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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО В ПЕРВОМ 
ГОДУ ПЯТИЛЕТКИ

Л есное хозяйство  нашей страны вступи
ло в новый 1966 г.—  первый год пятилет
ки. Только что закончившийся 1965 г. озн а 
менован важ ными для советск ого  народа 
событиями. В соответствии  с современными 
технико-экономическими условиями и у р о в 
нем развития производительных сил р еор 
ганизована система управления народным 
хозяйством  страны. С оверш ен ствуется  пл а
нирование, усилено эконом и ческое  сти м у 
лирование пром ыш ленного  производства.

За семилетие, с  1959 по 1965 г., лесное 
хозяйство  С оветск ого  С о ю за  вы росл о  в 
крупную  отрасль  народного  хозяйства , в 
которой  занято до  полумиллиона человек. 
Значительно возрос  объ ем  затрат  на лесное 
хозяй ство  —  с 239,1 млн. руб. в 1958 г. до  
493 млн. руб. в 1965 г. Э то  увеличение п ро 
изош ло не только за счет роста  объ ем а  р а 
бот , но и в связи с упорядочением з а р а 
ботной платы. К концу семилетия выросли 
и объ ем ы  лесохозяйственны х работ .

В 1965 г. по сравнению с 1958 г. (табл . 1) 
объ ем  работ  по восстановлению лесов у в е 
личился в полтора раза, по у х о д у  за м ол о 
дыми насаж дениями —  в 1,8 раза, по о с у 
ш ению лесных земель —  в 4; с обр а н о  и пе
реработан о  почти в 2 раза больш е семян 
хвойных пород.

К ром е того, на обширных лесных м а сси 
вах осущ ествлены  противопожарные м ер о 
приятия, в том  числе авиапатрулирование 
на площ ади 600 млн. га; в питомниках в ы 
ращ ены миллиарды сеянцев и саж енцев 
ценных древесны х пород; проведены многие 
другие специальные лесохозяйственные ра
боты , направленные на повышение прод ук 
тивности лесов  и умножение лесных б о 
гатств.

Все это  свидетельствует о серьезны х 
сдвигах в лесном хозяйстве нашей страны , 
которое  во многих районах достигло в ы со 
кого технического уровня. Л есное хозяйство  
на Украине, в Белоруссии, в П р ибал тий

Т а б л и ц а  1
Динамика развития основных лесохозяйственных работ с 1959 по 1965 г.

Наименование работ 1958 г. 1965 г.
Прирост 

по объему
1965 г .  Е  ж 

к 1958 г.

Посев, посадка леса и содействие естественному во
зобновлению, тыс. га  ............................................................... 1376,7 2071 694,3 150

в том числе посев и посадка леса, тыс. га . . • 680,6 1220 539,4 179,1
У ход  за молодняками, тыс. г а ................................................. 555,5 985,5 430 177,5
Осушение лесных площадей, тыс. г а .................................... 51,8 191 139,2 367,3
Рубки ухода за лесом (ликвидная древесина), тыс. 23153 23 700 547 103
Заготовка семян хвойных пород, т .................................... 609,4 1066 456,6 175
Затраты на лесное хозяйство, млн. р у б - ........................... 239,1 493 253,9 206,2

в том числе за счет операционных средств  госу 
дарственного бюдж ета, млн. руб.............................. 223,2 449 225.8 201,3

капитальные вложе 1 Н1 я, млн. руб ....................................... 15,9 44 28,1 275
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ских респубоТиках, а такж е в ряде централь
ных районов Р С Ф С Р  становится  образц ом  
технической культуры.

В организации лесного  хозяйства  м н ого
лесных районов Р оссийской  Федерации есть 
еще много недостатков. И хотя за посл ед
ние пять-шесть лет благодаря  привлечению 
техники и средств  лесной промыш ленности 
объем основных лесохозяйственны х работ  
в многолесных районах значительно возрос, 
а в Архангельской и Т ю м енской  обл астях , 
Красноярском  крае, Карельской А С С Р  и 
Коми А С С Р  д а ж е  более чем в два раза, л е 
сохозяйственные работы  все еще сильно 
отстаю т от  л есозаготовок .

Дальнейшее развитие л есного  хозяйства 
в стране в целом дол ж н о  ориентироваться 
не только на рост  объ ем а  работ , но глав 
ным о бр а зом  на улучшение их качества 
В планах на 1966 г. это м у  уделяется осо  
бое внимание. Л есовосстан овительны е ра 
боты в 1966 г. намечается провести на пло 
щади 2071 тыс. га  (табл. 2 ) ,  примерно на 
уровне 1965 г.

Т акое полож ение объя сняется  тем, что в 
крупнейшей лесной республике —  Р осси й 
ской Федерации, где лесхозы  весьма интен
сивно развивали работы  по восстановл е
нию лесов, лесокультурный фонд в м ал о
лесных районах уж е почти исчерпан. 
П оэтом у  в центральных и ю ж н ы х обл астях

Т а б л и ц а  2
Объем лесовосстановительных работ в 1966 г. 

по республикам (в ты с. га)

Республики

пи

'ji 
 ̂S

ё | 1

e i g’S  ̂о 2
о у >. 1,О о S  =?

РСФСР ............................................. 830 775,6
Украинская ССР ....................... 110,3 7
Белорусская С С Р ....................... 54,3 3 ,7
Узбекская С С Р ........................... 41 ,6 5
Казахская С С Р ............................ 72 14
Грузинская С С Р ........................... 5 20
Азербайджанская ССР . . . . 5 ,6 2
Литовская С С Р ........................... 52 1
Молдавская ССР ....................... 5 ,5 0 ,5
Латвийская С С Р ........................... 13,1 1,1
Киргизская С С Р ........................... 6 ,5 0 ,2
Таджикская С С Р ....................... 4 0 ,8
Армянская С С Р ........................... 3 3
Туркменская С С Р ...................... 25 ,3 0 ,3
Эстонская С С Р ........................... 7 ,3 4
Министерства и ведомства 

СССР на территории 
РСФСР .................................... 24,5 12,6

1220
i

850,7

республики лесокультурные работы  в даль
нейшем будут  вестись в основном на вы
рубках  текущ его года. Аналогичное поло
жение на Украине, где еще в 1964 г. пло
щ адь лесных культур составляла 
150 тыс. га, в 1965 г. —  140 тыс. га, а в 
1966 г. намечается 117 тыс. га. Примерно 
такая ж е картина в Прибалтийских, З ак ав
казских и Среднеазиатских республиках.

Основное внимание дол ж но быть о б р а щ е
но на улучшение качества лесных культур 
и уход  за ними. Структура лесовосстан ов 
ления будет улучшена за счет увеличения 
объ ем ов  посадки и посева леса при сох р а 
нении достигнутого уровня мер содействия 
естественному возобновлению, основной из 
которых является сохранение подроста  и 
молодняка при рубках леса.

Выращивание посадочного материала в 
питомниках потребует расширения сбора  
и переработки семян древесных и кустар 
никовых пород. Так, в плане па 1966 г. в 
лесах Российской Федерации предусмотрено 
заготовить 8720 т семян, в том числе семян 
хвойных пород 950 т, и вырастить в питом 
никах 5 млрд. сеянцев и саженцев древес 
ных и кустарниковых пород.

Заверш аю щ ий и наиболее важный пока
затель всей лесохозяйственной деятельно
сти —  площ адь вновь созданных лесов. Д о  
последнего времени часто наблюдались 
случаи, когда закладываемые не один раз 
на одном и том же месте лесные культуры 
погибали. Начиная с 1966 г. в народ нохо
зяйственный план, утверж даемый прави
тельством, включен новый показатель —  
«перевод  лесных культур в покрытую ле
сом  площ адь», который будет комплексно 
отраж ать  результаты деятельности л есох о 
зяйственного производства.

В 1966 г. предусматривается перевести в 
покры тую лесом площ адь лесные культуры 
в С С С Р  на площади 852 тыс. га. в том чис
ле в Р С Ф С Р  —  580 тыс. га, в У С С Р  —  123, 
в Б С С Р  —  39, в К азахской С С Р  —  
35 тыс. га и в остальных республиках —  
соответственно объем ам  лесных культур 
за прошлые годы. В дальнейшем этот  пла
новый показатель будет уточнен, и надо 
полагать, что объем  переведенных в покры
тую  лесом площ адь культур будет  прирав
ниваться к объем у  лесовосстаповительь'ых 
работ, произведенных в прошло.м.

Важнейший фактор повышения п род ук 
тивности лесов —  осушение заболоченных 
лесных земель. На 1966 г. объем  лесоосу- 
шительных работ  в стране предусмотрен на 
площади 221 тыс. га, в том числе в

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Р С Ф С Р  —  110, в Украинской С С Р  —  17,5, 
в Белорусской  С С Р  —  24,5, в Л итовской  
С С Р — 14, в Л атвийской С С Р  —  30 и в 
Э стонской  С С Р  —  20 тыс. га.

На протяжении последних лет план ле
соосуш ительны х р а бот  выполняется с б о л ь 
шим напряжением из-за отсутствия в л ес 
ных предприятиях собственн ы х л есом ел и о
ративных станций и из-за недостатка зе м 
леройной техники. В связи с этим в 1966 г. 
объ ем  лесоосуш ения по сравнению  с 1965 г. 
возрастет  лишь но 30 тыс. га. М естны м 
лесохозяйственны м органам следует при
влекать к осуш ени ю  заболоченны х лесных 
участков  предприятия М инистерства мел ио
рации и водн ого  хозяйства С С С Р  (на д о г о 
ворных н ачал ах),  ф орсируя  часть этих р а 
б о т  собственны м и силами и средствами.

Ч тобы  бы стрее  созд а ть  новые древостой  
в ы сок ого  качества, особен н о  важ но органи
зовать  у х од  за м олоды м и насаждениями. 
В последние годы объ ем  этих работ  си сте 
матически возрастает  и в плане 1966 г. уход  
за молодняками предусматривается  на пло
щ ади 1056 тыс. га,  что на 8 % больш е о б ъ 
ема этих р а бот  в 1965 г. В лесах Р о сси й 
ской Ф едерации в 1966 г. у х од  за м ол одн я
ками будет  проведен на площ ади 
700 тыс. га, на Украине —  187, в Б ел ор ус 
сии —  91, в Л итве —  24, в Л атвии —  19, в 
Эстонии —  13, в К азахстане —  10, в М о л 
давии —  4,2 тыс. га.

О б ъ ем  рубок  ухода  за лесом в средн евоз 
растных и приспевающ их насаж дениях, а 
такж е  санитарных рубок, направленных на 
улучшение качества и повышение п родук
тивности лесов, на протяжении последних 
лет сохраняется  примерно на одном и том 
ж е уровне, так как в малолесных р есп у б 
ликах и центральных районах Р С Ф С Р  уж е 
длительное время рубки ведутся  интенсив
но, а в ряде мест даж е  привели к сниж ению  
полноты древостоев . П равда, ш ирокие пер
спективы для развития р убок  ухода  им ею т
ся в многолесных районах —  на севере и 
востоке  страны, однако там они все еще 
экономически не эффективны, так  как д р е 
весина не имеет сбыта. В связи с этими с о 
ображ ениями по плану 1966 г. рубки ухода 
предусмотрены в объ ем е  23,3 млн. лик
видной древесины, т. е. на уровне плана
1965 г., в том числе по сою зны м  республи
кам (в млн. м^): Р С Ф С Р  —  13,2, У С С Р  —  
3,6, Б С С Р  —  1,7, Л атвийская С С Р  —  2, 
Л итовская С С Р  —  1,2, Эстонская 
С С Р  —  0,7.

В месте с восстановлением и повышением 
продуктивности лесов  в 1966 г. будут про

ведены работы  по защите леса от вредных 
насекомых на площади свы ш е 1 млн. га, 
усилится профилактика и бор ьба  с лесны 
ми пож арами. Д ля охраны от пож аров  б у 
дет применено авиапатрулирование лесов 
в северных и восточных районах Р С Ф С Р  
на площади окол о  700 млн. га.

Уровень механизации лесохозяйственны х 
работ  в стране все еще невысок: в 1965 г. 
на подготовке почвы он составил примерно 
8 5 % ,  на посеве и посадке леса —  2 8 % , на 
уходе  за культурами —  15% ; на рубках  
ухода  —  5 7 % . В 1966 г. будет развиваться 
механизация и повышаться производитель
ность труда в лесном хозяйстве.

О бъ ем  лесоустроительных работ  в п о 
следние годы колеблется в пределах 36—  
39 млн. га. В плане 1966 г. пред усм отре 
но устройство  лесов  на площ ади
37.3 млн. га, в том числе на территории 
государственного  л есного  фонда —  
36,2 млн. га, в лесах, закрепленных за ми
нистерствами и ведом ствам и, —  0,7 млн. га 
и в колхозных лесах —  0,4 млн. га. 
В Р С Ф С Р  в 1966 г. будет  устроено 
33868 тыс. га  лесов, на Украине —  884, в 
Белоруссии  —  70, в К азахстане  —  940, в 
Грузии —  274, в А зер ба й д ж а н е  —  90, в 
Л и т в е — 130, в Латвии —  296, в Эстонии —  
185, в Тадж икской С С Р  —  463, в Туркмен
ской С С Р  —  47 тыс. га.

И з общ его  объем а  работ  впервые л есо 
устрой ство  будет проводиться  на площади
15.4 млн. га  и повторное на площади 
21,9 млн. га. Таким обр а зом , устройство  
новых лесных территорий на севере и в о ст о 
ке страны занимает только 4 1 %  и ревизия 
л есоустрой ства  в уж е освоенны х лесах —  
5 9 % . Н уж н о  отметить, что, видимо, на по
сл едую щ ие годы пятилетки площ адь ново
го л есоустрой ства  долж на бы ть  расширена 
для подготовки к освоению  новых л е со 
сырьевы х баз на востоке страны.

Н аряду  с л есоустройством  дол ж ен  быть 
проведен учет лесного фонда по состоян и ю  
на 1 января 1966 г., подготовка  к котором у  
началась еще в 1964 г. Р езультаты учета 
л есного  фонда имеют исключительно в а ж 
ное народнохозяйственное значение, так 
как в связи с происш едшими изменениями 
в лесосы рьевы х ресурсах будет  проведен 
расчет пользования лесом на предстоящ ее 
пятилетие.

В условиях систем атического  нарастания 
объ ем ов  лесохозяйственны х работ  и интен
сивного развития их в многолесных районах 
страны, которые нуж даю тся  в специальных
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м етодах  ведения хозяйства, о собен н о  в о з 
растает роль л есохозяйственной  науки. 
Вместе с изучением биологии леса, направ
ленным на разработку  прогрессивны х м е
тод ов  создания вы сокопродукти вн ы х на
саж дений в короткие сроки , лесная наука 
долж на уделять бол ьш ое  внимание механи
зации и химизации л есного  хозяйства  и о с о 
бенно проблемам экономики. В аж н ой  з а д а 
чей научных учреждений л есного  хозяйства 
на ближ айш ее время является создание и 
внедрение машин и орудий для к ом п л ек с 
ной механизации л есного  хозяйства , р азр а 
ботка технологических процессов , обеспеч и
вающих вы сок ую  производительность т р у 
да, а та к ж е  эффективных средств  защ иты и 
и охраны леса. Н ео б х о д и м о  выпустить л е
сохозяйственны е тракторы , корчевальные 
машины, канавокопатели, лесные плуги, ав
томатизированны е лесопосадочн ы е маш и
ны. террасеры , культиваторы и другие м а 
шины для лесовосстан овительны х и мел ио
ративных работ  в различных л есорасти 
тельных условиях, для бор ь бы  с сорной ра
стительностью , а такж е для сб ор а  и пере
работки  семян, проведения рубок  ухода за 
лесом. Н уж ны  такж е бактериальные препа
раты и химические средства  для защиты 
леса от болезней и вредных насекомых. Э ф 
фективная борьба  с лесными пож арами 
возм ож н а лишь при ш ироком  и сп ользова 
нии на охране леса сам ол етов  и вертолетов, 
оснащ енных специальной противопож арной 
аппаратурой.

Естественно, что все научные исследова
ния, изыскания и практическое применение 
новых научно обоснован ны х методов и м а 
шин д ол ж н о  бы ть органически связано с 
расчетами экономической  эффективности.

Н а д о  помнить, что от рационального ис
пользования древесины зависят объ ем ы  л е
сохозяйственны х работ  и лесоэксплуатации. 
В нашей стране вы рубаем ая  древесина все 
еще используется нерационально, в связи 
с чем увеличивается объ ем  заготовок  леса, 
а вслед за этим —  лесохозяйственны х ра
бот. Ученые и производственники долж ны  
срочно реш ать пробл ем у полного и рацио
нального использования древесины, что п о 
зволит получать больш е л есом атериалов  
при меньшем объ ем е  заготовок  леса.

П лановые задания лесному хозяйству  на 
1966 г. свидетел ьствую т о серьезных и глу
боких изменениях, происш едш их во всем 
народном хозяйстве  страны и в лесном х о 
зяйстве в частности. Р абочим , специали
стам  и ученым лесной отрасли предстоит 
творчески подойти к претворению в жизнь 
намеченных народнохозяйственным планом 
заданий. П о  призыву л есоводов  Ульянов
ской обл асти  в социалистическое сор евн о 
вание за д остой н ую  встречу ХХП 1 съезда 
К П С С  включились труженики л есного  х о 
зяйства М осковск ой , Н овоси би рской , К а 
лининской и других областей , а такж е А л 
тайского  края. Выполнить д осрочн о  плано
вые задания первого года пятилетки —  п о
четная задача л есоводов .

Л̂ЛЛЛЛЛ/VŴЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/WW\ЛЛЛЛЛЛ/•̂ /̂ AЛЛ/V̂ /WŴГЛA/WWV̂

в Министерстве лесного хозяйства РСФСР
Состоявш аяся в ноябре прош лого года коллегия М инистерства лесного хозяй

ства Р С Ф С Р  рассм отрела м еры по повышению продуктивнсти лесов М осковской 
области . Начальник М осковского  управления лесного хозяйства и. охраны леса
А . М . Бородин сообщ ил, что лесоводы  столичной области больш ое значение прида
ют м ерам  по повышению продуктивности лесов : размещ ению  древесных пород
в строгом  соответствии с условиями произрастания, доведению  полноть] насаждений 
до оптимальной, лесны м м елиорациям , закладке  культур  из ценных в водоохран
ном и санитарно-гигиеническом отнош ениях. Все это позволит выращивать в М осков
ской области леса не ниже I бонитета на площ ади в 1,2 млн. га , что более чем 
в два раза превысит сущ ествую щ ую  площ адь этих лесов.

В решении, принятом коллегией , отм ечается, что М осковское управление лес
ного хозяйства и охраны леса проводит больш ую  работу по повышению производи
тельности лесов. Коллегия обязала начальников областных, краевых и республикан
ских управлений лесного  хозяйства и охраны леса рассм отреть предложения лесхо
зов по повышению производительности лесов и использовать их при разработке 
годовы х, пятилетних и перспективны х планов развития лесного хозяйства. О пыт м ос
ковских лесоводов реш ено распространить в други х областях. Научно-техническому 
совету М инистерства лесного хозяйства Р С Ф С Р  предлож ено уточнить методику уче
та повышения призводительности лесов.

Vwwwwsлл^^лл/v^лллллл/^лл/\лллллллл/wvwwwwv^^ллл/vwwwww^лл/vwчллл/wwwwwwv^/w^/w\лллллЛ
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СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ПРАВИЛА РУБОК 
ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

У Д К  634.0.221.0

В. А. Николаюк, зам еститель министра лесного хозяйства Р С Ф С Р

П оставленная П р огр а м м ой  К ом м унисти 
ческой партии С оветск ого  С ою за  задача по 
рациональному использованию, в о сста н ов 
лению и ум н ож ен и ю  лесных богатств  ст р а 
ны обя зы ва ет  органы л есного  хозяйства  и 
л есозаготовительны е предприятия прим е
нять сп особ ы  рубок , которы е обеспечили бы 
восстановление лесов, повыш ение их произ
водительности и сп особ ствовал и  бы со к р а 
щ ению  сроков  выращ ивания технически 
спелой древесины.

П ор я д ок  и сп о со б ы  р у б ок  главного поль
зования им ею т важ н ое  значение как для 
л есного  хозяйства , так  и для лесной п ро 
мышленности. П о э т о м у  правила этих рубок  
дол ж н ы  предусм атривать  такую  орган и за
цию  работы , которая  наряду с  у д ов л етв о 
рением потребн остей  народного  хозяйства 
в древесине при осущ ествлении ком пл екс
ной механизации л есоза готовок  обеспечила 
бы  с наименьшими затратам и возобн овл е 
ние леса  и рациональное его использование, 
а такж е  не осл абил а  водоохран н ы е функ
ции лесов.

В лесах  I группы нужны рубки, о б е сп е 
чиваю щ ие восстановление и повышение в о 
доохранны х, почво- и полезащ итных, сани
тарно-гигиенических и других специальных 
свойств  леса. В связи с этим правила д о л ж 
ны сод ер ж а ть  не только сп особ ы  рубок , но 
и мероприятия по восстановл ению  леса на 
вы рубках , как лесохозяйственны е, так и л е 
сокультурные, а такж е лесоводственны е 
требования по проведению  л есоза готови 
тельных работ .

М ы д ол ж н ы  помнить меткое выраж ение 
проф. Г. Ф. М ор озов а ; «Р у б к и  —  это  син о
ним возобновл ения». П еред л есоводам и  и 
л есозаготовителями Р оссийской  Федерации 
поставлена задача, чтобы  на каж дом  гек
таре вырубленного  леса были восстан овл е 
ны хозяйственно ценные древесны е породы
S течение трех лет после рубки. Эта задача 
требует  некоторого  упорядочения и п оп рав
ки некоторы х полож ений и правил, оп ред е 
л яю щ их порядок  ведения хозяйства в л е 
сах.

Д о  последнего времени в Р оссийской  Ф е

дерации действовали правила, утверж ден
ные сою зны ми органами лесного хозяйства 
10— 15 лет назад. В равнинных лесах на 
всей территории Р С Ф С Р  применялись пра 
вила рубок  главного пользования в лесах 
С С С Р , утвержденные в 1950 г., правила р у 
бок  главного пользования в горных лесах 
С ибири 1952 г., правила рубок  главного 
пользования в горных лесах  Д альнего  В о с 
тока 1952 г., правила рубок  в горны х лесах 
С еверного  Кавказа 1957 г. и временные 
правила рубок  главного пользования в кед
ровы х лесах 19.54 г.

Л еса  Российской Ф едерации р а сп ол ож е
ны на громадной территории с различными 
климатическими и лесорастительны ми у сл о 
виями, простираю щ ейся от Б алтийского м о 
ря д о  Тихого океана, от  Л ед ови того  ок еа 
н а —  до гор Кавказа. А м еж д у  тем для всех 
равнинных лесов Р оссийской  Федерации 
применялись одинаковые правила; для 
горных лесов  всех районов Сибири при 
всем разнообразии их лесорастительных у с 
ловий долгое  время такж е  применялись 
единые правила. Н е было правил рубок  для 
горны х лесов Урала, и п оэтом у  там приме
нялись правила для равнинных лесов, д о 
пускаю щ и е концентрированные рубки с ши
риной лесосек  до 1 км. О тдельные правила, 
составленные много лет назад, сейчас не 
соответствую т  ки требованиям  лесного х о 
зяйства, ни изменившимся условиям за гото 
вок леса. Они мало уделяли внимания в о с 
становлению леса на вы рубках. Н екоторы е 
правила были разработаны без достаточны х 
научных обоснований, и они не учиты ваю т 
всего  разнообразия лесорастительных и 
экономических условий. Бывший Гл авлес
хоз  Р С Ф С Р  утвердил правила рубок  гл ав 
ного пользования для равнинных лесов  ев 
ропейской части Р С Ф С Р , для горных лесов  
Урала, для лесов Забайкалья и для к ед р о 
вых л есов  Дальнего В осток а . При со с т а в 
лении их использованы материалы и пред
ложения научно-исследовательских и у ч е б 
ных институтов лесного  хозяйства. Н о  в св я 
зи с тем, что с 1963 по 1965 г. в Госл еско- 
митете разрабаты вали сь  основные п ол ож е
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ния по проведению  рубок  главного п ол ьзо 
вания, был разрешен отвод  лесосек  на 
1965— 1966 гг. по правилам 1950 г. С 1965 г. 
введены в действие только правила для л е
сов  Забайкалья, кедровых лесов  Д альнего 
В остока , горных лесов  Урала. Г осуд арствен 
ный комитет по лесной, ц ел л ю л озн о -бум аж 
ной, деревообрабаты ваю щ ей  пром ы ш ленно
сти и лесному хозяйству 17 мая 1965 г. 
утвердил «О сновны е полож ения по прове 
дению рубок главного пользования в лесах 
С С С Р » ,  которые д аю т  только общ и е  р ек о 
мендации для лесов  всей страны, но не учи
тывают различия лесорастительных и э к о 
номических условии отдельных районов.

Многие комбинаты и тресты считали, что 
они могут отводить  лесосеки в соответствии 
с основными полож ениями сами и что п ра 
вила рубок  главного пользования не н у ж 
ны. Э то  неправильно. О сновны е положения 
д а ю т  лишь придержки для составления п ра 
вил рубок. Они устанавливаю т максим ал ь
ные пределы ширины лесосек, нижние и 
верхние пределы сроков  примыкания, общ и е 
указания о  количестве зарубов . В основных 
полож ениях нет конкретных указаний, в к а 
ких случаях обязательны  постепенные и вы 
борочны е рубки, не определены м ероприя
тия по восстановлению  леса на вы рубаем ы х 
площ адях для отдельных лесорастительных 
условий. В них нет л есоводственны х т р е б о 
ваний к проведению  лесозаготовительны х 
работ  для различных по своем у  строению  
древостоев . Х отя  в основны х полож ениях л е
са С оветск ого  С ою за  распределены по л е
сорастительным зонам, сп особ ы  р убок  за 
исключением сплош ных в л есосы рьевы х б а 
зах III группы л есов  по зонам не ди ф ф е
ренцированы. Все это  д ол ж н о  быть о т р а ж е 
но в правилах р убок  главного пользования, 
р азрабаты ваем ы х республиками.

М ин истерство  л есного  хозяйства  Р С Ф С Р  
в настоящ ее время приступило к со ста в л е 
нию правил р убок  главного пользования и 
восстановления л есов  Р оссийской  Ф едер а 
ции. Они не будут  едиными для всех о б л а 
стей, краев и республик. Н ам ечается  со с т а 
вить правила рубок  главного пользования 
для равнинных и горных лесов  евр о 
пейской части Р С Ф С Р , равнинных и гор 
ных лесов  Урала, горных и равнинных л е
сов Восточной Сибири с выделением лесов 
Якутской А С С Р  и Забайкалья, горных и 
равнинных лесов Западной Сибири, горных 
и равнинных лесов Д альнего  В остока .

Правила эти будут  разработаны  на о с н о 
ве опытных данных научно-исследователь- 
ских пиститутов, учреждений и организаций,

с учетом передового  опыта л есохозяйствен
ных и лесозаготовительных предприятий. 
Будут  учтены специальные функции, вы 
полняемые лесами: водоохранные, в од ор е 
гулирующие, почвозащитные, климатиче
ские и т. д. независимо от  групп лесов. 
Так, в водоохранной  зоне, выделенной по
становлением Ц И К  и С Н К  С С С Р  от 2 и ю 
ля 1936 г., в европейской части Р С Ф С Р  тр е 
бования и для рубок  в лесах III группы 
долж ны  быть более ж есткими, чем в остал ь 
ной части республики. При составлении 
правил нуж но учесть Закон об  охране при
роды Р С Ф С Р .

