (коэфф. 1,00)

1,9

1,6

2 , 1

62

60

39

И гого

Всего

2Т_
297

J0_
124
8

79
11
102

9
эо~

38_
395

65
692

1,84 

1 ню

2,2

1,8

2,0

1,7

1,94

1,89

161 

рм ы

56

44

51

53

204

365

удовл.
Т о ““

хир.

1,10

отл.
Т / 2 -
удовл.

1,0
хор.
1,1 

отл. 
1,2

1.13

1,12

62 56 111

72 58 103

43 36 103

177 150 107 161
177

10°U (к о эф ф . 1.10)

67 58 97

44 43 102

56 50 102

64 51 104

231 202 101 224
254

408 352 103,7 385
431
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Главное  отличие пре д лагаемог о  метода  от 
всех других в том и состоит, что с ре дн евз ве 
шен на я  норма выработки вычисляется  с ' /че
том фактически примененных норм, т. е. 
в соответствии с особенностями конкретных 
условий производства  по к а ж д о м у  объекту  
ра бо т  и всей их совокупности.  По лесничест
вам,  а тем более по пр едпри ят иям  сред н е 
взвешенные нормы обычно не будут  о д и н а 
ковыми,  а во времени будут  изменят ься  в 
зависимости от особенностей конкретных 
объектов  ра бо т  ка ж до го  периода .

Д л я  удобства  подсчета о б ъ е м а  работ  и 
средневзвешенной нормы по всем объектам 
данной работы,  а т а к ж е  для  упорядочения 
учета в лесничествах  ведутся учетные к а р 
точки по к а ж д о м у  виду работ . Вместо к а р 
точек мо жн о завести  спе циальный ж у р н а л  с 
выделением для  ка ж д о й  работ ы о п ределен 
ных страниц.  Д л я  этого мо жн о  приспосо
бить пр и мен яем ые  в наст оящее  время учет
ные жу рн алы .  Карточки (или ж у р н а л )  ве 
дутся в лесничестве  и за по лня ю тс я  по 
а кта м  приемки работ  по мере поступления  
их для  оплаты.  Прив одим (на примере  п р о 
р е ж и ван ия )  рекомендуемую фо рм у  учетной 
карточки (габл.  1).

К ак  видим из примера ,  объем работ  в 
нормоединицах при выполнении работ  вруч 
ную равен количеству вы рабо танн ых  челове- 
ко-норм ( графа  4) и берется  из акта  пр и ем
ки. Допо лни тел ьн о  мы рекомендуем в к а ж 
дом акте приемки д ав а т ь  конкретную о це н
ку качества  выполнения работы,  с учетом 
которой кор рек ти ровать  ее объем.  Мы исхо
дим из того, что улучшение  качества  работ  
безусловно требует более  высоких за т р а т  
труда  или, во всяком случае,  более к в а л и 
фициро ванн ого  тру да  и лучшего  ру ков од
ства со стороны инженерно-технических р а 
ботников.  Вместе  с тем более высокое  к а ч е 
ство выполнения ра бот  обеспечивает  у вел и
чение выхода  деловой древесины и создает  
лучш ие условия д ля  роста леса  в р е з у л ь т а 
те рубок ухода.  Боле е  высокое качество в ы 
полнения  лесокул ьтурных  работ  повышает  
пр и жи ваемос ть  культур ,  улуч шает  их рост, 
позволяет  ум еньшить  количество  уходов.

П р а к т и к а  показыв ает ,  что повышение к а 
чества,  д а ж е  при некотором увеличении з а 
т р ат  труда ,  экономически целесообразно и 
нередко равнозначно увеличению количе
ства. Н уж н о  всемерно стиму лир овать  повы 
шение  качества  продукции и качества  работ.  
Учитыва я  это, мы рекомендуем вносить к о р 
рективы в объемы работ  с учетом качества 
их выполнения.

В нашем примере  (табл.  1) за эталон к а 

чества мы приняли оценку «удовлетвори
тельно»,  и при такой оценке об ъем работ  в 
нормоед ини цах остается  равны м количеству 
норм, т. е. дан ные  граф  4 и 6 равны.  При 
оценке  качества  «хорошо» или «отлично» 
объем работ  в г ра ф е  6 (с учетом качества)  
мы соответственно увеличиваем на 10% или 
20% (процент м ож ет  быть принят и др у 
гой) ,  т. е. ум н о ж ае м  на коэффициент  кач е
ства  1,1 или 1,2. Эго  значит,  что высокое к а 
чество выполнения работ  позволяет при тех 
лее количественных пок аза те лях  перевыпол
нить план по объ ему работ ,  со зд ав ая  в а ж 
ный стимул для  развит ия  производства . 
В связи с этим для  большей заинте ресован
ности рабочих в улучшении качества  работ 
надо в дал ьн ейш ем  ввести диффе ренц ир о
ванные расценки или доплаты  за хорошее 
и отличное качество.

З а  правильной оценкой качества  следует 
установить выборочный инспекционный 
контроль,  а т а к ж е  проводить  взаимную про
верку  при подведении итогов соревнования.  
Д л я  большей объективности в оценке ка че 
ства на местах в д альн ейш ем целесообразно 
р а з р а б о т а т ь  соответствующие нормативы,  
п ри де рж к и или технические условия,  опре
д ел я ю щ и е  основы для  отнесения конкрет
ных ра бо т  к той или иной категории каче
ства.  Л и ц а ,  не имеющие достаточной квал и
фикац ии д ля  правильной оценки качества 
работ ,  д о л ж н ы  быть  обучены или о свобо ж 
дены от приемки.

О б ъ е мы  конных и механизированных р а 
бот т а к ж е  в ы р а ж а ю т с я  в нормоединицах.  
Н о  в этих случаях  норма не равна  нормо- 
единице,  как  при ручных работах.  Д л я  пе
ревода конных и механизированных работ 
в нормоединицы мы рекомендуем в ы ра бо 
танно е  количество сменных норм умнож ать  
на единые переводные коэффициенты,  уста 
новленные д ля  ка ж до й марки механизма.  
Учет количества  выработанных ка ж ды м  
видом м ехани зм а сменных норм т а к ж е  л у ч 
ше вести с помощью карточек  или ж у р н а 
ла.  Карточки можн о заводить  на ка ж ды й 
вид работ ы или на к а ж д ы й  вид механизма 
( т а б л . 2 и 3) .

Эти карточки т а к ж е  зап олняются  по 
а кта м  приемки работ.

Сводный об ъем работ  в н/ед (по табл .  3) 
можно вычислять  т а к ж е  по итоговой сумме 
норм, ум нож ив ее на переводный к о э ф ф и 
циент. При планировании объем ме хани зи ро
ванных работ  в н/ед определяется у м н о ж е 
нием планового  количества машино-смен по 
ма рка м механизмов на соответствующий 
переводный коэффициент.
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Т а б л и ц а  2
Карточка учета

П о дгот о вк а  почвы под ле с н ы е  к у л ь т у р ы  
(наименование работы)

.№ наряда, место 
работы

Объем 
рабо

ты, га

АЛ а рка 
меха- 
низ м а

Смен
ная 
нор

ма. га

Вырабо
тано
норм

Перевод
ный

коэффи
циент

Объем 
работы 
в н/ед

качество 
коэффи
циент ка

чества

Объем 
работы с 
учетом 

качества

Отрабо
тано 

машино- 
с м е н

выпол
нения
норм

1 вар via н т . . 30 ДТ-Н 2 15 10 150
хор.
1,1

165 14 107

2 вариант . . 30 КД-35, 5 6 25 150
хор.
1,1

165 6 100

Учетная карточка работы
т р а к т о р о в  К  Д-35

(наименование механизма)

Т а б л и ц а  3

N9
наря

да .

Наимено
вание 

и место 
работы

Кдинииа
измере

ния

Объем
рабо

ты

Сменная 
норма на 
механизм

Вырабо
тано ма- 

ui и н 0- 
норм

Перевод- 
и ы й 

коэффи- 
ц иент

Объем 
рабо
ты в 
н/ед

качество 
коэфф и- 

циент 
качества

Обьем 
работы с 
учетом 

качества

Отрабо
тано

машино-
смен

% вы
полне

ния 
норм

П ре дл а га е м ы й  нами метод обеспечивает,  
при одной и той ж е  степени выполнения 
норм, получение  одина кового  по к аза те ля  
выработки в нормоединицах на о п ределен 
ный механизм,  независимо от выполняемой 
работы.  Д а л ь н е й ш е е  совершенствование  его 
до лж н о  вести к уточнению переводных к о э ф 
фициентов  и норм выработки,  чтобы п о к а з а 
тель об ъе ма  определенной работы в нор мо
единицах не зависел  т а к ж е  и от марки ме
ха низма.

Например,  нам нужно вспахать  30 га. 
В табл .  2 пок аза но два  вари ант а  этой р а б о 
т ы — тракт ором  ДТ-14  и трактором  КД-35.  
К ак  видим, прп пра вильном соотношении 
норм выработки и переводных к оэ фф иц ие н
тов объем работ  в нормоединицах в обоих 
случаях  (без учета качества) о ка за л ся  
150 нормоединиц.

Переводны е коэффициенты для  п р е д в а 
р и т е л ь н о й  проверки рекомендуются  с ле 
дующие:  д ля  перевода конных норм — ко э ф 
фициент  4; для  перевода тракт ороно рм  
ДТ-14 — коэффициент  10; ДТ-20  — ко э ф ф и 
циент 14; М Т З -5  и КД-35 — коэффициент  
25; ТДТ-40  — коэ ффициент  28, ДГ-54  —
коэффициент 37; ТДТ-60  — коэффициент  42; 
С-80 — коэффициент  56; С - 100 — к о э ф ф и 
циент 70. Д л я  землеройны х и погрузочных 
машин коэ ффициенты принимаются  по со
ответствующим м ар ка м  тракторов.  Д л я  
автомобильных кранов  — 0,7 мощности в

лошад иных  силах.  В тех случаях ,  когда по 
условиям работы мощность  тракт ор а  ис
пользуется не полностью, переводный ко э ф 
фициент берется по м а р к е  соответствующе
го менее мощного тракт ора .

Д л я  перевозки груза  объем работы в нор- 
моединнцах вычисляется  умножением коли
чества тонна-километров  на коэффициент  0,6. 
При использовании бензопил объем работы 
берется по нормам выполнения ее вручную 
или количество выра бот анн ых  человеконорм 
ум нож ает ся  на 1,5 (при рабо те  бригадой) .

Итоги выполнения плана  обобщ аю тс я  сле
дующим образом ( т а б л . 4).

Выполнение  пл ана  подсчитывается по ито
гам учетных карточек , причем в графах  9 
и 10 в числителе пок азан  объем работ  в нор- 
моединицах без учета качества,  а в зн ам е
н а т е л е — с учетом качества .

В плане  выполнение  всех работ  преду
сматриваетс я  с оценкой не ниже удовлетво
рительной и их объем не корректируется.  
П оказат ели,  уч итывающие качество работ, 
для  удобства  могут быть  выделены черни
лами другого цвета или отдельном графой.

Плано вые  объемы работ  в натуральных из
мерителях ( гр аф а 4) проставляются  по з а 
данию,  а средневзвеше нн ые  нормы перено
сятся в г р а ф у  5 из графы  8, так  как именно 
они о бра з овал и сь  в результате  выполнения 
работ  и наиболее полно от р а ж а ю т  все осо 
бенности объектов  работ  данного года. Этим
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Итоги выполнения плана
Т а б л и ц а  4

С
с
%

Наименование работ
Еди
ница

изме
рения

План Выполнение

% выпол
нения 
плана

объем 
в нату
ральных 

единицах

средне 
взвешен- 

на я 
норма

объем 
работ 
в н/ед

объем 
в нату
ральных 
единицах

средне
взвешен
ная норма

объем 
работ 
в н/ед

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Ручны е работы

1. Прореживание . .
га 65

680 1,89 360
65

692 1,89
365
408

102
113

2. Проходная рубка . . . .
га

м 3
34
700 2,90 242

34
70S 2,90

244
258

101
107

3. Посадка леса . . га 32 0,11 291 32 0,11
291
324

110
111

4. Уход за л/к . . . га 210 0,29 724 201 0,29 693
730

96
101

5. Огораживание . . к м 3.2 0,04 80 3,2 0,04 80
80

100
100

6. И т. д.

И т о г о  . , 3140
3 171 
3 328

101
106

II. Конные работы

И т о г о .............. 1180
990

1118
84
95

III. М еханизированные работы

И т о г о  .............. 7 695
7 879 
8946

102
116

В с е г о  .............. 12015
12040 
13 392

100
111

мы уточняем план с учетом фактических можн ость  предусмотреть  перевыполнение
условий,  так  как при планировании невоз- пл ана  за счет повышения качества .  Количе-
можн о точно предусмотреть  средневзвешен-  ственные показатели при этом могут быть
ные нормы выработки,  особенно на рубках  на уровне  плана .  Уровень производительно-
ухода.  Гр а ф а  6 запо лня ется  делением дан- сти труда  вычисляется  делением объема ра-
ных гр афы  4 на да н ны е  графы 5. З н а я  пла- бот в нормоединицах на количество отрабо-
новое за дан ие  в нормоединицах ( гр аф а 6) тайных человеко-дней или на среднесписоч-
и выполнение  ( графа 9) без учета и с уче- ное количество ра бо таю щи х и в ы раж аетс я
том качества ,  вычислить проценты выполне-  вы работ ко й в нормоединицах.
ния плана  (г ра фа  !0) н е т р у д н о .  Если в отчетном периоде  сводный объем

Таким обр азо м,  наш метод создает  воз- работ  составил 13392 н/ед (табл.  4) и затра-
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чено 7280 человеко-дней,  то в ы р аб о тк а  на 
человеко-день  составила  1,84 н/ед. П о с к о л ь 
ку в базисном периоде  в ы р а бо т к а  была  
1,77 н/ед, то мо ж н о  думат ь ,  что пр ои зв од и
тельность труд а  возро сла  на  4 % .  Такой  в ы 
вод был бы пра ви ль н ым,  если бы в отчет 
ном периоде  действовали неизменные б аз и с 
ные нормы.  Но по некоторым видам работ  
у нас  нормы были повышены. Это  значит,  
что иормоединицы, исчисленные по по вы
шенным нормам,  будут более весомые,  чем 
по нормам базисным,  и их нужно привести 
к одному б ази сно му  уровню.  Это  до лж н о  
быть  с делано в учетных карточках .

В нашем примере  (табл.  1) по п овы ш ен
ным на 10% но рмам  вы р аб о тан о  231 н/ед, 
поэтому их количество  нужно  увеличить  на 
10% (умн ож ит ь  на коэффиц иент  1,10), что 
дас т  254 базисных н/ед. Если учесть такое  
изменение по всем учетным кар точ ка м  (оно 
мо же т  быть разное  — как  в сторону у в е л и 
чения,  так  и в сторону сн и ж е н и я ) ,  то общин 
об ъем работ  в отчетном периоде составит 
13 928 базисных н/ед, а вы ра бо тк а  на чел о
веко-день 1,91 н/ед. З н ач и т  повышение п р о 
изводительности труда  составит  не 4 % ,  
а 8%-  Точно так  ж е  производится  расчет  на 
среднесписочного рабочего  или на р а б о т а ю 
щего.

Из  сказанного  ясно, что ни изменения  
норм выработки,  ни изменения способов в ы 

полнения  ра бо т  не могут  исказить  показа* 
тель  общего об ъ е м а  ра бо т  в базисных нор- 
моединицах и п ок аза те ли производительно
сти труда .  Уменьшение  за т р а т  труда  в ре
зультате  механизации влечет за  собой уве
личение  выработки на человека,  т. е. повы
шение  производительности труда.

Итоговые д ан н ы е  о выполнении плана 
(табл.  4) лесничества  пре дставляют для  
подведения  сводных итогов предприятию, 
которое,  в свою очередь,  пре дс тавляет  свод 
ные данные по той ж е  фо рм е  для  подведения 
итогов выполнения пла на  по управлению в 
целом.  Во всех случа ях  объемы работ  в нор- 
моединииах могут быть суммированы,  так 
как  в основе их л е ж и т  нор матив на я  трудоем
кость с учетом конкретных особенностей 
к аж дог о  объекта  работ  отчетного периода.  
Этого не обеспечивает  ни один из известных 
нам методов определения  объема произ
водства.

Следует иметь в виду, что наш метод поз
воляет  т а к ж е  учесть кв алиф ик аци ю  труда.  
Д л я  этого по ка ж до й учетной карточке  
объем работ  в нормоединицах нужно ум но
ж и ть  на средневзвешенный тариф ны й ко э ф 
фициент  рабочих,  которые (по гарифно-ква- 
лифик ационном у справочнику)  должны 
быть заняты на данной работе.  В этом слу 
чае  объемы всех работ  будут  приведены к 
труду рабочих 1 разр яда .

О ПЛАНИРОВАНИИ РОСТА ПРОДУКТИВНОСТИ 
ЛЕСОВ ПО КОМПЛЕКСНЫМ НОРМАТИВАМ ЗАПАСА

А. Г, Солдатов, кандидат

В последнее  время лесное х о з я й с т е о  о б о 
гатилось новыми научными рабо там и по 
проблеме повышения продуктивности л е 
сов. Зн ач ит ельн ые дост иж ени я имеются  и 
на пра ктике  —■ в передовых лесных пред 
приятиях.

В конце  1964 г. у тверж де н а  новая  инст
рукция  по устройству государственного  
лесного фонда С С С Р ,  в которой имеется 
специа льная  (VII)  глава  «П о к а за т е л и  э ф 
фективности лесного хозяйства».  В этой 
главе  изл аг ают ся  ра з р а бо т а н н ы е  проф. 
П. В. Василь евым основные полож ени я м е 
тодики а на лиз а  и проектирования  пр одук
тивности лесов.  В ней пр еду сматр ива ется

У Д К  6310.624

сельскохозяйственных наук

весь комплекс  вопросов,  относящихся к 
этой проблеме.  К ак  первый такого рода до
кумент,  она бесспорно полезна и ока ж ет  р а 
ботникам леса  бо ль шую помощь в перспек
тивном пла нировании  развития  лесного хо
зяйства.

Однако в принятой методике полностью 
сохранен т а к ж е  применявшийся  метод оп
ределения роста продуктивности н а с а ж д е 
ний по н о рм атив ам  воз можного  запаса др е 
весины, о ж и д а е м о г о  в результате  осущест
вления тех или иных лесохозяйственных ме 
роприятий.  М еж д у  тем круг  мероприятий 
по повышению продуктивности лесов н а 
столько широк и настолько  не точны имею-
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щиеся ныне д ан н ы е  о влиянии в отд ел ьн о 
сти взятого  меропри ят ия  на увеличение  
прироста и за п а с а  леса,  что практически 
трудно рассчи ты вать  на р а з р а б о т к у  у к а 
занным методом вполне обоснованного пр о
екта и пл ана  повышения продуктивности 
лесов. Поэтому нар яд у с применением при 
лесоустройстве предусмотренного инстр ук
цией нового метода  в оперативной работе 
лесхозов  следует широко испытать  п л а н и 
рование  роста продуктивности на саж дени й 
по комплексному нор мативу — по п о к а з а 
телю величины возмо жного  за па са  древ еси
ны, который может  быть достигнут  в том 
или ином классе  возраста  при пра вильном 
и своевременном применении всех необхо
димых лесохозяйственных мероприятий по 
в ы р а щ и в а н и ю  леса в данном  нас аждении.  
Об использовании комплексного нор матива  
в планировании продуктивности лесов и хо
чется ра с с к а з а т ь  в этой статье.

В зависимости от непосредственного це
левого значения ,  ха ра к т е р а  их применения 
и объекта  нор матив ные  з ап асы  древесины 
на 1 га будут отличаться  рядом  суще ствен
ных особенностей и п ре ж де  всего различной 
степенью детализации.  Они могут быть спе

ц и а ли зи ро ванн ы м и или индивидуальными, 
конкретными,  укрупненными,  а т а к ж е  все
общи ми нор мативами.

Д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы е  нормативы во всех 
случа ях  в ы р а ж а ю т  величину запаса  древе
сины на 1 га . Они довольно устойчивы, так 
как при их составлении учитываются кон
кретные особенности лесохозяйственного 
производства ,  а т а к ж е  рост и развитие  н а 
саж дени й в том или ином лесном предпр ия
тии, области,  районе,  республике.

Прогрессивный ха ракте р  любой нормы 
означает ,  что она до лж на ,  во-первых, учи
ты вать  передовой производственный опыт, 
его широкое  распространение,  стимулиро
вать освоение лучших достижений произ
водства ,  а во-вторых,  быть ори ен тиров ан
ной па дал ьн ей ший  технический прогресс и 
улучшение  организации производства,  т. е. 
на планом ерн ое  внедрение  данных передо
вой науки и техники и дал ьн ейш ее совер
шенствование  методов производственной 
работы.