За последнее время лесоводственной  нау
кой для отдельных районов разработаны  
новые сп особ ы  рубок : с сохранением втор о 
го яруса и подроста , длительно-постепен
ные, куртинные и другие, которые, несом 
ненно, найдут место в новых правилах ру 
бок  главного пользования.

О со б о е  внимание при составлении правил 
необход и м о  уделить горным лесам. В июле 
п рош л ого  года в газете «С оветск ая  Р о с 
сия» была опубликована статья «Т оп ор  над 
уральской тайгой», в которой совершенно 
правильно указы валось  на недопустимость 
истощ ительных рубок  в горных лесах У р а 
ла. Э то  в равной мере относится и к лесам 
других горны х систем (С еверного  Кавказа, 
Сибири и Д альнего  В о сто к а ) .  Н е только л е 
соводу , но и к аж д ом у  грам отн ом у челове
ку ясно, какое гром адное  значение имеют 
леса, произрастаю щ ие на склонах гор.

В горных лесах Урала, Сибири, Д альнего 
В осток а  больш ой вред причиняют концент
рированные рубки. Следствием их явилось 
оголение склонов на значительных п л ощ а
дях, смы в почвы, падение дебита рек, 
пресных и минеральных источников. О с о 
бенно больш ой ущ ерб народному хозяйству  
такими рубкам и причинен во многих рай о 
нах Ю ж н ого  Урала, Бурятии. Сейчас уж е 
не ведутся сплошные рубки в горных лесах 
Грузии, Армении, А зербай дж ан а , в б у к о 
вых лесах Украины. В Российской  Ф едера 
ции сплошные рубки леса запрещены тол ь 
ко на Северном Кавказе в буковы х и пих
товы х лесах, а такж е в д убовы х  на ск л о 
нах более 20°. С 1959 г. там начали п р ово 
дить постепенные и вы борочны е рубки, к о 
торые долж ны  обеспечивать постоянное с о 
хранение лесной среды на склонах гор, а 
следовательно, и защитных свойств  лесов. 
Опыт ведения лесного хозяйства в ГД Р, 
Чехословакии, Ю гославии и других с тр а 
нах подтверж дает  н еобходим ость  примене
ния в горных лесах только выборочных ру
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бок  разных видов. В этих странах п р о в о 
дят  только вы борочны е рубки, но это  не 
меш ает получать с 1 га  лесной площади 
древесины не меньше, чем при сплошных 
рубках.

В разделе о рубках  в горных лесах О сн о в 
ных полож ений правильно сказано, что сл е 
дует  учитывать защ итное значение горных 
лесов, в связи с чем лесохозяйственны е тр е 
бования при рубках  в них долж ны  быть 
выше, чем в равнинных лесах. О днако д а 
лее говорится , что при сплош нолесосечны х 
рубках  в горных лесах размер л есосек  и 
сроки их примыкания устанавливаю тся и с 
ходя  из рекомендаций для равнинных л е 
сов, причем ширина л есосек  не долж на пре
выш ать 500 м, а на Урале, в Восточной С и 
бири и на Дальнем В осток е  на пологих и 
покатых склонах (крутизной д о  20°) пре
дельная ширина та же, что и для равнин
ных лесов. М ногие лесозаготовители поняли 
эт о  так, что во всех горных лесах незави
си м о от экспозиции склонов и их крутизны 
м ож н о  отводить  лесосеки шириной 1 км  и 
длиной 2 км. а это  значит рубить лес це
лыми склонами от подош вы  до вершины.

С п о со б ы  рубок  в горных лесах долж ны

бы ть установлены с учетом всех указанных 
выше ф акторов, а такж е биологических о с о 
бенностей древесны х пород.

О соб ы й  п одход  долж ен бы ть  и при уста 
новлении сп особ ов  рубок  в кедровых лесах. 
П осл е  р убок  в этих лесах дол ж ны  быть с о 
хранены лесорастительные условия, необ
ходимые для возобновления кедра. Рубка 
такж е долж на предусматривать в о з м о ж 
ность комплексного прижизненного исполь
зования кедровых лесов, повышение п р о 
дуктивности и плодоношения их.

П ом и м о  правил рубок  главного пол ьзо 
вания у нас действую т правила очистки л е
сосек, пож арной  безопасности, сохранения 
подроста  и ряд других, которые изданы о т 
дельными брош ю рам и. Пользоваться этими 
отдельными руководствам и неудобно. П о 
это м у  следует издать правила одной книгой 
для каж дой  лесорастительной зоны. Она 
долж на стать настольной для каж дого  р а 
ботника лесного  хозяйства.

Составление правил —  очень больш ая и 
слож ная задача. В ее решении н еобход им о 
широкое участие работников науки и п р о 
изводства.

V̂v/\/vvv\/̂ AЛЛAЛAЛЛЛЛЛA/VWV\/V\ЛA/V\ЛAЛЛУV\ЛЛЛЛ/ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/ /̂ Л̂ЛЛЛAЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ̂ ^

Значок
«<3а сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР»
С овет М инистров Р С Ф С Р  учредил нагрудный зна

чок «За сбереж ение и приумнож ение лесных бо
гатств РС Ф С Р » .

Значком награж даю тся рабочие, руководящ ие, ин
ж енерно-технические работники и служ ащ ие лесочо- 
3flficTBeHHbix и лесозаготовительны х предприятий, 
организаций и учреж дений независимо от их ведом 
ственной принадлежности , работники научных и учеб
ных заведений и учащ иеся, члены общ ественных ор
ганизаций и другие граж дане, особо отличившиеся 
в борьбе с незаконными порубками леса и другими 
лесонаруш ениям и; в предупреж дении лесных пожа
ров и борьбе с ними; в проведении работ по лесо
восстановлению , лесоразведению , озеленению  насе
ленных пунктов, дорог, водохранилищ  и других объ
ектов; в проведении мероприятий по борьбе с вред
ными лесными насекомыми и болезнями леса, 
сохранению полезной лесной ф ауны , по рациональ
ному использованию древесины , по улучшению со- 

’ става лесов, по повышению продуктивности насаж де
ний, в деле рационализации, повышения эф ф ективно
сти и механизации лесохозяйственны х, лесовосста
новительных и других работ, направленных на сохра
нение и приумножение лесных богатств.

Н аграж дение значком «За сбереж ение и приумно
жение лесных богатств Р С Ф С Р »  производится реше-

[Зд С§ЕРЕЖЕШЕ
И Е рш т т т т  
ш т ш Богдш ш '

нием коллегии М инистерства лесного хо зяй ств а ; 
Р С Ф С Р  по представлению  начальников местных ор- 
ганов лесного хозяйства, которыми вопросы пред- ; 
ставления решаю тся совместно с областными (крае- ; 
выми) комитетами профсою за рабочих лесной, бу- ' 
мажной и деревообрабатывающ ей промышленности. I 
Ходатайства о награждении значком работников ! 
предприятий, учреждений и организаций, а такж е . 
других граж дан представляю тся руководителями : 
этих предприятий, организаций и учреждений в об- ' 
ластные, краевые и республиканские (А С С Р ) органы, ! 
ведаю щ ие лесным хозяйством .

■̂ЛЛЛЛЛЛЛ/Ŵ ЛЛЛЛЛ/WWWWVWWWWW\ЛЛ̂ ЛЛ/ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/Ŵ Л/Ŵ ЛЛ/WWWWWW«VWWWWVĴ УWЧЛЛ/VW'Л/■Л̂ /Л̂ УWWVV S
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ГЛУБЖЕ ИЗУЧАТЬ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

На страницах нашего ж урнала на протя- 
Лченин почти двух  лет ведется ди скуссия по 
вопросам  экономики, планирования и о р г а 
низации л есного  хозяйства. На обсуж ден и е  
были выдвинуты три вопроса : 1) экономи- 
ческне и организационные основы  ком пл екс
ного ведения лесного  хозяйства и л е со эк с 
плуатации, 2 ) экономические показатели 
деятельности лесных предприятий по разде 
лу лесохозяйственного  производства  в у с л о 
виях хозяйственного  расчета, 3) содерж ание 
н значение требований непреры вного поль
зования лесом и расш иренного в осп рои з
водства в лесном хозяйстве  (редакционная 
статья в Л"» 12 ж урнала за 1963 г.) .

П о к аж д ом у  из этих воп росов  выступило 
несколько авторов. В сего опубликовано 22 
статьи. О с о б о е  внимание привлекли к себе  
выступления работников  лесного  хозя й 
ства П. И. Ш лап акова  в №  4 за 1965 г. 
(статья «П рави л ьн о  понимать расширенное 
восп рои звод ство  в лесном х озя й ств е» ) ,  
И. И. Н еудачина в №  2 за 1965 г. ( « Н е 
достатки управления л есного  хозяйства  в 
многолесных р а й о н а х » ) ,  а такж е П. Ф. К о 
ролева, А. С. См ирнова  и др. Интересными 
предложениями поделились в ходе д и ск у с 
сии ученые экономисты  —  Т. С. Л обови ков , 
Е. Я. С удачков, П. В. Васильев, И. В. Тур- 
кевич, В. Л. Д ж икович, Л. А. Коробиевский 
и др.

Какие ж е  выводы м ож но сделать из р аз 
вернувшегося обсуж д ен и я ?  С ейчас уж е 
мож но сказать, что на многие из поднятых 
вопросов уже ответила сама жизнь. В ре
шениях сентябрьского Пленума Ц К  К П С С  
по вопросам усоверш енствования р у к ов од 
ства промышленностью на базе  отраслевой 
формы управления ею, улучшения планиро
вания производства и эконом и ческого  сти 
мулирования намечены пути дальнейшего

У Д К  634.0.68

подъема экономики как всей пром ы ш лен но
сти, так и ее отраслей, в том числе лесного 
хозяйства и лесной промышленности.

И. И. Неудачин в своей статье писал о 
неудовлетворительном ведении лесного х о 
зяйства леспромхозами в многолесной зоне 
и ставил вопрос об  его упорядочении. Нет 
нужды доказывать, насколько был прав 
И. И. Неудачин. Теперь создано М ин истер 
ство лесного  хозяйства Р С Ф С Р , в его веде
ние переданы леса Российской  Федерации.

И нженер лесного  хозяйства А. С. С м и р 
нов в статье «П ерестрои ть  систему преми
рования» (№  5 за 1965 г.) предлагал пре
мировать работников  л есхозов , отчисляя 
определенный процент из суммы прибылей 
л есхоза. Э то  предлож ение обосн ован о  и 
сейчас остается  только вы работать  практи
ческие формы.

П олезным было обсуж ден и е  на страницах 
ж урнала такого  центрального вопроса л е со 
хозяйственной экономики, как вопрос о п р о 
дукции этой отрасли. Эта далеко не новая 
проблема привлекла внимание наибольш е
го числа авторов. При этом выявились две 
главные точки зрения. Сотрудники 
В Н И И Л М а  М. М. Трубников и А. С. Л а з а 
рев в Л̂Ь 5 за 1964 г. выступили со статьей, 
в которой, ссы лаясь на известное п ол ож е 
ние К. М аркса  о превращении в товар д е 
ревьев, вы рубаем ы х в девственном лесу, 
утверждали, что и в наших современных л е
сах деревья такж е превращ аю тся  в готовый 
продукт лишь после того, как они ср у б л е 
ны, стрелеваны, вывезены и подготовлены 
к реализации. Из этого  делался вывод, что 
лесовы ращ ивание «есть  незавершенное п ро 
и зводство» , что экономика его мыслима 
лишь в органическом слиянии с экономикой 
л есозаготовок , что лесные таксы неправо
мерны и т. д.
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Этот взгляд встретил единодушные воз 
ражения многих л есоэкон ом истов . М. М. 
Гвоздев  и С. А. Бредихин в №  11 за 1965 г., 
вы раж ая мнение больш инства, указывали, 
что в хозяйственно вы ращ иваем ом лесу 
все создаваем ы е продукты  —  не дар  приро- 
ды, а результат затрачиваем ого  труда  ра- 
ботников л есного  хозяйства, что лесное 
хозяйство  это  сам остоятел ьн ая  отрасль  м а 
териального производства  и что лесные та к 
сы долж ны  сохраняться  в качестве цен на 
древесную  продукцию  л есного  хозяйства и 
как один из важ нейш их экономических 
рычагов, сп особ ств у ю щ и х  правильному и с
пользованию лесов. В настоящ ее время 
этот  вопрос  в общ ей  постановке такж е м о ж 
но считать разрешенным.

П о обсу ж д а в ш и м ся  в дискуссии вопросам  
расш иренного воспроизводства  в лесном 
хозяйстве  редакция считает правильными 
замечания П. И. Ш лап акова  (в №  4 за 
1964 г.) .

В ходе  дискуссии по ряду важ ных воп р о 
сов  выступили Т. С. Л об ови к ов , В. Л .Д ж и -  
кович, а такж е Е. Я. Судачков, пред л ож е
ния которы х, по мнению редакции, долж ны 
быть в дальнейшем обсуж ден ы . Р яд  пред 
ложений, например по учету продукции и 
определению объ ем а  л есохозяйственного  
п роизводства  по нормативам трудозатрат  
и нормативной стоимости , подлеж ит произ
водственной проверке в лесхозах.

Несомненно, переоценивать значение и 
результаты состоявш егося  обмена мнения
ми по затронутым вопросам  нельзя. Они д о 
вольно скромны, предложения авторов  раз
работаны  еще недостаточно и их нельзя 
реком ендовать для применения на произ
водстве. Причина этого  главным обр а зом  
в том, что в дискуссии не приняли участие 
представители экономических и прои звод 
ственных подразделений центральных о р га 
нов лесного хозяйства, практически связан
ные с его экономикой. П о поднятым вопро- 
саЪ не выступил в ж урнале ни один р а б о т 
ник бывш. Гослескомитета при Госплане 
С С С Р  и бывш. Главлесхоза  Р С Ф С Р . Р е 
дакция считает, что н еобход им о прод ол 
жить обсуж дени е  экономических вопросов , 
оставш ихся открытыми. Им надо уделить 
серьезнейшее внимание.

Как известно, новая система руководства  
будет  проводиться в жизнь в течение 1966—  
1968 гг. на основе тщательной подготовки 
практических форм и нормативов по к а ж 
дой отрасли. Л есохозяйственное п рои звод 
ство  потребует особен н о  больш ой под готов 
ки. В связи с этим редакция ж урнала счи

тает, что обсуж ден и е  д ол ж н о  быть более 
целенаправленным. Л есным экономистам  
н еобход им о о со б о е  внимание уделить в оп р о 
сам практического соверш енствования пла
нирования во всех звеньях управления л ес 
ного хозяйства с учетом ш ирокого  развития 
инициативы производственных предприя
тий. В аж но, не откладывая, помочь органам 
лесного  хозяйства вы работать  оптим альную  
систему показателей плана, глубж е изучить 
проблем ы  рентабельности хозяйства  и с в я 
занные с ней пути более ш ирокого  исполь
зования принципов и элементов хозяйствен 
ного расчета в лесхозах. Все эти вопросы  
дол ж ны  стать предметом дальнейш его ш и
рокого  обсуж дения на страницах журнала.

О со б о е  внимание надо уделить вопросу
об  образовании фондов предприятия, систе 
ме платного пользования основны м и о б о 
ротными фондами. Наконец, необходим о 
обсуди ть  те дополнения и уточнения, к ото 
рые дол ж ны  быть внесены для условий 
л есхозов  в утвержденное «П ол ож ен и е  о 
социалистическом производственном пред
приятии».

Редакция обращ ается  ко всем работн и 
кам науки и практики лесного  хозяйства и 
о собен н о  к лесным эконом и стам  с просьбой  
выступить на страницах ж урнала со  св ои 
ми соображ ениям и и предлож ениями по 
всем этим вопросам.

Н аряду  с публикацией статей по назван
ным выше вопросам  редакция намечает в
1966 г. опубликовать в ж урнале серию  лек
ций по основным проблемам экономики и 
организации лесохозяйственного  производ
ства. В лекциях имеется в виду осветить 
следую щ ие вопросы:

1) структура производства на л е сох о 
зяйственных предприятиях;

2 ) основные фонды в лесных предприя
тиях и капитальное строительство;

3) оборотны е фонды и материальное 
снабж ение;

4) кадры и производительность труда ;
5) заработная плата и материальное 

стимулирование;
6 ) цены, себестоим ость  и лесные таксы;
7) основы  хозяйственного расчета на 

лесных предприятиях;
8) прибыль и рентабельность произ

водства ;
9) фонды предприятия, образуем ы е  из 

прибылей;
1C) финансирование л есного  хозяйства 

и лесной д оход ;
11) экономика побочных пользований 

в лесном хозяйстве.
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ эк о н о м и к и  
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

У Д К  634.0.(

п р о ф . и. в. Воронин {Воронежский лесотехнический институт)

Сентябрьский Пленум Ц К  К П С С  о тм е 
тил, что ухудш ение отдельных эк он ом и че
ских показателей в работе  пром ы ш лен но
сти так же, как и отставание сельского  х о 
зяйства, объя сняется  главным обр а зом  
нарушением и игнорированием эконом и че
ских законов развития социалистического  
производства . В лесном хозяйстве  за п о 
следние годы, по данным отчетов отдельных 
предприятий и обл астны х  управлений, тем 
пы роста производительности труда  и объем  
промышленной продукции, приходящ ейся 
на каж ды й рубль основных и п рои звод ст 
венных фондов, несколько снизились (см. 
таблицу и граф и к ). С учетом требований 
объективны х экономических законов  дело 
обстои т  еще хуже.

Д о  последнего времени д а ж е  в лесах 
интенсивной зоны ведения хозяйства при 
возрастаю щ и х с каж ды м годом  затратах  на
1 га  л есного  фонда не учитывается с е б е 
стои м ость  вы ращ енного  леса, древесны е за 
пасы на корню  стоим остн ой  
оценке не п одвергаю тся  и на 
бал ан совом  учете не состоят ; 
бесплатное пользование таки
ми видами угодий, как сен о 
кошение, вы пас скота в лесу, 
приводит к истощ ительному 
использованию  земель лесного  
фонда. П родукция л есохозя й 
ственного производства  в на
роднохозяйственном  плане не 
учитывается полностью . Если 
для промыш ленных предприя
тии объем  валовой  продукции 
недостаточный показатель при 
планировании, то  в лесном х о 
зяйстве он пока не учиты вает
ся вообщ е, что затрудняет кон
троль за сохран н ость ю  и пра
вильным использованием л е с 
ных ресурсов .

В настоящей статье нам х о 
телось бы в порядке о б с у ж д е 
ния остановиться на пред 

лож ениях по конкретизации мероприятий, 
выдвинутых в решениях сентябрьского  П л е
нума Ц К  К П С С , применительно к лесному 
хозяйству. Эти предложения могут быть 
распределены на три группы: 

у л у ч ш е н и е  п л а н и р о в а н и я ,  б о 
л е е  п о л н о е  п р е т в о р е н и е  в 
ж и з н ь  т р е б о в а н и й  з а к о н а  с т о и 
м о с т и  и у л у ч ш е н и е  у п р а в л е н и я  
л е с н ы м  х о з я й с т в о м .

Д ля того, чтобы  улучшить планирование 
в лесном хозяйстве, необходимо преж де 
всего устранить диспропорцию  м еж ду ка
чественным содерж анием лесосечного ф он 
да, отведенного в соответствии с расчетной 
лесосекой, и сортиментным планом п оста в 
ки для лесозаготовительной пром ы ш ленно
сти. В о  всех отраслях  план товарной п р о 
дукции утверж д ается  с учетом качества 
сырья. В лесном ж е хозяйстве план п о
ставки сортиментов увязывается только с 
общ ей  массой лесосечного  фонда без учета

Экономические показатели производственной деятельности  
отдельных лесхозов Воронежской области за 1960— 1965 гг .

Лесхозы I960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г. 1964 г. 1965 г.

А . В ы работ ка  продукции  на одного работ ающ его. в тыс. руб.

Анненский ....................... 2 ,7 3 ,0 2 ,8 2 ,5 2 ,6 2 .6
Воронцовский ■ . . . . 3 ,8 3 ,6 1,9 2 ,5 2 ,3 2 .3
По области в целом . . 1.7 2 ,0 2 ,4 2 ,7 2 .7 2 ,7

В. В ы пуск  валовой продукции  на 
производст венного фонда

/ р у б л ь

Анненский ....................... 6— 25 10— 04 5— 64 2— 05 2— 22 _
Воронцовский .................. 3— 53 2— 77 1 - 2 5 1— 77 1— 27 —

По области в целом . . 1— 75 1— 68 1— 31 1 41 1— 33 —

С. П р и б ы л ь  на 1 р у б л ь  производст венного фонда

Анненский ....................... 2— 72 3— 04 1— 66 0— 82 0— 76 _
Воронцовский .................. 1— 66 1— 99 2— 00 2— 20 1— 46 —

По области в целом . . 0— 84 1— 13 0— 63 0— 66 0— 55 --
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Динамика выпуска валовой продукции и 
роста промышленных основных фондов по 
Воронежскому управлению лесного хозяй

ства (в %):
1 — динамика вы пуска валовой продукции;
2 — рост промыш ленны х основны х фондов

его породной структуры и сортиментного 
состава. Э то  основная причина нарушения 
расчетной лесосеки. В месте  с тем в бал ан 
сах потребления и производства  древесины 
н еобход им о учитывать всю  потребность  в 
древесине, включая потребн ость  колхозов  
и местного населения, а не только пром ы ш 
ленное потребление. Балансы дол ж ны  с о 
ставляться в районном разрезе с привлече
нием работников  л есного  хозяйства.

В планировании л есохозяйственного  п ро 
изводства значение лесоустроительны х п р о 
ектов дол ж н о  быть поднято до  значения 
технических проектов. В народ н охозяй
ственном плане надо обеспечить учет всей 
продукции л есохозяйственного  п рои звод 
ства, включая и приросты  запасов  д р евеси 
ны в незавершенном производстве. В связи 
с этим, признавая важ ную  роль в лесном 
хозяйстве  показателя реализованной п р о 
дукции, одним этим показателем ограни

читься нельзя, так как это  заставляло бы 
руководителей хозяйства увеличивать р аз 
мер р убок  за счет запасов  древесины, н е о б 
ходим ы х при нормальном хозяйстве для 
удовлетворения потребностей  в п осл ед у ю 
щие годы. П оэтом у  в лесном хозяйстве  д о л 
жен быть сохранен показатель валовой п р о 
дукции, производимой в хозяйстве, учиты
ваемой в виде прироста древесины. Э тот  
показатель является ведущим, и следует 
принимать все меры, чтобы поощ рять и 
стимулировать непрестанное его повы ш е
ние.

П о вопросу  наиболее полного претворе
ния требований закона стоимости, внедре
ния и укрепления хозрасчета  в лесном х о 
зяйстве первоочередными задачами, на 
наш взгляд, являются введение стои м остн о 
го учета древесного  запаса на корню, как 
это  предлагается многими экономистам и, а 
такж е денеж ного  учета и продукции л е сн о 
го хозяйства; экономическая оценка земель 
л есного  фонда, платное пользование л есны 
ми сенокосами, выпасами и другими вида
ми пользования л есом  (отстрел фауны в 
охотничьем хозяйстве, промышленный сбор  
орехов, грибов, лекарственных растений); 
хозрасчет  в отдельных циклах л есохозя й ст 
венного производства.

Л ес  на корню и земли л есного  фонда до  
последнего времени учитываю тся только в 
натуральных показателях. В стоимостны х 
показателях древесина на корню не учиты 
вается, поскольку многие ош ибочно счи та 
ют, что л ес— дар природы, не имеющий 
стоимости . Такой взгляд на лес остался с  
того времени, когда лесное хозяйство в ы 
ступало как отрасль добы ваю щ ей  п р ом ы ш 
ленности по использованию  девственных л е 
сов. Д о  настоящ его времени некоторые 
экономисты , догматически истолковывая 
произведения К. М аркса , п род ол ж аю т 
отож дествлять  наши современные х озя й ст 
венно восстанавливаемые леса с девствен 
ными лесами, не имеющими стоимости.

Основанием к стои м остн ом у  учету д р е в е с 
ных запасов  на корню, по нашему мнению, 
сл уж ат возрастаюидие с каждым годом з а 
траты общ ественн ого  труда на в осп рои з
водство  и выращ ивание леса. При этом  под 
стои м остью  следует понимать, как ук азы 
вает К. М аркс, не фактические затраты 
труда, когда-то произведенные на изготов
ление конкретного товара, а общ ественно 
необходим ы е затраты  на воспроизводство  
данного  товара в настоящ ее время. Э то  о б 
стоятельство  особен н о  важ но помнить л е со 
водам, ведь в лесном хозяйстве  с  его дли
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тельным сроком  производства  нельзя при
менять обычные для промыш ленности м е то 
ды определения стоимости  или с е б е ст о и м о 
сти товара. Например, в 80-летнем с о с н о 
вом насаждении искусственного п р о и сх о ж 
дения (залож енном посадкой  или п осевом ) 
нельзя себестоим ость  д р евостоя  определять 
суммированием денеж ных средств  (в р у б 
л ях),  израсходованны х в течение 80 лет, 
из-за резкого изменения значения этой  еди 
ницы измерения за эт о т  срок.

Нельзя учитывать расходы  и по количе
ству затраченного  труда  из-за слиш ком рез
кого различия в уровне производительно
сти труда  за длительный срок . Единственно 
возм ож н ы м  м етодом  определения себ естои 
мости выращ ивания древесины является м е 
тод  восстановительной себестоим ости . 
С тои м остной  учет леса на корню  и п р од ук 
ции л есного  хозяйства  в виде древесного  
прироста  долж ен  проводиться  как по учи
ты ваемой себестои м ости  выращ ивания д р е 
весины. так и в отпускных таксовы х  ценах 
на древесину.

Учет по себестоим ости  выращ ивания не
обход и м  для отраж ения издерж ек  п ред
приятий на выращ ивание леса и для оценки 
как валовой продукции лесохозяйственного  
производства , так и для выраж ения ценно
сти всего запаса древесины, находящ ейся 
на корню  в виде незаверш енного п р ои зв од 
ства, с целью лучшей его сохранности  и кон
троля за правильным его использованием. 
М етодика определения себестои м ости  в ы р а 
щивания древесины разработана  кафедрой 
экономики В орон еж ск ого  лесотехнического  
института ’ .

Эта методика позволяет сп особ ом , вполне 
доступным всяк ом у  л есхозу  и л ю бой  л е с о 
устроительной группе, определить се б естои 
мость выращ ивания древесины по каж дом у  
хозяйству, а в пределах хозяйства  —  по в о з 
растным группам. Она обеспечивает  такж е 
получение показателей себестои м ости  по 
фактической и плановой технологии произ
водства, при этом  последняя из них мож ет 
выполнять роль нормативной себестоим ости  
выращивания. Как и при оценке основных 
фондов, себестои м ость  зап асов  древесины 
на корню долж на будет  один раз в 10— 15 
лет переоцениваться по восстановительной 
себестоимости.

Себестоимость древесины на корн ю  м ож ет  
определяться только в освоенны х лесах, 
о  воспроизводстве которы х заботя тся  неза-

В о р о н и н  и. В. Организация комплексных хо
зяйств в лесах I и М групп . Гослесбумиздат, М., 
1962.

висимо от размера затрат общ ественного  
труда. В резервных лесах, в которы х нет ни 
пользования лесом , ни его воспроизводства , 
оценка древесны х запасов  по ценам с е б е 
стоимости  не правомерна.