В н ас тоящ ее  время лесное хозяйство рас 
полагает  табл иц ами хода роста тех или 
иных нас аждений,  составленными на бол ь
шом количестве  исходного эксперименталь-

Примерная схема планирования роста продуктивности леса в хозяйстве

Мероприятия улеролриятия

Норматив прироста, м 3Норматив прирасти, м 3

\  Затрать/ 
на

'  прирост

.Затрать/
па

прирост

Проектируемый запас древесины

Общие затра 
ты на веде -Одщии запас древесиныOff щи и  запас древесины

Общиезап/ра
ты на веде § ^
ние лесного !  1
хозяйства

Затраты на 1м3запаса

Общии запас древесины в  хозяйстве

Затрать/ на /м 3за  паса

пае лесного 
хозяйства

П-Ов П-09

Проектируемый запас древесины 
I I I I I

Общие затраты в  хозяйстве — Затраты на 1м3запаса 
в  хозяйстве
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ного м а те ри ала .  При всех недоста тка х  т а б 
лицы хода роста — пока что единственный 
документ ,  в котором в той или иной степе
ни объективно обобщены  достиж ения л е 
собиологической,  лесоводственной,  ле с о э к о 
номической науки и передового опыта  л е с о 
хозяйственного  производства  по росту и 
развитию леса,  что имеет больш ое п ра к ти 
ческое значение  для  правильного  оп р ед ел е 
ния более точного комплексного  норматива .  
Таким образом,  для  установления  н о р м а 
тива  в чистых н а с а ж д е н и ях  (сосновых, 
еловых,  дубовых,  граб овых и др.) следует 
исп ользовать  с необходимыми к о р р е к ти в а 
ми исходные дан ны е  табл иц  хода  роста н а 
саждений,  составленных с учетом ко нкрет
ных экономических и естественно-историче
ских условий и других особенностей роста 
и развития  нас аждений.

Комплек сн ую норму наличного  за п а с а  
древесины на 1 га для  чистых нас ажд ени й 
на конец пла нируемого  периола  можно оп
ределить  по следую щей  формуле:

Н ор - м ф +  ( — ИЙГ™ ) ' п '

г д е  Н  ор — к о м п л е к с н а я  норма запаса  
д р е в е с и н ы  на 1 га  на к о н е ц  
п л а н и р у е м о г о  п е р и о д а  при 
той или иной п о л н о т е  н а с а ж 
дении;

М ф —  ф а к т и ч е с к и й  за п ас  др ев е с и н ы  
на 1 г а  на н ач ало  п л а н и р у е 
мого  п е р и о д а  в том или ином 
к л а с с е  в о з р а с т а ;

Z c — с р е дн и й  го ди чн ый п е р и о д и 
ч е с к и й  пр и р о с т  д р е в е с и н ы  на 
1 г а  по об щ ей  п р о д у к т и в н о 
с ти  при п о л н о т е  1 по м е с т 
ным т а б л и ц а м  х од а  ро с та  на 
с а ж д е н и й ;

Р ( п р о ц е н т  сн и ж е н и я  с р е д н е г о  
т е к у щ е г о  п р и р о с т а  в з а в и 
с и м о с т и  от  по лно ты ;  

п  — к о л и ч е с т в о  л е т  в п л а н и р у е 
мом п е р и о д е .

В основу исчисления  процента снижения 
среднего годичного текущего  прироста  в з а 
висимости от полноты положены таблицы 
проф. И. М. Науменко.  В случае,  когда в 
т аб лиц ах не был указа н  объем текущего  
прироста  для  той или иной полноты, его 
находили графи чес ким способом.  В от де ль
ных случаях,  исходя из конкретных усло
вий, воз можны соответствующие кор рек ти 
вы той или иной нормы.  При разр аб от к е  
но рматива  для смеша нных  слож ны х много
ярусных н асаж д ен и й в качестве исходных

данных д ол ж ны  сл уж ит ь  основные такса* 
цпонные показатели,  достигнутые в опти
мальны х на саж дени ях ,  о т ра ж аю щ и х сте
пень возможной продуктивности леса в 
конкретных условиях произрастания.

Некоторые ученые и производственники 
утвер ждают ,  что д ля  проектирования роста 
продуктивности м а л о  пригоден показатель 
текущего  прироста,  д анные  его величины 
нельзя  переоценивать  и по степени их точ
ности. П р ав да ,  степень точности показателя 
текущего прироста  пока что невысокая,  но 
ведь точность определения среднего приро
ста еще ниже. По нашему мнению, прави ль
нее будет исходить из реального учета воз
можностей,  которыми мы расп олага ем  для 
определения  комплексного  нор матива  з а п а 
са древесины.  Имеется  достаточно м а те р и а 
лов,  чтобы установить их в ка ж до м  лесном 
предприятии на основе многочисленных 
данных о средних фактических за пас ах  
древесины в н асаж ден и ях  с оптимальной 
полнотой,  хорошим ростом и развитием.  
Поэт ому  в них будет обобщен передовой 
опыт производства ,  базирующ ийся  на науч
ных достижениях,  в том числе результаты 
влияния тех или иных мероприятий и их 
комплекса.

П л а н и р о в а т ь  продуктивность леса надо 
по хозяйствам,  а в н и х — по кл ассам возра
ста,  с учетом средних полнот (см. схему),  
что позволит  предусмотреть в пла нах  более 
прогрессивные на пр авлени я  развития  лесо
хозяйственного  производства .

П л а н и р о в а н и е  продуктивности тех или 
иных н ас аж дени й охв атыв ает  период вре
мени, равный продолжит ельно сти установ
ленного класса  возраста.  Напр име р,  если 
объектом пл аниров ани я  являю тся  дубовые 
н а с а ж д е н и я  второго кл асса  возраста ,  то в 
этом случае  р а з р а б а т ы в а ю т с я  плановые 
п о к аза те ли по за па су  древесины на 1 га, 
которые д о лж н ы  быть получены при пере
ходе этого на с а ж д е н и я  в третий класс  воз
раста ,  и для  дости же ния  поставленной це
ли намечают ся  соответствующие лесохозяй
ственные мероприятия .  Когда  эти н а с а ж д е 
ния перейдут  в третий класс  возраста,  
производится  глубокий анал из  выполнения 
намеченных мероприятий и р а з р а б а т ы в а 
ются повышенные по ка зател и и необходи
мые мероприятия  на период до перехода 
этих на саж дени и в четвертый класс возра 
ста, т. е. выполнение предыдущего плана 
с лужит  исходной базой для планирования 
на последующий период. Таким образом,  
планирование  по кла ссам  возраста сохра 
няет последовательность  и преемственность.
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Т а б л и ц а  1

Область

План п рои зводства по вы ращ иванию  древеси ны  на 1960—1970 гг.
__________________ С о с т а в -------------------------------------------------

Предприятие

Х озчасть------

Х озяйово  _

Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л е й

Площадь насаждений, га 
Фактический запас насаждений 

на всей площади, тыс. м 3
Фактический запас насаждений 

па 1 га, м 3 
Средняя полнота 
Проектируемый общий заиа< 

лревесины на 1 га на конец пла
нируемого периода

В том числе:
а) запас древесины, выбран

ной в порядке промежуточного 
пользования за 10 лет

б) корневой запас древесины 
на конец планируемого периода

Распределение площади по 
классам возраста на конец пла
нируемого периода

Проектируемый общий запас 
древесины на всей площади, м г 

В том числе:
а) запас древесины, выбран

ной в порядке промежуточного 
пользования за 10 лет

б) конечный корневой запас 
древесины на конец планируе
мого периода

Бонитет ------------------------------------

Тип лесорастительных условий

Возраст главной рубки насаждений

Кл а с с ы в о з р а с т а  — с р е д н и й  в о з р а с т

Н III VI VII

45 55 05

VIII

достигается орг аническая  связь  м еж д у  п л а 
новыми периодами и в целом обеспечив а
ется непрерывное  планир ование  на все вре
мя вы ра щи вани я спелого леса.

П ол ож и те льн ая  сторона такого  п лани ро 
вания состоит в том, что мы можем учиты
вать специфические особенности роста и 
развития  нас аждении в ка ж до м клас се  b o i - 

раста ,  своевременно влиять на ф о р м и р о в а 
ние жел а е м о й  для  нас главной древесной 
породы, на качество вы ращи ваемо й древе 
сины, иными словами,  на создание на и бо
лее эффективной породной структуры леса.  
А это является  основой при решении вопро
сов о м акс им альн о целесообразном исполь
зовании лесного фонда и улучшения гео
графии и экономики размещ ен ия н а с а ж д е 
ний. Такой порядок пла нирования  способ
ствует правильному,  целеустремленному

распределению трудовых,  материальных и 
денежных ресурсов. В этом случае усилия 
нап равляю тся  на конкретный объект,  и тру
довые,  ма териа льные  и денежные затраты 
определяются  в зависимости от проводимых 
лесохозяйственных мероприятий,  а не по 
установившимся средним нормативам,  при
чем ва жн о то, что затраты будут произво
диться на объекты,  которые этого тр е 
буют.

Ра ссмо три м на конкретных примерах 
план производства  по выращиванию д р е 
весины в некоторых хозяйствах Ровенской 
области  ( У С С Р ) .  План был составлен 
только по показателям общего и конечного 
корневого за па са  древесины на 1 га для 
каж до го  периода,  равного продолжительно-  
С1и класса возраста,  по разработанной 
форме (табл.  1).
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Т а б л и ц а  2
Результаты  выполнения планов за  весь период

Показатели

Конечные показатели 
плана производства 
по десятилетиям

1 и in

1. Средний запас древесины
иа начало периода, м 3 . . 135 185 224

2. Планируемый общий ;;апас
древесины на конец пе
риода, м 3 .............................. 194 242 293

в том числе:
а) запас древесины, выби

раемой и порядке проме
жуточного пользования 9 18 •31

б) корневой запас древеси
ны на конец периода . . 185 242 262

3. Общий запас древесины,
который возможно полу
чить за счет перехода на
саждений из класса в класс
возраста (по среднему за
пасу древесины на 1 га па
начало каждого планируе
мого периода), м 3 . . . . 176 221 277

4. Общий запас древесины.
получаемый за счет повы
шения продуктивности на
саждений (разница запа
сов в разделах 2 и 3) . . 18 21 16
Рост продуктивности, "о 10,3 9 ,5 5 ,8

5. Корневой запас древесины.
который возможно полу
чить за счет перехода ле
сопокрытой пл( щади из
класса в класс возраста
(по средним запасам древе 
сины на 1 га на начало
каждого планируемого пе
риода), м 3 .............................. 167 210 256

6. Корневой запас древесины.
полученный за счет повы
шения продуктивности на
саждений (разница запасов
в разделах 26 и .5) . . . . 18 14 6
Рост продуктивности, % 10,8 6 ,6 2,3

7. Запас древесины в спелых
насаждениях (VIII класс
возраста)

а) на начало периода . . . 331 334 375
б) на конец периода . . . 344 375 127

Разница в запасе древесины:
а) м г ........................................... 13 31 52
б) % ........................................... 3 ,9 9 ,0 13,9

Т а к  наз ыв аемы й естественный отпад  
древесины отдельно не вы делялся ,  так как  
при интенсивном ведении хозяйства  он вхо
дит в объем древесины,  выби раемо й при с а 
нитарных рубках  и рубках  ухода.  При со
ставлении для  ка ж до го  десятилетия  плана  
вы ра щ и ва ни я  древесины в н асаж д ен и ях  
высшей продуктивности (средний бонигет

1а,9) Р а ф а ло в с к о г о  лесхоззага  мы исходи
ли из того, что и в дальнейшем здесь бу
дут  в ы р ащ и вать ся  высококачественные со
сновые древостой.

Конечные рез ультаты планов  производ
ства,  составленных для  ка ж до го  десятиле
тия на тридцатилетний период и более, ха
рактер изуются  следующими основными по
к аз ател ями  (табл.  2).

Из  приведенных дан ны х видно, что з а п а 
сы древесины в спелых насаждениях (VI I I  
класс возраста)  и объемы древесины, вы
бираемой в порядке  промежуточного поль
зования ,  значительно возрастают. Если 
принять,  что данное  сосновое насаждение  
будет и в дальн ейш ем расти по ныне сло
жи вше йся  продуктивности,  и сравнить  его 
средние  за пасы  на 1 га с проектируемыми 
за па сами ,  то получим следующие показате
ли (табл.  3).

Отсюда видно, что в составленном плане 
предусматривается  значительный рост сред
них за п асо в  древесины на 1 га в каж дом 
последующем плановом периоде.

Аналогичные планы были составлены для 
чистых дубовых насаждений,  относящихся 
к хозяйству высшей продуктивности (I бо
нитет) Дубн овского  лесхоззага  (Ровенская 
об ласть ) .  Эти нас аждени я  характеризуются  
следующими конечными показателями:  з а 
пас древесины на 1 га в спелых н ас аж д ен и 
ях (10 класс  возраста)  во втором десяти
летии увеличился  на 73 лг3, или на 43%,  
по сравнению с началом первого десятиле
тия. В седьмом десятилетии он вырос на 
235 Л!3 (152,6%) .  З а п а с  древесины, выби
раемой в порядке промежуточного пользо
вания,  увеличивается до восьмого десяти
летия.  В шестом десятилетии он составил 
25 л!3 на 1 га  и по сравнению с первым п ла 
новым периодом возрос более чем в четыре 
раза .  При сравнении зап асов  древесины на

Т а б л и ц а  3
Сравнение запасов средних и планируемых

П о к а з а т е л и

П е р и о д ы  п л а н и р о в а н и я

1 и j ш

Корневой запас древесины
r насаждениях по сложив
шейся продуктивности, м 3 167 193 .48

Планируемый корневой запас
древесины, м 3 .......................... 185 224 262

Разница в запасах древесины
а) .и3 ....................................... 18 31 44
б) % ............................... 10,8 16,1 20,2
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1 га  по фа ктической продуктивности с п л а 
ни руемыми за п а с а м и  в тех ж е  н а с а ж д е н и я х  
видно, что средние  з ап асы  древесины на
1 га все время  увеличиваются.

Р ассм отр и м  конечные результаты  плана 
в ы р а щ и в а н и я  древесины в чистых сосновых 
н асаж д ен и ях ,  относящихся  к хозяйству низ
шей продуктивности (на избыточно у в л а ж 
ненной п л о щ а д и ) .  При этом условимся ,  что 
в первом десятилетии будет провелено осу 
шение  по обще му плану,  куда входят  и эти 
н аса ж д ен и я.

Сосновые на с а ж д е н и я  Степа новского  лес- 
хоззага  в наст оящее  время IV бонитета.  
При планировании  принято,  что во втором 
десятилетии они будут иметь про дукти в
ность по III бонитету,  а в третьем и после
дующих дес ят илетиях  их продуктивность 
будет равна  II бонитету.  В составленном 
плане  п ред усм атр ив ается  в первом дес яти
летии рост продуктивности на 11,7%, в 
третьем — на 27,1%. Продуктивность  по 
корневому за пас у  во втором десятилетии 
составила  30,7% против 13,3% в первом пе
риоде.  В третьем периоде  продуктивность 
выросла  на 27,4%.  З а п а с  древесины в спе
лых на саж дени ях  (VI I I  класс  возраста)  
увеличивается .  Если на на ча ло  п л а н и р о в а 
ния он составлял  123 м 3 на 1 га.  то к кон
цу пятого десят иле тия  средний за п ас  достиг 
343 м 3 на 1 га,  т. е. увеличился  на 220 м 3

При сравнении за па са  древесины на I га 
в р а сс м ат ри ва ем ы х  сосновых на са ж д е н и ях  
при сложивш ейс я  их продуктивности,  п л а 
нируемой без осушения и возможного  по
вышения продуктивности после  осущест
вления об щего  плана  осушения,  видно, что 
если осушение  будет провелено в начале  
первого десятилетия ,  средний з а п а с  д р ев е 
сины на 1 га  во втором десятилетии у вели
чится на 47 м 3, или на 32,8%,  по сравнению 
с за пас ом  на на ча ло  этого десятилетия .  
В третьем периоде  за па с  древесины за де
сятилетие  повысился  на 85 м3, или на 
97,7%,  а в пятом десятилетии на 100 к 3, 
или на 144,9%. Рост продуктивности сосно
вых на саждени й в результате  осушения со
ставит  во втором периоде  25 м 3 на 1 га. или 
22,5%,  в третьем — 56 и/3, или 48,3% и в пя
том десятилетии 72 лг3, или 74,2%,  по с р а в 
нению с проектируемым запасом без осу ше 
ния территорий,  где растут  да н ны е  н а с а ж 
дения.

При планировании  объемов производства 
м ож ет  возникнуть необходимость  замены 
наса жд ени й одной лесо обр азу ю щей породы 
н а с а ж д е н и ям и  более продуктивной породы. 
Р ассм отри м для примера  план производст

ва, в котором гр аб овы е древостой за м е н я 
ются дубовыми высокопродуктивными н а 
саж д е н и я м и  (в Ду бн ов ско м  лесхоззаге) .  
При составлении плана  учитывалось,  что 
средний возраст  главной рубки по грабо во
му хозяйству  установлен 50 лет, а по дубо 
в о м у — 100 лет. Поэтому основные п о к а з а 
тели р а ссм ат ри вали сь  по первому и второ
му обороту  грабового  хозяйства.

Из а н а л и з а  планов  видно, что при з а м е 
не грабовых на сажд ен и й на дубовые их 
продуктивность  в первом обороте  хозяйства 
(по грабу)  увеличивается  на 7,4%, а во 
втором обороте  средний з ап ас  повысится на 
9,8 м 3. или на 104,3%. по сравнению с г р а 
бовыми нас ажд ени ям и .  При сохранении 
грабового  хозяйства  можн о получить за 
два  оборота  (за 100 лет) в спелых н а с а ж 
дениях 343 м 3 древесины с 1 га, а за  это же  
время в дубовых на сажд ени ях  будет полу
чено 395 лг3. или на 49 м 3 больше.

Эффе кти вн ость  перспективного пл ани ро
вания показател ей продуктивности леса з а 
ключается  не только в правильности расче 
тов. что само по себе очень ва ж н о  и служит 
основой плана ,  но и в творческом подходе 
для определения  наилучших оптимальных 
объемов.  Поэтому расчеты — это как бы 
первый этап перспективного  планирования .

Ясное представление  о состоянии н а с а ж 
дений по к а ж д о м у  классу возраста,  их пол
ноте, составе  и качестве,  о положительных 
и отриц ательных факт орах ,  влияющих на 
рост и разв итие  древостоев,  позволяет вне
сти необходимые поправки в планируемые 
объемы по тому или иному классу во зр а 
ста — как в сторону увеличения,  так и в 
сторону уменьшения.

Одновременн о с всесторонним конкрет
ным рассмотрением планируемых объемов 
р а з р а ба т ы в а е тс я  важнейший раздел  п л а 
на — лесохозяйственные мероприятия ,  обес
печивающие выполнение  установленного  
объема выращи вани я  леса  для  того или 
иного класса  возраста .  На  эти мероприятия  
делается  расчет по трудовым и м а те р и а ль 
ным з а т р а та м .  Только после этого можно 
считать,  что перспективный план повыше
ния продуктивности леса  является  р е а л ь 
ным, экономически обоснованным.  Такой 
план приобертает  ор гани зую щее и мобили
зу ю ще е  значение.

Т аки м  образом,  планирование  по методу 
комплексного нор матива  позволяет с уче
том фактического  состояния  и продуктивно
сти на сажд ени й определить  в натуральных 
по ка зател ях :  валовый и конечный корневой 
з ап ас  древесины,  как в целом для плани
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руемого объекта ,  так  и средний на 1 га; 
средний за п ас  древесины,  полученный в по
рядке  промежуточного  пользования ,  в це
лом по объекту  и на 1 га\  долю валового  и 
конечного корневого  з а п а с а  древесины, по
лученной за счет лесохозяйственных м е р о 
приятий,  т. е. прямого  повышения пр о д у к 
тивности леса:  процент  роста про дук ти вн о
сти н асаж д ен и й  по периодам, равным п р о 
до лж итель нос ти кл асса  возраста ,  и в целом 
на всю перспективу;  экономическую э ф ф е к 
тивность в ы р а щ и в а н и я  леса  как  в отде л ь 

ном хозяйстве,  так  и в  целом по лесному 
предприятию.