В связи с этим и целым рядом других 
обстоятел ьств  учет древесины на корню не
о б х о д и м о  проводить не только по себестои 
мости, но и по таксовы м ценам на др еве 
сину, отп уск аем ую  с корня, которы е будут 
показы вать их товарн ую  ценность. Д ля этой 
цели надо определить качественную цифру 
(средняя таксовая  цена одн ого  обезличен
ного кубом етра ) по том у  ж е принципу, т. е. 
по хозяйствам  и возрастным группам.

С еб естои м ость  и качественная цифра м о 
гут и долж ны  определяться лесоустрой ством  
по к аж д ом у  л есхозу  и, наконец, как средн е 
взвешенные по обл асти  или по отдельном у 
эк он ом и ческом у  району.

При определении стоим остн ого  в ы р а ж е
ния прироста древесины в хозяйстве н е о б 
х оди м о учитывать не только количественное 
увеличение древесины соответствую щ его  к а 
чества, но и качественное изменение всего 
запаса насаждений. П рирост  древесины, 
распределяясь по стволам всего н а са ж д е 
ния, изменяет диаметр каж дого  дерева и 
этим придает им новое качество большей 
ценности.

Р азберем  это  на примере. На 1 га  с о с н о 
вого  насаж дения 15-летнего возраста запас 
древесины 60 м^, качественная цифра этой 
древесины 1,5 руб. Следовательно, ценность 
запаса за 10 лет в таксовы х ценах будет  
равна 90 руб. При приросте в 4 в год  з а 
пас к 25 годам  станет равным 100 м^. К а 
чественная цифра для 25-летнего н а са ж д е 
ния равна 2,0 руб. Следовательно, с то и м о ст 
ное выраж ение прироста за 10 лет будет  
определяться из такого  расчета: 40 при
роста по 2,0 руб., что составит 80 руб.; к а 
чественное изменение начального запаса 
60 по 0,5 руб. за каж ды й кубом етр, что 
составит 30 руб. О бщ ее  стоим остное вы ра 
жение прироста определится в 110 руб.

Таким образом , прирост в стоимостном  
выражении мол<но определить по формуле:

•̂ СТ. ~  ^  1 (*7ш 9п —l)l
где: Z „ .  — прирост в стои м остн ы х  показа 

телях,
Z  — прирост в натуральных показа

телях (в м^),
— качественная цифра запаса 

к кон цу учитываем ого периода, 
V „ - i  ~  запас древесины к  началу пе

риода,
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g’n_i — качественная цифра к началу 
периода.

Для разобранного  выше примера =  
=  4 0 X  2 ,0 +  60 (2 ,0 -  1,5) =  110 р уб .

В первую  очередь стоим остн ая  оценка 
лесных насаж дений со  взятием их на б а 
лансовый учет н еобход им а для лесных куль
тур или молодняков с естественным в о з о б 
новлением леса после специальных рубок  
или мер содействия естественном у в о зо б н о в 
лению. Э то  мероприятие пол ож ит конец б е з 
результатным р аботам  по воспроизводству  
леса. О н о будет  сп особ ств ов а ть  дальнейш е
му внедрению и укреплению хозрасчета  в 
лесохозяйственном  производстве.

Ч то  касается полного перехода лесного 
хозяйства на законченный подлинный хозя й 
ственный расчег, то  приходится, к с о ж а л е 
нию, признать, что к этом у  ш агу  лесное х о 
зяйство  пока не готово  ни с теоретической, 
ни с практической стороны. Длительное 
время производства , м н огообразие  и разн о
характерность  получаем ого  полезного э ф 
фекта и сл ож н ость  учета комплексной п р о 
дукции лесохозяйственного  производства  
пока не д а ю т  возм ож н ости  с успехом  ис
пользовать  хозрасчетный м етод  ведения 
производства  в лесном хозяйстве. В се  не
однократны е попытки перевода лесного  х о 
зяйства на хозрасчет  при проверке ок а зы 
вались или просты м  изменением источника 
финансирования (вм есто  го сб ю д ж е та  при
менялось использование прибылей от п р о 
мы шленного лесозаготовительного  прои з
водства )  или искажением хозрасчета (к ог 
да расходы  на лесные культуры относились 
на 1 заготовленной древесин ы ).

Развитие хозрасчета  по л есохозяйственно
му производству  возм ож но, с одной с т о р о 
ны, внедряя отдельные элементы х озрасче 
та (себестои м ости , пены, прибы ли ), с д р у 
гой ж е,—  переводя на полный законченный 
хозрасчет  отдельные производственные п р о 
цессы лесохозяйственного  производства.

Так, с полным успехом  на хозрасчет  м о ж 
но перевести: заготовку, переработку  и х р а 
нение лесных семян, выращ ивание п оса д оч 
ного материала, проведение л есозаготови 
тельных и транспортных работ  при рубках 
ухода, санитарных рубках, использование 
отходов  и т. д.

Внедрению хозрасчета  дол ж но предш ест
вовать устранение бесплатного  побочн ого  
пользования в лесу  (сенокошение, пастьба 
скота, сбор  подстилки, промышленная за го 
товка орехов, грибов  и т. д . ) .  Правильное 
пользование сенокосными плош адями и вы
пасами, охотничьими угодьями требует

определенных затрат труда и средств  на 
организацию  и проведение мероприятий по 
повы ш ению  их продуктивности. В месте  с 
тем бесплатное пользование не дает воз 
м ож ности  провести все эти работы , п осколь
ку нет источника покрытия расходов . К р о 
ме того, необоснованно велик спрос  на п о
бочное пользование, что сказы вается  отр и 
цательно на продуктивности леса.

В целях правильного использования зе 
мель лесного  фонда назрела необход и м ость  
в экономической оценке земель лесного  ф он 
да как основной части земельного кадастра. 
Экономическая оценка земли дол ж на вы ра 
ж ать  потенциальную продуктивность по к о 
личеству и качеству продукции, которую  
м ож н о  получить с единицы площади. М е то 
дика учета главной продукции л есохозя й ст 
венного производства (древеси ны ), н еобх о 
димой для оценки земли, р азработана  проф. 
П. В. Васильевым.

П редлож енны й им показатель прод уктив
ности по валовому запасу м ож ет  бы ть  с 
успехом  полож ен в основу  экономической  
оценки земель лесного фонда разных типов. 
Так, например, в пределах Ц ентрал ьно-Ч ер
ноземной области продуктивность лесных 
земель по среднему приросту вал ового  за 
паса в год колеблется в условных к у б о м е т 
рах от  6,2 д о  18,9, а в стоим остн ом  в ы р а ж е
нии в таксовы х  ценах 1966 г.—  от  4 р. 56 к. 
д о  28 р. 38 к. Располагая данными о  п р о 
дуктивности земель по валовом у запасу и 
эффективной фактической продуктивности, 
плановые органы вправе требовать  о т  р у 
ководителей лесного хозяйства доведения 
фактической продукции до  эффективной по 
вал овом у  запасу.

О д н ако  недостаток такого метода п о д х о 
да к экономической оценке земель л есного  
фонда заключается в том, что он не учиты 
вает м н огообразны х полезностей леса —  так 
называемых продуктов побочного  пол ьзо
вания (терпентин, осмол , лекарственное 
сырье, пушнина, дичь, грибы, ягоды и т. д . ) ,  
которые значительно дополняю т размер 
продукции, получаемой в виде древесины. 
Если строго  подходить к вопросу , эк он ом и 
ческая оценка земель долж на включать 
данные не только по древесине, но и ком п 
лексной продуктивности леса. Н о  это  уж е 
дело будущ его, так как в данный момент 
мы не имеем еще д остаточн о  исчерпы ваю 
щих материалов.

При разработке  вопроса  о б  оплате труда 
н еобход им о предусмотреть, чтобы  работн и 
ков л есхозов  и л еспром хозов  поощряли, во- 
первых, за наибольший выпуск реализован
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ной и валовой продукции на 1 га  лесного 
фонда (с учетом кадастровой  оценки зе 
м ел ь);  во-вторы х, за лучшее использование 
л есосечного  фонда и высококачественное 
выполнение в срок  л есовосстан овительны х 
работ, в-третьих, за ликвидацию  потерь 
(или их значительное снижение) от п о ж а 
ров, вредителей леса, лесонаруш ений. В до^ 
стижении этих показателей долж ен  бы ть за 
интересован весь коллектив. Следует  у к а 
зать ещ е и на то, что для улучшения дела 
учета н еобход и м о  ввести в ш таты  л есхозов  
ин ж ен еров-экон ом истов .

Д л я  повышения интенсивности ведения 
л есного  хозяйства  и осущ ествления таких 
сл ож н ы х операций, как д о б р о в о л ь н о -в ы б о 
рочные рубки, в центральных районах по 
прим еру Л и товск ой  С С Р  необход и м о  со к р а 
тить площ адь лесничеств д о  2— 3 тыс. га, 
во главе которы х  дол ж ны  стоять  специали
сты обязател ьно  с высшим образованием . 
Д ля них нуж но создать  соответствую щ и е  
бы товы е  условия. Лесничий долж ен быть 
полноправным хозяином в зоне своего  л е с 
ничества. Он долж ен  нести персональную  
ответственность  за полное и рациональное 
использование всех средств  производства  и 
в первую  очередь земель л есного  фонда.

О соб а я  роль в правильной системе о р га 
нов управления лесным хозяйством  принад
леж ит контролю . Лесны е контролеры (ин
спектора) дол ж н ы  быть независимы от  
предприятий и обл астны х  управлений, р а 
б оту  которы х они проверяю т. За каж ды м из 
них д ол ж н о  быть закреплено по 8— 10 л ес 
хозов , в которы х они обязан ы  еж егодн о  в 
натуре проверять выполнение л есов осста н о 
вительных работ . Такой контроль м ож ет 
быть совмещ ен с  контролем со  стороны 
лесоустроительны х предприятий, как это  
делается  в Ч ехословакии.

Технический прогресс  в лесном хозяйстве 
проходит не только по линии механизации 
производственных процессов , но главным 
обр а зом  по линии правильного и сп ол ьзова 
ния биологических законов  в лесоводстве . 
Бывший И нститут леса Академии Н аук 
С С С Р , руководимый акад. В. Н. Сукачевым, 
успеш но справлялся с задачами, стоявш ими 
в этой  области , и бы стр о  занял ведущ ее 
положение. Нельзя не отметить, что с пере
ездом Института леса  в К расноярск  веду 
щ ая роль его сильно ослабла. В осстан овл е 
ние института леса в центре страны, р а сп о 
лагаю щ ей наибольшими лесными р есур са 
ми, являлось бы вполне закономерным.

ПЕРЕСМОТРЕТЬ ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛЕСОВ

т. с. Лобовиков (Ленинградская лесотехническая академия 
имени С . М . Кирова)

В Советском  С о ю зе  провод ятся  больш ие 
работы по восстановл ению  и создани ю  л е
сов с еж егодными затратам и в сум м е более 
250 млн. руб. П олож ительное значение этих 
работ  несомненно, но эф ф ект затрат  н ед о
статочен. Значительная часть еж егодн о  з а 
кладываемых культур гибнет. Не меньшая 
их часть хотя п выживает, но оказы вается  
в состоянии худшем, чем бы л о бы в о з м о ж 
но. П оэтом у  еж егодно затрачиваю тся  круп
ные суммы на дополнение культур подсевом  
или подсадкой новых саж енцев взамен п о 
гибших. Эффект этих дополнительных з а 

трат такж е ниже возм ож ного . Б ор ьба  за 
снижение издерж ек производства ведется 
недостаточно и неэффективно.

О дной из наиболее сущ ественных причин 
э тог о  является отсутствие экономического  
контроля эффективности восстановительных 
р абот  и эконом и ческого  их стимулирования 
вследствие неправильной системы финанси
рования и учета результатов производства.

Очевидным вещественным результатом 
р абот  по выращ иванию  леса являются вновь 
создаваем ы е материальные блага (м олодой  
л ес ) .  Производительный характер этих р а 
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бот  бесспорен . О днако  затраты иа них не
основательно рассм атри ваю тся  как б е зв о з 
вратные бю дж етн ы е  операционны е расходы , 
которы м  не противостоят  в народ н охозяй ст 
венном учете вновь создаваем ы е ценности. 
Т акое  полож ение устраняет возм ож н ость  
соизмерения затрат  с  их результатом , а сл е 
довательно, и в озм ож н ость  эк оном ического  
контроля и стимулирования.

И менно п оэтом у  л есохозяйственное произ
водство  в его крупнейшей и наиболее в а ж 
ной отрасли  —  выращивании л есов  —  о к а зы 
вается едва ли не единственной отраслью  
материального  производства , где нет х о з 
расчета и где экономические рычаги по с у 
щ еству  не использую тся . Н етерпим ость  т а 
кого порядка очевидна.

Предприятие лесного  хозяйства  расходует  
бю д ж етн ы е  средства  на исполнение тех или 
иных р а бот  по возобновл ению  леса, но э к о 
номически не п оощ ряется  за лучшее исполь
зование этих средств  и расширение произ
водства  и не наказы вается экономически за 
неудовлетворительные результаты. Как бы 
оно  ни р аботал о  в главной обл асти  своей 
деятельности, как бы ни выполняло св ою  
главную  функцию —  оно не получает в р е 
зультате этого  средств  для своего  развития, 
для улучшения условий труда  и быта р а 
ботников, для их дополнительного возна
граждения.

Л есхозы  получаю т некоторое  эк он ом и че
ское  поощ рение за счет производства п ред
метов ш ирпотреба . Э то  сам о  по себе  не 
плохо; но, если выращивание л есов  не 
поощ ряется , получается, что относительно 
преуспевает не тот лесхоз, который хор ош о  
выращ ивает лес, а тот, который ш ироко 
развил производство  ш ирпотреба , хотя бы 
д а ж е  в ущ ерб  основной работе.

Д ей ствую щ ая  система финансирования 
нарушает ком плексность р а бот  по вы ращ и
ванию лесов. Ч тобы  вырастить молодой  лес, 
необходим о осущ ествить  в течение несколь
ких лет единый и целостный производствен 
ный процесс, состоящ и й из п осл едовател ь
ного ряда операций, согласованны х в о б ъ е 
ме, сроках, сп особ е  и качестве исполнения. 
Выполнение таких операций порознь, вне 
единого производственного  процесса б е с 
плодно и влечет лишь растрату  средств. Н о  
в настоящее время отдельные работы  в п р о 
цессе выращивания леса (п одготовка  почвы, 
посев, посадка, уходы  и т. п.) планируются 
и финансируются раздельно, независимо 
друг  от друга, не привязываясь к опред е
ленным объектам . П ообъек тн ое  проектиро
вание комплекса работ  по возобновлению

леса на определенных пл ощ адях почти 
нигде практически не осущ ествляется .

В заи м освязь  и цел есообразность , с о гл а со 
ванность объем а  и сроков  выполнения ра
бот, их качество не контролирую тся  конеч
ным результатом комплекса работ, с о з д а 
нием законченного объекта. Предприятие 
м ож ет  в этом  году, например, подготовить 
почву под посадки текущ его года, исполь
зовав  для этого  бю дж етн ы е  ассигнования, 
но не запланировать и не осущ ествить  в б у 
дущ ем  год у  никаких посадок на п од готов 
ленных площадях. При этом  оно не понесет 
никакой материальной ответственности и 
самы й факт этот  вполне м ож ет  остаться  не
замеченным даж е  самим предприятием, п о 
скольку работы  планируются и учиты ваю т
ся только объемно, но не пообъектно. М о ж 
но залож ить культуры, но не провести в 
нуж ное время ухода за ними и опять-таки 
не понести никакой материальной о тветст 
венности.

П ол ож ение усугубляется тем, что испол
ненные работы  принимаются самими испол
нителями. В малолесных районах лесхоз 
(или лесхоззаг )  сам планирует работы, сам 
исполняет их и сам ж е фиксирует их вы 
полнение. Л есп ром хозы  в многолесных 
районах до  последнего времени действовали 
так же, а малочисленные инспектора могли 
контролировать работы  лишь вы борочно. 
Следует  подчеркнуть, что дей ствую щ ая 
практика не предусматривает какого-бы  то 
ни бы ло акта реализации продукции вы ра
щивания леса.

Ч то  получилось бы, например, если го су 
дар ство  отпускало совхозу  средства на 
исполнение отдельно планируемых пахоты, 
сева, прополки и т. п., передоверив приемку 
и оценку этих работ  сам ом у совхозу , не 
контролируя урож ая и даж е не принимая 
от совхоза  выращ енного зерна? П р ед п ол о 
жение в наши дни странное, но именно т а 
кой порядок  узаконен в лесном хозяйстве.

О тн ю дь не пороча огромный коллектив 
советских лесоводов, сам оотверж енно р а б о 
таю щ их на своем нелегком и бл агородном  
поприще, м ож но утверждать, что д ей ств у ю 
щая ныне экономическая организация л е со 
хозяйственного производства допускает  воз 
м ож н ость  невольных просчетов, п орож дает  
и укрепляет безответственность и открывает 
п ростор  для прямых злоупотреблений.

В поисках лучшей системы экономической 
организации выращивания лесов  в некото
рых случаях (например, в Л атвии) приня
то затраты на выращивание леса спи сы 
вать на себестои м ость  заготовляемы х л е со 
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материалов и возм ещ ать  из выручки от их 
реализации. Эта практика безосновательно 
называется хозрасчетной. Н а деле здесь 
есть только замена бю д ж етн ого  ф инансиро
вания финансированием из обор отн ы х  
средств лесоэксплуатации, что неп равом ер
но ни с теоретико-экономической , ни с п ра 
вовой точек зрения, так как означает ф и
нансирование долговрем енны х вложений (во  
вновь создаваем ы е леса ) за счет себестои 
мости продукции другого  вида и назначения 
(л есом атериал ы ). Э то  совсем  не хозр асч ет 
ная организация выращ ивания леса, п о 
скольку нет стоим остн ой  оценки продукции 
(залож енны е леса ) и соизмерения затрат  с 
результатами производства .

Больш е того, такая практика искаж ает 
хозрасчет  в л есозаготовительном  п р ои звод 
стве, так как неправильно включает в с е б е 
стои м ость  лесом атериалов  затраты  на иной 
вид продукции (вы ращ иваем ы й л е с ) ;  и ск а 
жения себестоим ости  особен н о  существенны 
потом у, что объ ем  и стои м ость  л е со в о сста 
новительных работ  не находятся в проп ор 
циональной связи с объем ам и л е со за г о т о 
вок. Такая система становится  чрезвычайно 
опасной  для дела возобновления л есов  в но
вых условиях, когда прибыль предприятий 
будет  сильнейшим экономическим рычагом, 
а для увеличения ее самый легкий путь —  
снизить себестои м ость  лесопродукции за 
счет сокращ ения р а б о т  по выращ иванию  л е
са или ухудшения их качества.

П редставляется  соверш енно необходимы м 
и весьма полезным изменить порядок ф и
нансирования производственны х процессов  
в лесном хозяйстве.

Р а боты  по вы ращ иванию  леса являю тся 
по своем у  сод ер ж а н и ю  работой  по создани ю  
долговрем енно действуюихего объекта  (л е 
са ) ,  и затраты на них есть долговременные 
вложения. Они не м огут  возм ещ аться  из вы 
ручки от реализации какой-либо другой п ро 
дукции и являются особой  ф ормой произ
водительного накопления нашего общ ества , 
государства. И сходн ы м  источником финан
сирования таких затрат (как и всякой д р у 
гой формы накопления) м ож ет  бы ть  только 
прибавочный продукт, обы чн о  аккумулируе
мый сначала в прибылях предприятий, 
а затем (в своей главной ч а с т и ) — в го су 
дарственном бю дж ете .  П оэтом у  вполне н ор 
мально то, что финансирование вы ращ и ва 
ния леса производится  из государствен ного  
бюджета, хотя  вполне возм ож н о  и финан
сирование из прибылей комплексных лесных 
предприятий, как это  принято, например, 
в Чехословакии (подчеркиваем —  из п ри бы 

лей предприятий, но не за счет себестои м о
сти л есом атер и ал ов ) .

О днако  финансирование выращивания ле
са из государствен ного  бю д ж ета  вовсе не 
исключает хозяйственного  расчета. Это  д о 
казывает вся практика нашего капитального 
строительства. В лесном хозяйстве надо 
применить формы, подобны е ф инансирова
нию капитального строительства, и х о зр а с 
четную организацию  исполнения работ.

Г осуд арство  д ол ж н о  оплачивать из б ю д 
ж ета  не отдельные работы, а выращенные 
предприятиями м ол оды е леса (сом кнувш ие
ся культуры в возрасте  5— 7— 10 лет) по 
твердо установленным для этой цели ди ф 
ференцированным нормативным оценкам 
(ценам) за единицу площ ади леса, удовл е
творяю щ его  твердо установленным качест
венным характеристикам (по составу , пол
ноте, ж изнестойкости и т. п .) .  Теоретическая 
и практическая возм ож н ость  разработки та 
ких оценок (цен) и качественных характе
ристик (технических условий) не вызывает 
сомнений. Н ормативны е оценки (цены) за 
выращенный лес долж ны, очевидно, обесп е 
чить полное возмещение предприятию его 
затрат  (при правильной организации п р о 
изводства ) и получение нормального п ро 
цента прибыли.

Ф орм ой реализации продукции выращ и
вания леса следует установить го су д а р ст 
венную приемку сомкнувш ихся культур и 
передачу их с баланса предприятий (как 
готовой  продукции) в кадастр л есоп ок р ы 
тых площадей, с оплатой по указанным 
выше нормативным оценкам (ц ен ам ). Н еп о 
средственное исполнение предприятием р а 
бот  по вы ращ иванию  леса д о  сдачи и опл а
ты выращ енного  леса долж но, по нашему 
мнению, финансироваться за счет специаль
но кредитуемых оборотн ы х средств  пред
приятий с последую щ им их восстановлением 
из поступлений за выращенные и сданные 
в кадастр леса (п одобн о  тому, как это 
делается  теперь в капитальном стр ои 
тельстве).

Р а боты  по выращиванию леса во всех 
случаях, когда это  возм ож но, следует о р га 
низовать на подрядных началах, с о б я з а 
тельной приемкой и оценкой выращ енного 
леса не зависимым от  предприятий (и спол 
нителей) органом , осущ ествля ю щ им  функ
ции заказчика. Там, где возобновлять  лес 
на вы рубках  будут  л еспром хозы , заказчи
ком и приемщ иком м ож ет  быть лесхоз, дей 
ствую щ ий по доверенности высш его органа 
(например, обл астн ого  управления лесного 
х озя й ства ) .  Там, где выращиванием леса

17
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



будут  заниматься лесхозы , заказчиком и 
прием щ иком дол ж ны  быть, на наш взгляд, 
обл астн ы е  управления л есного  хозяйства. 
В об ои х  случаях отношения м еж д у  з а к а з 
чиком и исполнителем (подрядчиком ) сл е 
дует  оф орм л ять  хозяйственными д о г о в о 
рами.

В ыращ енные, принятые и оплаченные го 
судар ством  м ол оды е леса, о б л а д а ю щ и е  фик
сированной стои м остью , дол ж ны  перед а
ваться на ответственное хранение и с о д е р 
жание тем лесным предприятиям, которые 
являю тся в данное время л есоф он д од ерж а - 
телями.

При предлагаемой системе экономической  
организации р а бот  по вы ращ иванию  леса 
предприятия (исполнители) станут о тветст 
венными за с в о ю  деятельность, они будут  
материально заинтересованы  рациональной  
эффективно выполнить весь комплекс работ, 
вырастить ж изнестойкие и д обр ок а ч ествен 
ные леса. При хорош ей  работе  они п р и об 

ретут прочную  эконом и ческую  базу  для с в о 
его развития и улучшения условий труда 
работников.

Р еком ен дуем ая  система организации ра 
бот  по вы ращ иванию  леса не нова. П о д о б 
ный порядок  давно установлен при с о з д а 
нии лесных защитных полос на транспорте, 
при выращивании многолетних насаждений 
в сельском  хозяйстве  (сады, виноградники).

С ходны м о бр а зом  могут быть орган и зо 
ваны и все работы  по реконструкции лесов. 
О д н ако  известная специфичность этих р а бот  
п отребует  несколько иной их организации, 
на которой следует остановиться о т 
дельно.

Наш и предлож ения не затрагиваю т си ст е 
мы финансирования непроизводственных 
функций лесного  хозяйства (охрана и за щ и 
та леса, учет лесного  фонда и д р .) ,  в о т н о 
шении которы х финансирование из б ю д ж е т 
ных операционных расходов  оправдано т е о 
ретически и практически.

.л у ^ Л Л Л Л А Л Л А Л Л Л Л Л Л  ̂ Л Л A Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л /V Л Л Л /^ A Л A Л Л Л Л Л Л /V Л A Л A Л > ^

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Рабочие, инж енеры, техники лесной , целлю лозно-бум аж ной, лесохимической, 

гидролизной, деревообрабаты ваю щ ей, мебельной, фанерной промыш ленности, лес
ного и охотничьего хозяйства!

П реподаватели и студенты  лесотехнических вузов и техникум ов!
Работники научно-исследовательских, проектных институтов, конструкторских 

бю ро, научно-технических общ еств!
Учителя и учащ иеся начальных и средних ш кол, пионервожатые, работники 

библиотек, клубов, домов культуры , многочисленные др узья  природы!

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»,
стрем ясь подготовить и издать нужные Вам книги по актуальны м вопросам лесной, 
целлю лозно-бум аж ной, лесохим ической, гидролизной, деревообрабаты ваю щ ей, м е
бельной, фанерной промыш ленности , лесном у хозяйству, охоте и живой природе, 
просит Вас ответить на следую щ ие вопросы ;

1. Какие книги или брош ю ры по тематике наш его издательства Вы реком енду
ете издать и переиздать в ближ айш ее время и на будущ ее? (Если переиздать, то 
укаж ите название книги, год издания, фам илию  автора).

2. Сообщ ите отзыв о прочитанных Вами книгах, выпущенных нашим издательст
вом за последнее врем я.

3. Сообщ ите свои замечания и предлож ения по оформ лению  прочитанных Ва
ми книг.

4. С ообщ ите свои пожелания по улучш ению  торговли книгами нашего изда
тельства.

ОТВЕТЫ НА ЭТИ ВОПРОСЫ НАПРАВЛЯЙТЕ ПО А Д РЕС У: Москва, центр, ул. Ки
рова, дом 40 а, издательство «Лесная промышленность».
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^ ^ e c o S e d e n u e  и  л е с о в о д с т в о

ПУТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

У Д К  634.0(470.62)

В. Скрипко, начальник Краснодарского  управления лесного хозяйства и охра
ны леса, К. Калуцкий, кандидат сельскохозяйственны х наук

В общ ен а р од н ом  деле создания матери
ально-технической базы  ком м унизм а перед 
л есоводам и  нашей страны стоят  важ ны е и 
ответственные задачи по дальнейш ем у р аз 
витию л есн ого  хозяйства , по сохранению , 
ум н ож ен и ю  и рациональному исп ол ьзова 
нию лесных богатств , по повы ш ению  п ро 
дуктивности наших лесов , для чего у  нас 
созд а ю тся  все  бол ее  благоприятны е у сл о 
вия.

О  темпах развития л есного  хозяйства  в 
ряд е  районов Р оссийск ой  Ф едерации за п о 
следние годы м ож н о  судить по К р а сн од а р 
скому управлению  л есн ого  хозяйства  и о х 
раны леса М ин лесхоза  Р С Ф С Р . Так, объем  
лесокультурных р а б о т  в крае в 1960 г. с о 
ставил 4800 га, а в 1964 г. —  ок ол о  8000 га  
при почти оди наковы х  плош адях вы рубок. 
Уход за лесными культурами охватил в 
1960 г. 48400 га  (из них механизированным 
способом всего  2400 га ) ,  а в 1964 год у  —  
84 700 га  (из них механизмами —  уж е 
21000 га ) .  Р а боты  по подготовке почвы в 
1960 г. проведены на площ ади 4700 га. а в
1964 г.—  8900 га. О бъем  р у б о к  ухода  у в е 
личился за это  время бол ее  чем в 1,6 раза, 
а механизация этих  р а б о т  —  в 4 раза. 
Улучшился и породный соста в  лесны х куль
тур; в 1960 г. культуры бука  и ор ех оп л од 
ных занимали лишь несколько десятков  гек
таров, а в 1964 г. бы л о  п осаж ен о  у ж е  о к о 
ло 1300 га  бука и более 1800 га  ор ех оп л од 
ных.

Вместе с тем в лесном хозяйстве  К р а сн о 
дарского края далеко не пол ностью  ис

пользую тся  резервы и возм ож ности . Л есных 
площ адей в крае имеется 2094 тыс. га, из 
них покрыты лесом  1848 тыс. га  с общ им  
запасом  древесины 360 млн. м^. Из всех 
лесны х площ адей на госл есф онд  управле
ния приходится 1451 тыс. га, в том  числе 
покрытых л есом  1324 тыс. га.

Р аспредел яю тся  леса  по территории края 
очень неравномерно. Северные и северо -за 
падные районы безлесны, там имеются лишь 
полезащ итные лесные полосы  и как лесные 
ф орпосты  —  искусственно созданны е м а с 
сивы Ч ел басского ,  Н овоп ок р овск ого  и Крас- 
н ол есского  лесничеств. В центральной части 
края располож ены  довол ьно  больш ие м а с 
сивы пойменных и предгорных лесов, а гор 
ная часть почти сплош ь покрыта лесами.

В лесах  края накоплены крупные кон
центрированные запасы спелой и перестой
ной древесины, исчисляемой по гослесф он- 
д у  управления в 152,9 млн. —  окол о  60%' 
о б щ его  запаса. Средний общ ий прирост на
1 га  покрытой лесом  площади 2,3 м^, что 
ничтож но мало для нашего края, где про
и зрастаю т дуб, бук, пихта и другие ценные 
породы. О соб ен н о  неблагополучно с исполь
зованием спелой и перестойной древесины 
в лесах Ч ер н ом ор ск ого  побереж ья, где ее 
накопилось свы ш е 42 млн. м^.

Д ля интенсификации лесного  хозяйства 
края н еобход и м о  провести больш ие обл еси 
тельные и реконструктивные работы , по
скольку  в госл есф онде  имеется более 11 
тыс. га  малоценных молодняков, около 
20  тыс. га  непригодных для сельского  х о 
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зяйства земель и бол ее  5 тыс. га  горн ом е
л иоративного  фонда. П о э т о м у  дальнейшее 
развитие и повышение интенсификации л ес 
ного хозяйства  края д ол ж н ы  идти по сл е 
д ую щ и м  основны м направлениям:

внедрение и соверш енствовани е  в ы б о р о ч 
ной ф орм ы  хозяйства  при р убк а х  главного 
пользования для улучш ения возрастной  
структуры  горны х лесов;

реконструкция малоценных пойменных 
древостоев  с  введением в их соста в  б ы с т р о 
растущ их и хозяйственно ценных пород ;

улучшение породного  состава  при в о сст а 
новлении леса на вы рубках  и рекон струк 
ции малоценных м олодняков ;

облесение горном ели орати вн ого  фонда и 
непригодных для сел ьского  хозяйства  зе 
мель;

увеличение объ ем ов  и продуктивности ру 
б ок  ухода.

Х арактерной  о собен н ость ю  буковы х  и 
пихтовых л есов  К р а сн од а рск ого  края явля
ется участие в их составе  деревьев разных 
разм еров  и возрастов . У сл овно  принято п од 
разделять деревья в этих  д р евостоя х  на 
три поколения; первое —  старш е 221 года и 
ди ам етром  более 52 см, в т о р о е — 141 —  
220 лет и ди ам етром  24— 52 см., третье —  до  
140 лет и ди ам етром  до  24 см.. Участие по 
запасу  деревьев первого поколения в б у к о 
во -пихтовы х л есах  колеблется  от  50 до  
7 0 % , второго  — от  25 д о  5 0 % , третьего —  
от  5 д о  25, а по числу стволов  первое п ок о 
ление занимает 5— 2 0 % , второе  —  25— 40%  
и третье —  40— 5 5 % .

«П рави л а  р убок  главного пользования в 
горных л есах  С еверн ого  К авказа»  преду
см атри ваю т  в буковы х  и пихтовых д р е в о 
стоях  вы борочн ы е и постепенные рубки 
различной интенсивности (м акси м ум  до 
35%  за п а са ) .  При первом приеме постепен
ной рубки вы рубается  больш ая часть д ер е 
вьев первого (старш его )  поколения и часть 
в тор ого  поколения, а значительная часть 
первого  поколения и больш ая часть в т о р о 
го и все третье (са м ое  м ол одое )  поколение 
остается  на корню, прод ол ж ая  расти.

П олнота  древостоя , о ста ю щ егося  после 
первого приема рубки, определяет условия 
освещ енности  для естественного в о з о б н о в 
ления и предел ее снижения рекомендуется 
«П р а ви л а м и »  не ниже 0,6— 0,5. О днако  
практика показала, что оптимальные у с л о 
вия освещ енности  созд а ю тся  при полноте 
0,4— 0,5. Х орош и е результаты в лесах  р аз 
ных типов дали опытные рубки с выборкой 
при первом приеме постепенной рубки о с 
новной части ствол ов  первого поколения,

что составляет  д о  15% по числу стволов  
(д о  5 0%  за п а са ) ,  а такж е вы борка всего 
первого поколения и части стволов второго  
поколения —  20— 25%  по числу стволов д р е 
востоя  (до  60%  запаса) при выборочной 
рубке повышенной интенсивности в лесах 
свеж их типов.

Сущ ественный недостаток  «П равил  рубок  
главного пользования в горных лесах  С е 
верного К авказа»  —  отсутствие реком ен да 
ций в зависимости от  типов леса, их л е с о 
восстановительной способности  и состояния 
древостоя . П оэтом у  при определении п р о 
цента выборки запаса нужно р у к о в о д ст в о 
ваться конкретными данными о состоянии 
д р евостоя  и участии первого поколения в 
запасе, типами леса и наличием подроста  
главных пород. П роведение постепенных и 
вы борочн ы х рубок  повышенной интенсивно
сти позволит значительно уменьшить пере- 
стойность  и повысить продуктивность б у к о 
вых и пихтовых лесов  от  26 до  3 0 % , т. е. 
средний прирост увеличится в пихтовых н а 
саж дени ях с 2,3 м^ д о  5 в буковы х  — с
2,8 м^ д о  4 м^.

П ойменны е леса края занимают площ адь 
бол ее  50 тыс. га  и представлены в о с н о в 
ном малоценными ветлянниками и п ор осл е 
выми дубнякам и IV — V  бонитетов. Л е с о 
растительные ж е условия этой зоны п озв о 
л яю т выращ ивать высокобонитетны е н а са ж 
дения тополя и акации белой. Отдельные 
насаж дения тополя в А рм авирском  л есхозе  
н белоакациевые насаждения в пойменной 
части К расногвардейского  лесхоза в 20— 25 
лет им ею т запасы д о  300 м^ на 1 га.

Управление совм естно с С ев ер о -К а в к а з 
ской Л О С  проводит работы  по со р то и сп ы 
танию  тополей и под бору  наиболее в ы с о к о 
продуктивных видов для различных у с л о 
вий пойменной зоны. П о предварительным 
данным, лучшим ростом  отличаются в в о 
сточной части зоны румынский и канадский 
тополи, а в центральной части гибридные, 
канадский и черный.

Больш ие работы  намечены на бл иж айш ие 
годы  по реконструкции пойменных лесов  
Кропоткинского , К расногвардейского , Б е л о 
реченского, К расн од арск ого  и К р ы м ск ого  
л есхозов , где будут  созданы культуры из 
бы строрастущ и х  видов тополей и акации 
белой. П л ощ адь их к 1970 г. составит св ы 
ше 10 тыс. га. В местах, где не будет  поби 
ваться  зам орозкам и  орех  грецкий, намече
но залож ить его плантации с размещением 
посадочных мест 8 X 8 ж с уплотнителем 
фундуком через 4 л  в ряду и м еж ду ряд а
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ми. Создание таких плантаций позволит 
уже на 6— 8 -й год собирать  урож ай  орехов.

Естественное возобновление вы рубаем ы х 
лесосек в основн ом  проходит успеш но за 
счет главных материнских пород. О днако  в 
ряде случаев оно бы вает  порослевы м  не
скольких генераций или м ал оп рои зводи 
тельными породами, что не отвечает  нашим 
требованиям. П оэ том у  на 1965— 1980 гг. л е 
совосстановительны е мероприятия планиру
ются в среднем еж егодн о  по 15,1 тыс. га, в 
том числе лесные культуры —  9 тыс. га, с о 
действие естественном у возобновл ению  —
5,5 тыс. га, реконструкция м олодняков  —  
0,6 тыс. га.

Д ля бол ее  правильного под бора  пород 
при создании лесных культур управлением 
совм естн о  с составителями генеральной с х е 
мы проведена больш ая работа  по л е со р а с 
тительному районированию  края. Выделены 
основны е л есорастительны е зоны (р а й он ы );  
степная, пойменная, дубравная  сухая, д у б 
равная влажная, буково-пихтовая , черно
м орская  сухая  и черном орская влажная. 
Д ля к аж дого  из районов реком ендованы  на
иболее перспективные технологические с х е 
мы создания лесны х культур и ассортимент 
б ы стр ор а стущ и х  и хозяйственно ценных п о
род.

В степной и пойменной зонах реком ен ду
ю тся : акация белая, тополи, орехи, д у б
Гартвиса и д у б  красный.

В дубравн ой  зоне основная порода  —  дуб , 
а спутники его на почвах высшей п рои зво
дительности —  орех  грецкий, орех черный, 
груша, каштан съедобны й и др. На низко- 
бонитетных бедных почвах главным о б р а 
зом ю ж н ы х склонов  ( IV — V  бонитеты) 
долж на вводиться сосна, которая образует  
с дубом  двухъярусны е н а са ж д е1шя более 
высокой производительности.

В буково -п и хтовой  зоне созд а ю тся  куль
туры бука, а такж е серьезного  внимания 
заслуж ивает введение в культуры черешни 
лесной, которая в этих условиях  отличает
ся быстрым ростом  и прям оствольностью . 
Спутниками бука могут бы ть  хвойные 
(пихта, с о сн а ) ,  каштан съедобный, груша.

Зона Ч ер н ом ор ск ого  п обереж ья —  эт о  з о 
на горной мелиорации, л есоп ар к ового  х о 
зяйства, орехоплодны х и экзотов . Здесь 
должны раз.мещаться плантации ореха  
грецкого, лавра бл агородного , пробк ового  
дуба.

В Сочинском, А длерском  и Л азаревском  
лесхозах в лесных культурах и в зоне пар 
кового хозяйства в широких м асш табах  
вводятся экзоты —  дубы  иволистный и крас

ный, платан, тюльпанное дерево, а м б р о 
вое дерево, гинкго, псевдотсуга, метасек
войя, кедры алтайский и гималайский, ки
парис болотный, кипарис Л авсона, м агно
лии, инжир и другие. В пойменных и плав
невых местах побереж ья выращ иваю тся 
кипарис болотный и бамбук .

На предстоящ ие годы по управлению на
мечается доби ться  такого  соотнош ения л ес
ных культур основны х л есообр а зую щ и х  
пород; д у б  —  3 0 % , орехоплодны е (орех 
грецкий, каштан с ъ е д о б н ы й )— 3 0 % , с о с 
н а —  15% , б у к — 10%,  тополь, акация бе 
л а я — 10%,  груш а —  5 % .

Намеченные мероприятия позволят п о
высить продуктивность лесных площадей 
гослесф онда более чем на 3 0 % .

Как мы указывали, в настоящ ее время в 
крае имеется окол о  5 тыс. га горном ели о
ративного фонда и окол о  20 тыс. га  земель, 
непригодных для сельского  хозяйства. Ге 
неральной схемой развития лесного  хозяй 
ства К расн од арск ого  края предусм атрива
ется облесение этих земель.

Горномелиоративный фонд располож ен 
по М а р к х отск ом у  хребту  на ю ж ны х безл ес 
ных склонах  с мелкими кам енисто-щ ебени
стыми почвами. Попытки их облесения до 
сих пор были неудачны. П риж иваем ость  
посаж енных площ адками культур не пре
вышала 20— 2 5 % , а росли они очень плохо 
из-за недостатка влаги и вредного дей ст 
вия иорд-остов .

С 1960— 1961 гг. Н овороссийский и Ге- 
ленджикский лесхозы  отказались от  такого 
сп особ а  облесения склонов М аркхотского  
хребта и совм естно  с Сочинской Н И Л О С  
р азработали технологию  создания лесных 
культур по предварительно нарезанным 
террасам , создав  для этого  комплекс м е
ханизмов. При помощи террасера Т-4 на 
базе  тракторов  С-80 и Т-100 поперек ск л о 
на по горизонтали нарезаются террасы, к о 
торы е в зависимости от почвенного п ок р о 
ва засаж и ваю тся  древесными породами 
или оставляю тся  на одии-два года для о б 
разования почвы. Основными породами для 
насаждений на склонах были взяты сосна 
о бы к и ов е1П1ая для нижнего пояса террас 
и сосна  крымская для верхнего, из кустар 
ников наиболее выносливым оказалась 
скумпия. В настоящ ее время в нижнем по
ясе террас начинают вводить ор ехоп л од 
ные и плодовы е деревья, а такж е ягодные 
кустарники.

За минувшее пятилетие в лесах К расн о 
да р ск ого  края объем  работ  по уходу  за 
молодняками вы рос в 1,7 раза, однако этим
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видом уход а  охвачены еще не все лесные 
площади. Р убки  ухода  за л есом  им ею т у 
нас свои особен н ости  и в первую  очередь 
в зависим ости  от  структуры  насаж дений и 
биологических  свойств  древесны х пород.

О сновная задача р убок  ухода  в наших 
усл ови ях  —  ф орм ировани е ценных молод- 
няков из малоценных поросл евы х н а са ж 
дений с семенным са м осевом  дуба , а т а к 
ж е улучш ение структуры  и повышение п ро 
изводительности разновозрастны х  буковы х 
и пихтовы х насаж дений. На сплош ных вы 
рубках  в первые 8 — 10 лет семенной дуб 
отстает  в росте  от всех других пород п оро 
сл евого  происхож дения, сильно угнетается 
пми и при отсутствии ухода гибнет. Без 
осветлений вы ращ ивать  семенной д уб  на 
сплош ны х вы рубках  практически н ев озм ож 
но. Р убки  ухода  в д у б р а в а х  —  в см еш ан 
ных и семенных м олодняках  проводятся  в 
возрасте  д вух -трех  лет, а в чистых п ор о 
слевых м олодняках  —  в 5— 7 лет с перио
дом  повторяем ости  в лучших условиях че
рез два-три года, а в худш их —  через 4—
5 лет.

В б у к ов о -гр а б ов ы х  лесах происходит 
смена бука  грабом . У скори ть  р ост  бука  и 
сохранить его преобладание в древостоях  
м ож н о  только своевременными рубками 
ухода , что и дел аю т  наши горные л есп р ом 
хозы. В разновозрастны х и сл ож н ы х б у к о 
вых и пихтовых насаж дениях дол ж ны  про
водиться о со б ы е  ком бинированные рубки 
ухода , начиная с верхнего яруса и кончая 
осветлением куртин молодняка. Такой м е 
тод  ухода  безусл овн о  явится надежным 
средством  повышения производительности 
разновозрастны х  буково-пихтовы х  н а са ж 
дений. П овтор я ем ость  комбинированных 
р у б о к — через 10 лет.

П о  опыту П себа й ск ого  и М о сто в ск о г о  л е 
сок ом би н атов  рубки ухода  в смеш анных 
буковы х  молодняках ц ел есообразн ее  п ро 
водить в I и IV кварталах, когда все д е 
ревья и кустарники у ж е  стоят  без  листьев, 
а бук  еще не теряет су х у ю  листву и легко 
найти его деревья для ухода  за ними.

В л есхозах  и л есп ром хозах  на рубках  
ухода  в 1964 г. у ж е  р аботал о  247 малых 
комплексных бригад  (1100  постоянных ква
лифицированных л е с о р у б о в ) .  Значительно 
расш ирилась механизация рубок  ухода 
(д о  66,5%  в 1964 г .) .

П ерспективны дли наших разн овозр аст 
ных лесов и комплексные рубки ухода, ко
торы ми охваты вается  одноврем енно значи
тельная часть массива (квартал, урочищ е)

и в зависим ости от состояния и возраста 
насаж дений проводится тот  или иной вид 
ухода. О днако  достаточн ого  опыта в этом  
направлении в крае пока нет.

Ч тобы  улучш ить ведение лесного  хозяй 
ства, мы намечаем в ближ айш ие годы п о
степенный переход на участковый метод, 
когда во главе участка стоит не лесник, а 
техник, который руководит всеми р а б о т а 
ми на закрепленном за ним объекте и 
обеспечивает такж е охрану леса. В 1964 г. 
на работу  по таком у методу перешли К р о 
поткинский лесхоз и Майкопский опы тпо- 
показательный л есокомбинат, а в 1965 г. 
Тихорецкий лесхоз.

Н овы е  условия потребовали усилить вни
мание к заочному обучению  наших р а б о т 
ников в техникумах и институтах. Если в 
1960 г. в институты у нас поступило па за 
очное обучение по лесохозяйственной сп е 
циальности всего 10 человек, то в 1964—
1965 гг. только в Н овочеркасский институт 
поступило свыш е 150 человек.

В настоящ ее время всеми предприятия
ми управления проводится  больш ая р а б о 
та по определению в озм ож н ого  повы ш е
ния продуктивности насаждений и с о с т а в 
лению карт-схем будущ и х  лесов. З авер ш е
ние этой работы  послуж ит основой  для б о 
лее правильного и интенсивного ведения 
л есного  хозяйства, п ом ож ет  определить на 
длительный период объемы  заготовки се 
мян и выращивания посадочного  м атери а
ла, объем ы  и направления л есовосста н ови 
тельных работ , а такж е рубок  ухода, о х 
раны и защиты леса, л есозаготовок  и д р у 
гих мероприятий.

Д ля скорейш его развития интенсифика
ции л есного  хозяйства края н еобход и м о:

обеспечить лесхозы , лесокомбинаты  и л е с 
пром хозы  тял-селыми тракторами (Т-100) и 
механизмами для всего комплекса работ  
по реконструкции малоценных лесов;

расш ирить сеть заочного  обучения ср е д 
него звена по специальности «Л есн ое  х о 
зяй ство»  и «М еханизация л есохозя й ствен 
ных и лесовосстановительны х р а б о т »  в 
М айкопском  техникуме;

организовать плановую переброску  н ед о 
стаю щ и х семян из других районов страны 
и из зарубеж н ы х стран.

Выполнение всех названных м ероп ри я
тий позволит успеш но решить поставлен
ную  перед л есоводам и  края бол ьш ую  и о т 
ветственную  задачу по повышению п род ук 
тивности лесов  и интенсификации лесного  
хозяйства К расн од арск ого  края.
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ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЙ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
У Д К  631.816 : 634.0

А . И. Ахром ейко , доктор биологических наук

Чтобы сбздать  долговечные и в ы сок оп р о 
дуктивные лесные насаждения, н еобход им о 
установить потребн ость  их в свете, тепле, 
влаге и питательных вещ ествах. В аж н о  та к 
же знать, как сл агаю тся  взаимоотнош ения 
между древесны ми растениями, травами и 
микроорганизмами. Т олько тогда м ож но 
р азработать  и осущ ествить  систем у м ер о 
приятий по повы ш ению производительности 
лесов. Эти мероприятия долж ны  охваты вать 
период от  выращ ивания сеянцев и са ж ен 
цев д о  главной рубки леса. П о  вы раж ению  
К. А. Тимирязева, л есовод  дол ж ен  «ум еть  
спросить  растение, что ему нуж но».

Часты е рыхления (весьма необходим ы е 
при уходе  за сельскохозяйственны м и р а сте 
ниями) при посеве, посадке и уходе  за л ес 
ными культурами в значительной степени 
р а зр уш а ю т  структуру  лесных почв, что ве 
дет к ухудш ен ию  теплового , водн ого  и в оз 
душ н ого  их реж има, а в ю ж ны х и ю г о -в о с 
точных районах страны —  к сносу  пыльны
ми бурям и всего  взрыхленного горизонта 
почвы вместе с семенами, удобрениями и 
всходами . М еж д у  тем природа древесны х 
растений требует  специфической ноздрева- 
то -к ом коватой  структуры  лесных почв, л ес 
ной подстилки на них, сохранения влаги в 
верхних слоях  и пониженной температуры. 
Такие почвы сп о со б ств у ю т  развитию  рнзос- 
ферных м икроорганизм ов, грибов  и м оч к о 
ватых корневых систем.

Наши исследования показывают, что л уч 
шие результаты при создании культур п о 
лучаются, если в рядах растения защин;ать 
от сорняков, м еж дурядья делать широкими 
(удобными для использования м ехан изм ов),  
сорные травы уничтож ать с п ом ощ ью  хи
микатов, засохш и е  стебли их не выдерги
вать из почвы, так как они о б р а з у ю т  с в о е 
образную  мульчу. М ы такж е  установили, 
что устойчивость  насаж дений к н ебл аго 
приятной почвенной среде обусл овливается  
развитием у растений мочковаты х корней. 
М ощность корневых систем еще не опред е
ляет степень развития физиологически ак
тивной их части. Так, на одном  из первых 
мест по мощ н ости  развития корневых си с 
тем стоит дуб , а по степени развития м очк о 
ватых корней —  ясень обыкновенный. П о э 
тому ясень, поглощ ая больш е питательных

веществ, вытесняет д у б  в смешанных д у б о 
во-ясеневых посадках  не только на пл одо 
родных почвах, но в песчаных и водных 
культурах. Различные древесны е растения, 
имеющ ие оди н аковую  поверхность активных 
корней, потребл яю т питательные вещества 
с одинаковой  интенсивностью. Как мы выя
вили, многолетние злаки (пырей ползучий, 
вейник наземный и др.)  в течение одн ого  
вегетационного периода развиваю т в 20—  
30 раз бол ьш ую  м а ссу  физиологически ак
тивных корней, чем дуб , угнетая развитие 
его сеянцев да ж е  на полной смеси у д о б р е 
ний в песчаных культурах.

М еж ви довы е  и внутривидовые вза и м оот 
ношения древесны х растений определяются 
в основн ом  срокам и поглощения воды и пи
тательных веществ. Лиственница, например, 
начинает потреблять азот, ф осф ор , калий и 
кальций на месяц раньше дуба , поэтом у  в 
культурах вытесняет его не только в с о се д 
нем, но во втором  и третьем рлдах.

В природной обстан овк е  нет а бсол ю тн о  
одинаковы х почвенных условий, как нет и 
растений, соверш енно подобны х друг  другу. 
Т оэтом у  в лесу, д а ж е  внутри одн ого  вида 

возникаю т разные биогруппы, которые при 
всех рубках  ухода (осветления, прочистки 
и прореж ивания) необходим о принимать во 
внимание как в чистых, так и смешанных 
насаж дениях.

Быстрый рост  надземных органов и м о щ 
ное развитие физиологически активных кор 
ней сл уж ат  показателем устойчивости, вы 
сокой  продуктивности и способн ости  расте 
ний вы держ ивать конкуренцию, С увеличе
нием возраста  насаждения напряж енность 
отношений м еж ду  растениями часто исчеза
ет и м ож ет  переходить во взаимопомощ ь. 
Установлено, что устойчивость древостоев  
к засухе  обусл овливается  развитием и глу
биной проникания в почву физиологически 
активных корней, причем в смешанных на
саж дениях корни дости гаю т более глубоких 
горизонтов  почвы, чем в чистых.

С п особы  применения органическ!1х и ми
неральных удобрений, сроки их внесения и 
степень использования растениями до  сих 
пор весьма сл а бо  изучены и практически 
почти не р азработан ы  в лесном хозяйстве. 
Наш и вегетационные и полевые опыты, а
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такж е л а бор а тор н ы е  исследования, прове 
денные совм естн о  с А. В. Савиной и Л. С. 
Д о р ох ов ой , показали, что однолетние сеян
цы хвойных п ор од  почти не исп ользую т с у 
перф осф ат  (сосн а  —  лишь на 15% , ель —  на 
5— 10% ) ,  которы й внесен в почву в виде 
осн овн ого  предпосевного  удобрения или 
корневой подкормки; сеянцы ж е липы, я се 
ня зеленого, кленов о стр ол и стн ого  и ясен е
листного  п огл ощ а ю т  до  8 0%  ф осф ора . Н а и 
лучшие результаты получаю тся , если суп ер 
ф осф ат  и органические удобрения (навоз, 
ком пост )  внесены в гнездо или рядок на 
3— 5 см  глубж е, чем заделаны семяна. При 
р асходе  60 кг  суп ерф осф ата  на 1 га  (в р я д 
ки или гнездо) и посл едую щ ей  присыпке 
семян 2— 3 т органических удобрений ф о с 
фор используется лучш е и прирост  сеянцев 
оказы вается  больш им , чем при равн ом ер 
ном разбрасы вании  по поверхности почвы 
300 кг  суп ерф осф ата  и той ж е дозы  о р га 
нического удобрения.

Не оп равдал о  себя и внесение минераль
ных удобрений под медленно растущ ие в 
первом году  хвойные (ель, с о с н у ) .  Они т р е 
б у ю т  извести и органических удобрений, 
минеральные ж е следует  давать  в первом 
году  бы стр ор астущ и м  растениям из л и ст 
венных пород. Органические удобрения та к 
ж е ж елательно вносить и под б ы ст р о р а ст у 
щие. П оск ол ь ку  все древесны е растения 
принадлеж ат к м и котроф ному ряду, они 
о собен н о  нуж даю тся  в органических у д о б р е 
ниях.

В се  это  обосн ов ы в а ет  вы сокое  п ол ож и 
тельное влияние некорневых азотных и ф о с 
форных подкорм ок , применяемых в тече
ние весны и лета под древесны е р асте 
ния.

И з азотных удобрении наиболее эф ф ек 
тивна мочевина, из ф осф орн ы х —  все ф о р 
мы ф осф ор а , применяемые в дозах  не св ы 
ше одн о-двухпроц ентны х растворов . У к а 
занные удобрения уж е  через сутки о б н а р у 
ж и ваю тся  в заметны х количествах как в о п 
рысканных растениях, так и в соседних с 
ними, не опрысканных. Это  явление о б ъ я с 
няется выявленными нами еще в 1936 г. 
корневыми выделениями у всех растений, 
которы е очень бы стр о  погл ощ аю тся  корн я
ми растений, почвой и ризосферным и м ик
роорганизм ами. Установлено такж е, что в 
смешанных культурах  питательные вещ ест 
ва из одн ого  растения передаю тся  другом у  
более интенсивно, чем в чистых.

Некорневая подкорм ка  сеянцев и са ж ен 
цев перечисленных хвойных и лиственных 
п ор од  увеличивает их рост  в вы соту и по

диам етру  на 25— 5 0 % . Корневая подкормка 
ф осф ор ом  оказы вает  меньшее влияние. О б ъ 
ясняется эт о  незначительным передвиж ени
ем этого  элемента в почве, высокой его ад
сорбцией  почвенными коллоидами, а такж е 
тем, что ф осф ор  н евозм ож н о внести в зону 
физиологически активных корней, не по 
вредив их.