При планиро вании  повышения продуктив
ности леса  рекоменду емым методом потре
буются некоторое изменение учета лесного 
фонда  и в связи с этим дополнительные 
расчеты,  но это только  на первом этапе  со
ставления  плана .  В д ал ьн ейш ем  мы будем 
ра спо лагать  всеми исходными данными,  по
лученными при ан али зе  и учете резу льт а 
тов фактического выполнения плана пред
шествующего периода.

| В Г О С  Л Е С К О М  ИТ Е ТЕ  !

ЗА УСКОРЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 
В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Гослескомитет при Госплане СССР рассмотрел 
вопрос об ускорении технического прогресса в лес
ном хозяйстве и внедрении достижений лесохозяй
ственной науки в производство и принял соответст
вующее решение, в котором отмечается, что за по
следние 2—3 года внедрение передовой технологии 
и механизация лесохозяйственных процессов спо
собствовали техническому прогрессу в лесном хо
зяйстве и повышению продуктивности лесов. Посте
пенные и выборочные рубки в 1964 г. проведены на 
площади 80,6 тыс. га с объемом заготовленной дре
весины 4422 тыс. м3 при плане 52,8 тыс. га, уход за 
лесом с применением химических средств проведен 
на площади 29,2 тыс. га при плане 18 тыс. га и лес
ные культуры с применением быстрорастущих, хо
зяйственно ценных древесных пород созданы на 
площади 105,8 тыс. га при плане 87 тыс. га. Перевы
полнению этих показателей способствовало комп
лексное ведение лесного хозяйства и лесозаготовок 
в большинстве районов страны.

Комитет отметил, что, несмотря на некоторые 
успехи, уровень механизации лесного хозяйства 
остается все еще низким и составляет на посеве и 
посадке леса 25%, на уходе в междурядиях лесных

культур 39%; трудоемкие процессы по сбору семян 
со стоящих деревьев и уходу за культурами в рядах 
выполняются вручную. Особенно низок уровень ме
ханизации лесохозяйственных работ в предприятиях 
совнархозов РСФСР (на посеве и посадке леса — 
10,8% и на уходе за культурами — 3,9%). Из-за не
достатка механизмов не получило должного разви
тия осушение заболоченных лесных земель.

Главной причиной низкого уровня механизации в 
лесном хозяйстве является то, что лесохозяйствен
ные и лесопромышленные организации не уделяют 
должного внимания внедрению в производство раз
работанных в последние годы научно-исследователь
скими учреждениями рекомендаций по интенсифи
кации лесного хозяйства, конструкций новых машин 
и орудий, более совершенной технологии. Промыш
ленность все еще мало выпускает машин лесохозяй
ственного назначения. Кировский механический за
вод не развернул массового выпуска лесохозяйст
венного оборудования. Машины и орудия, создавае
мые институтами, проходят весьма длительный путь, 
прежде чем поступить в производство. Не хватает 
химических средств для борьбы с нежелательной 
растительностью, локализации лесных пожаров, лик

Объемы  работ по постепенны м и выборочным р убк ам , у х о д у  за л есом , осуш ен и ю  лесных земель  
и со зд а н и ю  к ул ьтур  бы стр ор астущ и х и хозяйственно ценны х п ород на пятилетие

(1966— 1970 гг.)

Постепенные и вы
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Ухол за лесом и са
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видации очагов вредных для леса насекомых. Наряду 
с этим некоторые научно-исследовательские инсти
туты, даже такие как ВНИИЛМ и ЛенНИИЛХ, не 
имеют еще достаточной экспериментальной базы.

Для ускорения технического прогресса в лесном 
хозяйстве, быстрейшего внедрения важнейших до
стижений лесохозяйственной науки, в первую оче
редь, в лесное хозяйство Российской Федерации, 
Белорусской и Украинской республик, где разм ещ е
ны основные ресурсы страны, Гослескомитет реко
мендует в ближайшее пятилетие увеличить объемы 
постепенных и выборочных рубок, промежуточного 
пользования и санитарных рубок, ухода за лесом 
с помощью химических средств, осушения заболо
ченных лесов, внедрения в культуры быстрорасту
щих и хозяйственно ценных пород (см. табл.).

На выборочные и постепенные рубки в широком 
масштабе следует перейти прежде всего в горных 
лесах Северного Кавказа, Урала, Карпат, в еловых 
разновозрастных, в смешанных хвойно-лиственных 
и в лиственных насаждениях со вторым ярусом, а 
также в интенсивных хозяйствах Центра, Запада и 
Северо-Запада евоопейской части СССР.

Учитывая, что научными исследованиями и практи
кой подтверждено значение осушения леса, как наи
более эффективного мероприятия, позволяющего в 
несколько раз повысить продуктивность заболочен
ных и избыточно увлажненных насаждений, объемы 
лесоосушения в 1966— 1970 гг. по отдельным рес
публикам возрастут. Осушение будет сочетаться со 
строительством дорог и противопожарным устрой
ством территории. Для регулирования породного со
става в смешанных молодняках и борьбы с сорной 
травянистой растительностью в лесных культурах и 
питомниках определен объем мер  ухода за лесом с 
помощью химических средств.

Гослескомитет рекомендовал при создании лесных 
культур в ближайшем пятилетии внедрять быстро
растущие и хозяйственно ценные древесные породы, 
включая лучшие гибридные формы тополей, лист

венницы, акации белой и других пород, обеспечи
вающих средний годичный прирост 8—10 м5 на 1 га.

Управлению лесного хозяйства Гослескомитета ре
комендовано подготовить предложения о серийном 
выпуске с 1966 г. машин и оборудования, прошед
ших государственные испытания, а также разрабо
тать и изготовить в ближайшее пятилетие силами 
научно-исследовательских институтов (ВНИИЛМ, 
ЦНИИМЭ, БелНИИЛХ, ДальНИИЛХ, ЛенНИИЛХ) опыт
ные образцы и провести ведомственные испытания 
важнейших лесохозяйственных машин и орудий.

Научно-исследовательским институтам по лесному 
хозяйству предложено включить в планы разработку 
научных основ формирования продуктивных насаж
дений на базе комплексной механизации, методов 
и технологии создания лесных культур в зависимо
сти от лесорастительных условий, технологии лесо
сечных работ, изыскание наиболее эффективных и 
дешевых способов осушения заболоченных лесов и 
вырубок, а также строительства дорог на базе комп
лексной механизации.

Гослескомитет обязал Союзгипролесхоз закончить 
к 15 июня 1965 г. проектное задание по реконструк
ции Вырицкой экспериментальной мастерской Лен- 
НИИЛХа и Пушкинской экспериментальной мастер
ской ВНИИЛМа, а также разработать к 1 сентября 
1965 г. рабочие чертежи на строительство в 1966 г. 
в этих объектах.

Управлению планирования, финансирования и ма
териально-технического обеспечения предложено 
предусмотреть в плане капиталовложений на 1966— 
1970 гг. строительство экспериментальных мастерских 
ЛенНИИЛХа, ДальНИИЛХа и СредАзНИИЛХа.

Ускорение технического прогресса в лесном хо
зяйстве и внедрение достижений лесохозяйственной 
науки потребует напряжения всех творческих сил как 
работников научных учреждений, опорных пунктов и 
экспериментальных баз, так и практиков лесохозяй
ственного производства.

А. Сучков

35 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ РУССКОМУ ЛЕСУ

Лесная общественность Воронежской области отметила 60 лет со дня 
рождения и 35 лет производственной деятельности начальника Воронеж
ского управления лесного хозяйства и охраны леса Главлесхоза РСФСР, 
заслуженного лесовода РСФСР Сергея Анфкмовича Масленникова.

С. А. Масленников известен широкому кругу специалистов и общ е
ственности лесного хозяйства как умелый руководитель. Под его руко
водством s лесостепной зоне созданы леса на площади более ста тысяч 
гектаров. За успехи в лесном хозяйстве Выставка достижений народного 
хозяйства наградила С. А. Масленникова пятью медалями, в тем числе 
одной золотой .двумя серебряными и двумя бронзовыми.

Сергей Анфимович— активный общественник. Он заместитель пред
седателя Общества охраны природы Воронежской области, председатель 
постоянно действующей комиссии охраны природы областного Совета д е 
путатов трудящихся, депутат Воронежского областного Совета депутатов 
трудящихся.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за многолетнюю ус
пешную работу в области лесного хозяйства С. А, Масленников награжден 
почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.

Плодотворную деятельность юбиляра отметили также почетной гра
мотой Воронежский обком КПСС и Исполком областного Совета депута
тов трудящихся.

Отмечая юбилей С. А. Масленникова, лесоводы пожелали ему добро
го здоровья и долгих лет жизни на благо русского леса.
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ПРАВИЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ УХОДА ЗА ЛЕСОМ

И. В. Шутов, кандидат сельскохозяйственных наук;
А. Н. Мартынов, инженер лесного хозяйства

В последние  годы уход за  лесом с по
мощью химических средств пр ив лек ает  вни
мание  многих лесоводов.  Это  объясн яет ся  
главным образом  тем, что пло щ ад и л и с т 
венных молодняко в  с примесью хвойных 
порол непрерывно увеличиваются  и обес пе 
чить уход за ними обычными осветлениями 
и прочистками,  сравните льно дорогими и 
трудоемкими,  во многих случая х  н е в о з м о ж 
но. Так,  по дан ны м М. В. Колясева  и 
Н. И. К ази м и ров а  (1964 г.),  в КарЬльской 
А С С Р  п лощ адь  лиственно-хвойных м о л о д 
няков,  ну ж да ю щ и х ся  в уходе, состав ляет  
500 тыс. га и ежегодно увеличивается  при
мерно на 30— 40 тыс. га,  а рубки ухода пр о
водятся  ли ш ь  на пло щ ади  7— 8 тыс. га  в 
год. Аналогичное  пол ожение  наб люд ает ся  
и в других районах  та еж н о й  зоны,  что соз
дае т  реальн ую  опасность  сок ращ ени я  п л о 
щ ад и хвойных лесов.

Химический метод осветления  ценных по
род требует  зна чительно меньших з а т р а т  
труда  и средств,  а это по зво ляет  резко ув е 
личить объем работ  по уходу за  молодня-  
ками,  особенно в тех районах ,  где по луч ае 
мая  при осветлениях и прочистках  д р ев еси 
на не имеет  сбыта.

Наиб олее  перспективными а рб ор и ци дам и 
при осветлении сосны и ели считаются пр е 
па раты  2, 4 -Д и 2, 4, 5-Т. При меня ть  их 
мо жн о ра зн ы м и  способами.  Ч а щ е  всего 
применяется  спл ош на я  о б раб от ка  м о л о д н я 
ков с по мощ ью авиац ии  и на земны х а э р о 
зольных генераторов  или частичная  о б р а 
ботка моло дн як ов  («местами»)  с помощью 
легких (ручных) м елко к ап ель ны х  оп р ы ск и 
вателей и аэр озо льн ых генераторов;  от де л ь 
ные н е ж ел а т е л ь н ы е  деревь я  от р а в ля ю т  по
средством б аз ал ь н о й  об раб отки  (обмазки  
коры в нижней части  ств о ла ) ,  инъекции хи 

мик ато в  в зарубки на стволах  и обработки 
пней д ля  ликвидации их порослевой спо
собности.  К а ж д ы й  из этих способов имеет 
свои особенности,  и выбор зависит  от х а 
ракт ера  древостоя и преследуемой при ухо
де  за ним цели '.

П л ан ов ое  внедрение химического метода 
ухода за  лесом в производство было начато  
в лесах  зоны Главлесхоза  Р С Ф С Р .  В 1963 г. 
в десяти областях ,  краях  и республиках  
этой зоны он был применен на площади 
4,3 тыс. га, в 1964 г. — на п л о щ а ди  23,1 тыс. 
га. Арборициды исп ользовались  главным 
об раз ом  для  осветления сосны и ели в сме 
шанных молодняках ,  а в некоторых случа 
я х — для ухода за дубом и лик вид ац ии  по
росли мягколиственных пород на вырубках  
перед производством культур.  П оми мо з о 
ны Главлесхоза  Р С Ф С Р  химическим мето
дом ухода за лесом пол ьзо вал ис ь  т а к ж е  
отдельные леспромхо зы и лесхозы в зоне 
совнархозов.

Ле схо зы  и леспро мхозы  приобрели опыт 
в освоении химического метод а  ухода за  л е 
сом. З а  последнее время,  и особенно в 
1964 г., с ним по зн ако ми лось  большое чис
ло  работников  производства .  Увеличился

1 Основные сведения о технологин применения ар- 
борицидов указанными выше способами изложены в 
следующих работах: Д е к а т о в  Н. Е. Химическая 
подсушка фаутной осины в лесоводственных целях. 
Л., 1955; Технические указания по химическому мето
ду ухода за составом смешанных лесов (молодня
ков). Л., издание ЛенНИИЛХ, 1963; Ш у т о в  И. В. 
и др. Химический метод уничтожения сорных кустар
ников и деревьев. М., изд-во «Колос», 1964; Э г л и -  
т е А. К., С. и а л в и н ь ш 3. П. Осветление мплод- 
няков воздействием химикатами через кору деревьев, 
«Лесное хозяйство», 1964 г. № 2; С а м г и н П. А. Ба
зальная обработка молодняков, «Лесное хозяйство», 
1965 г. № 5.
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объем ра бот  с бутиловым эфиром 2,4-Д, 
более  эф фек тив ны м препара том,  чем н а т 
риев ая  и аминн ые  соли 2,4-Д. Ш ир око  ис
по льзов ались  рекомендации Л е н Н И И Л Х а  
и Г о с Н И И  ГВ Ф о применении м аслян ых  
растворов  эфир а ,  что позволило увеличить 
про из водитетьность  ап п ар а т у р ы  и усилить 
токсическое действие  п р е п ар а т а  на осину. 
Во многих лесхозах ,  где творчески подхо
дили к методу,  о б ра бот ан н ы е  хим икатами 
молодняк и мо жн о  р а с с м ат р и в а т ь  как п о к а 
за тель н ые  объекты.  Есть  такие  молодняки 
в Рыбинск ом  лесхозе  (Я р о с л а в ск а я  о б 
лас ть ) ,  Коломенском (М осков ск ая  о б 
л ас ть ) ,  Вяземско м (С м ол енс ка я  об ласть ) ,  
Тосненском (Л е н и н г р а д с к ая  область)  и в 
других.

Р а с х о д  средств на химический уход в 
большинстве  лесхозов  и леспр омхозов  ко л е 
бался  в пр ед ел ах  от 6 до 13 руб. на 1 га. 
З а т р а т ы  труда  на 1 га  при авиа о б р а бо т к е  
составили 0,1— 0,2 чел. -дня,  при использо 
вании аэро зол ьны х генераторов  типа 
АГ-УД-2  — 0,4— 0,5 чел-дня,  при работ е  с 
ранцевыми опр ыск ив ате лями  О Р П  — 4,7 
чсл.-дня.  З а т р а т ы  на б аз ал ь н у ю  обработ ку  
измен ялись  в зав исимости от числа  д е 
ревьев на 1 га. По да н ны м Ярцевского  л е с 
хоза,  при уходе за осиной в древостое  III 
кл асса  возра ста  з а т р а ты  труда  и расход 
средств на б аз ал ь н у ю  о б ра ботку  были со 
ответственно в 3 и в 5,9 раз  меньше,  чем на 
обычное  пр о р еж и в ан и е  мотопилой 
«Д р у ж б а » .

Н а р я д у  с достиж ени ями в освоении хи
мического метода были неудачи и недостат 
ки, вызванные  в одних случая х  объект ив 
ными причинами (отсутствие  химикатов и 
специальной а п п а р а т у р ы ) ,  в других — н а 
рушением технологии применения арбори- 
цидов.

В зоне Глав лесх оза  Р С Ф С Р  в 1964 г. при
менялис ь  различные  способы ухода с по
мощ ью  химических средств:  37% площади 
м олодн яко в  обработано  а рбо ри ц и дам и  с ис
пользованием авиации,  2 8 % — наземными 
опр ыскивател ями,  1 0 % — аэр озо льн ым и ге
нераторами,  2 5 % — б аз ал ь н ы м  способом. 
Од на ко  по о б ластям  такого разн ооб ра зи я  
в способах применения ар борицидов не 
наблюдалось .  Ч а ш е  предпочтение  о т д а в а 
лось какому-то  одному методу,  другие же  
применялись  ма ло или не применялись  со
всем. П р и  этом лесхозы и леспромхозы б ы 
ли вынуждены под бирать  для  обработки 
участки молодняков,  отвечаю щ ие по своему 
составу,  возраст у  и другим особенностям 
одному способу химической обработки,  тог

да как дело  д о лж н о  обстоять  наоборот:  
д л я  к а ж д о г о  у ч а с т к а  н у ж н о  п о д 
б и р а т ь  т о т  с п о с о б  п р и м е н е н и я  
а р б о р и ц и д о в ,  к о т о р ы й  н а и б о л е е  
с о о т в е т с т в у е т  о с о б е н н о с т я м  д а н 
н о г о  д р е в о с т о я .  Обоснованность  этого 
тре бов ан и я  очевидна.

В Смоленской и Московской областях  при 
обследовании молодняков,  обработанных 
а рб ори ц и дам и  с помощью авиации и а э р о 
зольных генераторов  АГ-УД-2,  было отме
чено, что не все участки отвечали требо
ваниям, из ложе нны м в Технических у к а з а 
ниях. И мелис ь  случаи,  когда под пологом 
лиственных пород было м ало подроста ели 
и сосны или он вообще отсутствовал.  В М о 
сковской и Ивано вско й областях  имелись 
ошибки  противоположного  характе ра ,  ког
да сплошной обработ ке  арб ори цид ам и бы
ли подвергнуты хвойные молодняки с не
большой примесью лиственных.  Так,  в 
опытно-по каза тел ьн ом  лесхозе  «Русский 
лес» были о б ра ботан ы  молодняки с соста
вом 9С 1Б  и 2 С 2 Е 2 Л ц З Б  1 Лп.

Поэт ому  ну ж но  требовать,  чтобы хими
ческой о б ра бот ке  и решению вопроса о ее 
способе  об язательн о предшествовал  осмотр 
участков  в натуре.  В малоценных листвен
ных м олодняка х ,  под пологом которых м а 
ло подроста  хвойных, можн о проводить 
сплош ную обработ ку  арбо ри цид ам и только 
в том случае,  если это мероприятие  пл ан и 
руется как первый прием реконструкции 
древостоя  с последующей подготовкой поч
вы и производством культур.  Если в молод
няках  уход ведется за лиственницей,  бере
зой или осиной, то арборициды наносятся 
только на деревья ,  п о д л еж ащ и е  удалению, 
путем, например,  баз ально й обработки.

В числе других ошибок мож но  отметить 
несоблюдение сроков и условий проведения  
химической обработки.  Имелись  случаи 
опрыскива ния  молодн яко в  при сильном 
ветре,  когда химикаты сносило на сосед
ние участки.  В Сабинском леспромхозе 
( Т а т а р с к а я  А С С Р )  и на одном из участков 
в Тульской области  опры скивание  м олодн я
ков натриевой солью 2,4-Д было проведе
но в сентябре,  что резко ослаби ло токсиче
ский эффект .

В Подоль ск ом  лесхозе (Московская  об 
ласть )  на \ ч а с т к е  культур ели, заросших 
березой и обработанных аминной солью 
2,4-Д с помощью аэрозольного генератора  
АГ-Л6, были повреждены некоторые эк
зе м п л яр ы  ели и неравномерн о усыхала  бе
реза.  Судя  по состоянию растений,  это б ы 
ло выз вано  тем, что сопло работаю щего ге
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нерат ора  н а п р ав л я л о с ь  не над  верши нам и 
деревьев,  как это рекомендуется  Техниче
скими указ ан иям и,  а пр ям о в кроны д е 
ревьев. Ана логичные случаи встречались  в 
Чуваш и и и в других местах.

Сл або е  действие  арбо ри ци дов  на ли ст вен
ные породы иногда об ъя сн ял ос ь  тем, что 
молодняки оп ры ск ив али за н и ж е н н ы ми  д о 
з ам и  препаратов .  Та ки е  случаи в А р х а н 
гельской,  Костромской и Влади мир ско й о б 
л астя х  были вы зв аны  ж елан и ем  сэконо
мить препарат ,  а т а к ж е  неверным н а з н а ч е 
нием доз при обработке  смеша нных  мо л о д 
няков,  в составе  которых имел ась  относи
тельно устойчивая к а р бори ци дам  осина и 
более чувствительная  береза  или ольха .  
Н а зн ач ени е  в таких случая х  за ни же нн ых  
доз хи ми ка та  (по березе  и ольхе)  вело к 
тому, что эти породы в ы п ад али  из состава  
древостоя,  а осина оставалась .  Такой  ре 
зу льт ат  был получен на одном из участков 
в Гж атск ом  лесхозе Смо ленского  у п р а в л е 
ния при а в и аоб ра бо тке  молодн яка  с прео б
ла да н и е м  березы и осины пр епар атом  амин-

ной соли 2,4-Д, который слабо  действует 
на осину. В тако м  случае  приходится сно
ва опрыск ива ть  древостой м аслян ым р ас 
твором бутилового  эф ира  2,4-Д или 2,4,5-Т, 
а это н е ж ел ательн о не только  по экономи
ческим с о об ра ж ени ям ,  но и потому, что 
гибнет м олодая  поросль  и самосев  лист 
венных пород, которые не мешаю т росту 
ели и сосны и со временем станут полезным 
компонентом в составе  древостоя .

Перечисленные ошибки  в применении хи
мических средств  для  ухода за молодня-  
ками наиболее типичны. Л есоводы впервые 
познакомились  с химическим методом и на 
первом этапе  его освоения  ошибок избе
ж а т ь  трудно.  Но в дал ьн ейш ем,  по мере 
увеличения объема работ,  нужно об ращ ать  
самое  серьезное внимание на их качество и 
на правильный выбор способа применения 
арборици дов в зависимости от особен
ностей того или иного древостоя . Только  
при этом условии химический метод ухода 
за  молодн як ами даст  высокий экономиче
ский и лесоводственный эффект.

ОСВОЕНИЕ ПЕСКОВ 

КИНБУРНСКОЙ КОСЫ НИЖНЕДНЕПРОВЬЯ

В з а па д но й части Н иж не днепр овски х 
песков р а сп ол ож ен а  Ки н бу рн ска я  песча
ная коса, о м ы в а е м а я  водам и Днепро вско го  
л и м а н а  и Ягорлыцкого  за л и в а  Черного  м о
ря. Здесь  в I960 г. был ор гани зо ва н Збурь-  
евский лесхоззаг ,  на ч авши й облесительные 
работы.

Почвенно-гидрологические  условия  Кин- 
бурнской косы во многом отлича ютс я  от 
условий остальной части Н и ж н е д н е п р о в 
ских песков. Равни нн ые  формы рельефа,  
з а н и м а ю щ и е  до 7 0 0/0 всей площади,  б л и з 
кое распо ложе ни е  грунтовых вод к поверх
ности почвы (1— 2 м)  б ла гоп ри ятс твовали  
ускорению поч воо бразовательного  процес
са. Поэт ому  почвы ле схо зза га  более р а з в и 
ты, чем в остальной части Н и ж н е дн е п р о в 
ских песков. На  хара кт ер  облесительных 
работ ,  кроме того, о к а з а л и  влияние  такие  
факторы,  как  отсутствие  р азв еван и я  песков 
и многолетний выпа с  скота,  которые в ы з 
вали накопление в почве семян сорных р а с 
тений.

Еще до на ча ла  облесительных работ  
(1959— 1960 гг.) в ы ска зы ва ли сь  сомнения

(С. С. Соболев .  Ю. П. Бяллович,  Д.  Д.  Л а в 
риненко)  в возможности облесения Кпн- 
бурнской арены методами,  предложенными 
экспедицией «Агролесопроекта».  Счита
лось,  что почвенно-гидрологические  усло
вия Кинбурнской косы очень суровы и о б 
лесение  этой песчаной арены надо начать 
с опытных работ  при одновременном ком
плексном освоении всей территории.

В 1960— 1961 гг. при облесении применя
лась  агротехника,  р а з р а б о т а н н а я  Н и ж н е 
днепровской опытной станцией.  Она  с к л а 
д ы в ал а с ь  из подготовки почвы плугом 
РН-60 с внесением дуста  ГХЦГ,  1— 2-кр ат
ного дисков ани я  почвы, ручного ухода в 
рядах  и механизир ованн ого  в меж д у р я дь
ях с оставлением в первые два года за щ ит 
ной полосы (0,5 м)  в межд уря дьях .  В по
следующие годы проводился  лишь сплош
ной уход в м еж дурядь ях .  Вы саж ив алась  в 
культуры сосна обыкновенная  по схеме 
2,5 лгХО,5ХО,7 м.

Спустя дв а  года  выяснилось,  что при
ж и в аем о сть  культур при этой агротехнике 
низка:  в 1960 г. на пл ощ ади  486 га она со
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ставила  62,2%,  в 1961 г. на пло щ ади  
1202 г а — 44,2%.  Ока за лос ь ,  что в з а щ и т 
ной полосе м е ж д у р я д и й  сильно р а з в и в а 
ются сорняки,  ис суш аю щие почву до глу
бины 80— 100 см  (ни же корнеобитаемого  
слоя ) .  Н едост аточными были число и к а 
чество м ех анизи ров анн ых уходов.  Н а  п р и 
ж и в а ем о с ть  в л и я л а  т а к ж е  сил ьна я  з а р а 
женность  почвы м раморны м хрущом,  д о 
х од ив ш ая  на отдельных уч аст ках  до 8— 10 
штук на 1 м 2.

В 1962— 1963 гг. по пр едложе ни ю  спец и
алистов  ле с х о зз а га  агротехника  бы ла  д о 
полнена новыми приемами.  При подготов
ке почвы введена  пре двар ит ель н ая  в с п а ш 
ка борозды на глубину 22— 25 см плугом 
ПН-3-30  в сцепке  с дву мя  бат а р е я м и  б оро
ны Л Б Д .  Д л я  борьбы с хр ущ ом  непосред
ственно перед  посадкой почва по д н о в л я 
л ась  м еха низир ованн ым способом с внесе 
нием дуста  в посадочную щ ел ь  сеялкой-  
культиватором.  специально изготовленной 
для  этой цели в лесхоззаге .  После  посадки 
почва в м е ж д у р я д ь я х  с о д е р ж а л а с ь  в чи
стом пару.  Увеличилось  число ме х а н и зи р о 
ванных уходов за почвой в меж д у р ядья х :  
в первый год их было 6— 7, а в по след ую 
щие годы — 3 —4.

Т а к а я  агротехника  по лож ительно  с к а з а 
ла с ь  на ре зу льт ата х  облесительных работ.  
В Ры бальч ен ск ом  и Ва сильевском лесни 
чествах в 1964 г. пр и жи ваемость  культур  
под нял ась  до 76— 80%.

Вместе  с тем на песчаных луговых поч
вах,  где грунтовые воды р асп ол агаю тс я  
на глубине  1 — 1,5 м, п р и ж ив аем ость  ку ль
тур сосны не улучшилась .  Н а п р и ме р ,  в 
Ивано вско м лесничестве  пр и жи ваемость  
сосны в 1963 г. была  55,2, а в 1964 г . —• 
63,4%. Д е л о  в том, что на луговых почвах 
образ уется  плотная  дернина  из пырея,  
плохо р а з р а б а т ы в а е м а я  при безотвальном 
рыхлении и обработ ке  дисковыми к ул ьт и
ваторами.  Поэт ому в 1963 г. на луговых 
почвах с близким за леган ие м  грунтовых 
вод в виде опыта были в ы с а ж е н ы  лис твен
ные породы по п л а н т а ж н о й  вс паш ке с о б о 
ротом пласта.  В 1964 г. опыты были про
должены .  О к аза л о сь ,  что лучш ие р езу л ь
таты получаются  при пл а н т а ж н о й  сп л о ш 
ной пахоте на глубину 50— 60 см, когда 
дернина  из пырея и семена  сорных р а с те 
ний з ад ел ы ва ю тс я  на большую глубину.  
П л а н т а ж н а я  в сп аш к а  позволяет  сократить  
число ручных и механи зи рованн ых  уходов 
за  культурами.  Учитывая ,  что равнинные 
разв итые  песчаные почвы с близко  р аспо 
ло женны ми грунтовыми водами зан и ма ю т

до 40% всей пло щ ади  лесхозза га  (8,5 тыс. 
га) ,  сок ращени е  уходов  за почвой даст 
большую экономию труда  и средств.

Таким образ ом,  в лесхоззаге  в нас тоя
щее время приняты следующие приемы 
облесения песков Кинбурнской косы.

Участки с равнинными ф ор мам и релье
фа,  развит ыми почвами и близко  распо ло
жен ны ми грунтовыми водами (1,5— 1,8 м)  
отводятся  под посадки лиственных пород 
( а к а ц и я  белая ,  вяз  мелколистный,  дуб,  л о 
за и др.)  по пл ант ажн ой  вспаш ке с оборо
том пласта .  Почва  здесь о б р аб аты ва ется  в 
первой половине лета и выравнивается  
уг ольником-планировщиком,  а посадка  
производится  на следующий год весной 
лесопосадочными маш инами,  изготовлен
ными в лесхоззаге,  и машиной Ча ш к ин а  с 
удлиненными сошниками и уширенными 
катками.

Н а с а ж д е н и я  ра спо лагают ся  полосами 
(шнриной 100— 150 м)  перпендикулярно 
нап равлен и ю господствующих ветров. 
М е ж д у  вспаха нн ыми полосами остаются 
необработ анные  участки такой же  ширины, 
которые будут  облесены после того, как 
сомкнутся  на с а ж д е н и я  в первых полосах.  
Т а к а я  последовательность  облесения пре
д о т в р а щ а е т  об ра з ован ие  очагов эрозии. 
Уход за почвой в м еж д у р я дь я х  п р е к р а щ а 
ется в августе,  и м е ж д у р я д ь я  за раста ю т 
ли ш ь  однолетними озимы ми сорняками.

На уч астках  с глубоко залег ающ ими 
грунтовыми водами (1,8 м и более) пред
варительно через 3 м маркеру ютс я  бо роз 
ды плугом ПН-3-30 в сцепе с дву мя б а т а 
реями Л Б Д .  В начале  лета проводится 
безотв ально е  рыхление по центру борозды 
с внесением дуста  плугом-рыхлителем 
РН- 60 на глубину 60 см. Д о  конца в егета 
ции почва 1— 2 раза о б р абаты ва ется  д и 
сковыми культив аторами.  Весной, перед 
посадкой,  почву подновляем дисковыми 
ку льтива торами и одновременно вносим 
дуст Г Х Ц Г  в посадочную полосу, о бозн а 
чаемую сошником.  С а ж а е м  сосну вручную 
под меч Колесова .  С разу  же  после посадки 
м е ж д у р я д ь я  пер епахиваем плугом ПН-3-30 
с оборотом пласта ;  в последующем уход 
за почвой в м е ж д ур ядья х  ведется тяж елы
ми дисковыми культива торами типа БДТ,  
Б Д Н ,  Б Д Н Т ;  число уходов в первый год 
пять-семь.  Уход в рядах  производится по 
мере  надобности,  но не менее четырех раз 
в первый год. В м еж д у р я дь я х  уход за поч
вой п р ек р ащ аем  в первой половине сентяб
ря, в ряда х  — в конце сентября .  Через к а ж 
дые 200— 250 м в ы саж и ва ем  полосы из ше
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люги (20 м ) . вы по лня ю щ и е  роль  противо
по ж арн ых разры вов.  М е ж д у р я д ь я  в этих 
полосах с о де р ж а тс я  в чистом пару.

О дновременно  с облесением песков в 
лесхозз аге  н ач алось  комплексное  освоение 
земель,  которые пригодны для  всесторон
него раци она льног о  использования .  Здесь  
ссть земли,  пригодные под сады,  в и н о гр а д 
ники и ореховые рощи,  часть  зе мель  м о ж 
но использовать  под посевы с е л ьс ко хозя й
ственных культур.  Вдоль  Д н епр овск ого  л и 
мана ,  ор ош аем ог о  водами Дне пр а ,  можн о 
в ы р а щ и в а ть  овощи.  Н а  территории л е с 
хозза га  имеются  естественные сенокосные 
угодья (2 тыс. га ) .  О з е р а  (до 400 га ) ,  р а с 
п ол ож енн ые  в границах гослесфонда ,  при
годны для  разве ден ия  к ар п а  и кефали.

В 1964 г. было начато  освоение  богатств  
Кинбурнской косы и орг ани зо ван о  подсоб
ное хозяйство  в составе  лесхозз аг а .  Н е 
смотря  на ряд  трудностей,  оно сумело в ы 
растить  сельскохозяйственной продукции 
на сумму 52 тыс. руб. Перспект ивн ым 
планом комплексного освоения  земель  л е с 
хоз зага ,  кроме облесительных ра бот  с е ж е 

годным объемом 1200— 1300 га,  намечает 
ся з а л о ж и т ь  сады и виноградники на пло
щ ад и до 300 га,  посеять сельскохозяйствен
ные культуры (400 га, в том числе 60 га  на 
о ро шаем ых  з е м л я х ) ,  полностью освоить 
все озера  под рыбное  хозяйство,  на базе  
местной кормовой баз ы  создать  высокопро
дуктивное  молочное стадо.

Л е с х о з з а г  наметил т а к ж е  провести лесо 
парковые работы на поб ережь е  Ягорлыц-  
кого за лив а  Черного  моря,  где со врем е
нем будут построены детские  санатории и 
пионерские лагеря .

П ервы е шаги в освоении песков Кин бур 
нской косы пок азывают ,  что здесь можно 
разви ть  комплексное  высокора зви тое  хо
зяйство,  вкл ю ча ю щее  как  создание  полно
ценных лесных культур,  садов,  вин оград ни
ков, так  и другие  виды пользования.  Осво
ить и вовлечь в хозяйственный оборот  м а 
лопр оизводительные песчаные массивы — 
з а д ач а  лесоводов Кинбурнской косы.

И. Т. Губа,
директор Збурьевского лесхоззага

ИЗ ОПЫТА ВЫРАЩИВАНИЯ ДУБА 

В СТЕПИ ЮГО-ВОСТОКА

При создании производи тел ьны х н а с а ж 
дений д уба  в за с у ш л и в ы х  условиях степи 
Юго-Востока  больш ое  значение  имеет м и 
крорельеф.  Вместе с тем одна  из необхо
димы х предпосылок д ля  но рмально го  роста 
молодых сеянцев  д у ба  — бл агоп ри ятн ый  
микробиологический р еж и м  в к о рн еоби та 
емом слое почвы и о б р аз о в ан и е  микоризы 
у сеянцев  в первый ж е  год их жизни.  В ус
ловиях  за сушл и вой зоны Юго-Востока  на 
к а ш тано вы х  почвах  мо жн о проводить  ис
кусственную микоризацию.

Существ ует  мнение,  что при выполнении 
всех агротехнических приемов создания  
культур  дуб а  посевом ж ел у д е й  в искусст
венные м ик ро пон иж ени я мо жн о  обойтись 
без микориз аци и не только на черноземах 
Украины,  но и в зоне светло -к ашта нов ых 
почв Юго-Востока .  Н а ш и  опыты показали,  
что это не совсем справедливо.

Н а  нашем опытном участке  (Тингутин- 
ский район,  В олг о г р ад с к а я  область)  было  
два  естественных микропо ни ження  г луб и
ной 20— 25 см в виде л о ж б и н о к  и три ми-

Д иаметр корневой ш ейки 11-летних д у б к о в , 
выросших в м икропониж ениях

В а р и а н т  опыта

С р е д н и й  
д и а м е т р  к о р 
н е в о й  ш е й к и ,  

см

О т н о ш е н и е  
д и а м е т р а  

о п ы т н ы х  д у б 
к о в  к к о н 

т р о л ь н ы м ,  %

Контроль .......................... 4,13 100
А з о т о б а к т е р ................. 4,76 115,2
Микоризная почва . . 5 ,36 129,7
Культура гриба (пре

парат Ф Ю. Гель- 
цер) +  азотобактер 5,36 129,7

кроповышения,  примерно равных по пло
щади.  Поч ва  повышений светло-каштано
вая  сл або со л о н ц ев атая  с содержанием гу
муса 2 ,2%,  по н иж ен ий — темноцветная с 
с о де рж ани ем  гумуса  4 % .  О б р аб а т ы в ая  ж е 
луди азотобак тером ,  мы заметили,  что росг 
сеянцев  дуба  у ж е  в первый год улучшает
ся, но действие азотоба к те ра  более э ф ф е к 
тивно при совместном внесении микоризной 
почвы. В пос ледующие годы (второй и
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третий)  эффективно сть  а зо тоба к те ра  изм е
няется  в зав исимости от условий рельефа:  
в мик ро по ни же ни ях  а зо тоба кте р  способст
вует более  быстрому росту д убк а  и о б р а з о 
ванию микоризы;  на микропо выш ениях  
эффек тивность  действия а зо то бак те р а  на 
д убок  незначительна .  Там,  где под дубки 
вносили микоризную почву и микоризную 
почву совместно с азотоба кте ром,  сеянцы 
хо рош о р а зв и вали сь  к а к  в мик ропоннже-  
ниях,  т а к  и на мик роповышениях.  С о з д а н 
ный с первых дней ж и зн и м ик робиологи че
ский ре жи м бл агопр и ятс тв овал  более  б ы 
строму развитию и укреплен ию корневой 
системы и о б р аз о в ан и ю  микоризы  не т о ль 
ко в низинах,  но и на повышениях.  П р и ж и 
ваемость  сеянцев  за  гри года  п о к а з а л а  
преи мущество  м ик оризо ванн ых  вариантов:  
в контроле  погибло 16%.  тогда  как  в в а р и 
анте с микоризной почвой не погибло ни 
одного дубка .

Со времени посадки д у б р а в ы  прошло
11 лет. З а  эти годы влияние  м ик рор ель еф а  
с ка за л о сь  еще более  резко:  в мик ро по ни 
жен иях  высота  отдельн ых  ду бко в  до ст и га 
ет 4— 4,5 м,  тогда  как  на м ик ро по вы ш ен и
ях она  колеблетс я  в пред елах  0,5— 1,2 м. 
Вместе  с тем на участках ,  где п р и м ен я 
лись  мик ор из аци я  и б ак тер и за ци я ,  дубки 
разви ты  лучше, чем в контроле .  В м и к р о 
по нижениях высота  контрольных дубков  
достигла  А м, а там,  где вносили микоризу 
и азо тобактер ,  она  р а в н а  4,5 м.

Особенно резко  ска за лос ь  влияние мико- 
ризации и ба к тер и за ци и на микроповыше
ниях,  где в контроле  погибло 70% дубков,  
тогда  ка к  в мик оризованных вариантах  
дубки хотя и не п ре вы ш аю т высоты 1,2 м, 
но сохранил ись  во всех гнездах.

И зм ере ни е  д иа м етр а  корневой шейки 
дубков  в микропонижени ях (см. таблицу)  
еще  р аз  свидетельствует о положительной 
роли ба к тер и за ци и и микоризации почвы.

Ана ли з  ризо-сферы почвы под контроль
ными д уб к ами с микроповышений показал ,  
что а зо то бак те р а  здесь нет. Это связано  не 
только с неблагоп риятн ым режи мом в л а ж 
ности, но и с присутствием в этих почвах, 
как  по ка зал  ана лиз ,  большого количества 
грибов-антагонистов  азо тобактера .  В этих 
условиях азот оба кте р  не ок аза л  влияния 
на корневую систему дуба ,  тогда как в 
м ик роп они жениях  он про являет  резко по
лож и те л ь н о е  действие.

11-летний опыт в ы р а щ и в а н и я  дуба в су
ровых условиях сухой степи свидетельст
вует о необходимости учитывать  микроби
ологический ре жи м почвы и показывает  
преи мущ ество  ее микоризации в любых ус
ловиях мик рорельефа .  Ис по льзу я  дея тель
ность ми кр оор ган изм ов  одновременно с 
высокой агротехникой,  мы може м создать 
прекрасн ые  массивы дуба  в сухих и зной
ных степях.

Н. С. Веденяпина
(Волгоградский сельскохозяйственный институт)

ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ НА НЕРАСКОРЧЕВАННЫХ 

ВЫРУБКАХ В КАЛАРАШСКОМ ЛЕСХОЗЕ

К а л а р а ш с к и й  м е х а н и зи 
ров анный лесхоз  р а сп ол о
жен на территории К ала-  
ра шского  и Фал еш тског о  
районов М ол да вск ой С С Р ,  в 
северо-западной части Код- 
оинских лесных массивов.  
Рубки главного п о л ь з о в а 
ния в лесхозе ведутся в л е 
сах II группы,  в основном в 
дубовых н а с а ж д е н и ях  поро
слевого происхождения.  
Еж егод но  лес выру бае тся  на 
пл ощ ади  до 200 га. Чтобы 
и зб еж ать  неж елательн ой 
смены пород,  на вырубках

своевременно создаются  л е с 
ные культуры.  Там,  где хо
рошо возобновились  теневые 
спутники дуба  (липа,  граб,  
клен, черешня и други е) ,  з а 
к л а ды ваю тся  культуры дуба  
компактной биогруппой из 
трехстрочных лент  с р а з м е 
щением через 40— 50 см 
м е ж д у  строчками и 30— 
40 см — ме жд у посевными 
местами.  Н а п р а в л е н и е
лент  — с з а п а д а  на восток, 
б ла г о д а р я  чему создаются  
бла гопри ятн ые  условия ос
вещения дуба  в коридорах.