Корневая подкорм ка  азотными уд обр ен и 
ями во всех ф орм ах  всегда улучш ает рост  
древесных растений, особен н о  при д р обн ом  
внесении дозы. Внесение ж е  одной и той 
ж е дозы  ф осф ора  в два-три срока обы чно 
дает  отрицательные результаты.

О б р а б отк а  сеянцев и саж енцев р о ст о в ы 
ми вещ ествами, стим ул яторам и  роста и гиб- 
береллином (намачивание семян или оп р ы 
скивание надземной части и корней) в с о 
четании с применением минеральных у д о б 
рений соп р овож д ается  значительным повы
шением приж иваем ости  растений и ул учш е
нием их роста в вы соту  и по диаметру. Это 
о собен н о  важ но в ю ж н ы х засуш ливы х рай
онах, на бедных почвах или при длитель
ном использовании одних и тех ж е  уч аст 
ков под постоянные питомники. Если в 100 г 
почвы содерж ится  более 200 м г  Р 2О 5, 10 мг 
К 2О и 10 жг N в подвиж ны х ф орм ах, то т а 
кие почвы не н уж даю тся  в дополнительных 
минеральных удобрениях.

В осполнение недостаю щ и х питательных 
вещ еств в почвах осущ ествляется  введени
ем на постоянных питомниках се в ооб ор ота  
с посевом  сидератов  и корм овы х бобов ы х  
трав, внесением органических и минераль
ных удобрений и чередованием лиственных 
пород с хвойными. На кислых почвах н е о б 
ходи м о  применять известь в дозах, не п ре 
вы ш аю щ их нейтрализации одной ги дрол и 
тической кислотности, что хорош о  влияет на 
рост  и развитие физиологически активных 
корней, улучш ает структуру  почвы и р а з 
витие микроорганизмов.

У станавливая дозы  удобрений для лесных 
питомников, н еобход им о принимать во вни
мание количество выносимых растениями 
питательных веществ, о собенн ости  д р е в е с 
ных пород  и их возраст. Однолетние сеянцы 
п отребл яю т питательных вещ еств в три-пять 
)аз меньше, чем двухлетние тех ж е  пород. 
1 ри этом  хвойные сеянцы по сравнению  с 

лиственными выносят из почвы значительно 
меньше питательных вещ еств. Так, одн ол ет 
ние сеянцы сосны, ели и пихты потребл яю т 
(в  кг  на 1 га):  N —  25— 30, Р 2О 5 — 10— 12, 
К 2О — 15— 20, С а О — 12— 15, M g O  — 6— 8 ; 
однолетние ж е  сеянцы лиственных пород: 
N _  50— 70, Р 2О 5 —  20— 50, К 2О —  30— 50,
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C aO  — 40— 60, M g O — 15— 20. С равн итель
но мало выносят из почвы питательных ве
ществ взрослы е насаж дения. Сеянцы б о л ь 
шинства древесны х растений не вы д ерж и ва 
ют относительно вы сокой  концентрации пи
тательных веществ. С оветские и з а р у б е ж 
ные ученые показали, что для оптим ального  
развития сеянцев количество азота, ф о с ф о 
ра и калия в удобрен иях д ол ж н о  отн оси ть 
ся как 1 : 2 : 1  или 1 : 3 : 1 .  П реобл адани е 
фосфорной кислоты объясняется  о со б о й  
ролью ее в ростовы х  процессах  в ооб щ е  и 
особенно в развитии корней; она н еобх од и 
ма и для м и кроорганизм ов  почвы.

В лесных питомниках реком ендую тся  сл е
дую щ ие дозы  удобрений (в кг  на 1 га ) \  
N —  20— 30, Р 2О 5 — 60— 80, К 2О — 20— 30. 
Если в почву внесено 30— 40 т перепревшего 
навоза и 40— 50 7 ком поста , то из мине
ральных удобрений при посеве  в рядки или 
в р а зб р о с  надо применять только су п е р ф о с 
ф а т —  12— 15 кг  на 1 га. Такая ж е доза  с у 
перф осф ата  (гран улирован ного)  долж на 
быть при посевах, если используется мине
ральное удобрен ие  или запахиваю тся  кле
вер и зеленое удобрение.

Т еоретические исследования в лесном хо 
зяйстве  неизбеж но приводят к установлению  
законом ерны х связей м еж ду  такими ф а к 
торами среды, как свет, температура, вла
га, питательные вещества, и ростом  р асте 
ний в вы соту  и по диаметру.

В настоящ ее время наука является непо
средственной производительной силой в о б 
ласти химизации сел ьского  и л есного  хозя й 
ства. О т ученых тр ебую тся  глубокие т еор е 
тические исследования на молекулярном  и 
сверхм олекулярном  уровне. О соб ен н о  пер
спективны они по физиологии и анатомии 
растений, генетике, селекции, а такж е  по 
почвоведению  и лесным культурам, связан
ные с разлож ением органи ческого  вещества 
почвы, подстилки, опада  растений.

Нами установлено, что корневы е выделе
ния растений —  такой ж е  физиологический 
процесс, как дыхание, ассимиляция и тр а н 
спирация. Н епонятно поэтом у, как многие 
из тех, кто изучает аллелопатические взаи- 
моотнощения и фитонциды, о бъ я сн я ю т  к о р 
невые выделения фотосинтезом .

Давно уж е обн аруж ен о , что при вы м ы 
вающем действии воды на растение и р а с 
тительные остатки (подстилка, торф , с о л о 
ма, корни растений) в водн ую  вы тяж ку пе
реходят все растворим ы е вещ ества  (ал ьде 
гиды, так называемые фитонциды, углеводы, 
белковые вещества, пентозаны, клетчатка 
и т, п.). Известно также, что безазотисты е

вещ ества энергично поглощ аю тся  почвенны
ми микроорганизм ами, а растения н е о б х о 
димый азот п огл ощ аю т из ок р уж аю щ его  
раствора . Д обавл ение  в почву р аствори м ого  
азотного  удобрения оказы вает  пол ож итель
ное влияние на рост  и развитие растений. 
А зот  связы вается  почвой, а не летит в в о з 
дух, как д у м а ю т  д о  сих пор многие иссл едо 
ватели. Очевидно, что ни о каких токсинах 
или о  влиянии фитонцидов не м ож ет  быть и 
речи, хотя действие газообразн ы х  веществ 
(полож ительное или отрицательное) мы не 
отрицаем. В парциальном давлении газов, 
со стоя щ ем  из фитонцидов, углекислоты, а зо 
та и кислорода , мы считаем необходимы м 
вычленить влияние первых.

Л а бор а тор и я  физиологии древесных р а с 
тений в 1939— 1944 гг. проводила эколого- 
физиологнческие исследования водн ого  и 
питательного реж им ов растений. Опыты 
ставились в вегетационном домике, на гряд
ках питомника и в лесу. За эт о  время было 
изучено строение корневы х систем в чистых 
и смешанных сосн ово -бер езовы х  культурах, 
определена их транспирация, учтено коли
чество хвои и листьев, транспирационный 
ра сход  влаги и передвижение ее в почве. 
В основн ом  исследования выполнялись в 
Бузулукском  бору. П олучено более 12 ты 
сяч определений транспирации растений, 
влаж ности  почвы и древесины, столько ж е 
данных по листьям. Статистическая о б р а 
ботка  ци ф рового  материала позволила выя
вить зависим ость  м еж ду  транспирацией и 
транспирационным р асходом  насаждения, 
температурой  воздуха  и содерж анием  вла
ги в почве. П роверка наших вы водов  в д р у 
гие годы, а такж е  в опытах, проведенных в 
иных почвенно-климатических условиях 
разными лицами, указы вает  на в о з м о ж 
ность бы стр о  и п росто  устанавливать тр а н с
пирационный р асход  насаж дения по выве
денным нами ф ормулам, пользуясь данны 
ми влаж ности  почвы и температуры в озд у 
ха. Как известно, д о  сих пор на определе
ние транспирационного  р асхода  многие ис
следователи затрачиваю т бол ьш ое  количе
ство  времени, труда, средств.

П ол ьзуясь  м етодом  радиоактивных и зото 
пов, нам уд ал ось  установить и теоретически 
обосн ова ть  ск ор ость  передвижения воды и 
питательных вещ еств  в системах  «почва  — 
растение» и «растение —  почва —  растение». 
О казалось , что на передвижение воды или 
раствора  минеральных питательных ве
ществ, которы е даю тся  растению  через поч 
ву или через листья, уходя т  минуты, а не 
дни и недели, как многие считают. П ол учен
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ные данные позволили теоретически о б о с н о 
вать бол ьш ую  эф ф екти вность  гн ездового  и 
оч агового  внесения ф осф орны х и калийных 
удобрений, о собен н о  некорневой подкормки. 
Эти ж е  данные объяснили установленный 
нами факт передачи питательных вещ еств 
одн ого  растения д р угом у  не только  при 
срастании корней, но и через почву при с о 
прикосновении физиологически активных 
корней растений (в том  числе разных родов  
и в и д о в ) .

П оступ аю щ и й  в почву при некорневой 
под корм к е  ф осф ор , передвигаясь внутри 
растения вверх и вниз в минеральной ф о р 
ме, м н огократно  используется (реутилизи- 
р уется ) .  Б лагодаря этом у  коэффициент ис
пользования растением ф осф ора  п овы ш ает
ся и д оход и т  д о  7 5 % ,  в то  время как при

питании растения через корни он едва д о 
стигает 15— 2 0 % .

М етод  меченых атом ов  дал нам в о з м о ж 
ность вскры ть весьма значительную роль 
ризосферных микроорганизм ов  (бактерий и 
грибов ) в питании древесны х растений и во 
влиянии на этот  проц есс  некорневых ф о с 
форных подкормок . Гнездящ иеся в ризосф е
ре микроорганизм ы вместе с физиологиче
ски активными корнями значительно о б о г а 
щ аю т  почву гум усом , содерж ащ и м  в б о л ь 
шом количестве в доступной  для растения 
ф орм е азот, ф осф ор , калий и кальций. Н е 
корневые подкормки и бактериальные у д о 
брения, сочетаемые с гнездовым внесением 
минеральных удобрений, намного (25—  
5 0 % )  эффективнее обы чн о применяемых в 
таких ж е  дозах  удобрений.

Использование водостоков 
при гидрологических исследованиях

И спользуя водосток и  вм есто  водосливов , 
м ож н о  изучать весенний поверхностный 
сток  с естественно отграниченных в о д о с б о 
ров в экспедиционных условиях. К р а тк о 
временные наблю дения в этом  случае о с у 
щ ествл яю тся  без материальных затрат и 
да ю т  практически приемлемые результаты.

Д ля этой цели в бассейне р. Вори у 
с. Ж учки  (З агорский район, М осковск ая  
обл асть )  были п одобраны  в оди наковы х у с 
л о в и я х  три см еж н ы х примерно равных по 
площади, но в разной стенени о б л есенны х  
в од осбор н ы х  бассейна, отграниченных п о
перек временных вод оток ов  полотном ш о с 
сейной дороги , в основании которой за л о 
ж ены водосточн ы е трубы . П ол отн о  ш о с 
сейной дороги  представляет собой  как бы 
плотину водосл ивн ого  сооруж ения, а в о д о 
сточная труба  не что иное, как водослив 
определенного  диаметра. К огда  через в о 
д о сто к  проходило нем ного  воды, расход  ее 
определяли объ ем н ы м  м етодом ; в момент 
осн овн ого  паводка р а сход  воды (см. табл .)  
учитывался на основании измерения сече
ния потока и его скорости , а ск ор ость  из
мерялась гидрометрической вертуш кой Б ур 
цева ГР-11 с точн остью  д о  3 % .  Р а сх о д  в о 
ды измеряли в 7, 10, 13, 16 и 19 часов.

Коэффициент стока, как это  видно из ре
зультатов наблюдений, с увеличением ле
систости заметно сниж ается . Влияние леса 
на снижение поверхностн ого  стока о к а з а 
л ось  бы ещ е сильнее, если бы р а сп о л о ж е 
ние леса на территории не носило случай

Показатели
o h »  

о «
'S «
5 о о
CQ d

1

о ”  • л 
о 2 °
■sgB s

«  о g

Запас воды в снеге 
и осадки периода 
половодья, тыс. л* 28,54 47,52 38,12

м м 75,1 86,4
9,95

95 ,3
Сток воды, тыс. м^ 9,42 4,56

м м 24,8 18,1 11,4
Коэффициент стока 0 ,33 0,21 0 ,12
Максимальный рас

ход  воды, л 1м ин 1га 53 42 1
34

ного характера. Если лесные вод оп огл оти 
тельные полосы шириной 150— 200 м  р а с 
полагать поперек склонов на рассчитанном 
для данных условий расстоянии (напри
мер, через 500 ж ),  поверхностный сток 
сведется  к нулю благодаря  переводу его 
в грунтовый. Тогда  сток станет о су щ е ст 
вляться только за счет выклинивающ его 
грунтового  и внутрипочвенного, как на в о 
д о сб о р е  с л есистостью  9 0 % .

Использование водосточны х сооруж ений 
в качестве водосл ивов  при изучении по
верхностного  стока на в о д о сб о р а х  со в м е ст 
но с закладкой на местности м и кропл ощ а
док  по видоизмененному методу А. А. М о л 
чанова (А. И. Н осен ков , 1964) позволили 
нам полнее и разностороннее оценить гид
рологическую  роль различно облесенных 
территорий.

А , и. Носенков (Лаборатория лесоведения)
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о СРАСТАНИИ КОРНЕЙ ДУБА
У Д К  674.031.632.26 : 581.144.2

Д . А . Корякин , кандидат сельскохозяйственны х наук

В Ц ентрально-Ч ерноземном заповедни
ке и прилегающ их к нему полезащ итны х по
лосах мы исследовали корневые системы 
дуба. Были сделаны раскопки в трех пло
щадках 23-летнего дуба , посеянного по сп о 
соб у  густых культур местами (67 деревьев ) ,  
в гнездах ш естилетнего д у б а  (147 деревь 
ев) и в шестнадцати посевных местах ря
д ов ого  л уночного  посева по три-пять ж е л у 
дей в лунку (восем н адц ать  23-летних д у б 
к ов ) .  К ром е того, раскопки были в куль
турах  д у б а  одн ого -трех  лет (ок оло  300 
эк зем п л я р ов ) ,  а такж е  в посевах ясеня зе 
леного  и корн еотп ры сковы х осинниках. 
Культуры произведены на м ощ н ом  вы щ ел о
ченном тяж ел осугли нистом  черноземе. О с 
новные задачи наблюдений —  выявить, как 
ф ор м и р ую тся  корневы е системы  при разных 
сп о со б а х  посадки и как влияет срастание 
их на р ост  надземной части.

Н адзем ны е части всех  обсл едованн ы х 
23-летних культур были почти оди н аковы 
ми. К орневые ж е системы  их сильно разли
чались. Н езависи м о от  сп особ а  культур 
наибольш ее количество корней находится в 
слое  почвы О— 30 см  (55— 6 0%  по в е с у ) :  
одинаковой  глубины достигли стерж невые 
корни 23-летних д у б о в  в густых культурах 
местами и рядовом  луночном посеве  —  3,8 
и 3,9 м.

Б оковы е корни в рядовой  культуре чаще 
отходят от  стер ж н евого  во все стороны  б о 
лее или менее симметрично. В групповых, 
а такж е в шестилетних гнездовых у 80—  
85% дубк ов , растущ их  в крайних рядках 
или лунках площ адки (гн езд а ) ,  они р а сп о 
ложены асимметрично, направлены преиму
щественно в стор он у  меж дурядий. Внутрь 
площадки отходит  лишь 10— 3 0%  сравни
тельно коротких б ок овы х  корней. У цен
тральных д у б к ов  корневая система си м м ет
ричная, причем у бол ее  сильных эк зем пл я
ров боковы е корни тянутся в виде невет- 
вящихся тяж ей; разветвл яю тся  они за пре
делами площадки. У  сл абы х  центральных 
дубков небольш ие короткие боковы е  к о р 
ни, в пахотном слое их очень мало. Такой 
характер строения корней в гнездовых п о 
севах заметен уж е с трехлетнего возраста.

Асимметричность крон в групповых по
севах отмечали многие, тогда как об  асим-

Ассиметричная корневая система шестилетнего 
буба

метричности корней упоминается редко 
(Д . А. Корякин, 1953; П. И. Герасименко, 
1959). Н о  известно, что характеры строения 
крон и корневых систем взаи м ообусл овл е 
ны, архитектоника их аналогична.

П о нашим исследованиям, в Тульских з а 
секах в густых культурах местами (200 
п л ощ адок  на 1 га) к 45 годам у сильных 
крайних деревьев отм и раю т толсты е (4—
6 см)  асимметричные ветви, первоначально 
сомкнувш иеся . При этом  на стволах  о б р а 
зую тся  заросш ие ивлиевые и табачные 
сучья. Н а д  ними после изреживания групп 
развивается более  правильная крона. 
В процессе естественного  изреживания гу 
стых культур местами более крупные и пер
спективные крайние деревья перестраива
ют асимметричные кроны и корневые систе 
мы в бол ее  правильные, лучше и сп ол ьзую 
щие солнечную  энергию  и запасы  питатель
ных вещ еств почвы, и поэтом у  в некоторой 
степени р ост  их задерж ивается . Это  отри-
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дательная сторона  группового  способа  
культуры дуба .

Раскопки в шестилетних гнездовых куль
турах  дуба  производились в участках со  
сплош ной (на бывш ей пашне) и с частич
ной (на целине) подготовкой  почвы. Длина 
стерж н евого  корня на обои х  участках о к а 
залась  одинаковой  —  275— 300 см. Д о в о л ь 
но часто корни д убк ов  располагались  по 
границе обработан н ой  площадки, как бы 
избегая заходить в задернелую  целину, а у 
проникших в нее мелких ответвлений б ы 
ло очень много мертвых окончаний. Ж и вы е  
окончания в основн ом  располагались  под 
дерниной, на глубине 15— 20 см.

К ультуры на пашне сом кнулись  в пло
щ адке на третий год. а к шести годам о б р а 
зовался  небольш ой слой подстилки. П р о 
странства м еж ду  полосами гнезд д уба  за 
росли сорняками. В отененной части гнезда 
от боковы х  корней вверх обильно росли о т 
ветвления. их окончания располагались  в 
подстилке. В м еж дуряд ьях  полож ение к о р 
ней бы ло наклонное, находились они в 
слое почвы 15— 20 см —  менее занятом 
корнями сорняков.

При посеве д у б а  по сп о со б у  густых куль
тур местами на площ адку в 1 м^ вы сева 
лось по 50 и более  желудей, в 23 года 
было 20— 25 деревьев. Ни одн ого  полного 
срастания корней соседних д убк ов  не было 
обн аруж ен о . Отмечены лишь четыре сл у 
чая плотного соприкосновения и сп л ю щ и ва 
ния корней, п ол уобхваты  одн ого  корня д р у 
гим, предоставл яю щ ие, очевидно, началь
ные степени срастания. У 17 д у б к ов  с р о 
слись собственн ы е корни,

В рядовы х культурах из восемнадцати 
23-летних д убк ов  только  у двух  соседних 
деревьев полностью  сросл ись  корни: б о к о 
вой более сильного со  стреж н евы м  сл а бого  
дубка . П рим ерно в период срастания с т в о 
лик сл а бого  дубк а  у сох  и отпал, но у  ш ей
ки корня о бр а зов а л ся  двухлетний п ор осл е 
вый побег вы сотой  105 ел. Судя по анализу 
роста в высоту , срастание д убк ов  со п р о 
вож д а л ось  усилением роста  сохранивш егося  
дерева: за последние 10 лет оно перешло 
из II— П1 кл ассов  роста в 1. О днако  нет 
прямых и вполне надеж ных данных, п озво 
л яю щ их усы хание сл а бого  и увеличение 
прироста сильного дубк а  объяснить с р а ст а 
нием корней. Один д у б  м ог  погибнуть п о
тому, что был повреж ден, а другой усилил 
рост потом у, что вы рублено дерево, за те 
нявшее его.

П риводим данные обм ер ов  сросш ихся  
д убк ов  в шестилетнпх гнездовых посевах

Т а б л и ц а  1 
Х арактеристика ш естилетних сросшихся дубков
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Юс IV ПО 12 28 62 71
11 ill 153 19 42 174 170
25с V 55 6 5 17,5 20 ,5
26 V 40 5 3 13,7 13,3
31с III 136 24 33 311 257
32 V 67 5 6 10,0 15,8

(табл. 1) ,  а для сравнения средние р а зм е 
ры дуба  по классам роста (табл. 2 ) .

У 14 дубк ов  обн ар уж ен о  неполное с р а 
стание у шейки корня. В местах соп р и к ос 
новения основания стволиков сп л ю щ и в а 
лись, кора утончалась, а у 4 деревьев были 
небольшие разрывы коры. П о  таксац ион
ным данным сросш ихся  д убк ов  м ож но с д е 
лать заключение, что срастание корней не 
оказал о  полож ительного влияния на при
рост  стволиков. У д убк ов  №  11 и №  31 он 
не более  среднего прироста д у б о в  оди н а 
кового  с ними класса роста. В ес всей к ор 
невой системы дубка №  32 не превышает 
6 % от  веса корней дуба  №  31. Н ебол ьш ая 
корневая система сл абого  дубк а  после с р а 
стания не могла изменить прирост си л ьн о 
го. С растание корней двух сам ы х м ал ень
ких в гнезде дубк ов  (№  25 и 26) не усилило 
рост  ни одн ого  из них. Не изменился р ост  
и сл абы х  деревцев в сросш ихся  парах. Ч и с 
ло сросш ихся  д у б о в  (в процентах от всех 
исследуем ы х) в гнездовых посевах (считая 
и начальную степень срастания) ок азал ось  
в два раза больше, чем в рядовых.

П р и вож у  данные моих наблюдений над 
сросш им и ся  корнями других пород. И з 33 
исследованных 10— 20-летних к ор н еотп р ы с
ковых осин обнаруж ено  срастание корней

Т а б л и ц а  2 
Размеры дубков разных классов роста

Класс
роста

Высота,
см

Диаметр 
у поверх

ности 
зем.1и, мм

Прирост 
в высоту 
за пос
ледний 
год, см

Вес.

надзем
ной части корней

1 202 42 64 1005 1096
И 188 32 53 533 591

III 164 26 43 322 401
IV 132 20 26 157 217
V 62 7 6 20 38
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у двух деревьев III класса  роста. О н о п р о 
изошло за четыре года д о  раскопки и не 
повлияло на них: р ост  по диам етру , вы соте  
и прирост в вы соту  изменился не бол ее  чем 
на 5 % .

В группе из 31 дерева ясеня зеленого, 
выросших при очень бол ьш ой  густоте  на 
грядке бы вш его  питомника, ср осл ось  58%  
деревьев ( в о з р а с т — 17 л ет ) .  Д в а  лучших 
ясеня спустя ш есть-восем ь лет после с р а 
стания были I класса  роста. Н о  кром е того  
обнаруж ено три сросш и хся  ясеня, мало раз
нящихся по разм ерам , отн ося щ и хся  к IV 
классу.

В П риокско-Т еррасном  заповеднике я на
бл ю д ал  срастание поверхностных боковы х 
корней елей, а такж е ПО— 120-летних сосен 
у корневой шейки. У  этих деревьев был то 
больший, то  меньший средний диаметр по 
сравнению  с  несросш имися.

И так, наблю дения показали, что в бол ь 
шинстве случаев срастание корней не изме
няет р ост  надземных частей деревьев. В о з 
м ож н о  лишь сравнительно кратковрем ен
ное увеличение прироста. Нет оснований 
ож идать  повышения производительности 
насаж дений вследствие срастания корневых 
систем  или стволов  деревьев.

ОПТИМАЛЬНЫЕ ПРОДОЛЬНЫЕ УКЛОНЫ ДНА 
ОСУШИТЕЛЬНЫХ КАНАВ НА ЛЕСНЫХ ЗЕМЛЯХ

А . Ф . Тим оф еев, зав. лабораторией лесомелиорации 
и почвоведения КирНИИЛП

У Д К  634.0.385.1

С охран н ость  откры ты х осуш ительны х си 
стем, их водоприемная и в од оотвод я щ а я  
сп особн ости  очень зависят от скорости  те 
чения воды (критическая ск ор ость  на за 
иление и зарастание 0,15— 0,25 м!сек, кри
тическая на разм ы в 0,5— 1,2 м /сек  в зави
симости от  п о ч в о г р у н т а ) . С к ор ость  течения 
воды в открыты х в од оток ах  определяется

уклоном  дна, ш ер оховатостью  стенок, ф ор 
мой и разм ерам и русла. П родольн ы е ук л о 
ны дна зависят от уклона поверхности, п о 
этом у  их приходится проектировать раз
личными д а ж е  для одинаковы х почвенных 
и гидрологических условий, что д оп уск а ет 
ся техническими условиями проектирова
ния. Так, «Техническими указаниями по

Т а б л и ц а  1
Уклоны  дна малых лесных водотоков

Длина 
ВОДОТО
КОВ, м

Уклоны
Н азвание водо

тока М е сто  р а сп ол ож ен и я грунты
Средний м акси

мальный
миыи:

мальный

р. Медянка Ленинское лесничество Слободского
лесхоза ........................................................... Суглинки 12 535 0,0015 0,0046 0,00046

Р. Лубянка То же ............................................................... То же 1493 0,0029 0,0089 0,00062
Р. Косовка 2050 0,0039 __
Р. Лучнха д  ̂ .................. .... ........................................ я я 1574 0,0065 0,020 0,0036
Р. Чернушка 
Р. Шабалиха Ильинское лесничество Слободского

9 » 2065 0,0024 0,0045 0,00064

Руч. Безымян
ный

1 лесхоза ...........................................................
i

Супеси и 
и суглинки

1007 0,0084 0,018 0,0048

1 То ж е ........................................ .... ......................

1

Суглинки 800 0,0020
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осуш ен и ю  лесных пл ощ адей » (1962 г.) 
уклоны дпа м ож н о принимать от 0,0003 до 
0,01 для осуш ителей и от  0,0002  дп 
0,005 — для проводящ их каналов. А. Н. К о 
стяков предлагает устанавливать  уклоны 
дна магистральных каналов 0 ,0002— 0 ,001 , 
собирателей  —  0,0005— 0,005. Н о такие р е 
комендации не учиты ваю т в озм о ж н о го  з а 
растания и заиления осуш ительной  сети.

Н аблю дени я в Л исинском  и других л е с 
х озах  Л ен инградской  обл асти  показали, 
что при малых уклонах (несколько деся ти 
тысячных) канавы бы стр о  засел я ю тся  мхом 
и травой. При уклонах ж е в 0,003— 0,007 
и более  бы товы е  воды ф орм и рую т по дну 
извилистое русло, которое  не зарастает  и 
не заиляется, правда откосы  канав в пер 
вые годы после строительства  во время ве 
сенних паводков  в отдельны х местах не
сколько разм ы ваю тся , но затем на них 
п оявляю тся  травы  и они при обретаю т 
устойчивые формы. Такие канавы р а бота ю т  
много лет и не н уж д а ю тся  в ремонте.

О ц ел есообразн ости  проектировать п р о 
дольные уклоны дна осуш ительны х канав 
больш ими, по сравнению  с реком ен дуем ы 
ми сейчас, а такж е избегать малых укло-

Т а б л и ц а  2 
Продольные уклоны дна канав

Уклон дна

К атегор и я  канав
оптим альны й допустим ы й

О с у ш и т е л и .................. 0 ,003— 0,007 0,0008— 0,02
Собиратели . . . . 0,002— 0,005 0 ,0 0 0 5 -0 ,0 0 8

нов (в несколько десятитысячных) м ож н о  
убедиться  и на основании данных т а б л и 
цы 1.

В технических условиях  и нормах п роек
тирования следует указывать оптимальные 
и допустим ы е уклоны дна, причем оп ти 
мальные надо устанавливать не намного 
меньше доп устим ы х на размыв.

При гидравлическом расчете осуш ител ь
ных каналов н еобход и м о  больш е уделять 
внимания бы товы м  скоростям , которые 
дол ж н ы  быть не менее 0,2— 0,3 м!сек. В ка 
честве примерных придерж ек рекомендуем 
следую щ ие уклоны дна осуш ительны х ка
нав для связных грунтов (табл . 2 ) .

Стимуляция плодоношения 
высокогорных насаждений

У Д К  674.032.475.542 : 634.0.283,1

Задача л есовод ов  Т янь-Ш аня —  повысить 
защ итную  роль еловы х насаждений. О с о 
бенно это  важ но для верхнего вы сотного  
пояса ельников (2500— 2700 м  над уровнем 
м ор я ) ,  где берут  начало горные реки. Гл ав
ная л е со о б р а зу ю щ а я  порода  здесь — ель 
тяньшанская. П р еобл а д а ю щ и й  тип леса  —  
ельник арчевый субальпийский, насаж дения 
котор ого  характери зую тся  очень низкими 
полнотами —  0,1— 0,3. П о э т о м у  основны м 
лесоводственны м  мероприятием надо счи
тать повышение густоты  ельников.

Р едкостой н ость  насаж дений верхнего в ы 
сотн ого  пояса объя сняется  низкими тем пе
ратурами в течение вегетационного перио
да, отрицательно влияю щ ими на приж ивае
м ость  в сход ов  и на плодонош ение деревьев. 
Увеличить густоту  м ож но, создав  лучшие 
условия для всходов  (это  еще не изучено) 
или повысив интенсивность плодоношения 
деревьев.

Температура у поверхности почвы под кронами 
деревьев (1962 г.):

1 — деревья, у  которы х обрезаны нижние сучья; 
2 — контрольные

Как показали исследования, в верхнем 
вы сотном  поясе ельников весной почва о т 
таивает на полянах на 15 дней раньше, чем 
под кронами деревьев. Э то  дает в о з м о ж 
ность предположить, что обрезка  нижних 
ветвей у елей обеспечит ранней весной 
прогрев почвы, ризосферы, а значит, корней
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и корневой шеики, что в св ою  
очередь увеличит п р од ол ж и 
тельность вегетационного пе
риода для отдельных деревьев.

В начале апреля 1962 г. в 
ельнике арчевом субал ьпи йс
ком у 24 модельных деревьев 
были по-разн ом у обрезаны  
сучья (в к а ж д ом  варианте по 
шесть д ер евьев ) :  до  вы соты
1,5—2 м от  земли; д о  полови
ны вы соты  дерева; д о  вы соты  
ж енского  генеративного яруса.
У контрольных деревьев сучья 
не удаляли. В ходе  опыта с помон^ью ми
нимальных и максимальны х терм ом етров , 
установленных под деревьями, измерялась 
температура у поверхности почвы.

П од елями с обрезанной  кроной тем п ера 
тура была на 15° и д а ж е  на 24° выше, чем 
под контрольными (см. рис .) .  Э то  вызвало 
ранний прогрев корней и корневых шеек (в 
среднем на 15 дней) и как следствие ран
нее сокодвиж ение у опытных деревьев.

Ч тобы  проследить, как обрезка  разных 
вариантов влияла на плодонош ение, мы 
подсчитывали число ш ишек у деревьев. Р е 
зультаты обрезки  сучьев ярко проявились 
на второй, очень урол<айный год. Д еревья 
с обрезанны ми до  половины кроны и до 
ж енского  гнеративного яруса ветвями за 
сохли. С остояние елей, у когоры х сучья

Х арактеристика модельных деревьев 
(среднее по варианту опыта)

Д ерево

Д и а м етр , см
В ы со В озр а ст ,

лет

Число ш иш ек , 
ш тук

на вы
со т е  
1,3 м

у ПЕ1Я

та , м
19G2 г. 1963 г.

С сучьями, обрезанными 
до высоты 1,5— 2 м 32,7 45,1 15,8 90— 100 36,2 234,2

Контрольные .................. 33,1 41,1 16,7 90— 100 15,5 99,2

удалены д о  высоты 1,5— 2 м, удовл етвори 
тельное, а шишек у них в среднем в два с 
половиной раза больш е, чем у контрольных. 
П лодонош ение этих деревьев увеличилось 
у ж е  в первый год опы та: измененный тем 
пературный режим сп особствовал  сохр а н е 
нию и вызреванию  у ж е  залож ивш ихся цве
точных почек.

Д ля обсеменения вы сокогорий в н асаж де
ниях на 1 га  ц ел есообразн о  обрезать  сучья 
у 20— 25 лучших дервьев до  высоты
1,5— 2 м.

П редлагаемый сп о со б  стимуляции п л од о 
ношения ели доступен лесохозяйственной 
практике, дает  возм ож н ость  экономить се 
менной и посадочный материал.

М А. Проскуряков, старший научный сотрудник 
А лм а-Атинского  государственного  заповедника

Естественное возобновление 
сосны крымской на Терских песках

У Д К  674,032.475.4:634.0.231

А. И. Полякова, В. И. Петров (Ачикулакская НИЛОС)

На северо-западной  окраине Т ерского  
песчаного массива, в урочищ е «М ул ю ш кин 
лес», есть интересный участок  культур с о с 
ны крымской. Они созданы  в первые годы 
советской власти посадкой двухлетних се 
янцев. Защ итой молодым сосенкам  сл у ж и 
ли редкие культуры осокоря  и ивы каспий
ской, посаж енные черенками в 1912—  
1914 гг. в ш елю говы е устилки-дорож ки.

С осна  великолепно прижилась там, где до 
нее не бы ло никакой растительности, в 
43 года имела диаметр 10,7 см, вы соту  —
9,8 м. На участке примерно 100 взрослы х 
деревьев, которые периодически п л одон о
сят и д а ю т  крупные (вес 1000 штук —
27,5 г) высокой всхож ести  (8 6 % )  семена. 
У сосен неоднократно рубили вершины, 
чтобы  использовать их вместо  новогодних
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елок. О б  этом  свидетельствует  много- 
ствольиость  и кустистость  больш инства д е 
ревьев. Н есм отря  на это , сосна оказал ась  
ж изнестойкой. Она здоровая , с  густой тем 
но-зеленой хвоей.

О см атривая  культуры в 1961 — 1963 гг., 
мы обнаруж ил и естественное возобн овл е 
ние сосны восьмилетнего возраста . П ол а га 
ем, что оно появилось в 1954 г. после про
долж ительной и снеж ной зимы (снеговой 
покров в 1953— 1954 гг. на Т ерско -К ум ски х  
песках достигал  редкой м ощ ности  50—  
60 см, зима была необы чно холодной  и п ро 
дол ж а л а сь  пять м еся ц ев ).  Средняя высота 
м олоды х сосен ок  ок ол о  70 см. м аксим аль
ная —  115 см, диаметры —  соответствен 
но 1,4 и 2,2 см. Растения сохранились не
больш им и группами по 3— 17 штук под 
кронами ивы каспийской. В первые годы 
они росли очень медленно. П ри рост  их с о 
ставлял 1— 4 см, затем он увеличился до
7 см, я ъ последнее время превышал 20 см.

В таблице приводим данные роста с о 
сн ового  сам осева  на Терских песках, куль
тур такого  ж е  возраста  на Баж иганских 
песках и в Н аурском  лесхозе  Ч ечено-И н
гуш ской А С С Р . Как видим, прирост куль
тур в последние годы был 33— 58 см, это  
более  чем удовлетворительный для районов 
полупустыни. Сосны, естественно в о з о б н о 
вившиеся, прирастаю т вдвое  хуж е, что, не
видимому, объясняется  близким соседством  
мощ ных кустов  ивы каспийской, активно 
и ссуш аю щ ей верхние слои песка. Н о  в пер
вые годы ивы затеняли и предохраняли не
окрепш ие сосенки от  солнцепека и суховеев.

С осна  возобн овл ял ась  и в последую щ ие 
годы, но сохранял ась  плохо. М ы полагаем, 
что растения погибали в одно-трехлетием 
возрасте  оттого , что их вытаптывал скот.

Химический анализ показал, что в 100 г 
песка, на котором  произрастаю т сосны, 
подвиж ного  калия содерж и тся  8 мг, ф осф о-

Рост сосны крымской в вы соту

Г од

П р и р ост , см

са м осев  на 
Терских 
п еск ах

к у л ьтур ы  на 
Ь аж и ган ских 

песках

культуры  
ы пойм е 
р. Т ерек

1954 1,0 0 ,8 0 ,9
1955 4 ,0 4 ,6 4 ,8
1956 5 ,9 6 ,6 6,7
1957 7 ,0 12,6 17,8
1958 9 ,8 15,9 35,7
1959 12 18,9 38,9
1960 12,4 17,8 39 ,3
1961 17 33,1 42,8
1962 24 39,7 49,9
1963 __ 41,8 58,7

ра —  2 мг, азота —  8,7 мг. Э то  свидетельст
вует о средней обеспеченности растений на 
песках питательными веществами. Вредных 
солей угольной кислоты и хлора почти нет. 
С одерж ан ие плотного остатка  не превы 
шает 0,066— 0,076% . Концентрация в о д о 
родных ионов —  слабощ елочн ая  (pH 7 ,2 % ) .

Естественное возобновление сосны кры м 
ской отмечено впервые. Оно подтверж дает  
ранее высказанное мнение (П. Г. Язан, 
1954) о том, что причины неудачных ее 
культур на песках следует  объяснять  не 
ж есткими природными условиями, а о т с у т 
ствием соответствую щ ей  агротехники. Мы 
считаем, что на участке, о котором  р а сск а 
зали, надо содей ствовать  естественном у во 
зобновл ению  сосны и сохранить ее подрост  
(огородить  участок, запретить пастьбу с к о 
та, сделать подсев семян, удалить шелюго- 
вое отенение и т. д . ) .

Возобновление сосны крымской на Т ер 
ских песках показывает на биол огическую  
устойчивость ее в полупустынных условиях. 
Рекомендуем  использовать описываемый 
участок  под семенную  базу, соби рать  в нем 
семена и выращ ивать из них сеянцы для 
укрепления песков.

/V̂ /WWWVWVŴ AЛЛЛ/WWWŴ AЛЛЛЛУVЛЛЛA/VЧЛЛЛЛAЛЛЛЛУWWWV̂ ✓WŴ ЛAЛ/VWV̂ /V̂ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ,AЛ/̂ ^

Заслуженные лесоводы 
РСФСР

Ведерников Григорий Тимофеевич —
директор Уржумского лесхоза комби

ната «Кирлес»

Дубровский Григорий Николаевич —
главный лесничий Базарно-Карабу" 
лакского лесхоза (Саратовская о б 

ласть)
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Итоги изучения лесов Сибири и Дальнего Востока

в  девятом и двенадцатом номерах нашего журнала были частично опублико
ваны материалы о научной конференции по изучению лесов Сибири и Дальнего  
Востока, состоявшейся в мае 1965 г. в г. Красноярске. Ниже мы публикуем инфор- 
л:ацию о выступлениях участников конференции на секциях лесной биогеоценологии, 
лесоводственных мероприятий по повышению продуктивности лесов, организации 
и экономики лесного хозяйства, охраны и заш^иты леса, защитного лесоразведения.

На секцию В о п р о с ы  л е с н о й  б и о г е о ц е н о -  
л о г и и было представлено 25 докладов, посвящен
ных взаимоотношению леса и почвы, гидрологиче
ской и климаторегулирующей роли леса. Во многих 
сообщениях поставлены дискуссионные вопросы, о б 
суждение которых будет способствовать дальнейше
му познанию природы лесов Сибири и Дальнего В о
стока.

Исторические причины разорванности ареала лист
венницы курильской, известной на Сахалине, в не
которых пунктах Охотского побережья, Шанторских 
островов, Камчатки и Южных Курил объяснил 
Н. Е. Кабанов (Лаборатория лесоведения АН СССР). 
Он дал эколого-биологическую характеристику этом 
лиственнице, исключающей ее объединение с лист
венницей даурской, привел список 25 типов леса, 
образованных лиственницей курильской в разных 
районах ее распространения, предложил отражать в 
названиях типов леса из лиственницы курильской 
их формационную принадлежность и географическую 
приуроченность. Для правильной классификации, 
районирования и хозяйственного освоения рекомен
довано провести подробный анализ происхождения, 
географического размещения и здификаторной роли 
елово-пихтовых, каменноберезовых и других лесов.

В сообщении А. Г. Крылова «О  классификации 
групп типов кедровых лесов» (Институт леса и дре
весины СО АН СССР) рассматривался дискуссион
ный вопрос о высших таксонах лесной типологии. 
Главное внимание было уделено уточнению объема 
понятия «группа типов леса» и классификации групп 
типов кедровников Сибири.

Т. С. Кузнецова (Институт леса и древесины СО 
АН С С С Р), подчеркнув недостаточную изученность 
структуры растительных сообществ вообще и в о со 
бенности горных лесов, рассказала о методике и ре
зультатах исследования подкроновых структур ке
дровников Западного Саяна, В своей работе она 
применила оригинальный метод математической ин
терпретации структуры кедровников, который с о 
стоит в получении графиков с разным числом вер
шин (пиков). Число вершин точно отражает число 
микроасгоцмаций в лесу того или иного типа.

С. П. Речан (Институт леса и древесины) и 
И. П. Щербаков (Якутский филиал СО АН СССР) 
посвятили доклады лесорастительному районирова
нию горного Алтая и Якутской АССР.

Об особенностях зонального распределения расти
тельности на территории Средней Сибири и об  ос 
новных закономер!!остях размещения растительности 
н почв в Западном Саяне рассказали В. П. Ку- 
тафьев, Д. И. Назимова, М. П. Смирнов (Институт 
леса и древесины).

В. А. Розенбер! и Ю. И. Манько (Биолого-поч- 
венный институт ДВФ СО АН СССР) дали харак

теристику темнохвойным и лиственничным лесам 
междуречья Амур-Амгунн. Хозяйственная деятель
ность в этих лесах должна быть направлена на пол
ное прекращение лесных пожаров. При эксплуатации 
лесов следует сохранять их защитные свойства; ле
систость по отдельным бассейнам должна быть не 
менее 35— 40”/о. Вырубки и гари прошлых лет надо 
облесить. В зонах действия крупных деревоперера
батывающих предприятий предложено обеспечить 
сохранность предварительного возобновления на вы
рубках и внедрять быстрорастущие породы.

Н. Г. Васильев (Биолого-почвенный институт ДВФ 
СО АН СССР) подчеркнул большое защитное и вме
сте с тем промышленное значение долинных лесов 
Приморского края, в которых сконцентрированы ос 
новные запасы твердолиственных пород Приморья, 
рассказал о перспективах использования этих лесов. 
О тесной связи почв и растительности в условиях 
нижнего Приморья и Енисейского кряжа коротко с ооб 
щил В. Н. Горбачев (Институт леса и древв'сины). Он 
показал, как от почв зависят различные ассоциации 
луговой растительности. М. М. Михайленко (Инсти
тут леса и древесины), проводивший исследования в 
Забайкалье, подчеркнул, что лесорастительные свой
ства почв определяются не только их химическим 
составом, но водным и тепловым режимом, которые 
часто имеют преобладающее значение. Н. И. Ильи
ных (Институт леса и древесины) рассказал о ге
незисе горно-лесных почв Кузнецкого Алатау, раз
витых на магниевых породах.

Для огромных пространств Сибири особый инте
рес представляет возможность использования мате
риалов гидрометеорологической службы при изуче
нии влияния леса на гидроклиматический режим 
территории. Это перспективное направление разра
батывает Л. В. Лебедев (Институт леса и древеси
ны). В его докладе освещен опыт использования 
данных о твердом стоке рек для расчета водной 
эрозии в бассейнах рек Западной и Средней Си
бири, Алтайского края и Казахстана. А. А. Баценко 
(Институт леса и древесины) рассказал о резуль
татах изучения водоохранно-защитной роли насаж
дений горной лесостепи Хакасии, где вырубка лесов 
привела к увеличению эрозии почв, обмелению рек 
и пересыханию ручьев, интенсивному испарению сне
гового покрова и быстрому его таянию, сопровож 
дающемуся потерей большей части талых вод. 
В этих условиях основная роль леса заключается в 
накоплении снега и сохранении его до начала тая
ния. На втором месте стоят водорегулирующие 
функции. Как полагает А. А. Баценко, оптимальная 
лесистость, обеспечивающая выполнение водоохран
но-защитных функций лесом, составляет 35— 40Vo. 
И. Т. Попов (Казахский научно-исследовательский 
институт лесного хозяйства) предложил схему \а-

33
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



рактеристикн водоохранной и защитной роли лист
венничников хребта Саур (южная часть Алтану. 
Применительно к этой схеме разработаны приемы 
рубок главного пользования, направленных на с о 
хранение водоохранно-защитных cboiictb горных 
лиственничников Саура.

Гидрологический режим лесов Дальнего Востока 
до последнего времени был очень слабо изучен, по
этому представляли большой интерес доклады с о 
трудников Бполого-почвенною института ДВФ СО 
ЛН СССР В. И. Таранкова об основных элементах 
водного баланса лесов важнейщих типов Южного 
Приморья и В. Н. Волкова, получившего объектив- 
1 :ые характеристики гидрологического режима дуб 
няков под влиянием изреживаний различной интен
сивности.

М. К. Гаврилова (Институт мерзлотоведения СО 
АН СССР) доложила о результатах изучения радиа
ционного и теплового режима лиственничного леса 
н Центральной Якутии. Эти исследования являются 
первым опытом оценки приходно!! части энергетиче
ского баланса лесного биогеоценоза. М. К. Гаврило
ва установила связь между суммами величии радиа
ционного баланса, теплового потока б почву и глу
биной ее протаивания.

В. Г. Карпов (Ботанический институт АН СССР) 
в докладе «Основные направления эксперименталь
ного изучения лесных фитоценозов как компонен
тов типов леса», не отрицая того, что необходимо 
продолжать региональные исследования лесного по
крова, подчеркнул, что в ближайшее время нужно 
усовершенствовать методы стационарного изучения 
типов леса на биогеоценотической основе.

В. В. Протопопов (Институт леса и древесины) 
рассказал о результатах исследований биофизиче
ского и биохимического влияния лесов Западного 
Саяна на среду. Он привел данные о биомассе дре- 
востоев, о влиянии леса на температуру и влажность 
воздуха, на освещенность под пологом леса, о за
держании осадков кронами, охарактеризовал химизм 
осадков, проникающих под полог леса, и их роль 
в круговороте веществ и элементы вещественного 
обмена внутри биогеоценоза. Указал на значение 
фитонцидной производительности лесных биогеоце
нозов при оценке их санитарно-гигиенической роли. 
И. Ю. Коропачинский и А. Ф. Климаченко (Цен
тральный Сибирский Ботанический сад СО АН 
СССР), г. и. Гире, Н. Е. Судачкова и В. К. Ачи- 
колов, р. А. Коловский (Институт леса и древеси
ны) сообщили о результатах эколого-физиологиче- 
ских исследований в горных лиственничниках и ке
дровых лесах Западного Саяна и Тувы.

На секции Л е с о в о д с т в е н н ы е  м е р о п р и я 
т и я  п о  п о в ы ш е н и ю  п р о д у к т и в н о с т и  л е 
с о в  обсуждены сообщения о иоБЫшении продуктив
ности насаждений некоторыми лесоводственными 
мероприятиями и с помощью лесоосушительной ме
лиорации.

Как показали исследования, сплошные концентри
рованные рубки часто не соответствуют природе си
бирских лесов, приводят к нерациональному исполь
зованию лесосечного фонда, снижению продуктивно
сти насаждени 1 1 . А. В. Побединский, П. М. Верхунов 
и А. А. Поздняков (Институт леса и древесины), 
охарактеризовав возрастную структуру пихтовых ле
сов, лесовосстановительные процессы на вырубках 
н под пологом древостоев наиболее распространен
ных типов, особенности роста оставленных на вы
рубках деревьев и т. д., рекомендовали на дрени
рованных почвах в разновозрастных пихтовых лесах 
постепенные рубки с удалением в первый прием 
только спелых н перестойных деревьев. При рубке

насаждений П1— IV бонитетов в два приема можно 
с каждого гектара получить на 50— 70 .«■* древеси
ны больше, чем при сплошных рубках. Н. Ф. Петров,
А. М. Правдин и Ю. Г. Богомолов (Институт леса 
и древесины) обосновали схемы организации лесо
сечных работ при постепенных рубках.

А. И. Бузыкин (Институт леса и древесит^) рас
сказал о влиянии густоты матер 1 Н1 ского древостоя 
на возобновление сосны в Восточном Прибайкалье. 
Он показал, что полнота п сомкнутость не всегда 
отражают биологическую особенность древостоев и 
взаимоотношения между подростом и древостоем. 
На разных возрастных этапах при одном и том 
же составе и одинаковой сомкнутости подрост вы
живает и растет по-разному.

В сообнгении «Некоторые бпологическне особенно
сти подроста и тонкомера сосны» А. Е. Котляров 
(Институт леса и древесины) рассмотрел вопросы 
биологии подроста и то} 1 комера, в частности касаю
щиеся полового диморфизма, его встречаемости, 
случаев перерождения пола и роли «мужских» о с о 
бей в процессе опыления.

Н. Ф. Петров (Институт леса и древесины) при
вел данные о том, как изменяются водно-физические 
и химические свойства почвы под действием меха
низированной трелевки на вырубках сосновых и 
пихтовых древостоев. показал особенности микро
климата, а также рост древесных пород на участ
ках, где была трелевка. Если лесосечные работы 
организованы с учетом лесоводственных требований, 
создаются благоприятные условия для возобновле
ния леса и даже для повышения его продуктив
ности.

Р. М. Бабинцева (Институт леса и древесины) с о 
общила о  результатах изучения механических и био
химических влияний травяного покрова на появле
ние и рост самосева кедра, привела данные о дина
мике напочвенного покрова на вырубках кедровых 
лесов наиболее распространенных типов Западного 
Саяна. Эти исследования позволили установить, в 
лесах каких типов можно ориентировать производ
ство на естественное возобновление и где следует 
создавать лесные культуры.

О наилучших условиях при подготовке семян кед
ра сибирского к посеву рассказал Р. И. Лоскутов 
(Институт леса и древесины). Хорошие результаты 
дают осенние посевы: они обеспечивают достаточ
ный срок пребывания семян при оптимальной темпе
ратуре и влажности.

М. И. Прозорова (Институт леса и древесины) 
привела данные о влиянии атразина, симазина и не
которых других гербицидов на прорастание семян, 
рост всходов и самосев сосны, на развитие травя
ного покрова и т. д.

Интересным был доклад П. М. Ермоленко (Инсти
тут леса и древесины) о формировании сосновых 
молодняков на сплошных вырубках в Восточном 
Саяне. Хотя в первые 10— 20 лет на этих вырубках 
преобладает береза, появившаяся под пологом, сос 
на, сохраненная при рубках, без вмешательства че
ловека выходит к 25 годам в первый ярус. Лишь 
в сосняках чернично-багульниковых возможна сме
на сосны березой. На вырубках сосняков разно- 
травно-чериичниковых при отсутствии пожаров сос 
на может смениться nnxToii и кедром.

Кроме сообщени|'|. посвященных лесам Сибири, 
в повестку дня секции был включен доклад 
Н. А. Коновалова (Уральский лесотехнический ин
ститут) «Пути повышения продуктивности лесов 
Среднего Урала». В нем отмечено, на вырубках 
лесов каких типов можно рассчитывать на есте
ственное возобновление и где следует создавать 
культуры. Показано, что с возрастанием в составе
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древостоев доли лиственницы сибирской продуктив
ность лесов повышается. Даны рекомендации, поз
воляющие увеличить в насаждениях участие лист
венницы сибирско 1 1 . Значительное место в докладе 
отведено рубкам ухода.

С. П. Ефремов и Н. И. Пьявченко (Институт леса 
и древесины) подвели итг.ти многолетних исследо
ваний лаборатории лесного болотоведения и мелио
рации. Выявлены закономерности развития болото
образовательного процесса в различных географиче
ских районах Сибири, произведена оценка лесора
стительных условий, разработана классификация за
болоченных лесов и лесных болот, определена пер
спективность лесоосушительных мелиораций.

На секции О р г а н и з а ц и я  и э к о н о м и к а  
л е с н о г о  х о з я й с т в а  ряд докладов и сообщенш! 
был посвящен актуальным вопросам лесной такса
ции — разработке i; совершенствованию методов 
изучения строения и роста древостоев, в первую оче
редь разновозрастных.

В своем сообщении В. Ф. Лебков (Институт леса 
и древесины) обосновал метод изучения динамики 
таксационных показателей и товарной структуры 
конкретного насаждения на основе его обмера, без 
подбора естественного ряда. Сущность предложени 1 | 
сводится к использованию массовых анализов хода 
роста модельных деревьев для определения взаимо
связей их таксационных признаков на различных 
возрастных этапах. Ход роста древостоя по диамет
ру восстанавливается по анализу дерева макси
мального диаметра и соотношению максимального 
и среднего диаметра (редукционному числу) с по
мощью шкалы разрядов редукционного числа ма
ксимального диаметра.

B. С. Чуенков (ВНИ И Л М ) изложил теоретиче
ские и методические предпосылки применения выбо
рочных методов при инвентаризации лесосечного 
фонда. Значительная часть доклада посвящена опи
санию разработанного ВНИИЛМ ом нового способа 
таксации лесосек —  способа линейной выборки. Ре
комендуемый способ весьма перспективен в усло
виях низкоинтенсивного лесного хозяйства Сибири.
В. С. Чуенковым приведены расчеты необходимого 
числа первичных единиц выборки и рекомендации 
по способам сортпментации запаса при выборочных 
методах таксации лесосечного фонда.

И. В. Семечкин (Институт леса и древесины) по
святил доклад динамике разновозрастных горных 
кедровников Средней Сибири. Был рассмотрен в о 
прос о выделении поколений в разновозрастных дре- 
востоях и оценке их принадлежности к одному 
естественному ряду. Предложен фрагмент таблицы 
хода роста кедрового древостоя для циклично раз
новозрастных западносаянских высокотравно-папо
ротниковых кедровников.

В сообщении И. А, Короткова (Институт леса и 
древесины) были освещены результаты изучения 
возрастной структуры кедровников Горного Алтая.

C. С. Шанин (Сибирский технологический инсти
тут) выявил закономерности изменения объема ство
лов в сосновых и лиственничных древостоях Сиби
ри. Им рассчитаны величины средних относительных 
высот, видовых чисел и объемов стволов по есте
ственным ступеням тол[цины в одновозрастпых и 
разновозраст}|ых насаждениях.

Б. И. Тихомиров (Сибирский технологический ин
ститут) в своем докладе разделяет мнение о необ
ходимости составления бонитировочных шкал по по
родам или ['рупнам пород, а в дальнейшем и по 
условии произрастания. Им разработана шкала 
бонитетов для лиственницы сибирской.

В сообщении Э. Н. Фалалеева (Сибирский техно
логический институт) даны предложения по особен-

2*

ностям таксации пихтовых лесов Сибири. Приведены 
расчеты числа наблюдений, необходимого для опре
деления таксационных признаков в разновозрастных 
пихтарниках с заданной точностью, и рекомендации 
по сортиментацин древесного запаса.