Поч ва  о б р аб аты в ае тся  на 
глубину 20— 25 см полосами 
вручную или с применением 
тягловой силы. Ширина по
лос  2 м,  кулис  — 4 м,  а р ас 
стояние  межд у  осями лент 
6 м. Полосы до подготовки 
почвы не раскорчевываются.

С 1961 г. такие культуры 
в лесхозе  з алож ены  на пло
щади  до 600 га. Н а ш  опыт 
показывает ,  что загущенные 
компактн ые  биогруппы дуба  
не н у ж да ю тс я  в дополне
ниях,  смыкают кроны на 
третьем-четвертом году ж и з 
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ни, в связи с чем отпада ет  
надобность в прополках,  а 
это значительно сни жает  
стоимость в ы р а щ и в а н и я  
культур.  В таких био груп
пах обычно выделяются  б ы 
строрастущие элитные э к 
земпляры дубков ,  на кото
рые о б р ащ а е т ся  особое пни- 
манне  при уходе.  На  многих 
участках  культуры,  з а л о 
женные в 1961 г. описанным 
способом,  уже  в 1964 г. пе
реведены в покрытую лесом 
площадь .

В последние годы в н а 
шем лесхозе  практикуется  
подготовка почвы еще под 
пологом леса,  т. е. за год до

рубки, чтобы культуры соз 
д а в а л и с ь  в то время,  когда 
вырубка  еще не зад ернел а .  
В условиях Молда ви и на 
свежих  вы рубка х  нет н адоб
ности в корчевке пней, так  
как  культуры,  созд аваемые  
способом компактной био
группы.  хорошо р а з в и в а ю т 
ся, а лесхоз  освобо жда ется  
от дорогос тояще й корчевки 
вырубок.  В течение первых 
двух лет роста дуба  на нерас- 
корчеванных вырубка х  сле
дует  ли ш ь  в ы к аш и в ать  по
росль лиственных пород по 
кр аям  полос. Такой уход мы 
повторяем в течение лета 
2— 3 раза .  С помощью д а л ь 

нейшего ухода формируется  
на са ж д е н и е  с же латель н ым  
составом древесных и ку 
стар нико вых  пород.

Н а ш  опыт показывает ,  что 
в условиях лесостепной з о 
ны мо ж н о  с успехом с о з д а 
вать культуры дуба  на све
жих нераскорчеванных вы
рубках .  применяя  способ 
компакт ной  биогруппы. Н а 
с а ж д е н и я  из ценной поро
д ы — дуба  в этом случае мы 
в ы р а щ и в а е м  с м и н и м ал ь
ными з а т р а т а м и  труда  и 
средств.

М. А. Лихоперский, главный 
лесничий Каларашского 

механизированного лесхоза

ПОДКОРМКА СЕЯНЦЕВ СОСНЫ 

В ПИТОМНИКЕ
Ярцевский опытно-показательный лесхоз (Смолен

ская область) уделяет большое внимание выращи
ванию сеянцев для механизированной посадки лес
ных культур. Весной 1964 г. более половины новых 
лесных культур было посажено лесопосадочными ма
шинами СЛН-1, СБН-1 и ЛМД-1. Посадочный мате
риал в течение 2—3 лет выращивался в школьных 
отделениях. В лесхозе имеется базисный питомник, 
где механизированы все работы — подготовка почвы, 
насыпка гряд, посев семян, заделка и мульчирование.

В мае 1963 г. была посеяна сосна обыкновенная на 
площади 0,44 га (почва супесчаная). С 10 по 15 июля 
после небольшого дождя на части глощади (0/28 га) 
произвели подкормку сеянцев калийной солью (40% 
содержания калия) из расчета 60 кг на 1 га\ глубина 
заделки 8 см. Для  контроля 0,16 га оставили без под
кормки. Осенью того же года по окончании вегетации 
были обмерены сеянцы на подкормленном участке и 
на контроле (табл. 1).

Значительная разница была и в весе сеянцев 
(табл. 2).

Выход сеянцев с е д и н и т '  площади на подкормлен
ном участке 103%. а на контроле — 100% к плану.

Эти посевы демонстрировались участникам межоб
ластного семинара специалистов лесного хозяйства в 
июле 1964 г. и признаны пригодными для посадки 
лесопосадочными машинами.

А. П. Романов,
главный лесничий Ярцевского лесхоза

Т а б л и ц а  1

Рост однолетних сеянцев сосны  с подкормкой  
и без подкорм ки

Вариант опыта

с. £ *О и С

< Z = ж о.“ =5-0 •' О а
=5 cj О i ^  “
О- Я С * — Оо = а ! и г t  ^

Подкормленные 
Контроль . . . ,

18
11

20
17

3,1
2,7

Т а б л и ц а  2
Вес 100 сеянцев (г) с подкорм кой  

и без подкорм ки

Подкормленные 
Контроль

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Четыре миллиона сеянцев к е д р а  с  г е к т а р а

Анжеро-Судженский лесхоз расположен в север
ной части Кемеровской области, где самой ценной по
родой в культурах является кедр сибирский. Выра
щиванием сеянцев кедра лесхоз занялся в 1061 г., но 
первый опыт оказался неудачным. В Яя-Петропав- 
ловском лесничестве посевы семян кедра, накрытые 
свежесрубленными березовыми ветками, сбросивши
ми листья к моменту появления всходов, были уни
чтожены птицами, а в Романовском лесничестве по
сеянные орехи съедены грызунами (в основном бу
рундуками).

Но нам удалось заметить, что семена кедра, стра
тифицированные в теченне 90—95 дней, грызуны не 
поедают, а сохранить посевы и всходы от птиц мож
но с помощью плотного укрытия. Учтя предыдущий 
опыт и тщательно отработав все фазы выращивания 
сеянцев, мы научитись получать по 4 млн. сеянцев 
кедра с 1 га.

Наилучший срок заготовки шишек кедра в усло
виях нашего лесхоза — первая и вторая декады сен
тября. Высушенные на солнце в течение 1—2 суток 
семена хранятся в двойных мешках в подвешенном 
состоянии в неотапливаемых амбарах до 10— 15 фев
раля, после чего закладываются на стратификацию.

Стратификацию семян кедра производим в усло
виях, близких к естественным. Перед закладкой на 
стратификацию замачиваем семена в воде комнатной 
температурь' в течение трех суток в отапливаемом 
помещении: у набухших семян повышается грунтовая 
всхожесть. Затем перемешиваем семена с увлажнен
ным речным песком (в отношении I : 2 по объему) и 
смесь семян с песком засыпаем в ящики (размером
1 X 1,5 X 0,25 м) слоем 18—20 см. Ящики закрывают
ся сверху досками. Для закладки ящиков под снег 
выбирается возвышенное место, не затопляемое водой 
при таянии снега. На расчищенной площадке ящики 
устанавливаются в один ряд и засыпаются слоем 
снега толщиной до полутора метров, который утрам
бовывается. Затем снежная куча засыпается опилка
ми слоем 30—40 см, а поверх опилок укладывается 
слой навоза (0.5 м ) . Никаких отдушин не устраи
ваем, что позволяет хранить семена под снегом до 
15—20 мая.

За день-два до посева смесь семян и песка извле
кается из-под снега и просушивается в течение одно- 
го-двух дней на солнце. После этого семена отде

ляются от песка с помощью решет. После отделения 
от песка семена высеваются в грунт. Этот способ 
стратификации дает хорошие результаты и не тре
бует больших затрат труда и средств.

Высеваем семена в грядки шириной 1 м с расстоя
нием между ними 45 см и между строками 25 см 
(протяженность посевных строчек на 1 га 
27600 пог. м). Почвы в нашем питомнике тяжелосу
глинистые. Глубина заделки семян в среднем 2 см. 
ширина строк 4 см. Норма высева на 1 пог. м строки 
55—60 г семян (220—230 орехов) второго и третьего 
классов качества. Все грядки присыпаем слоем опи
лок толщиной 0,5— 1 см. Кроме этого, для сохранения 
посевов от грызунов (мышей, бурундуков) и птиц 
гряды укрываем плотным слоем свежезаготовленных 
пихтовых веток. Покрытие к тому же позволяет со
держать почву во влажном состоянии.

Первые всходы кедра у нас появились на девятый 
день после посева, а дружные всходы (150— 160 на
1 пог. м, или 68—73% от высеянных семян) на 13-й 
день. С их появлением покрытие из пихтовых веток 
изреживается и поднимается на 5—8 см над грядами 
с помощью жердей, уложенных на колышки. Ветки 
теперь укладываются одним концом на оборину, гря
ды, а другим — на жердь, т. е. гряда покрывается на 
два ската. Покрытие все еще остается плотным, что
бы птицы не имели доступа к всходам. Под таким 
«навесом» молодые растения находятся 7 дней, до 
тех пор. пока все они не примут вертикальное поло
жение. После этого покрытие из веток снимается, и 
каждый сеянец очищается от скорлупы, чтобы она не 
стала приманкой для птиц. Затем грядки отеняются 
темп же ветками, воткнутыми в обочины гряд, но 
уже реже. Отенение снимаем в середине августа, 
когда солнцепека уже нет. Прополку посевов начи
наем сразу же после очистки сеянцев от скорлупы и 
в течение сезона проводим два раза.

Такая агротехника выращивания сеянцев кедра си
бирского позволила получить 4 млн. сеянцев 
с гектара.

Г. Б. Никифоров, начальник отдела лесного 
хозяйства управления лесной, 

деревообрабатывающей промышленности 
и лесного хозяйства 

Кузбасского СНХ

КАК МЫ ВЫРАЩИВАЕМ СЕЯНЦЫ 

ТОПОЛЯ И БЕРЕЗЫ
Коллектив Солонцовского пи

томника (Еланское лесничество 
Вешенского лесхоза) по примеру 
украинских лесоводов занимается 
выращиванием сеянцев тополя с 
1958 г.

Среди лиственных пород тополя 
занимают первое место по бы
строте роста и в короткие сроки 
дают большое количество древе
сины с единицы площади. Но на
саждения тополя, созданные по
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садкой черенков, рано теряют 
энергию роста и отмирают в срав
нительно молодом возрасте, так 
как зачаток гнили у них можно 
наблюдать уже на срезах черен
ков. Поэтому мы перешли на по
садку тополя сеянцами.

Посевы тополя лучше всего рас
полагать вблизи водоемов или в 
других местах с обеспеченным по
ливом на легких супесчаных поч
вах с близким залеганием грунто

вых вод, хотя посев возможен 
при прочих равных условиях и на 
черноземах. Подготовка почвы под 
посевы обычная, как и для дру
гих пород. Однако перед посевом 
землю надо обязательно перепа
хать. Хорошие результаты полу
чаются на участках, где уже 
выращивались сеянцы других 
пород.

Созревают семена тополя обыч
но в конце мая — начале июня в 
зависимости от местоположения 
деревьев и от погодных условий. 
Чем выше температура, тем ско
рее созревают семена. Важно не 
упустить сроки заготовки семян, 
так как при сухой погоде коро
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бочки быстро растрескиваются и 
семена улетают. Поэтому еще до 
сбора сережек мы находим луч
шие деревья, следим за созрева
нием семян и, как только появит
ся первый «пушок» и коробочки 
слегка пожелтеют, собираем се
режки.

Собранные сережки тополя на
до расстелить тонким слоем в те
ни, под навесом или в другом 
хорошо проветриваемом месте и 
периодически их переворачивать. 
Уложенные толстым слоем или 
оставленные в корзине или меш
ке хотя бы на одну ночь сережки 
самовозгораются. Примерно через 
одни-двое суток коробочки рас
крываются, после чего сережки 
перерабатывают, отделяя семена 
от пушка перетиранием сережек 
вручную через решето с ячейка
ми 50X50 мм и последующим 
просеиваннем через сито с ячей
ками 1,5—2 мм. Необходимо пол
ностью отделить семена от пушка. 
После этого семена просушивают, 
расстилая их тонким слоем в те
ни, а затем как можно быстрее 
высевают. Важно не допустить 
разрыва между переработкой се
мян и посевом более двух суток, 
так как семена быстро теряют 
всхожесть.

В нашем питомнике семена то
поля, как и сосны, высеваются 
в гряды специальной сеялкой, 
сконструированной и изготовлен

ной в мастерской нашего лесхо
за. Сеялка делает грядки, наре
зает бороздки, высевает и заде
лывает семена. Однако мож
но сеять и в широкие (60 см) 
строчки, как это делают укра
инские лесоводы. При разме
щении борозд через 60—8— 18— 
8— 18—8— 18—8—60 см мы полу
чаем 53 тыс. пог. м посевных 
строчек на 1 га или 15—20 сеян
цев с 1 пог. .1! (0,8— 1 млн. штук 
с 1 га). Норма высева — 15— 
20 кг семян на 1 га. Следует пом
нить, что при увеличении нормы 
высева снижается выход стан
дартных сеянцев.

Заделываем семена тонким сло
ем (0,5 см) песка, лучше сухого, 
так как он более равномерно их 
закрывает; укрываем посевы щи
тами или мелким хмызом и по
севы сейчас же поливаем тонкой 
струей воды из шланга или дож 
девателя. Глубоко заделывать се
мена не следует, так как это мо
жет снизить всхожесть.

Поливаем посевы первые 7— 10 
дней два раза (утром и в середи
не дня), но если погода очень 
сухая, можно поливать три раза, 
чтобы посевы были всегда влаж 
ными. После того, как сеянцы 
окрепнут и появится третья пара 
листочков, щиты или хмыз уби
раются, а полив осуществляется 
по мере надобности. Надо во
время начать уход за посевами,

разрыхляя почву на глубину 3—
4 см. Отенять посевы не тре
буется.

В первый месяц сеянцы разви
ваются медленно, затем . доволь
но быстро, и к концу вегетацион
ного периода они достигают вы
соты 0,6—0,8 м. Выкапываем се
янцы весной следующего года 
скобой, оставляя корни длиной 
25—30 см.

Агротехника выращивания се
янцев березы примерно такая же, 
но только посевы березы отеня- 
ются.

Заготовляем сережки примерно 
в конце июля, перетираем их 
вручную, но семена от чешуек не 
отделяем. Переработанные таким 
образом семена мы сразу же вы
севаем. Норма высева семян бе
резы 105— 115 кг на 1 га. Перед 
посевом семена обязательно про
веряем на всхожесть. Достаточно 
увлажненные посевы как тополя, 
так и березы дают дружные всхо
ды на третий день. Выкапываем 
сеянцы березы через год после 
посева.

При такой агротехнике мы по
лучаем от 650 до 700 тыс. сеян
цев тополя с 1 га (из них 70°/о 
годных) гг до 900 тыс. сеянцев 
березы (при выходе годных до 
50'Vo).

Н. Ивашов, лесничий 
Еланского лесничества 

Вешенского лесхоза

Что нам дала механизация

Еще совсем недавно, в 1960 г., Оричевский лесхоз 
комбината «Кир.пес» имел всего один трактор ТДТ-40 
и ни одного прицепного или навесного почвообраба
тывающего орудия. Качество подготовки почвы при
менявшимися тогда методами было низкое, а поэто
му и приживаемость лесных культур составляла все
го 74,2%.

В настоящее время лесхоз имеет пять тракторов 
ТДТ-40, три трактора MT3-50, один ДТ-54, самоход
ные шасси ДСШ-14, пять лесопосадочных машин 
ЛМД-1, девять плугов разных марок, восемь рыхли
телей, ггять культиваторов для рыхления почвы в пи
томниках и для ухода за культурами и другие почво
обрабатывающие навесные гг прицепные орудия.

Планом развития народного хозяйства на 1959— 
1965 гг. было предусмотрено довести уровень меха
низации подготовки почвы до 70% и ухода за лес
ными культурами до 50%. Уже в 1964 г. объем меха
низированных работ у нас достиг в среднем 55,6%. 
Посадка леса механизирована на 26%, а подготовка 
почвы под лесные культуры — на 94%.

Благодаря внедрению машин и механизмов на ле
совосстановлении экономия средств в 1964 г. состави
ла более 15 тыс. руб., причем с механизацией появи
лась возможность из года в год увеличивать долю 
посадки в общем объеме лесовосстановительных ра
бот. Все это благоприятно сказывается -ia приживае
мости лесных культур, которая повысилась до 
90,2% против 74,2% в 1960 г.

Внедрение машин взамен ручного труда облегчило 
труд рабочих и позволило применить передовую тех
нологию на лесовосстановительных работах, а это, 
в свою очередь, создало возможность большой эко
номии государственных средств и высвобождения ра
бочей силы. Так, для выполнения плана 1964 г. ста
рыми методами, без машин и механизмов, лесхозу 
пришлось бы привлекать со стороны около 60 рабо
чих и увеличивать фонд заработной платы . на 
35 тыс. руб.

Н. Щеклеин, главный лесничий Оричевского опытно
показательного лесхоза комбината «Кирлес»
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СЛУЖЕБНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ НАДЕЛЫ 

ДЛЯ РАБОТНИКОВ ЛЕСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В р е д а к ц и ю  поступают письма работни
ков лесной  промышленности и лесн ого  х о 
зяйства, с п р а ш и ва ю щ и х  о п о р я д к е  п р е д о 
ставления им служ ебны х зе м е л ь н ы х  н а д е 
лов . П у б л и к у е м  консульт ацию  по этому 
вопросу  старшего ю рисконсульт а Г л а в л е с 
хоза Р С Ф С Р  Е. И. Н е м и р о в с к о г о .

В о п р о с .  В каком ра зме ре  п р е д о с та в л я 
ются сл уж ебны е земельные на делы  р а б о т 
никам предприятии лесного хозяйства  и 
лесной промышленности?

О т в е т .  За к он ода тельс тв ом Р С Ф С Р  д ля  
п р ож ив аю щ их  в сельской местности,  по
селках  городского типа и городах ра й о н 
ного подчинения лесников,  постоянных р а 
бочих, инженерно-технических работников  
и с л у ж а щ и х  лесхозов,  лесничеств,  лесных 
питомников,  леспромхозов ,  лесопунктов,  
хнмлесхозов.  рейдов,  запан ей,  сплавных 
контор п других лесохозяйственных и л е с о 
заготовительных предприятий,  работников  
строительных \ ч ас т к о в  (упр авлений) ,  ос у 
ществляющих строительство л е с оза го тови 
тельных и лесоспла вны х предприятий,  р а 
ботников лесной охраны заповедник ов  и 
государственных лесоохотничьих хозяйств,  
егерей охотничьих хозяйств и з ака зн ик ов  
установлены следующие ра зм е р ы  с л у ж е б 
ных земельных наделов  (пахотной земли 
н сенокоса) на семью: пахотной земли —
до 0,3 га,  а в многолесных районах  ря да  
автономных республик,  к раев  и областей  — 
до 0,5 га; сенокоса  — от 1 до 2 га.

В о п р о с .  В каких местностях  с л у ж е б 
ные наделы пахотной земли могут пред о
ставляться  в повышенных разм ера х?

О т в е т .  С л у ж е б н ы е  на де лы пахотной 
земли в ра зм ере  до 0,5 га могут пр ед оста в 
ляться  ук аза н ны м работн икам ,  п р о ж и в а ю 
щим в многолесных райо нах  А р х а н ге л ь 
ской, Вологодской,  Мурманс ко й,  Пермской,  
Свердловской,  Тюменской,  Кемеровской,  
М аг ада нск ой,  Иркутской,  Читинской,  А м у р 
ской, Сахалинской,  Камчатской,  Томской,  
Костромской и Кировской областей,  К а 

рельской,  Коми,  Тувинской,  Якутской,  Б у 
рятской п Б аш ки рс ко й автономных респуб
ликах ,  Алтайском,  Кр асноярском,  Х а б а р о в 
ском и П ри морско м краях .

Перечень  многолесных районов,  в кото
рых участки пахотной земли отводятся 
в ра зм ере  до 0.5 га  по ка ж д о й  из указанных 
автономных республик,  краев  и областей,  
устан авл и ваетс я  соответствующим Советом 
Министров  АС СР ,  крайиспол ком ом или об 
лисп олко мом по согл асованию с местными 
о рган ам и лесного хозяйства.

В о п р о с .  Могут  ли отводиться  рабо тн и
кам лесного хозяйства  и лесной пр омыш 
ленности сл уж еб ны е  на делы пахотной з е м 
ли, если они имеют приусадебные участки?