Г. П. Мотовилов (Институт леса и древесины) 
охарактеризовал роль возрастов технической спело
сти и оборотов рубок в проблеме повышения про
дуктивности лесов. Занижение возрастов рубки ве
дет к недополучению части прироста по ведущему 
сортименту. В случае завышения возраста техни
ческой спелости или возраста рубки происходит 
лишь задержка с вырубкой древостоев, потерь же 
на приросте фактически нет, а сортность и круп
ность сортиментов даже улучшаются.

Часть докладов была посвящена вопросам лесной 
экономики.

Б. С. Спиридонов (Институт леса и древесины) 
сообщил результаты исследования экономических 
основ комплексного пспользования природных ре
сурсов кедровой тайги. В настоящее время состоя 
ние кедрового промысла неудовлетворительное. На
до везде при наличии сырьевой базы создавать ком
плексные предприятия типа Горно-Алтайского опыт
ного леспромхоза.

В докладе Л. К. Зайцева (Институт леса и дре
весины) сделана попытка установить зависимость 
эксплуатационных затрат по заготовке и вывозке 
древесины от объема производства, природных и 
производственных условий. Указывалось на необхо
димость широкого использования математики и элек
тронно-счетной техники в лесоэкономической науке.

И. В. Воронин (Воронежский лесотехнически!'! ин
ститут) обратил внимание на роль фактора времени 
и методы его учета в лесохозяйственном производ
стве. Показателем учета фактора времени может 
служить процент за пользование банковским кре
дитом, необходимым для ведения лесного хозяйства 
как хозрасчетного производства. Учитывать этот 
процент следует по рекомендуемым автором форму
лам при установлении таксовых цен на древесину, 
отпускаемую с корня. Учет фактора времени позво
ляет оценить преимущество быстрорастущих пород, 
пород с разными возрастами спелости и получить 
обоснованные данные для таксовых цен.

Были также обсуждены вопросы применения аэро
методов в лесном хозяйстве.

С. В. Белов (ЛенНИИЛХ) подвел итог достиже
ниям лесной аэрофотосъемки за последние годы и 
указал пути использования аэрофотосъемки в лесо
устройстве.

Д. М. Киреев (Институт леса и древесины) отме
тил, что аэроснимки могут быть широко использо
ваны для установления естественных границ лес
ной растительности, опознавания типов леса и соот 
ветствующих им природных условий ландшафтным 
методом, что более экономично по сравнению с с у 
ществующими методами картирования территории в 
различных целях.

А. М. Березин, А. А. Григорьев, Н. И. Рубцов 
и И. А. Трунов (Лаборатория аэрометодов Гос- 
геолкомитета) изложили результаты исследований 
по дешифрированию типов леса, почв и четвертич
ных отложений по аэроснимкам на двух опытных 
участках в подзонах северной и средне!) тайг ! 1  на 
территорш! Карельско!! АССР.

Б. А. Богоявленский (Институт леса и древеси
ны) доложил о предварительном изучеш!и района 
при физико-географических исследованиях террито
рии с применением аэроснимков. Подготовительнал 
работа должна завершаться составлением предвари
тельного схематического комплексного районирова
ния с географической характеристикой каждого
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района н на ее основе — программы полевых иссле
дований.

Разработка вопросов охраны леса от пожаров наи
более важна для условий Сибири и Дальнего Восто
ка. Этой проблеме были посвящены доклады, пред
ставленные на секцию О х р а н а  н з а щ и т а  л е с а .
В. Н. Манокин (Тюменский НИИПлесдрев) предло
жил методику лесопожарного районирования краев 
и областей на основе комплексных показателей. При
знаки, показатели или факторы районирования он де
лит на природные, экономические и организационно
хозяйственные. Для каждого лесхоза (леспромхоза) 
по каждой группе признаков должен быть вычислен 
комплексный показатель, который представляет со 
бой сумму частных от деления величины признака 
для лесхоза (леспромхоза) на его среднее значение 
для края или области в целом. Так как признаки 
районирования различно влияют на горимость лесов, 
перед суммированием в них вводятся соответствую
щие поправки.

Комплексные показатели экономических и органи
зационно-хозяйственных признаков предлагается ис
пользовать для объединения лесхозов (леспромхозов) 
в лесопожарные районы, а показатель, объединяю
щий природные признаки,—  для объединения районов 
в широтные лесопожарные зоны.

В сложных климатических условиях Дальнего Во
стока вопрос об  определении пожарной опасности 
еще окончательно не решен. На конференции
А. iW. Стародумовым (ДальНИИЛХ) была предло
жена местная шкала пожарной опасности, дифферен
цированная по четырем районам с различными срока
ми наступления весеннего, летнего и осеннего пожа
роопасных периодов. Шкала оригинальна системой 
поправок к комплексному показателю Нестерова. 
Так, местные дожди не должны влиять на опреде
ление класса пожарной опасности для большой тер
ритории. Дожди во время сильной засухи снижают 
комплексный показатель лишь наполовину. Весной и 
осенью десять дней без дождя при отрицательных 
температурах повышают пожарную опасность на один 
класс.

Предлагаемый единовременный учет нескольких 
факторов пожарной опасности несомненно дает более 
точные данные. Однако, как и в большинстве пред
ложений по этому вопросу, понятие о пожарной 
опасности и о единицах, в которых ее следует изме
рять, в данном случае остается неопределенным. М е
рой пожарной опасности теоретически наиболее пра
вильно считать вероятность возникновения пожаров 
за определенное время на той или иной охраняемой 
территории. Поэтому методика определения пожар
ной опасности должна предусматривать определение 
этой вероятности.

Один из узловых вопросов о природе лесных по
жаров — скорость их распространения. М. А. Софро- 
нов (Институт леса и древесины) выступил с сооб 
щением о влиянии на поступательную скорость рас
пространения фронта и тыла низового пожара кру
тизны склона, ветра, количества и влажности горю
чих материалов, а также относительной влажности 
воздуха. Ему удалось проследить влияние каждого 
из факторов при прочих равных условиях, дать чис
ловое и обобщенное аналитическое выражение этого 
влияния.

Доклад Э. Н. Валендика (Институт леса и древе
сины) был посвящен трансформации ветра лесом и 
пожаром. Он экспериментально установил проникно
вение ветра в лес не только с опушек, но и сверху 
сквозь полог древостоя, а также формирование про
филя ветра в лесу в зависимости от структуры фито
ценоза и увеличение скорости ветра на прогалинах,

просеках и разрывах. Им выявлена сложная картина 
воздушных потоков у фронта низового пожара на 
открытом месте и в лесу, при штиле и ветре различ
ной скорости. Оказалось, в частности, что встречная 
тяга воздуха к фронту даже очень интенсивного вер
хового пожара заметна па расстоянии не более 
50 м.

Материалы исследования относятся только к сос
новым насаждениям, поэтому работа имеет преиму
щественно методическое значение, но в отиошемни 
сосняков результаты исследования обязывают по- 
иному рассматривать использование противопожар
ных разрывов и встречной тяги при борьбе с пожа
рами. Данные о распространении ветра в лесу дают 
основания улучшить существующие приемы обработ
ки леса ядохимикатами.

В. В. Фуряев (Институт леса и древесины) в своем 
сообщении обосновывает предложение о выборочном 
выжигании шелкопрядников Западной Сибири. На 
основании результатов наблюдений он указывает, что 
леса эти не имеют эксплуатационного значения и что 
возобновление на них идет медленно через длитель
ную смену пород. Свои доводы автор дополнительно 
подкрепляет указанием на положительные результа
ты выжигания шелкопрядников на площади 3 тыс. га 
с одновременным подсевом семян хвойных пород на 
выжженных участках.

Против этого мероприятия было выдвинуто указа
ние на то, что среди зарослей из кустарников и трав 
имеется некоторое количество подроста из листвен
ных и темнохвойных пород, который может сохра
ниться и к возрасту спелости сформировать достаточ
но полное смешанное насаждение. Эта концепция, 
очевидно, обязывает ко всемерной охране шелкопряд
ников от пожаров, так как молодняки, медленно фор
мирующиеся среди завалов мертвого леса, длитель
ное время будут находиться под угрозой гибели. Из 
дискуссии по этому вопросу следует, что вопрос о вы
жигании шелкопрядников должен решаться в каждом 
конкретном случае в зависимости от наличия возоб
новления и реальных возможностей уберечь такие 
участки от пожаров. Очевидно также, что по мере 
перегнивания мертвого леса и формирования лист
венных молодняков выжиганне будет терять свое зна
чение.

Г. П. Телицын (ДальНИИЛХ) предлагает гасить 
низовые пожары струей воздуха. По расчетам, для 
охлаждения углей средняя скорость струи должна 
быть 40— 50 м/сек. Струя для тушения кромки пожа
ра с высотой пламени до 0,5 м может быть создана 
двигателем мощностью не более Ю л. с. Если же в 
струю воздуха добавлять воду или раствор огнега
сящего химиката, то мощность воздуходувки можно 
уменьшить в 8 раз. Опытная установка, сконструи
рованная автором по этому принципу на основе дви
гателя пилы «Дружба», по его свидетельству, дает 
хорошие результаты.

В кратком сообщении А, В. Филиппова (Институт 
леса и древесины) приведены данные о калорийности, 
составе, смолистости 24 видов лесных горючих ма
териалов и о содержании в них эфирных масел. Этим 
исследованием положено начало работам по харак
теристике лесных горючих материалов и их классифи
кации по степени пожароопасности. К сожалению, 
данные, полученные экспериментально и из литера
турных источников, пока еще не многочисленны и не 
совсем точны.

Доклады, сделанные на конференции, конечно, не 
дают полного представления о той большой иссле
довательской работе, которая проводится по охране 
леса от пожаров. Однако по ним можно судить о д о 
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статочно высоком научно-методическом уровне иссле
довании по проблеме пожаров в Сибири и на Даль
нем Востоке.

Одной из важных задач, стоящих перед научными 
работниками Сибири и Казахстана, является разра
ботка мер борьбы с ветровой эрозией в связи с бур
ным развитием дефляции почв после массовой рас
пашки целинных и залежных земель. В комплексе 
протнвоэрозиониых мероприятий особое значение 
имеет защита полем системой лесных полос.

Вопросам создания защитных лесонасаждений в 
этих условиях был посвящен ряд сообщений, пред
ставленных на секцию З а щ и т н о е  л е с о р а з в е 
д е н и е .

Исследованиями института леса и древесины 
(Е. И. Савин и В. Г. Ступников) установлено, что на 
подверженных ветровой эрозии песчаных и супесча
ных почвах Хакасии сосна обыкновенная не может 
вводиться в полезащитные лесные полосы, так как 
очень плохо переносит бесснежные зимы с морозами 
и пыльными бурями. Береза бородавчатая, тополи 
бальзамический и черный, лиственница сибирская, вяз 
мелколистный, ива остролистная, яблоня сибирская, 
облепиха и смородина золотистая сравнительно хоро
шо приживаются и растут вполне удовлетворительно 
На участках с засоленными почвами вполне устойчи
ва одна облепиха.

Предложена агротехника выращивания защитных 
насаждений в Хакасии с учетом конкретных почвен
но-климатических условий — с противоэрозионными 
кулисами из сельскохозяйственных растений.

Исследованиями КазНИИЛХа (В. В. Бозриков,
В. Г. Нерубащенко и др.) установлено, что лучший 
способ подготовки почвы под лесиые полосы в се
верных районах Казахстана — ранний плантажный 
пар с вспашкой на 45— 50 см. При невозможности 
плантажной вспашки хорошие результаты могут 
дать также посадки по раннему пару с осенним до- 
углублением.

Исследования Института леса и древесины 
(Т. И. Алифанова) показали, что при сильно разви
той ветровой эрозии общим для всех конструкций 
лесных полос является аккумуляция эоловых нано
сов в зонах затишья. Осаждая песок и пыль из эоло
вого потока, лесные полосы ослабляют его разруши
тельную силу и защищают прилегающие поля от 
дефляции. Однако наносы, оседающие вдоль плот
ных лесных полос, непригодны для сельскохозяйст
венного пользования, а образование наносов за 
ажурными и продуваемыми лесными полосами при
водит к дополнительным затратам на их разравни- 
ние и к обеднению почвы. Наконец, наносы в самих 
полосах угнетающе действуют на растения. Эти не
достатки, по мнению Т. И. Алифановой, ограничива
ют применение лесных полос сплошной конструкции. 
Лучшими в этих условиях будут лесные полосы ал
лейного типа, способные аккумулировать эоловые 
наносы в разрывах.

Большой интерес представляет шахматный способ 
выращивания лесных полос, разработанный В. Я. Век- 
шегоновым (Институт леса и древесины). Для этого 
способа характерно редкое размещение посадочных 
мест (800— 1400 штук на 1 га) при строго определен
ных расстояниях между растениями. Такое разме
щение позволяет проводить уходы за почвой меха
низмами в двух направлениях. При этом затраты на
1 га насаждений сокращаются примерно в два раза 
и требуется в 8— 10 раз меньше посадочного мате
риала, а также можно обходиться без осветлений 
н прочисток.

Важные данные получены при изучении влияния

полезащитных насаждений на урожай. По исследо
ваниям КазНИИЛХа (В . В. Бозриков, В. Г. Неруба
щенко и др.), система лесных полос высотой 7— 9 м 
повышает уролойность зерновых культур на 2— 5 ц 
с_ I га, а урожайность зеленой массы кукурузы на 
25% по сравнению с незащищенными полями. 
С 1960 г. КазНИИЛХ ведет исследования по обле
сению пастбищ в зоне отгонного животноводства 
Западного Казахстана. Установлено, что лучшими 
снегонакопительными свойствами обладают двух
трехрядные кустарниковые полосы, размещенные че
рез 40— 50 м. Заметное влияние их на урожайность 
трав начинает проявляться с трехлетнего возраста: 
продуктивность пастбищ по сравнению с открытой 
степью повышается в 1,5— 2 раза.

Существенный интерес представляет сравнитель
ное изучение потребления влаги кустарниками, про
веденное Институтом леса и древесины (М. Н. Поль
ский) на черноземовндиых почвах падин, мелиори
руемых комплексах межпадинных равнин Западного 
Казахстана и на слаборазвитых супесчаных почвах 
в Ширинскон степи. В степных условиях Хакасии 
в отличие от Казахстанской степи кустарники не 
представляют большой конкурентной опасности для 
древесных пород. Вместе с тем и здесь при глубо
ком залегании грунтовых вод возможно значитель
ное иссушение почвы кустарником, особенно в за
сушливые годы.

Аспирантом Института леса и древесины А. И. Фе
доровой предпринята попытка определения экономи
ческой эффективности лесных полос разных конст
рукций. Расчеты показали, что наиболее экономиче
ски эффективными в условиях Кемеровской области 
являются узкие лесные полосы продуваемой, а за
тем ажурной конструкций. Такие полосы начинают 
оказывать влияние с пятилетнего возраста. Затраты 
на них окупаются на 7— 8-й год после посадки. 
Большинство взрослых лесных полос Сибири имеет 
непродуваемую конструкцию. Опытные данные, по
лученные А. И. Федоровой, показывают, что затраты 
на перевод 11-рядной плотной лесной полосы в пя
тирядную продуваемую окупаются на второй год 
после реконструкции.

Важное значение имеюг исследования возможно
стей выращивания лесных культур на дренированных 
почвах без уходов. Исследования В. В. Огиевского 
(Институт леса и древесины) показали, что при 
вспашке почвы в лесах зеленомошной группы на 
глубину до 12 см, в разнотравной и вейниковой груп
пах на глубину 14— 15 см и в широкотравной и слож 
ной на глубину 15— 20 см травяной покров на обрабо
танных участках начинает интенсивно развиваться 
лишь через 3— 4 года после обработки. Посадки 
к этому времени могут успешно конкурировать с тра
вами. Ширина обработки площадок, борозд, полос 
устанавливается с учетом высоты травяного покро
ва. Для сокращения уходов рекомендуется высажи
вать сосну трехлетними, а кедр, ель и пихту четы- 
рехлегними сеянцами. В. В. Огиевский считает опти
мальной посадку 4— 5 тыс. сеянцев сосны на 1 га в 
благоприятных и 7— 10 тыс. на 1 га в неблагоприят
ных условиях. Для лиственницы сибирской густоту 
посадки рекомендуется снизить до 2,5—4 тыс. на 1 га.

Исследования В. Н. Габеева (Биологический ин
ститут СО АН СССР) касаются улучшения и обога
щения лесостепных лесов Новосибирской области, 
что может быть достигнуто созданием лесных куль
тур из быстрорастущих пород, содействием возоб
новлению ценных пород, реконструкцией малоценных 
и низкополнотных насаждений, проведением лесоме
лиоративных работ на заболоченных площадях.
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__ ^ ^ecoycmpoiicmSo и таксация

НУЖНЫ НОВЫЕ БОНИТЕТНЫЕ ШКАЛЫ
УД1: G34.0.5

В. Б. Козловский , В. В. Степин

в  лесохозяйственной практике кл ассиф и
кации насаж дений по бонитетам применяет
ся для их разделения на одн ородны е по 
производительности классы. П ервоначально 
класс  бонитета определяли по богатству  
почв, затем по вы соте  древостоев  в оп ред е 
ленном возрасте ; число кл ассов  и п ром е
ж утки м еж ду  ними устанавливались произ
вольно. В 1911 г. проф. Л'!. М. О рл ов  п ред
лож ил единые для всех пород  бонитетные 
шкалы с подразделением их для семенных 
и поросл евы х древостоев . К л асс  бонитета в 
них определяется  по вы соте  п возрасту  на
саж дений. В этом  случае под бонитетом  сл е 
дует  понимать класс, который объединяет 
насаж дения с определенной средней с к о р о 
стью  роста  их в высоту, с чем связана в о з 
мож ная производительность древостоев . 
Противники бонитировки насаж дений счи
таю т, что в озм ож н у ю  производительность 
древостоев  лучше всего  вы раж ать  н еп осред
ственной характеристикой условий произра
стания. Не возраж ая против этого , мы счи
таем, что бонитировочная классификация 
дополняет характеристику типа леса в а ж 
ным количественным показателем —  бон и 
тетом.

Введение единых бонитетных шкал п озв о 
лило сравнивать рост  насаждений самых 
разнообразны х пород  в различных л е со р а 
стительных зонах. В то ж е время онн им е
ю т  серьезные недостатки. Так, бонитетные 
шкалы долж ны  исключать или сводить к 
минимуму переход насаж дений из одн ого  
класса бонитета в другой . Э то  возм ож н о  
лишь в том случае, если они будут  о т р а 
ж ать  законом ерности  роста древостоев  в вы 
соту. В этом отношении ш кали М. О р 
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лова не учитываю т особенн ости  роста на
саж дений различных пород  и не отр а ж а ю т  
рост  древостоев  в вы соту  старш е 140— 160 
лет, т. е. доп ускаю т  переход их из одн ого  
бонитета в другой. П оэ том у  появилась не
о б х од и м ость  в более тщ ательном изучении 
законом ерностей роста древостоев  в вы со 
ту и создании на этой основе  таких шкал, 
которы е бы стабилизировали опенку н а са ж 
дений.

Д ля выявления законом ерностей  роста 
древостоев  по высоте и составления бонн-

ш  ер 80 100 120 т  iso т
So3pacmj ле/п

Рис. I. График изменения относительных высот 
в еловых насаждениях I— I V бонигетои 

по таблицам хода роста А. В. Тюрина
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тетных uiKa.n нами были проанализированы 
данные восьми шкал и материалы 72 т а б 
лиц хода роста насаж дений различных п о 
род. Р ост  древостоев  по вы соте  изучался в 
зависимости от породы, у сл ови 11 п рои зра 
стания (почвенных и климатических) и их 
происхождения. Так как для отраж ения р о 
ста древостоев  в вы соту  не сущ ествует  точ 
ного ф орм ул ьного  выражения, мы примени
ли новьп1 сп особ  оценки самих кривых —  
метод относительных высот, когда высоты 
насаждений в 100 -летнем возрасте  прирав
нивались к единице (к этом у  времени п р о 
являются все особен н ости  роста д р е в о ст о 
ев). В других возрастах  вы соты  вычисля
лись в долях от величины в 100 лет. П р е д 
лагаемый нами м етод  относительны х высот 
позволяет абстраги роваться  от  абсол ю тн ы х 
значений, сравнивать и выявлять о со б е н н о 
сти роста  д р евостоев  в зависим ости  от  п о р о 
ды и условий произрастания. Д ля л учш е
го анализа ход  роста  насаж дений о т о б р а 
ж ается  на графиках (рис. 1 и 2 ).

Как видно из графика (рис. 1), до  точки 
совмещ ения кривых относительные высоты 
возр а ста ю т  с улучшением условий прои зра 
стания, а после нее налицо обратная  з а к о 
ном ерность: ск ор ость  роста древостоев  в 
вы соту  зависит от бонитета. В лучших у сл о 
виях она выше в первые периоды жизни на
саж дений, в худш их —  н аоборот . А налогич
ные результаты получены и для других п о 
род, за исключением бы стр ор астущ и х  с м о 
лоду  (тополи, о си н а ) .

Анализ хода роста  древостоев  по высоте 
в различных л есорастительны х районах п о 
зволил установить, что у больш инства по
род в пределах од н ого  бонитета имеется не
сколько типов развития, х а рактери зую щ и х
ся своей кривой относительны х вы сот  с в о з 
растом. О днако  это  различие кривых в о с 
новном набл ю дается  до  20— 40 лет и св я 
зано с задерж кой  роста в м олодости , вы 
званной разными причинами. Если ввести 
поправку на задерж ку  роста  леса в м о л о 
дости, то ход изменения относительных вы 
сот м ож н о  выразить одной линией разви
тия независимо от географических условий. 
Это подтверж дается  тем, что у пород, р а с 
тущих см ол од у  бы стр о  (осина, тополи, б е 
реза), и у других в высших бонитетах р а с 
сеивание кривых почти не выраж ено.

Таким обр а зом , м ож н о  утверж дать, что 
для классифщчацип древостоев  по произво- 
литсльности практически в пределах п о р о 
ды и бонитета ход роста в вы соту  м ож н о  
выразить одной линией развития. Э то  тем 
более необходи.мо, если учесть, что в про-
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Рис. 2. График из.иенения относительных высот 
насаждений II бонитета у различных 

древесных пород

тивном случае для определения типа разви
тия в каж дом  насаж дении сл едовало бы 
рубить и проводить анализ хода роста пяти 
моделей.

Различие в росте  отдельных пород  вы яс
нилось путем графического  сравнения хода 
изменения их относительных вы сот  для о д 
ного бонитета (рис. 2 ) .  Как видно, до 100 
лет относительные вы соты  бы строрастущ и х  
пород  (оси на) имеют больш ие значения, 
чем медленнорастущ ие (дуб , ел ь ),  после 
100 лет н аоборот . С этим связано уменьш е
ние бонитета спелых березняков и осинни
ков на один-два класса по сравнению с мо- 
лодняками.

Такие законом ерности  обусл овлен ы  на
следственными свойствами пород, вы ра
ж аю щ и м ися  в неодинаковой скорости  их р о 
ста в разные возрастны е периоды. СлблВД- 
вательно, рост  одн овозрастн ы х древостоев  
различных пород, относящ ихся  к од н ом у  б о 
нитету, невозм ож н о  выразить одной лини
ей. В то ж е  время нет надобности  иметь 
для каж дой  породы свою  линию развития. 
При определенной группировке, в ч астн ос
ти при выделении всего лишь двух групп, 
вполне в озм ож н о  соответствую щ и м  образом  
передать особен н ости  роста отдельных п о
род.

Анализ изменения относительных высот 
с возрастом  у семенных и порослевы х на
саж дений одной породы показывает, что 
ход его различен. О тсю да , казалось бы, 
возникает н еобход им ость  составления р аз 
ных бонитетных шкал для этих древосто -
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ев. О днако  ход  изменения относительных 
вы сот  с возрастом  порос.тевых н а са ж д е 
ний по своем у характеру  очень напом ина
ет р ост  скоросп ел ы х  пород  и вполне м ож ет  
бы ть  вы раж ен одной с ними линией р а з 
вития.

У становлено такж е, что происхож ден ие 
насаж дений и наследственные особен н ости  
р оста  породы  м ож н о  выразить построени
ем лишь двух  бонитетных таблиц: одной —  
для осины, березы, ольхи и всех п ор осл е 
вых древостоев  (табл. 1) ,  другой  —  для по
род, растущ их менее интенсивно в м ол одом  
возрасте  (все  остальны е древесны е породы  
семенного  п роисхож ден ия) (табл. 2 ) .

И мея рост  древостоев  по вы соте  в от н о 
сительных вы сотах  по бонитетам , нетрудно 
состави ть  сами бонитетные шкалы. При 
этом  надо учитывать, что с целью  оди н ако
вой оценки роста и производительности 
др ев остоев  в обеи х  предлагаем ы х ш калах  
в 100-летнем возрасте  для одних бонитетов 
следует  принять равные высоты. Д о  этого  
возраста  и после него ход  роста  в вы соту  
в шкалах различается в соответствии с его 
особенн остям и , связанными с наследствен
ными свойствам и  п ор од  и происхож ден ием  
насаж дений.

Одним из основны х, опред еля ю щ их ф ак
торов  при составлении бонитетной шкалы 
является установление числа бонитетов  и 
интервалов м еж д у  ними. П роф . М. М. О р 
л ов  принял пять кл ассов  бонитета и лишь 
для наиболее вы сокопроизводительны х д р е 
востоев  и насаж дений пл охого  роста вы де
лил 1а и V a  бонитеты. Единственными при- 
держ кам и  для установления интервалов 
м еж д у  бонитетам и у М. М. О рлова  
были размер вы сот  насаж дений в 100-л ет 
нем возрасте  и пять кл ассов  бонитета, 
«чи сл о  которы х  принято только  в целях 
у д о б ств а » .  К азал ось  бы, что чем меньше 
интервал м еж ду  ними, тем точнее характе
ризовались бы условия роста леса. П о э т о 
му воп р ос  о б  интервалах м еж ду бони тета 
ми долж ен  быть соответствую щ и м  обр а зом  
обоснован .