О т в е т .  Р абот н и ка м ,  перечисленным в 
ответе на первый вопрос,  имеющим при ус а 
дебные участки в другом месте, в том числе 
и на землях колхозов,  служе б ны е наделы 
пахотной земли отводятся  с таким расче 
том, чтобы о б щ а я  п лощ адь  имеющегося  
у работ ника  и его семьи приусадебного 
участка  и отводимого  служе бного  надела  
пахотной земли не п р ев ы ш ала  устан овл ен
ного р а з м е р а  служе бного  над ела  пахотной 
земли,  т. е. 0,3 га,  а в многолесных рай о 
нах — 0,5 га.

В о п р о с .  Могут ли отводиться  зе м е л ь 
ные участки под ин дивидуальные огороды 
рабо тн и кам ,  не по льзую щи мся служебными 
зе мельным и н аделам и ?

О т в е т .  Р аботн и ка м ,  не пользующимся 
с луж еб н ы м и  земельным и на делам и (пахот
ной земли и сенокоса) ,  могут отводиться 
зем ельны е участки под индивидуальные 
огороды в р азм ер е  до 0,15 га  на семью.

В о п р о с .  Могут ли отводиться  сенокос
ные участки работн икам ,  имеющим право 
на с л уж еб н ы е наделы,  если у них в личной 
собственности нет скота?

О т в е т .  Ра ботн ик ам ,  имеющим право на 
с л уж ебн ы е  наделы,  если у них в личной 
собственности нет скота,  сенокосные участ
ки не отводятся.  Сенокосные участки отво
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дятся  ра ботникам  только  при наличии у 
них в личной собственности скота.

В о п р о с .  Из  каких земель  и по какому 
ра спо ря ж ени ю  отводятся  сл у ж е б н ы е  з е 
мельные наделы?

О т в е т .  С л у ж е б н ы е  зем ельные на де лы 
(пахотной земли и сенокосов)  отводятся  
по пр иказу  руководителя  соответствующего 
пре дприятия  (лесхоза,  леспр ом хоз а  и др.) 
из земель,  н аход ящи хся  в ведении этого 
предприятия  (земли г о с л е с ф о н д а ) .

В о п р о с .  На  какое  время выделяются  
сл уж еб ны е  зе мел ьн ые на де лы и со х р а н я е т 
ся ли право  по льз ован ия  ими при ув ольн е
нии с работы?

О т в е т .  С л у ж е б н ы е  зем ельные наделы 
за к р еп ля ю тс я  за  работн иками,  которым 
они выделяются ,  на время их работы на 
данном предприятии.  При увольнении с р а 
боты право  пользования  с луж ебны м  н а д е 
лом не сохраняется .  Если с луж еб ны й надел 
за н я т  сельскохозяйственными культурами,  
по аво  пользования наделом пр е к р а щ а е т с я  
после снятия  ур ож ая .

З а  работникам и,  оставившими работу 
в связи с переходом на пенсию по стар о 
сти (при наличии общего  с т аж а  работы 
в данной системе не менее 5 лет) или инва 
лидности (независимо от с т а ж а  работы) ,  
сохраняе тся  право  пользования  пахотными,  
а при наличии в личной собственности ско
та  и сенокосными уч астками в установлен
ных для  них разме рах .

П р а в о  пользования  пахотными,  а при н а 
личии в личной собственности скота и сено
косными участками в установленных р а з 
мерах  сохраняется  за  семьями работников,  
призванных в действительную служб у в Со 
ветскую Армию,  Военно-Морской Флот, 
пограничные и внутренние  войска,  а т ак ж е  
коман дирован ных  на учебу, на  весь срок 
нахож дения  этих работников  на действи
тельной военной с л уж бе  или в учебном з а 
ведении; погибших в связи с исполнением 
служебных обязанностей — для нетрудо
способной жены и престарелых родителей 
пожизненно,  а для  детей до их совершенно
летия.

В ПОМОЩЬ ЛЕС НИ КУ  
И МАСТЕРУ ЛЕСА

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ 
С ВРЕДНЫМИ ЛЕСНЫМИ НАСЕКОМЫМИ

Ю. С. Михайлович (Литовская ССР)

При вы р ащ и в ан и и  лесных н ас аж д ен и й  
следует  особенно заб оти ться  о создании 
устойчивых нас ажд ени й,  способных проти
востоять различным вредным влия ниям,  в 
том числе вредной деятельности лесных 
насекомых.  В случае  ж е  р а з м н о ж ен и я  этих 
насеком ых  н а д л е ж и т  немедленно прини
мать  необходимые меры для  п р е д у п р е ж д е 
ния их дал ьн ейш его  р азм н о ж ен и я  и для  
лик вид аци и вредителей.

Л есо хоз яйс тв енные меры борьбы имеют 
своей главной целыо предупредить  м ассо 
вое р а зм н о ж ен и е  в лесу вредных нас еко 
мых. Успешное их применение мо же т  быть 
осуществлено только  при достаточном з н а 
нии как биологии и экологии того или ино
го вредителя,  т ак  и природно-хозяйствен
ных условий данного лесного массива.

При проведении лесохозяйственных ме
роприятий все вним ание  д о л ж н о  быть  н а 

правлено на создание  здорового  леса ,  спо
собного противостоять всяким неблагопри
ятным влияниям, и на своевременное  у д а 
ление  из него всех ослабленных,  отстаю
щих в росте деревьев,  создаю щих  б ла го 
приятные условия для  р а з м н о ж ен и я  вред
ных насекомых.

При вы ращи вани и посадочного ма те р и а 
л а  в питомниках необходимо стремиться к 
воспитанию здоровых,  сильных растений, 
могущих легко  переносить всякие невзго
ды, для  этого ну ж но соответствующим об
разом подготовлять  и о б р аб а т ы в ат ь  почву 
в питомнике,  своевременно осуществлять 
уход за  растениями,  проводить полку, рых
ление,  полив и т. п. Хорошо известно, что 
здоровое  растение значительно лучше про
тивостоит нападен ию вредных насекомых 
и влиянию других вредных факторов.

При культ урах  леса  на больших п л о щ а 
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дях необходимо стремиться  к созданию по 
возм ож но сти  смеша нных  на сажд ени й,  бо 
лее устойчивых против н ап ад ени я  вредных 
насекомых;  при этом следует правильно 
осуществлять  подбор как  отдельных видов, 
так  и форм  древесных и кустарниковых 
пород,  в зависимости от почвенных,  к л и м а 
тических и прочих условий.  Не  меньшее 
значение имеют тща те льн ост ь  и п р а в и л ь 
ность техники проведения  самой посадки 
молодых растении и уход за  ними (полка,  
рыхление почвы, кул ьт ив ац ия  м е ж д у р я 
дий) ,  ог которых часто зави си т  успех к у л ь 
тур.

Уход за  лесом являе тся  одним из видов 
лесохозяйственных мероприятий.  При п р а 
вильном и своевременном уходе из леса  
уд ал яю тс я  в первую очередь  деревья ,  з а р а 
же нные  вторичными вредител ями и г р и б а 
ми, сухостойные,  усыхающие,  сух овер ш и н
ные, с механическими повреж дени ями.  Вы
борка деревьев,  з а р а ж е н н ы х  вторичными 
вредителями,  проводится весною и летом,  
до вылета  молодых ж ук ов -ко рое дов  и до 
ухода личинок усачей в древесину.  При 
валке  леса  с деревьев  полностью сн и мает 
ся кора ,  котор ая  затем  сжигае тс я .  С вое
временным применением прореж ива ний ,  а 
т а к ж е  сани тарных и проходных рубок л е г 
ко предупредить  чрезмерное  р аз м но ж ен ие  
таких вредителей,  как  короеды,  усачи,  д о л 
гоносики.

Своевременное  удален ие  буреломного ,  
ветровального  и сильно поврежденного  
по ж аром  леса  т а к ж е  п р е д у п р е ж д а е т  м ассо 
вое развитие  многих вредных насекомых 
на ослабле нн ых деревьях ,  вследствие  чего 
на это мероприятие  д о л ж н о  быть обр ащено  
самое  серьезное  внимание .  Бурело мы,  вет
ровалы и гари д о лж н ы  р а зр а б а т ы в а т ь с я  
в первый ж е  осенне-зимний сезон,  а в слу
чае очень большой пло щ ади  — в течение 
двух  лет;  при этом р а з р а бо т к у  ведут  от 
окраины к центру в целях  изолирования  
зд оровых участков  леса.

Д л я  пр едупре жд ени я повреж дений дре- 
востоев п о ж а р а м и  и тем самым  в о з м о ж н о 
сти массового  р а з м н о ж ен и я  таких вредите
лей,  как  златки,  короеды,  усачи,  рогохво
сты, р а з в и в а ю щ и х ся  обычно в ослабленных 
на саж дени ях ,  необходимо о б р а щ а т ь  самое  
серьезное  вним ание  на прави льн ую о р ган и 
заци ю про тивопо жар ной  охраны:  устрой
ство соответствующих по ж арн ых вышек,  
установление на них дежу рств  по ж арны х 
сторожей,  проведение  вдоль пр оезж их д о 
рог про ти во п ож ар ны х полос, н а д л е ж а щ а я  
и с в о е в р е м е н н а я  о ч и с т к а  м е с т  р у б о к .  З а 

па зд ыв ан ие  с лик вид аци ей поврежденного 
по ж ар о м  леса  приводит к созданию бл аго 
приятных условии д л я  массового  р а з м н о 
же н ия  различных вредителей.

Необх одимо  о б р а щ а т ь  внимание , особен
но в водоохранной зоне, на тщательную 
очистку лесосек  при за готовка х  леса,  счи
та я  этот  процесс  работы неотъемлемым от 
валки леса .  И то и другое  до лж н о  осущест
вляться  одновременно.  Своевременной и 
прави льной очисткой лесосек  можно д о 
биться значительного  улучшения состояния 
леса.

Обычно в хвойных лесах  на порубочных 
остатк ах  и на пнях поселяется и р азв ив ает 
ся значительное  количество самых р азн о
об разны х  насекомых (усачи,  короеды,  сло 
ники) .  Если по ка ким-либ о условиям не 
везде и не всегда  можн о вывезти из леса 
все порубочные остатки,  то лучшим спосо
бом очистки лесосек  будет сжига ние  их на 
месте до вылета  из них вредителей.  Что 
ж е  касается  окорки пней хвойных пород, 
то она являет ся  чисто санитарной мерой и 
мож ет  иметь полезное значение лишь в тех 
местах,  где на р я д у  с ней применяются про
чие меры по д де р ж а н и я  на до лжн ой высоте 
санит арног о  состояния  в лесу.

В практике  лесозаготовок  часто вместо 
сплошной окорки пней хвойных пород до 
самой поверхности почвы зат есывают  верх 
нюю часть или окор ив аю т их полосами.  
О б а  эти способа,  конечно, не предохраняют 
пни от за селен ия  усачами некоторых видов, 
а сосновые пни от болгшого соснового д о л 
гоносика.

Согласно  пра вилам,  высота  пней (при 
всяких рубках  леса)  д о л ж н а  быть не более 
одной трети ди а м е тр а  среза ,  считая  высоту 
от шейки корня.  При  этом окорк а  хвойных 
пней производится  лиш ь в на сажд ени ях,  
з а р а ж е н н ы х  вторичными вредителям и (ко
роедами,  зл а т к а м и  и пр.) ,  и только в том 
случае,  если это мероприятие  предусмотре
но в комплексе  мероприятий по ликвидации 
очагов  вторичных вредителей.  В этом с лу 
чае о б яз а т е л ь н а я  окорк а  пней ог оварива ет 
ся в лесорубочном билете.  Во всех других 
случ ая х  окорк а  пней не производится.  
Ч то  ж е  каса ется  пней лиственных пород, 
то их обычно не очи щаю т от коры,  а если и 
очищают,  то не с профилактическими,  а с 
истребительными целями (большой дубо 
вый усач,  двупя тнист ая  ду бо ва я  златка ,  
ивовый древоточец и др. ).

Н е п р а в и л ь н ы е  с п о с о б ы  х р а н е н и я  в л е с у  
за г о т о в л е н н о й  д р е в е с и н ы  т а к ж е  ч а ст о  в е д у т
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к сильному ра зм н о ж ен и ю  вредителей и 
приносят  значительны е убытки лесному 
хозяйству.  Особенно опасно хранение 
в лесу неочищенных и р а з броса н ны х  по л е 
сосеке хвойных сортиментов в летнее  
время.

П о л н а я  окорк а  хвойной древесины пре
дохр ан яет  их от п ов ре ж де ни я  вредными 
насекомыми,  но очень часто на такой д р е 
весине об разу ют ся  трещ ины и она синеет. 
Способ окорки бревен хвойных пород по ло
сами с оставлением ремней коры не пред о
хра няе т  их от за селен ия  насекомыми.  Д л я  
приготовления насечек  и отк ладк и яиц у с а 
чи из рода  M o n o c h a m u s  довольствуются  
пло щадк ой неочищенной на бревне  коры 
разме ром 8— 10 см2\ р а з в и в ш а я с я  личинка  
затем углубля етс я  в древесину бревна.

З а  хвойными н а с а ж д е н и ям и ,  объедине н
ными первичными вредител ями,  необходи
мо вести лесопатоло гнческое  наблюдение  
с целью уст ано вления  усыхания  и выборки 
деревьев,  за селен ных  вторичными вредите
лями,  или наз на чения  их в рубку при м а с 
совом ра зм н о ж ен и и  вторичных вредителей.  
В этом случае  х ар акт ер  рубки будет опре 
д ел ят ься  степенью ослабленности н а с а ж 
дения  и его возрастом.

Л ист венные н а с а ж д е н и я ,  поврежденные 
первичными вредителями,  обычно не з а с ы 
хают,  и листва  на дер евьях  снова появ 
ляется ;  поэтому они не наз н ача ют ся  в 
рубку.

З а б о л а ч и в а н и е  являетс я  одной из причин 
ухудше ния роста хвойных наса жде ний,  ко 
торое м о ж е т  повлечь за  собой массовое 
ра зм н о ж ен и е  таких вредителей,  как кор ое 
ды, усачи и др.  П оэ тому своевременным 
проведением в таких н а с а ж д е н и ях  системы 
осушительных ка н ав  т а к ж е  можн о пр еду
предить  р а з м н о ж е н и е  вредителей и тем с а 
мым спасти н а с а ж д е н и я  от гибели. Од на ко  
осушение  площ аде й,  з а н я т ы х  спелыми 
еловыми на са ж д е н и ям и ,  м ож ет  выз ват ь  их 
внезапное  усыхание и появление  на них 
в отдельные з а суш ли вы е  годы вторичных 
вредителей.

На  состоянии н а с а ж д е н и й  ска зы вается  
т а к ж е  коле ба ние  уровня  грунтовых вод, 
особенно его понижение ,  что т а к ж е  может  
явиться причиной ухудше ни я роста  н а с а ж 

дений и их усыхания.  З а  такими н а с а ж д е 
ниями т а к ж е  необходимо вести лесопатоло- 
гпческое наблюдение,  а в случае  о б на ру
ж е н и я  на чала  р а з м н о ж ен и я  вторичных 
вредителей — при нимат ь  меры к своевре
менному удалению заселенных ими д е 
ревьев.

Д л я  пре дуп ре жд ен и я  массового р а з м н о 
ж е н и я  ря да  вредителей (короеды,смолевки,  
усачи и рогохвосты) ,  которые могут явить
ся причиной пр еж дев ременного  усыхания 
подсоченных деревьев ,  необходимо при 
отводе  участков  под подсочку об ращ ать  
серьезное  вни мание  на санитарное  состоя
ние соседних на сажд ени й.  При этом нельзя  
отводить  под подсочку на сажд ени я,  о с л а б 
ленные по ж а р ам и ,  первичными вр еди тел я
ми, нах од ящ и ес я  в неб лагоприятных усло
виях роста,  т. е. являю щи еся  очагами р а з 
множения вторичных вредителей;  в случае 
наличия  на отведенных пл о щ адях  деревьев,  
заселенных  вторичными вредителями,  су
хих и усыхающих,  их следует  убирать  из 
нас ажд ени й.  Особое  внимание  долж но 
быть о б р ащ е н о  на количество  карр на д е 
ревьях.

При этом следует о б р ащ а т ь  внимание  
не только  на толщину,  но и на индивиду
альное  состояние  ка ж до го  дерева:  степень 
его развития ,  наличие механических по
врежд ений ,  за р а ж е н н о с ть  грибными з а б о 
л е в а н и я м и  и т. п. Н ел ьз я  подсачивать  се
менники,  деревья  IV— V классов  развития 
и деревь я  с серянкой,  за ни м аю щ ей  более 
50% окружности ствола . Шабл онн ый  под
ход м ож ет  через 2— 3 года создать  на ме
сте подсочечного на с а ж д е н и я  очаг  массо
вого р а з м н о ж ен и я  вторичных вредителей.  
При подсочке н а с а ж д е н и я  за один год до 
рубки количество  ка рр  на деревьях  особен
ного значения  не имеет. В заключение  хо
чется сказат ь ,  что необходимо т а к ж е  о б р а 
щ ат ь  внимание  на правильное  проведение 
самой техники подсочки. Применение ле со
хозяйственных мер борьбы с вредными н а 
секомыми в ка ж до м  конкретном случае 
д о л ж н о  быть предварительно  строго про
думан о и ув язано  как  с биолого-экологиче-  
скими особенностями самого  вредителя ,  так  
и с природно-хозяйственными условиями 
лесного  района.
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ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ В СИРИИ
М. Л. Брановицкий, доцент (ЛТА им. Кирова)

Сирия — неб ол ьш ая  ср еди зем но морс кая  
страна ,  п л ош адь  !Ь4,5 км 2. Населен ие  (око
ло  5 млн. человек)  состоит в основном из 
а р а б о в — сирийцев и некоторых н а ц и о н а л ь 
ных меньшинств (курдов,  армян,  асси ри й
цев, туркм ено в) .  К л и м а т  сухой субтропиче
ский, причем в отдельных райо нах  страны 
не одинаков.  С редне годовая  те мп ера тура  
воздуха  около +16° .  Горная  цепь ( Д ж е б е л ь  
Ансарня ,  1500 м, и Л и в а н ,  2600 м ) ,  р аспо 
л о ж ен н ая  п а раллель н о морю в 6— 10 км от 
берега ,  делает  к л и м ат  побережь я  более 
в л а ж н ы м ,  здесь в ы п а д а е т  до 1000 мм  о с а д 
ков в год. По мере удал ен ия  от моря  на во« 
сток, за горной цепыо, начинается  неширо« 
кая полоса степной зоны, которая  постепен
но переходит  в полупустыню и пустыню, 
за н и м аю щ и е  примерно 2/3 всей территории 
Количество осадков  здесь всего околс 
100 мм  в год ( в ы п ад аю т  лиш ь в зимнее 
время,  а с мая по окт ябр ь  совершенно от
сутствуют) .  Это создае т  св оеобразны е л е с о 
растительные условия  п н а к л а д ы в а е т  отпе
чаток на ведение лесного хозяйства .

С и р и я — м алол есн ая  страна .  По данным 
д еп арт ам ент а  лепте и вод Министерства 
сельского  хозяйства,  лесная  пло щ адь  со
с тавляет  495 тыс. га (2.38% от территории 
с тран ы ) .  Из  них только  150 тыс. га  покрыты 
лесом (0 ,78% ) .  О стал ьн ая  пло щ адь  — 
остатки леса в пиле отдельных деревьев  и 
кустарников ,  используемые для выпаса  
овен и коз, или совершенно лиш енн ые д р е 
весной растительности горы.

Растительный мир Сирин — переходный 
от Европы к Азии. Всего в стране насчиты
вается около G0 видов лесных древесных 
пород. Основная  л е с о о бр а з у ю щ а я  поро- 
рода  — сосна алепс ка я  (F in ns  ha lepens is  
Mill . ) .  Различают две ее вариации:  собст
венно алепская  и брутс кая  ( P in u s  brut ia  
Ten. syn.: P.  ha lepens is  M i l l . v a r  b r u t i a T e n . ) .

У Д К  634.0.97

П о А. И.  Колесникову (1963),  это два  са м о 
стоятельных вида  сосны. Последн яя  разно 
видность имеет  наибольшее  распр остране 
ние. И з  нее в основном и состоят остав 
шиеся леса  Сирии.  В хороших условиях она 
об ра з ует  сомкнутые древостой высотой до 
30 м,  как  правило,  чистые; в подлеске  м о ж 
но встретить S t i rax  oficinale L., Ca licotum 
vi losa  L., Mir t us  co m m un is  L., Cis tus  salvi-  
vol ius  L. и др.  В долинах  горных речек 
пр о и зр а с та ю т  ольха  восточная,  платан,  
иудино дерево  (Cerc is  s i l iqu as t rum L.),  з е м 
ляничник (Arbut us  a n d r a c h n e  Link.) ,  л и а 
ны и др.

Рис. 1. Группы кедра ливанского среди 
насаждений дуба (район г. Слонфе, 1000 м 

над уровнем моря)
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Сом кнутые н а с а ж д е н и я  об р аз у ет  и дуб 
(Q. cerr is  L., Q. pseudocer r i s  L.) ,  в осно в
ном на высоте от 400 до 1200 м над уровнем 
моря.  В лучших условиях он достигает вы 
соты 30 м: в примеси — л а в р  благородный,  
ясень, клены,  грабинник,  рябины и др. 
(рис. 1).

Эти сосновые и ду бовые леса  — наиболее  
ценные в хозяйственном отношении.  Они 
сосредоточены преимущественно на севере 
горной цепи.

Ю жнее  дубовых сохра нились  низкор ос
лые леса из пихты кплинийской (Abies ci- 
Iicica Сагг. ) ,  котор ая  растет  в смеси с р а з 
личными видами . д уб а  и др. породами.  
Здесь  же,  на восточных склон ах  гор, м о ж 
но встретить в виде отдельных деревьев  
или небольших групп среди других пород 
кедр ливан ск ий (C ed ru s  l ibani  Bar r ,  syn.: 
С. l ibanot ica  Link.) ,  а несколько ю ж н ее  — 
небольшие,  сильно д ег р ад и р о ван н ы е  уч ас т 
ки кипариса.

Ка к  правило,  сирийские горы безлесны 
и сильно эродированы.  Кое-где еще с о х р а 
нились одиночные деревь я  м о ж ж е в е л ь н и 
ка (рис. 2 ).  фист ашки  (вблизи П а л ь м и р ы )  
или Q. cer ri s  L. (на б а з ал ь т о в ы х  горах,  
район С у э й да ) .  Н и ж н и е  склоны гор по
крыты кустарниками,  состоящ ими  в основ
ном из Q coccifera L., который имеет о к о 
ло 10 разновидностей.  Это  вечнозеленый 
дуб с мелкими,  кожис тыми и колючими 
листьями.  Д р у г и е  виды дуба  встречаются 
в виде отдельных деревьев  в примеси и н а 
сажд ен ий  не образуют.

Особенности к ли м ат а  в Сирии и не п р а 
вильное  ведение  лесного хозяйст ва  в п р о 
шлом привели к быст рому  исчезновению 
лесов,  смыву почвы и о б н а ж е н и ю  горных 
пород.  Сейчас  перед лесным хозяйством

Рис. 3. Сеянцы кипариса перед выпоркой (Латакий- 
ский питомник)

Рис. 2. Остатки леса из можжевельника в районе 
Дамаска

страны  стоят большие и трудные задачи 
по облесению гор и других не покрытых 
лесом площадей.

Лесокул ьтурное  дело в Сирии молодое,  
существует  12— 15 лег.  причем различные 
стороны его развиты не одинаково.  Л и ш ь  
только после завоевани я  независимости 
(1946 г.) начали создаватьс я  питомники и 
произведены первые посадки леса.

Недостаточно о р г ани зо ван а  заготовка  
семян,  в этой области  предстоит большая 
работа :  по отГ>ор\ семенных деревьев  и
участков  и созданию семенных плантаций,  
по введению документации на з а г о т а в л и 
ваемые семена,  контролю за качеством 
и использованием их. Этими вопросами 
и заним ает ся  сейчас первая лесная  опыт
ная  станция в стране,  созданн ая  с помощью 
советских специалистов.

Облесительные работы пла нируются  е ж е 
годно на плошали 2 тыс. гч.  фактически 
проводятся  на 4 0 0 —600 га. однако  объемы 
их с к а ж д ы м  годом возрастают.  Д л я  об ле 
сения используются  сеянцы сосны алеп- 
ской и итальянской,  эвкалиптов ,  для з а 
щитных посадок вокруг цитрусовых с а 
д о в — сеяниы кипариса ,  казуарины (Са- 
su a r in a  eqtiNetifolia Fors t . )  (рис. 3) .  Вы
р а щи ва ю тся  они в питомниках (всего их 
S стране 16, пл ощ адь ю  24 га)  в полиэтиле
новых мешочках  размером 2 0 X Ю см или 
3 0 X 6  см. Мешочки заполня ютс я  специаль
но приготовленной с м е п  ю плодородной 
земли,  песка и навоза  в соотношении 
3 : 2 : 1 ,  устан авли вают ся  в гряды с бето
нированными кр аями или непосредственно 
в почву и укр еп ляю тся  колышками и про
волокой.  К гряда м подводится водопровод,  
а иногда устраив ают ся  постоянные рамы 
для  отенения  (рис. 4) В мешочки высева-

89

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Рис. 4. Лесной питомник *Арида» (департамент 
Хомс)

ются  семена,  если они крупные,  ч аще же 
в них в ы с а ж и в а ю тс я  трехмесячные всходы, 
предварите льн о выр ащен ны е  в б ан ка х  или 
на грядках .  В питомниках  сеянцы н ах о д ят 
ся в течение 7— 8 месяцев,  после  чего пере
возятся на постоянное  место. Питомники 
нах одятся  в хорошем состоянии,  однако  
за т р а ты  по в ы р а щ и в а н и ю  сеянцев  довольно 
высоки.

Культуры созд аю тся  в основном по сад 
кой, посев применяется  в опытных целях.  
Под  посадки леса  на мечаю тся  участки 
в более доступных местах,  где м ож ет  быть 
обеспечена  их охрана .  Подгот овка  почвы 
производится  я м к ам и  диа метром  около 
50 см или террасами.  Густота посадки —

2500 растений на 1 га  во всех случаях.  
Уход за ку льтурами состоит в замене  от
па вш их  растений,  иногда проводятся поли
вы в первые годы роста культур в летнее 
время.  Пропо лк и и рыхления ,  как пр ави
ло, нет. Все работы выполняются  вручную. 
Неко торые  зе м лев ла дельцы  создают на 
своих зем лях  плантации тополя в ком мер
ческих целях  или небольшие рощи для 
своих нужд.

Управлен ие  лесами  осуществляется лес 
ным деп арт ам ен том  Министерства  сельско
го хозяйства.  Террито рия  страны р азд ел е 
на на 9 м у х о ф аз ат о в  (областей) ,  в каждой 
из которых при деп артам ент е  сельского 
хозя йст ва  имеется  лесной отдел из 3 — 5 спе
циалистов,  ч ащ е со средним специальным 
об ра з ов ан ие м .  О х р а н а  леса и наблюдение  
за  ра бо та м и  в лесничествах и лесных по
стах  военизированы.  Устройство лесов не 
проводилось.

К а к  видим,  лесоводами Сирии п родела
на б о л ь ш а я  работа .  Однако,  учитывая н а 
личие большого количества  не покрытых 
лесом площадей,  в предстоящий период 
потребуется  к ак  увеличение  объемов об ле 
сительных работ ,  т ак  и совершенствование 
способов  в ы р а щ и в а н и я  посадочного мате 
р и а л а  и способов облесения , а т а к ж е  о р г а 
н и зац ия  лесосеменного  дела  в соответст
вии с современными требованиями.

Основными з а д ач а м и  в области ле с о р а з
ведения  явл яю тся  создание защитного  лес 
ного пояса  по берегу моря,  облесение гор, 
з а к л а д к а  специальных лесных участков для  
получения  древесины,  ра зв ерты ван ие  опыт
ных работ  по лесоразведени ю в полупу
стынных и пустынных районах.

Мы уверены,  что соз дан ная  лесная  опыт
ная  станция в Л а т а к и и  явится центром 
р а з в и я  национальной лесной науки и п р а к 
тики лесного хозяйства  Сирии.

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРБИЦИДОВ В ПИТОМНИКАХ ШВЕЦИИ
(РЕФЕРАТ)

(S. Karlberg. Scottish Forestry, 1963. Vol. 17, № 4, 254—258)

В лесньтх питомниках Швеции выращиваются 
главным образом ель и сосна. Для защиты их посе
вов и посадок от соргяков широко применяются 
гербициды. Борьба с сорняками при помощи хими
ческих средств осуществляется на паровых участ
ках, в посевных и в школьных отделениях питом
ников.

Многолетние сорняки на паровых участках унич
тожаются с помощью аминотриазола (5,60—

8,96 кг!га). Если среди сорных растений имеется 
много бодяка или лютика, то к аминотриазолу реко
мендуется добавлять смесь 2,4-Д с 2,4,5-Т 
(1,68 кг/га). Опрыскивание может производиться 
либо весной (апрель — май), либо ранней осенью 
(август — сентябрь). Затем участки перепахиваются. 
При весеннем применении гербицидов вспашку про
водят через три недели после опрыскивания, при 
осеннем — через шесть-восемь.
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В посевных отделениях питомников для борьбы 
с сорняками практикуется предпосевная, предвсхо- 
довая и послевсходовая обработка гербицидами. Хо
рошие результаты дает предпосевное использование 
стерилизаторов почвы (метилбромнда и др.). Одна
ко их применение обходится очень дорого и связано 
с рядом трудностей (напри лер, с чрезмерно боль
шим расходом воды), поэтому в настоящее время 
для предпосевной обработки используют дикват — 
гербшшд контактного действия. Он применяется на 
заранее подготовленных к посеву участках, в дозе
1,12 кг!га уничтожает все всходы сорняков, появив
шиеся ко времени опрыскивания. Причем семена 
древесных пород можно высевать уже на следую
щий день пли даже через несколько часов после при
менения этого гербицида, так как при соприкосно
вении с почвой дикват быстро утрачивает свои ток
сические свойства. При предпосевной обработке дик- 
ватом целостность верхнего слоя почвы не наруша
ется, что обеспечивает быстрое появление всходов 
сорняков, а следовательно, создает условия для ус
пешного проведения в дальнейшем предвсходовой 
обработки, защищающей молодые посевы от сорня
ков на срок до двух месяцев.

При посевах ели для предвсходовой обработки 
используют аминотриазол (4,48—5,60 кг/га).  Его 
применяют через 5—7 дней после посева. Еще 
более эффективна смесь аминстриазглг1 (1,68 кг/га) 
с небуроном (2,24 кг/га). Обработка ей обеспечивает 
чистоту посевов на более продолжительное время: 
небурон, довольно долго сохраняющийся в почве, 
вызывает гибель сорняков в начальной стадии их 
прорастания, а аминотриазол, действуя на растения 
через листья, уничтожает уже появившиеся сорня
ки. Сосна довольно чувствительна к аминотриазолу, 
особенно на легкчх почвах. Поэтому для предвсхо
довой обработки ее (а также лиственницы) лучше 
использовать диносеб (2,24 кг/га). Однако на до
статочно тяжелых почвах может быть использована 
уже упоминавшася смесь aN инотриазола с небуро
ном. Установлено, что при предвсходовых обработ
ках смеси небурона с аминотриазолом или диносе- 
бом более эффективны, чем любой из этих гербици
дов в отдельности.

В тех случаях, когда предвсходовая обработка не 
проводится, хорошие результаты дает послевсходо- 
вое применение небурона (2,24—3,36 кг/га). Необ
ходимо иметь в виду, что при больших дозах этот 
химикат может вызвать задержку роста сеянцев, 
особенно сосны на песчаных почвах.

В школьных отделениях питомников осуществля
ется предпосадочное и послепосадочное применение 
гербицидов. На участках, полностью подготовленных 
под посадку, всходы однолетних сорняков уничтожа
ют с помощью дикв;па (1,12 кг/га). Для  послепоса- 
дочной обработки можно применять небурон (при 
посадках сосны и лиственницы — в дозе 2,24 кг/га, 
ели — до 4,48 кг/га).  В большем количестве на лег
ких почвах он может повреждать саженцы древес
ных растений. Довольно высокая стоимость небуро
на и его неспособность действовать на укоренившие
ся сорняки послужили причиной использования это
го химиката в сочетании с аминотриазолом. Особен
но эффективно эта смесь действует на такие сорняки, 
как пырей, мятлик однолетний и хвощ полевой. Ее 
лучше применять до начала роста ели. При опрыски
вании во время роста нельзя допускать попадания 
жидкости на саженцы (опрыскивание должно про
водиться при невысоком давлении и с низко опу
щенными распиливающими наконечниками).

К гербицидам, эффективным при послепосадочной 
обработке, относится линурон. Он вызывает отмира
ние широколистных сорняков, а на злаки действует 
слабо. Достаточны такие дозы, как 0,56— 1,12 кг/га. 
Линурон можно применять в смеси с аминотриазо
лом. В этом случае опрыскивание должно выпол
няться ранней весной, сразу после пересадки сажен
цев, до начала их роста.

Расход воды на опрыскивание при работе почти 
со всеми гербицидами примерно 1123 л/га, при ра
боте с дикватом — 562 л/га. Для  усиления действия 
этого гербицида к его раствору рекомендуется добав
лять небольшое количество смачивателей.

Применение гербицидов больше чем вдвое снижает 
затраты на выращивание древесных растений в лес
ных питомниках.

П. А. Самгин

Павел Николаевич Хухрянский
18 мая 1965 г. после тяжелой 

непродолжительной болезни на 
65 году жизни скончался крупный 
ученый, доктор технических наук, 
заведующий кафедрой древеси
новедения Воронежского лесотех
нического института, профессор 
Павел Николаевич Хухрянский.

Павел Николаевич широко из
вестен общественности Советско
го Союза и за его пределами как 
инициатор, исследователь и про
пагандист прогрессивного метода 
облагораживания древесины спо
собом прессования. В процессе 
разработки теории и практики 
внедрения в производство прес
сованной древесины на протяже
нии многих лет он возглавлял 
большой коллектив инженерно

технических и научных работни
ков институтов, промышленных 
предприятий различных отраслей 
народного хозяйства страны. Па
вел Николаевич Хухрянский оста
вил обширное научное наследие, 
опубликовав 117 работ.

Трудовая деятельность Павла 
Николаевича Хухрянского высоко 
оценена партией и правитель
ством. Он награжден орденом  
Трудового Красного Знамени и 
медалью «За трудовую до
блесть». За разработку техноло
гии прессования древесины и 
успешное ее  внедрение в произ
водство Выставкой достижений 
народного хозяйства СССР он на
гражден Большой золотой и Боль
шой серебряной медалями.
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НОВЫЕ КНИГИ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Агролесоме.лиор.',тивные исследования в СССР и ев
ропейских социалистических странах за 1963 год (ин
формационное сообщение). Волгоград. 1964. 146 стр. 
Тираж 500 экз. Ц  не указ. (ВНИИагролесомелиора- 
ции, вып. 48).

В книге даны аннотации работ 50 вузов и научно- 
исследовательских институтов СССР и 6 научно-ис
следовательских учреждений европейских социалисти
ческих стран.

А н о ш и н  Р. М. Сборник задач по организации, 
планированию и учету в лесном хозяйстве (для лес
ных техникумов). М. «Лесная промышленность». 
1965. 116 стр. Тираж 2500 экз. Ц. 23 к.

Настоящее учебное пособие написано с целью об
легчить учащимся лесных техникумов усвоение наи
более важных практических вопросов по курсу «Эко
номика, организация и планирование лесного хозяй
ства и лесозаготовок».

А н у ч и н  Н. П. Таксация лесосек. М «Лесная про
мышленность». 1965, 110 стр. с илл. Тираж 2000 экз. 
Ц. 44к.

Хозяйственное деление лесов. Таксационные инстру
менты и приборы. Отвод лесосек. Сортиментация ле
са. Денежная оценка лесосек. Применение графиков 
в лесной таксации.

Б у л ы ч е в  А. С. Освоение предгорных галечнико- 
вых земель под лесные и плодовые культуры. Фрунзе. 
Изд-во «Кыргызстан». 1965. 55 стр. с илл. Тираж 500 
экз. Ц. не указ.

Вопросы лесной промышленности и лесного хозяй
ства Сибири (сборник статей по обмену опытом). 
Красноярск. Краевое НТО лесной промышленности и 
лесного хозяйства. 1964. 198 стр. с граф. и карт. Ти
раж 2000 экз. Ц. 68 к.

В книге помещено 14 статей.
Воронежский лесотехнический институт. Сборник 

аспирантских работ. Вып. 2. Воронеж, изд. Воронеж
ского университета. 1964. 78 стр. с черт. Тираж 
2000 экз. Ц. 30 к.

В книге помещено 12 работ аспирантов Воронеж
ского лесотехнического института.

Защита лесных насаждений от вредителей и болез
ней (сборник статей). М. ЦНИИ информации и тех
нико-экономических исследований по лесной, целлю
лозно-бумажной, деревообрабатывающей промышлен
ности и лесному хозяйству, 1965. 37 стр. с илл. Ти
раж 2350 экз. Ц. 19 к.

В книге помещено пять статей.
З е м к о в а  Р. И Стволовые вредители темнохвой

ных лесов Западного Саяна. Красноярск. Книжное 
изд-во, 1965. 87 стр. с граф. Тираж. 800 экз. Ц. 26 к.

К а л и н и ч е н к о  Н. П. Лес и сельское хозяйство. 
М. «Знание». 1965. 70 стр. Тираж 10 000 экз. Ц. 13 к.

Агротехника выращивания полезащитных лесных 
полос. Противоэрозионные насаждения. Лесные по

садки на песчаных почвах. Приемы формирования 
лесных насаждений в степи. Горнолесомелиоративные 
работы. Технические показатели машин и орудий, 
применяемых для выращивания защитных лесонасаж
дений.

Л а в р и н е н к о  Д. Д. Взаимодействие древесных 
пород в различных типах леса. М. «Лесная промыш
ленность». 1965. 248 стр. с илл. и карт. Тираж 10 000 
экз. Ц. 90 к.

В книге изложены теоретические основы взаимо
действия древесных пород в различных типах леса и 
даны рекомендации по выращиванию высокопродук
тивных насаждений из хозяйственно ценных пород.

Л е в а н о в  В. Е. Леса и лесная промышленность 
Норвегии. М. «Лесная промышленность». 1965. 80 
стр. с илл. Тираж 600 экз. Ц. 18 к.

Леса горного Алтая (Биологический институт и 
Институт леса и древесины Сибирского отделения 
Академии Наук СССР). М. «Наука». 1965. 224 стр. 
с илл. Тираж 900 экз. Ц. 81 к.

Общая характеристика лесного фонда Горно-Алтай
ской автономной области. Лесорастительное райони
рование и типы леса. Лесоэкономические районы. Си
стемы рубок и вопросы улучшения лесного хозяй
ства. Перспективы комплексного использования кед
ровой тайги.

Лесная промышленность и лесное хозяйство. Библи
ографический справочник информационных материа
лов, изд. ЦНИИТЭИЛеспромом в 1955— 1963 гг. М. 
Ц Н И И  информации и технико-экономических иссле
дований по лесной, целлюлозно-бумажной, деревооб
рабатывающей промышленности и лесному хозяйству. 
1965. 259 стр. Тираж 2200 экз. Ц. 50 к.

Лесоводство и агролесомелиорация (сборник ста
тей). Вып. 1. Лесные культуры и агролесомелиорация. 
Киев. Изд-во «Урожай». 1965. 126 стр. с илл. Тираж 
2000 экз. Ц. 65 к.

В 11 статьях сборника освещаются вопросы созда
ния лесных насаждений в различных лесораститель
ных условиях, а также описываются быстрорастущие 
породы, рекомендуемые для таких насаждений.

Лесоводство и агролесомелиорация. Вып. 2. Повы
шение продуктивности лесов УССР. Киев. Изд-во 
«Урожай». 1965. 139 стр. с илл. Тираж 2000 экз. 
Ц. 70 к.

В книге помещены 22 статьи по выращиванию на
саждений из ценных и быстрорастущих древесных 
пород и др.

Л о з о в о й  Д. И. Вредные насекомые парковых и 
лесопарковых насаждений Грузии. Тбилиси. Изд-во 
«МецНИЕРЕБА». 1965. 271 стр. Тираж 1000 экз. 
Ц. 1 р. 57 к.

Географическое положение, почвы, климат. Эколо
гическая характеристика вредных насекомых. Причи
ны массовых размножений вредных насекомых. Ме
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роприятия по борьбе с вредными насекомыми. Вре
дители хвойных пород. Вредители лиственных пород:

М а т л а ш  Г. И. Златки дубовых насаждений юга 
Ергеней и меры борьбы с ними. Элиста. Калмиздат. 
1965. 22 стр. Тираж 400 экз. Ц. 10 к.

Опыт Калмыцкой научно-исследовательской лесной 
станцин.

Обзор научно-исследовательских работ Восточно- 
Сибирского научно-исследовательского и проектного 
института лесной и деревообрабатывающей промыш
ленности за 1963 год. Красноярск. 1964. 92 стр. Ти
раж 200 экз. Ц. не указ.

Опыт выращивания лесхозами защитных лесона
саждений в колхозах и совхозах Волгоградской обла
сти (сборник статей). М. Центральное правление НТО 
сельского хозяйства. 1964. 30 стр. Тираж 2000 экз. 
Ц. не указ.

Книжка содержит пять статей.
Основы лесной биогеоценологии. Под. ред. В. Н. 

Сукачева и И. В. Дылиса. М. «Наука». 1964. 574 стр. 
с илл. и 2 л. схем. Тираж 2300 экз. Ц. 3 р. 79 к.

Основные понятия лесной биогеоценологии. Атмо
сфера Фитоценоз. Животный мир. Микроорганизмы. 
Почва. Динамика лесных биогеоценозов. Классифика
ция лесных биогеоценозов. Применение кибернетики в 
лесной биогеоценологии.

П а р ф е н о в  В. Лесные богатства Горного Алтая— 
на службу Родине. Барнаул. Алтайское книжное пзд- 
во. 1965 43 стр. с илл. Тираж 1000 экз. Ц. 7 к.

П р о с к у р я к о в  М. А. Биология цветения и пло
доношения ели тянь-шаньской (з связи с вопросам:! 
семеноводства и селекции). Алма-Ата. Изд. «Кайнар». 
1965. 127 стр. с илл. Тираж 1000 экз. Ц. 23 к.

С а м а р ц е в  А Механизация лесокультурных ра
бот. Саратов. Приволжское книжное нзд-во. 1965. 
96 стр. с илл. Тираж 3000 экз. Ц. 13 к.

Механизация подготовки почвы и посадочных ра
бот. Комплексный уход '-а почвой в лесокультурах. 
Рубки ухода при комплексной механизации работ.

С ы в о р о т к и н S'. С. н 3 а й и е в а К. И. На
ставление по мелиорации глубоких и средних степных 
солонцов для выращивания защитных лесонасажде
ний вдоль железных дорог. Утвержд. 8/VI-1964 г. М. 
«Транспорт». 1965. 112 стр. с илл. Тираж 5000 экз. 
Ц. 20 к.

С ы с о е в  Е. П Лес — наше «зеленое золото». Ки
ров. Волго-Вятское книжное изд-во. 1965. 39 стр. с 
илл. Тираж 4000 экз. Ц. 6 к.

Т и т о в а В.. 1 I л о ш е н к о  В. и А н т о н ю к В .  
Полезащитные насаждения. Симферополь. Изд-во 
«Крым». 1965. 93 стр. с илл. Тираж 1800 экз. Ц. 10 к.

Труды Северо-Кавказской лесной опытной станции 
(Майкоп). Вып. 6. Краснодар. Книжное изд-во. 1964. 
266 стр. с нлл. и карт. Тираж 700 экз. Ц. 90 к.

Книга содержит 18 статей.
Учет лесосырьсвых ресурсов и устройство лесов.

(Институт леса и древесины Сибирского отделения 
АН СССР). Красноярск. Книжное изд-во. 1964.66стр. 
с илл. и 2 л. табл. Тираж 500 экз LL 40 к.

В книге опубликовано 6 работ, посвященных повы
шению качества учетных работ при таксации лесного 
и лесосечного фондов и устройству лесов Сибири.

Ш а н и н  С. С. Строение сосновых и лиственничных 
древостоев Сибири. М. «Лесная промышленность». 
1965. 106 стр с илл. Тираж 800 Зкз. Ц. 31 к.

Краткая характеристика сосновых и лиственничных 
лесов Сибири. Строение сосновых насаждений. При
чины разновозрастности древостоев. Влияние возрас
та деревьев на выход сортиментов и смоловыделитель
ную способность.

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ЖУРНАЛОВ

З а  ш е в Б., „Растит. Защ ита", с. 21—23. П 25572, 
1964, 12 (9)

О мероприятиях по улучшению работы лесоза
щитных станций (Болгария)

P a l o c z  J., „Erdo", p. 454-456. 11 25341. 1964, 
13(10)

Современное состояние и задачи механизации 
лесохозяйственных работ в Венгрии 

K i e s l e r  Н., „ S o z la lls t is c h e  F orstw irtsch a ft" , 
S. 305-309. 11 24883, 1964, 14(10)

Принципы и методы рационального планирования 
в лесном хозяйстве (ГДР)

L e h m a n n  G., „ S o z ia lis t is c h e  F o r s tw ir t
schaft" , S. 294-299. 11 24883, 1964, 14 (10)

Вопросы использования принципа материальной 
заинтересованности при оплате инженерно-техниче
ских и руководящих работников лесохозяйствен
ного производства (ГДР)

В е h ш R., „Archiv fur F orstw esen" , S. 963-976. 
И 24989, 1964, 13 (9)

Новые методы определения содержания К. СаР 
и Mg в лесных почвах (ГДР)

H a r z m a n n  L. — J., „Archiv fiir F o r stw e se n “ ,
S 1045-1055. 11 24989. 1964, 13 (10)

Вопросы развития лесного хозяйства и лесной 
промышленности ДРВ

P h i l l i p s  J. С. L., „ S co ttish  F orestry" , 
p. 261-270. 11 23855, 1964, 18 (4)

Особенности произрастания тополя в почвенно
климатических условиях Северной Ирландии

U r b a n s  к ;  К., „L as  p o isk i" ,  s 13-14 11 23516 
1964, 38 (22)

Оценка плюсовых леревьев по качеству семян, 
(Польша)

M e r m e n  F. and S i m p s o n  В. A.. „S ilvae  Ge- 
n e t i c a " ,  p. 133 139. 11 24939, 1964, 13 (5)

Опыты по вегетативному размножению сосны 
пучками хвои (США)

O s b o r n  К. П., Y o d e r  R. A. and W e s t  W. I., 
„F orest Science", p. 371-380. 11 25313, 1964, 10 (3).

Диссертации в области лесоводства, представлен
ные в колледжи п университеты США за период 
июль 1962 г — июнь 1963 г. с дополнениями за 
1933— 1962 гг.

L a  C r o i x  J. D., „ F o re s t  S c ien ce" ,  p. 293-295. 
11 25313, 1964, 10 (3)

О чувствительности семян сосны Банкса (Pinus 
banksiana) к ионизирующим излучениям Со60 (США) 

C o n n o l a  D. P. ami  S m i t h  W Е„ „Jo u rn a l  of 
F orestry", p. 732-734. 11 23427, 1904, 62 (iO)

Опыт использования ранцевого аэрозольного гене
ратора для обработки молодых насаждений веиму- 
товой сосны для борьбы с долгоносиком

L e m m i e n  W.  A.  and R u d o l p h  V J., „ Jo u r 
nal o i Forestry" , p. 721-723. 11 23427, !964, 62 (10).

Лесоводствеппые и экономические аспекты двух 
методов прореживания искусственных насаждении 
сосны смолистой < Pinus resinosa). (США).

J a y n e s  R A . .Fores t  Science", p. 372-377. 
11 25313, 1964, 8 4,
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К изучению .хромосомного аппарата у каштана 
(C as taпса sp.). (США) 

l r g e n s - M o l l e r  И., „ F o re s t  S c ience " ,  p. 3G0-362.
11 25313, 1962. 8 (4)

Генотипические вариации в фотопериодическои 
реакции сеянцев дугласовой пихты (Pseudotsuga 
menziesii). (США).

R e d i s k e  J. Н.  and S t a e b l e r  G. R., „ F o r e s t  
Science" , p. 353-359. 11 25313, 1962, 8 (4)

Оценка избирательной способности производных 
хлорфеш ксимасляиой кислоты, применяемой для 
борьбы с сорнодревесной растительностью в насаж 
деннях дугласовон пихты (Pseudotsuga menziesii), 
(США)

P o l a k  J., .L esn icka  P ra c e ' ,  s. 449-454. 11 24841, 
1964, 43 (10)

Определение запаса лесных насаждений методом 
пробных нлшпллсй (Чехословакия)

P o l n a r  М., „ L e sn ic k a  Prace", s. 441-443.
11 24841, 1964, 43 (10)

Из опыта выращивания тополя итальянского И-214 
в затопляемой пойме р. А^оравы (Чехословакия)

D г а р а 1 D. „ L esn ic k a  P ra c e “, s. 493-497. 11 24841,
. 1964,. 43 (11)

Способ создания лесных культур под пологом ле
са (Чехослсвакия)

L o n g a u e r  J., „L esn ic k a  Prace" , s. 489-493.
11 24841, 1964, 43 (11)

Из опыта по облесению подвижных песков в райо
не Загорья (Чехословакия)

Смелее переходить 

к закладке

По поводу оплаты труда 

в лесной авиации

крупных питомников
В лесхозах Псковской области обычно закладывают 

мелкие временные питомники по 0,05—0,1 га. Многие 
питомники, на которых выращивают сосновые сеянцы, 
располагаются возле стен соснового леса или даже 
в самом лесу. В таких питомниках сеянцы часто по
ражаются шютте. Количество питомников в лесхозе 
доходит иной раз до 30, и в некоторых лесничествах — 
до 5—7. Ясно, что специалистам лесхозов, Управле
ниям лесного хозяйства и межрайонным лесопатоло- 
гам трудно следить, где закладываются питомники, 
руководить работами на них, невозможно применять 
механизацию, принимать эффективные меры против 
грибных заболеваний и вредителей.

В последние годы начали создавать постоянные, 
более крупные питомники, преимущества которых 
вполне очевидны. В них можно механизировать мно
гие работы, использовать против шютте действенные 
химикаты, например 2-процентный раствор коллоид
ной серы, дающий прекрасные результаты при опры
скивании сеянцев. На мелких питомниках такое опры
скивание не приносит большой пользы, так как всхо
ды заболевают снова — болезнь заносится из находя
щегося рядом соснового леса.

В Гдовском, Струго-Красненском и Псковском лес
хозах уже созданы питомники площадью по 2—3 га, 
но имеется еще много мелких. Всем лесхозам Псков
ской области надо смелее переходить к закладке 
крупных питомников. На больших питомниках мы 
сумеем выращивать необходимое количество высоко
качественных сеянцев. Поучиться, как надо работать, 
у нас есть где. Например, на питомнике Горского лес
ничества Струго-Красненского лесхоза, на Черняков- 
ском питомнике Псковского лесхоза, Житковицко.м 
питомнике Плюсского леспромхоза.

Ф. М. Тиукелли, межрайонный инженер-лесопатолог
(Псковская область)

В пятом номере журнала за этот год опубликова
но письмо старшего инженера Управления лесной 
промышленности и лесного хозяйства Восточно-Си
бирского совнархоза И. И. Неудачина, выступающе
го с критикой порядка оплаты труда в лесной авиа
ции. Постановка вопроса автором вызывает у меня 
удивление. Я не могу согласиться с высказыванием 
И. И. Неудачина, что парашютисты-пожарные стре
мятся иметь больше прыжков и не заинтересованы 
в тушении лесных пожаров. По моему мнению, си
стема оплаты труда в базах авиационной охраны ле
сов в основном правильная, хотя и имеет ряд недо
статков.

Да, в авиабазах действительно при высокой гори- 
мости и летчики-наблюдатели, и парашютисты-по
жарные больше зарабатывают, но не потому, что им 
платят за каждый возникший пожар пропорциональ
но площади пожаров, а потому, что в периоды вы
сокой горимости они трудятся почти круглосуточно, 
не считаясь со своим отдыхом. Бывают отдельные 
случаи, когда парашютисты стараются «сплавить» не- 
дотушенный пожар лесникам и быстрее уехать, что
бы вновь совершить прыжок. Но, как говорится, в 
семье не без урода. Такие случаи не следует обоб
щать. Парашютистам, не выполнившим задания по 
тушению пожара, прыжок не оплачивается. Летчи- 
кам-наблюдателям, допустившим нерациональный 
расход лётного времени, оплата за налет не произ
водится, а стоимость налета относится на их счег. 
Кроме этого, при несвоевременном обнаружении 
и ликвидации пожаров не выплачиваются пре
миальные.

Другое дело временные рабочие вертолетных 
ааиапожарных команд, которых авиабазы нанимают 
на пожароопасный сезон. Они получают только 
оклад и совершенно не заинтересованы ни в вылете 
на пожар, ни в скорейшей его ликвидации. Тут дей
ствительно что-то нужно изменить.

В. И. Сапелкин, летчик-наблюдатель

84 (
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



МЕЖОБЛАСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЛЕСОВОДОВ 

СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

12—14 апреля 1965 г. в г. Новосибирске Западно- 
Сибирским лесоустроительным предприятием совме
стно с Биологическим институтом СО АН СССР и 
Новосибирским управлением лесного хозяйства и 
охраны леса по инициативе Новосибирского област
ного правления НТО лесной промышленности и лес
ного хозяйства была созвана межобластная научно- 
техническая конференция по улучшению организа
ции и ведения лесного хозяйства Сибири и Дальнего 
Востока. В ней приняли участие 195 специалистов 
лесоустройства, лесного хозяйства, лесной промыш
ленности и ученых: от Западно-Сибирского лесо
устроительного предприятия Биологического инсти
тута СО АН СССР, Института леса и древесины СО 
АН СССР, ДальНИИЛХа, Сибгипролеспрома, Новоси
бирского, Кемеровского, Томского, Тюменского и 
Алтайского управлений лесного хозяйства, Западно- 
Сибирского, Восточно-Сибирского и Кузбасского 
совнархозов и др.

С докладом о лесах Западной Сибири и путях по
вышения их продуктивности выступил проф, 
Г. В. Крылов, который остановился на первоочеред
ных задачах лесного хозяйства и лесоустройства в 
зонально-типологическом аспекте. Особое внимание 
было уделено внедрению в лесокультурную практи
ку быстрорастущих и ценных пород. Оригинальные 
предложения даны и по их выращиванию (типам 
культур, смешению и т. п.).

О задачах лесоустройства в Западной Сибири рас
сказал начальник Западно-Сибирского лесоустрои
тельного предприятия И. С. Костючанко. Он указал 
не только на большие объемы предстоящих работ, 
но и на возрастающие требования к лесоустройству 
в связи с развитием комплексного использования 
лесного сырья. Им отмечена большая помощь со 
стороны науки и подчеркнута необходимость разви
тия и в дальнейшем более тесных контактов.

В развитие этого доклада главный инженер пред
приятия В. М. Тележкин убедительно обосновал не
обходимость лесоустроительного районирования За
падной Сибири и предложил схему таких районов.

По вопросам улучшения организационных форм 
ведения лесного хозяйства (с конкретными предло
жениями) в различных категориях лесов выступили 
кандидаты сельскохозяйственных наук: В. Ф. Лебков 
(«Пути совершенствования организации хозяйства в 
горных лесах Сибири»), В. 8. Кузьмичев («Использо
вание типовых хозяйств в лесоустройстве»), И. В. Та
ран («Вопросы специализации в комплексном лес
ном хозяйстве»), а также заместитель начальника 
управления лесной промышленности Кузбасского 
совнархоза А. М. Калинин («Улучшение организа
ционных форм ведения лесного хозяйства и лесо
эксплуатации в Кемеровской области»).

Доклады кандидатов сельскохозяйственных наук 
М. И. Гальперина («Основы участкового метода уст
ройства лесопарков»), И. Д. Григоращенко («Оценка

способов определения возрастов технической спело
сти»), Р. Г. Синелыцикова («Особенности спелости 
леса в ельниках, развивающихся через смену по
род»), Н. К. Таланцева («Биологические основы так
сации подроста темнохвойных пород»), начальника 
авиаотряда Западно-Сибирского лесоустроительного 
предприятия А. У. Кармазина («Аэротаксация с ис
пользованием спектрозональных снимков») были на
правлены на решение отдельных вопросов лесного 
хозяйства и лесной промышленности при лесоуст
ройстве. С интересными докладами выступили про
изводственники. Всего на конференции было заслу
шано 25 докладов.

На конференции была принята развернутая резо
люция, в которой отмечено, что уровень ведения 
лесного хозяйства в Сибири и на Дальнем Востоке 
значительно возрос, увеличились объемы лесо
устроительных работ и улучшилось их качество. Бо
лее тесной стала связь науки с производством.

Вместе с тем вскрыт ряд недостатков. Например, 
в организации и ведении лесного хозяйства и лесо
эксплуатации имеет место разобщенность между 
предприятиями различных ведомств, приводящая к 
нерациональному использованию лесосечного фонда 
и снижению продуктивности лесов. Слабо внедряют
ся прогрессивные способы рубок, низок уровень м е
ханизации лесохозяйственных работ, недостаточно 
охраняются леса от пожаров.

Конференция рекомендовала ускорить создание 
комплексных постоянно действующих лесных пред
приятий, более широко применять региональны'; 
системы рубок, обеспечивающие возобновление 
главных пород, улучшить работу по лесосеменному 
делу, увеличить объем работ по уходу за лесом с 
применением химических средств.

Научным и проектным организациям следует про
водить комплексное изучение лесов в целях выявле
ния, использования и увеличения полезных их 
свойств, определения наиболее эффективных спосо
бов повышения продуктивности лесов на всех кате
гориях площадей лесного фонда; разработку рацио
нальных форм организации лесного хозяйства в ус
ловиях комплексного его ведения; дальнейшую раз
работку правил рубок главного и промежуточного 
пользования.

Главная задача в области лесоустройства — повы
шение качества лесоустроительных работ, увеличе
ние точности таксации насаждений, выявление не- 
древесного сырья. Требуется также провести лесо
устроительное районирование с разработкой на его 
основе зональных лесоустроительных правил.

Проведение в жизнь рекомендаций, указанных в 
резолюции конференции, будет способствовать 
успешному развитию лесного хозяйства и лесной 
промышленности в Сибири и на Дальнем Востоке.

Ю. Серецницкий
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ДЕЗИНСЕКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА
Порошкообразные и жидкие инсектицидные препараты на основе 

ДДТ и ГХЦГ.
Фунгицидные препараты на основе динитрородана, бензола и др.

СЕМЕННЫЕ РАСТВОРЫ 
РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА 
АЭРОЗОЛЬНЫЕ 
БОМБЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ

экспортирует ЦИЕХ, польское внешнеторговое 

объединение 

Варшава, ул. Ясна, 12*

Почтовый ящик 271 

Адрес для телеграмм: CIECH 
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Телефон: 269-001

Warszawa

Образцы, предлож ения  и прейскурант ы  вы сы ла ем  по требованию

Импорт  в С С С Р  производится в соответствии с законом о монополии  
внешней торговли
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н и ц е  о б л о ж к и , с л е д у е т  ч и т ат ь : « Ц е н а  с п р а в о ч н и к а  1 р . 54 к .»
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М о с к о в с к а я  т и п о г р а ф и я  JNTq 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 ет а  
С о в ет а  М и н и ст р о в  С С С Р  п о  п е ч а т и . .М осква, у л . Б а у м а н а , Д е н и с о в с к и й  п ер ., д . 30.
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Ьор-кисличник IX 
класса возраста. Ан
дреевское лесниче
ство Судогодского 
лесхоза Владимир
ской области.

Ф о т о  В. П . Т и м о ф е е в а
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Вышел в свет

«СПРАВО ЧН И К  К О Л ХО ЗН О  
ЛЕСОВОДА»»

Это наиболее полное изд 
по всем вопросам ведения 
ного хозяйства и лесоразведен 
в колхозах.

В справочнике приведен бол 
шой вспомогательный и табличнь 
материал, изложены необходи
мые для колхозного лесовода све
дения по биологии древесных по
род, болезням и вредителям ле
са. по технике производства ра
бот в лесу.

Справочник знакомит с меха
низмами и орудиями, применя
емыми на лесохозяйственных и 
лесозаготовительных работах.

В справочнике помещен обшир
ный раздел, знакомящий с име
ющимися постановлениями и ру
ководящими материалами по 
лесному хозяйству в колхозах.

Справочник рассчитан на кол
хозных и совхозных лесоводов и 
работников сельского хозяйства, 
может быть использован в каче
стве учебного пособия при под
готовке кадров по лесному хо
зяйству и агролесомелиорации.

«СПРАВОЧН ИК К О Л Х О ЗН О ГО  
Л ЕС О ВО Д А »  содержит 

следующие разделы:

1. Справочные таблицы
2. Ведение лесного хозяйства 

в колхозных лесах
3. Машины и орудия, применя

емые в лесном хозяйстве
4. Нормы выработки на основ

ные лесохозяйственные работы
5. Официальные материалы

«Справочник колхозного лесовода» можно купить в местных магазинах Книго
торга и потребительской кооперации. При желании получить справочник наложен
ным платежом следует обращаться в отдел распространения и рекламы издатель
ства «Лесная промышленность» (Москва, центр, ул. Кирова, 40а) или в магазин «Мос- 
книга» № 125, отдел «Книга — почтой» (Москва, Ж-388, Справочная ул., 7/47). Цена 
справочника

Цена 30 коп.
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