Бонитетная шкала применяется в о сн о в 
ном при лесоинвентаризационны х работах , 
следовательно, она долж на находиться в 
соответствии с пределами точности, приня
тыми л есоустрои тельн ой  инструкцией. Д о 
пустимая точность при таксации со ста в л я 
ет: по вы соте  10% и по возрасту  10 лет 
(до возраста  спелости) и 20 лет (выш е 
е го ) .  Если ош ибк у  в возрасте  выразить че
рез высоту, то  в среднем она в определении 
бонитета м ож ет  достигать  ± 2 0 % вы соты

Т а б л и ц а  1 
Ш кала бонитетов для древесных пород, 
р астущ и х смолоду быстро (осина, ольха, 

береза и все порослевые древостой)

Воз
раст,
лет

Бонитеты

16 1а I II И1 IV V Va

Н и ж н и е  п р е д е л ы  в ы с о т ,  м

10 9 8 6 5 4 3 2 1
30 21 18 15 13 10 8 6 3
50 29 25 21 18 14 И 8 о
70 33 29 25 21 17 14 10 7
90 35 31 27 23 19 16 12 8

100 36 32 28 24 20 16 12 8
110 36 33 29 25 21 17 12 8
130 37 34 30 26 22 17 13 9
150 38 34 30 26 22 18 14 9
170 38 35 31 27 23 18 14 9
190 39 35 31 27 23 19 14 И»
200 39 35 31 27 23 19 14 10

(для среднего III класса в 100-летнем в оз 
р а с т е —  окол о  5 м ) . Э тот  интервал и сле
дует  применять при построении шкал, что 
обеспечит определение бонитета с точн о 
стью  в один класс. В шкале М. М. Орлова  
интервалы меж ду бонитетами в 100 лет 
соста вл я ю т  4 м, что несколько ниже преде-

Т а б л и ц а  2 
Ш кала бонитетов для древесных пород 

с умеренным ростом в молодом возрасте  
(хвойные и лиственные породы семенного 

происхождения, не перечисленные 
в 1 шкале)

Воз
раст,

лет

Бонитеты

16 1а 1 и m IV V Va

10

Н и м

6

t н и е 

5

п р е 

4

д е л 1 

3

ы в ы 

2

с о т ,

1,5

м

1
30 17 14 12 10 8 6 4 2
50 24 21 18 15 12 10 7 4
70 30 27 23 20 16 13 9 6
90 34 31 21 23 19 15 И 7

100 36 32 28 24 20 16 12 8
ПО 37 33 29 25 21 17 13 8
130 38 35 30 2б 2-> 18 14 9
1.50 40 36 32 28 23 19 14 10
170 41 37 33 29 24 20 15 10
190 42 38 34 30 25 . 20 16 10
210 43 39 35 30 26 21 16 11
230 43 39 35 31 26 22 16 11
250 44 4!) 36 31 27 22 17 11
270 44 40 36 32 27 22 17 12
29) 44 41 37 32 28 23 17 12
300 44 41 37 32 28 23 17 12
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лов точности при лесоустрой стве . О днако 
для сохранения преемственности в бонити- 
ровании насаж дений в предлагаем ы х ш к а 
лах интервалы м еж ду  бонитетами в том 
же возрасте устанавливаю тся  в 4 л ,  что с о 
ответствует изменению производительности 
древостоев примерно на 100 м^. С  учетом 
максимальных колебаний вы сот  столетних 
насаждений и принятого интервала м еж ду 
бонитетами в предлагаем ой  шкале преду
сматривается девять кл ассов  при сл е д у ю 
щих нижних пределах вы сот  в классе —  
36. 32, 28, 24, 20, 16, 12, 8 . Д р ев остой  в ы со 
той менее 8 м  отн ося тся  к девятом у  классу. 
Нумерация бонитетов  сохраняется  п р еж 
няя, крайним ж е  бонитетам , принимая во 
внимание их относительно редк ую  встреча 
емость в природе, ц ел есообразн о  присво
ить индексы 16, 1а и Va, V 6 .

Составление бонитетных шкал прои зво
дилось на основании шкал приведенных 
нижних пределов вы сот  по бонитетам и 
схемы относительны х высот, для получе
ния которой  в пределах всего  опы тного  м а 

териала вычислялись средние значения 
относительны х вы сот  по возрастам  отдель
но для пород, отнесенных к 1 и II шкале. 
Выявленные средние величины графически 
выравнивались.

В предлагаем ы х ш калах приведены толь
ко нижние пределы вы сот  по бонитетам, 
округленные д о  целых метров. Р кпол ьзова - 
ние их упрощ ает  построение шкал, обл ег 
чает пользование ими и ликвидирует им ею 
щиеся в дей ствую щ ей  шкале разрывы 
м еж ду  соседними классами. Р еком ен дуе 
мые новые бонитетные шкалы составлены 
по методике, резко отличной от принятой 
в свое  время М. М. О рловы м . О днако сами 
шкалы д о  возраста  160 лет практически не 
различаются. В связи с  этим использование 
в практике л есного  хозяйства  новой бони- 
тетной классификации не изменит привыч
ного представления о  размере единицы 
производительности насаждений (бон ите
т а ) ,  но будет  сп особ ств ов а ть  более точн о 
му разделению лесов  на однородны е по 
производительности классы.

О методе составления таблиц хода роста
и определения оптимальной густоты насаждений

У Д К  634.0.51

Г. С . Разин, аспирант (Поволжский ЛТИ имени М . Горького)

На эту  тему в М? 2 ж урнала «Л есн ое  х о 
зяйство» за 1965 г. напечатана статья кан
дидата сел ьскохозяй ствен ны х наук В. Ф. 
Л ебкова , п редставл яю щ ая по сущ еству  пер
вую попытку обоснован ия н ового  метода с о 
ставления бонитетных таблиц хода роста 
(Т Х Р ) по разрядам густоты . О днако  извест 
но, что древостой  старш его  возраста , при
надлежащие в данный мом ент к какому- 
либо классу  бонитета, часто в одинаковы х 
условиях м естопроизрастания ранее отн оси 
лись к другом у . Значит, при составлении 
таблиц неизбеж ны как отбраковка  пробных 
площадей, так и объединение в один ряд 
слишком неодинаковы х по ход у  роста д р е 
востоев. К ром е  того , тов. Л е б к о в  не учиты 
вает, что насаж дения одинаковы х разрядов  
густоты в различных л есорастительны х з о 

нах (д а ж е  при одноименных типах м есто 
произрастания) растут и развиваются с о 
вершенно по-разному: неодинаковы будут  
у них ход  самоизреж ивания, ход  изменения 
средн его  диаметра, сум м  площадей сечения 
и запасов . В. Ф. Л еб к ов  составил единую 
шкалу (или один график с пятью разряда 
ми густоты ) связи среднего диаметра д р е 
востоя  с текущ ей (!) густотой для н а са ж д е 
ний 1а бонитета и не указывает, в каких 
географических районах м ож н о пол ьзовать
ся данной шкалой. Очевидно, он считает 
с в о ю  шкалу всеобщ ей, с чем невозм ож н о  с о 
гласиться, ибо  известна больш ая роль 
климатического ф актора  в этом  процессе.

■ Работа выполнена под руководством доктора 
сельскохозяйственных наук, проф. М. Л. Дворецкого.

dll
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



у  в. Ф. Л еб к ова  д ревостой  всех  разрядов  
густоты  автоматически ок азы ваю тся  при
надлеж ащ им и именно к дан ном у  кл ассу  б о 
нитета. Д ля этого  ему  достаточн о  у ста н о 
вить но таксационны м описаниям средний 
диаметр  и полноту насаж дений и в натуре 
залож ить две-три пробны х площ ади в д р е 
востое  намеченного класса возраста  с н у ж 
ным средним ди ам етром  и т. д. Т рудно  п о
нять, каким о бр а зом  м ож н о  легко (а в т о м а 
тически) получить возрастны е ряды древо- 
стоев  одн ого  и того  ж е  бонитета, в ооб щ е  не 
интересуясь классом бонитета насаждений. 
Д инам ику густоты  предусм отрено оп ред е 
лять путем закладки пробн ы х площ адей без 
рубки моделей и без учета принадлеж[10сти 
древостоев  к определенному классу  бон и 
тета.

С оставление Т Х Р  по описанному методу 
в озм ож н о  только в случае, если для н а са ж 
дений к аж дого  класса бонитета с пятью 
разрядам и густоты  будет  зал ож ен о  мини
мально 15 основны х и 45 дополнительных 
(для установления динамики густоты ) п р об 
ных площадей. Как видно, никакой п р осто 
ты и уменьшения трудозатрат  прн этом  м е 
тоде  нет.

О д н ако  здесь  важ но не стол ько  со к р а щ е 
ние трудозатрат , сколько получение таблиц 
наиболее вероятного  хода роста естествен
ных древостоев  разной густоты, п роизра
ста ю щ и х  в неодинаковы х лесорастительны х 
условиях, путем однократны х наблюдении. 
Именно эта больш ая и ответственная за д а 
ча и не м ож ет  быть решена методом , опи сан
ным В. Ф. Л ебковы м . Д ел о  в том, что с о 
ставлению  Т Х Р  предш ествует  разработка  
шкалы разрядов  густоты, представляю щ ей 
со б о й  графическое изображ ение  зак он ом ер 
ной связи среднего  диаметра древостоев  
с текущей густотой. П о д о б н у ю  шкалу прак
тически м ож но разработать  (не имея Т Х Р )  
только па основе  бол ьш ого  количества с о 
бранны х данных путем длительного н а б л ю 
дения за постоянными пробными пл ощ адя
ми. Н о  в этом  случае легко составляю тся  
непосредственно и Т Х Р  древостоев  (и ссл е 
дован ного  типа с известной нервоначальной 
гу стотой ) ,  прои зрастаю щ и х в конкретных 
лесорастительиы х зонах и типах м естоп ро 
израстания. Тогда  отпадает  н еобходнм осгь  
составления шкалы густоты  для указанных 
целей и проведения повторных работ  по 
поды сканию  в натуре насаждений, имеющ их 
соответствую щ ий ход  изменения среднего 
диаметра  и густоты.

На рис. 1 и 2 пр1П5едены сокращ енны е гра
фики зависим ости среднего диаметра и те-

Л.см

Рис. I. Зависимость межбу средншл диаметром 
и текущей густотой сосновых насаждений 

различной первоначальной густоты 
(22,8: 10,2; 6,0; 2,6 тыс. штук на 1 га).

Кв. 3, пробная площадь «И»

кущей густоты  сосновы х посадок различ
ной первоначальной густоты  (за 40— 60-лет
ний период нх ж нзни), построенные по д а н 
ным Г. Р. Эйтингена. Выявляется, что ли
нии хода изменения соотнош ений указанных 
показателей насаждений различной перво
начальной густоты пересекаются уж е при

Ю i2
_ 1 —

iU 16 <а 2 0
Д,СМ

Рис. 2. Зависимость межи у сридпи.ц диаметро.н 
и текущей густотой сосновых насаждений 

различной первоначальной густоты 
(9,4: 4.4; 2.4 тыс. штук на /  га).

Кв. 6, пробная площадь «Я-»
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Рис. ,3. Сумма площадей сечения насаждений 
различной первоначальной густоты 

(16 600, 10 000, 7000, 3700 и 500) по таблицам 
В. Ф. Лебкова

средних диаметрах, равных 9 — 12 см. В т а б 
лице приведены распинрепные сведения (из 
того ж е источника) но сосн овы м  и еловым 
посадкам, полученные на основе  60-летних 
наблюдений за 22 постоянными пробными 
площадями. Из данных таблицы видно, что 
при одном  и том ж е среднем диаметре вна
чале текущ ая густота  выше в насаж дениях 
с более высокой первоначальной густотой 
и ниже в насаж дениях с меньшей густотой

y7i?,W

Рис. 4. Сумма площадей сечении насаждений 
с различной густотой посадки 

(9,4: 4,4: 2,4 тыс. штук, на 1 га) 
по данны.м длительных нап.гюдений.

Кв. 6', пробная площадь «Я»

посадки; затем (при средних диаметрах 
10— 12 см и больш е) числа стволов  часто 
сравниваю тся ; впоследствии ж е получается 
н а обор от  —  насаж дения, бывш ие наиболее 
густыми (при данном среднем д и ам етре),  
становятся  дал<е с меньшей текущей гу сто 
той (Л^), и линии связи, отр а ж а ю щ и е с о о т 
ношения м еж ду  средним диаметром  и чис
лом стволов  на 1 га, с  увеличением ди ам ет
ров сходя тся  и пересекаются . О тн оситель
ная параллельность линий, в п роти воп ол ож 
ность графику В. Ф. Л ебкова , почти не на
бл ю дается .

Х од  изменений соотноигения мел<ду N  и 
ср. d  наблю дался при иервоначальной гу 
стоте  от  2 до  40 тыс. штук па 1 га. Н о  ведь 
в природе первоначальная густота д а ж е  в 
хвойных др евостоя х  м ож ет  д оход и ть  при
мерно до  200— 300 тыс. штук на I га, когда 
очень густые насаж дения становятся  с о м к 
нутыми уж е на 2— 3 год и начинают иптен- 
сивно изреживаться. Р ост  в толщ ину у д е 
ревьев задерж ивается  до  момента значи
тельного изреживания, тогда как древостой  
с меньшей первоначальной густотой изре- 
ж и ваю тся  (в процентном отношении) менее 
интенсивно и имеют лучнип"! рост  в тол щ и 
ну. В результате указанные неравнозначные 
процессы приводят со  временем к тому, что 
при одном и том ж е среднем диаметре теку
щие густоты  древостоев  различного генети
ческого  ряда сравниваю тся  и даж е  со зд а е т 
ся такое положение, когда насаждения с 
первоначальной густотой  100— ЗООтыс. штук 
на 1 га  будут  иметь меньш ую  текущ ую  гу 
стоту , чем более  редкие см ол оду . П оэтом у  
использование метода тов. Л ебкова  для 
определения бывшей (и будущ ей ) текущей 
густоты  древостоев  по соотнош ен ию  средн е
го диаметра и густоты  в рассм атриваем ы е 
моменты неминуемо д ол ж н о  привести к гру 
бым ош ибкам  при исследовании хода роста 
культур и естественных насаждений. О иш б- 
ки в онределепии числа ствол ов  отразятся  
и на величинах суммрл площадей сечения 
(Е я) и запасов  древесины.

В. Ф. Л ебков , определяя числа стволов  
по десятилетиям по шкале разрядов  густо 
ты, установил, что насаж дения различной 
первичной густоты (кроме равной 500) 
с 50-летнего возраста  имеют (рис. 3) о тн о 
сительно параллельные линии изменения гу 
стоты и сумм ы  площадей сечения с возр а 
стом ; причем древостой  с больше!! ! 'устотой 
и сум м ой  пло!дадей сечения с м ол одого  в оз 
раста остаю тся  такими на иротяже!!ии всей 
последу!Още11 ж и з1!и. Даиш^уе ж е указанн1>!х 
выш е длительных наблюде!!ий показывают
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обратное , т. е. говорят  о наличии процесса  
перегруппировки д р евостоев  по величине E g  
и относительной полноте, а часто  и по теку 
щей густоте  ( р и с . 4 ) .

Влияние первоначальной густоты  на рост 
и развитие насаж дений исследователи 
Г. Р. Эйтинген, М. М. О рлов , П. С. К он 
дратьев, Н. П. Ч арды м ов , В. П. Т имофеев, 
Н. П. Георгиевский и др. оцениваю т сл е
д ую щ и м  об р а зо м ;  чем реж е древостой  с м о 
л о д у  (д о  определенной гу сто ты ) ,  тем ниже 
его сум м а площ адей сечения и запас  в на
чальный период жизни, тем выше эти п о
казатели в вы сок ом  возрасте. В. Ф. Л ебков , 
понятно, знает о б  этих  исследованиях, но 
больш ая вера в с в о ю  не сверенную  с опы т
ными данными ш калу привела его к ош и 
бочны м результатам и выводам.

С л едует  подчеркнуть, что насаж дения 
естественного  происхож дения подверж ены 
перегруппировке по относительной полноте 
в значительной мере из-за бол ьш ой  ампли
туды колебания их первоначальной гу сто 
ты. М ногие исследования показали, что 
средняя полнота совокуп ности  древостоев  
с возрастом  п а д а е т ’ . Эти явления носят в

' Это означает снижение относительной полноты 
наиболее полных древостоев.

естественны х условиях массовый характер 
и потом у являю тся  обы чны ми; древостой  
же, могущ ие подчиняться шкале В. Ф. Л еб - 
кова (если это  фактически н а бл ю д а ется ) ,  
будут  встречаться  лишь в силу несравним о
сти условий их местопроизрастания.

В первом пункте вы водов  тов. Л еб к ов  пи
шет, что варьирование густоты  насаждений 
оди накового  среднего  диаметра , возраста  и 
бонитета —  следствие различной скорости  
изреживания. Н о  она для древостоев , п ро 
израстаю щ их в оди наковы х естественны х 
условиях, является, как правило, сл ед стви 
ем различий их первоначальной густоты. 
Значит варьирование текущей густоты  —  
следствие различий сравниваем ы х д р е в о 
стоев  по первоначальной густоте. Э то  же 
сл уж и т  причиной того, что насаж дения о д 
ного и того  ж е  возраста  буд ут  иметь р а з 
личные средние диаметры. Следовательно, 
в одинаковы х условиях  местопроизрастания 
древостой  в одном  и том ж е  возрасте  могут  
иметь одинаковы е диаметры, но различную 
текущ ую  густоту  только тогда, когда разря 
ды густоты , устанавливаемы е по шкале, по
добн ой  шкале В. Ф. Л ебкова , резко изм е
няются —  на одну или несколько ступеней 
за короткое  время. У тверж дая  это, тов. Л е б 
ков вводит новое понятие «норм альн ости»

Зависимость м еж ду средним диаметром и текущ ей густотой в посадках различной 
первоначальной густо ты  по данным проф. Г . Р. Эйтингена

К ва р тал , 
пробн.чя пло

щ адь

М е ст о п р о и сх о ж - 
денме семян

П о
рода

П ервон а
чальная 
гу ст о та  
(ты с . 
ш тук 

на 1 га)

З начения тек у щ ей  гу ст о т ы  при различны х средн и х д и ам етрах  
aej)OBi)ert д р е в о ст о я  (т ы с . ш тук  на 1 га)

6 12 14 15 16 17 18

13, .Я- С 22,8 7 ,0 5 ,0 3,50 2,60 1.65 1.50 1.35 _ _

— С 10,2 5 .2 3 ,6 2 ,10 2,10 1,80 1,60 ■ 1.40 — —
__ С 6,0 4 ,0 3 ,2 2.50 1.90 1,70 1,45 1.30 1,15 —
— С 2 ,6 2 ,3 2 .2 2 .05 1.80 1,40 1,30 1.25 1,10 —

6. .Я “ — с 9 ,4 8 ,55 7 ,50 5 ,50 3,40 2 .10 1,85 1,60 1.40 1.25
_ с 4 ,4 4,25 4,15 4,00 3 ,40 2,60 2 .30 1,95 1,70 1.35
— с 2 .4 2 ,30 2,25 2,20 2.15 2 ,00 1,90 1.70 1,45 1,10

4, .Л“ Москонская обл. с __ 11,0 7 .9 5 ,3 4.75 2 .20 1,45 1.25 1.15 1.10
4, .ф“ с ___ — 6 ,7 4,3 3.30 2 .50 2.10 1,75 1,50 —

4, ,Д“ с __ — 6 ,6 5.0 4,80 2 .50 1.60 1,60 1.50 —

4, с __ — — — 1,90 1.90 1.90 1,90 1.90 1.75
4, .д. Архангельская с ---- 13,0 8,1 5.4 3 .8 2 .2 1.6 — —

1.755, ,М“ обл. с __ — 2 ,0 2 .0 1.9 1.8 1.6 1.4 1.3
4, ,Ж“ Владимирская с ---- 9 ,5 7 .3 5 ,2 3 ,8 2,7 2.15 1.80 — —
4, обл. с ___ — 6.7 4 ,6 3.4 2 ,7 2.40 2 .05 1,75 —

4, ,3“ Вла шмирская, с ___ 13,0 4 .5 3,1 2 ,3 1,2 0 ,8 — — —

4, В“ Пермская, с ---- 10,4 7.4 4,9 3.4 2 ,4 2 .0 1,6 — —

4. ,у Тамбовская обл. с __ — 6 ,0 4,2 3,1 2 ,3 2 ,0 1,6 1,35 —

11, , А “ _ Е 30,0 __ 7.0 5 .6 4,0 2 ,6 2 ,3 2 ,0 1,75 —

11, , А “ ___ Е 15,0 — 5 ,5 4 .5 3 ,5 2 ,6 2 ,3 2,1 1,80 —

7, ,л- ___ Е 7 ,7 — 5.8 5,1 4,1 3,4 3 ,0 2 .5 2,05 —

6. .Ж — Е 4,4 — 2,9 2,5 2.4 2,1 1.9 1.7 1.55 1,45
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древостоев  по скорости  изрежнвания. О д н а 
ко, если насаж дения изменяют принадлеж 
ность к определенному разряду густоты  в 
течение жизни, то  их невозм ож н о  относить 
к как ом у-л и бо  определенному разряду  без 
искажения действительной динамики. З н а
чит древостой  не с о б л ю д а ю т  «н ор м у  изре- 
ж ивания», установл енную  заранее для них 
исследователем .

В торой  пункт вы вода  В. Ф. Л ебкова  не 
м ож ет  считаться верным, ибо, как бы л о по
казано выше, при составлении Т Х Р  им д о 
пущены серьезные ош ибки в определении 
N  и что исказило и запасы ; такое 
утверж дение м ож ет  бы ть  справедливы м 
лиш ь д о  определенного  возраста.

Н еправильно такж е  утверж дение  в треть 
ем пункте; « В о з р а с т  технической спелости 
насаждений не зависит от  их начальной гу 
стоты  и определяется  интенсивностью  п ро 
цесса изреживания... Зам едленное изрежи- 
вание д р евостоев  на 5— 10 лет отодвигает  
наступление спелости... И з-за  чрезмерного  
и бы стр ого  изреживания древостой  ста н о 
вятся спелыми в более  раннем возрасте» . 
Но по данным таблиц са м о г о  ж е  автора, на
саж дения V  разряда густоты  с их зам едл ен
ным сам ои зреж ивани ем  (17% ' к 70 годам) 
достигли уж е состояния технической спел о
сти (cp .d  =  34 см)  и кульминации среднего 
прироста крупной древесины, а древостой
I разряда, проявляю щ ие ускоренное изре- 
живание (91 ,5%  к 70 г о д а м ) ,  им ею т в 2,2 р а 
за меньший запас крупной древесины и б у 
дут технически спелыми лишь через 40 лет. 
Рассуждения тов. Л ебкова  справедливы 
только для случаев применения рубок  ухода  
к древостоям  с одинаковой  первоначальной 
густотой.

Четвертый пункт вы вода  не соответствует  
данным таблицы, так как в насаж дениях 
V разряда густоты  во всех  возрастах  на
блюдается наивысший средний прирост 
крупной древесины. Н икакой потери на

среднем приросте крупной древесины в дре- 
востоях  «б ы с тр о г о  прироста» (о  чем пишет 
тов. Л еб к ов )  не происходит.

Д ал ее  он утверж дает , что м еж ду ди ам ет
ром  и густотой  возникает тесная зависи
м ость  при достиж ении величины среднего 
диаметра  8— 10 см. Н о  такая зависим ость 
в конкретных древостоях  проявляется уж е 
с первых лет сущ ествования и прод ол ж ает 
ся д о  наступления распада их по перестой- 
ности. У  различных ж е древостоев  линии 
связи буд ут  разными, даж е  при одинаковы х 
внешних условиях, в зависим ости  от  внут
ренних свойств  сам их древостоев  (состав , 
первоначальная густота и т. д . ) .  П оэтом у  
линии связи (м еж д у  N  и ср. d)  насаждений 
различной первоначальной густоты  пересе
каются, что не позволяет установить есте 
ственные ряды или динамику числа стволов  
по ним. Причиной ош ибки В. Ф. Л ебкова , 
видимо, является то, что он для составления 
шкалы разрядов  густоты  пользовался д а н 
ными одн ократны х наблюдений и, проводя 
линии по статистическим точкам, принял 
их за линии, характеризую щ ие динамику.

Следует  указать, что составителем  т а б 
лиц допущ ена ош ибка в определении в а ж 
нейшего таксационного  показателя д р е в о 
с т о е в —  ви дового  числа ( / ) .  У тов. Л ебкова  
оно не зависит от  формы  стволов  и вы ра
ж ается  общ ей ф ормулой : /  =  0,6281 —
0,00614Я, что не соответствует  действитель
ности. Т аксаторам  давно известно, что 
видовое  число при одинаковой средней вы
соте  древостоя  (Н)  в значительной степени 
зависит от  второго  коэффициента формы 
стволов  (дг),  величина которого  предопре
деляется тем, при какой густоте стояния 
(вы раж енной  разрядом  густоты ) росли д е 
ревья см ол оду .

В общ ем  метод В. Ф. Л ебкова  не мож ет 
считаться приемлемым для составления т а б 
лиц хода  роста насаж дений путем одн ократ 
ных или кратковременных наблюдений.

VWŴ ЛЛЛ/WWWWWWŴ /Ŵ ЛЛAЛЛЛAЛЛЛЛЛЛ/WŴ /̂ AЛЛ>̂ Л,̂ ЛЛ/̂ /W\ЛЛЛЛ/WVWV̂ ЛЛЛЛЛAЛAЛ/̂ AЛ/̂ ^

Заслуженные лесоводы 
РСФСР

Тимофеев Павел Тимофеевич —  ди
ректор Опытного лесхоза (Чуваш

ская АССР)

Тихонов Сергей Тихонович— лесни' 
чий Ильинского лесничества (Чуваш

ская АССР)
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УСУШКА ШИШЕК СОСНЫ ПРИ ХРАНЕНИИ
У Д К  634,0,232.315 : 674.032,475.442

Т. п. Проказина, старший инженер 
(Ц ентральная контрольная станция лесных сем ян); 

И. М. Кривенко, инженер

И з-за  малой производительности шишко- 
суш илок нередко в сезон заготовок  не у с 
певаю т перерабаты вать  шишки сосны. В м е 
сте с тем ставится  задача создать  д в у х 
трехгодичный страховой  фонд семян, что 
усиливает напряжение в переработке ши
шек. В связи с этим л есхозы  и другие за го 
товители после урож ай н ы х  лет часто  о ст а в 
л яю т шишки на длительное хранение. Э то  
д а ж е  ц ел есообразно , поскольку собранн ы е 
шишки при суш ке с апреля по октябрь  
плохо р аскры ваю тся  и вы ход  семян из них 
значительно сниж ается.

При хранении ш ишек сосны  обы к н овен 
ной первоначальный вес их изменяется в 
основн ом  из-за колебания их влажности . 
О пределяю щ ими ф акторами изменения веса 
шишек являю тся  вл аж н ость  их в момент 
закладки на хранение, продолж ительность 
и условия хранения (температура, отн оси 
тельная влаж ность  воздуха  в складе и пр.).

Производстве!П1ые организации в настоя
щее время не имеют официально утвер
жденных норм естественной убыли веса 
шишек при длительном хранении.

В сельском  хозяйстве  для определения 
процента естественной убыли веса зерна 
долгие годы применялась таблица Д ю ве-
ля В 1955 г. В. В. Тугаринов
3 . А. Кручинина2 предложили таблицу, п о 

строенную  по несколько иному принципу. 
П о  обеим  таблицам, зная исходную  вл аж 
ность зерна и снижение влаж ности в про
центах, м ож но определить процент естест 
венной убыли зерна при хранении.

Д ля расчета естественной убыли веса 
шишек надо знать первоначальный вес их 
и влаж ность , а такж е вл аж н ость  шишек в 
данный момент.

Первоначальный вес шишек в хозяйстве 
известен. Следует ввести как правило о б я 
зательное определение влаж ности шишек 
перед закладкой на хранение и в период 
хранения. О собенно  это  нуж но делать в 
случаях  передачи шишек от  одн ого  м ате 
риально ответственного  лица другом у. 
В лаж ность  шишек следует определять и в 
конце хранения, т. е. перед тем, как они 
поступят на переработку. П ом им о всего 
прочего этот  показатель потребуется  л е с 
хозу  для установления правильного режи- 
.ма сушки и определения процента выхода 
семян.

Имея эти показатели, м ож н о  определить 
расчетный вес шишек (х)  в конце хране
ния (в данный мом ент) по формуле: 

д (100 — /;)
(100 — от) ’ 

гд е  а  — первоначальный вес шишек,

( 1)

' I. W. т. Duvel ,  Moisture, Content and 
Shrinkage in Grain, 1909 г., Washington.

^ Т у г а р и н о в  В. В. и др. Лабораторно-практи
ческие занятия по технологии сельскохозяйственных 
продуктов, М., 1955.

т  — % влажности шишек в данный м о
мент

Величина естественной убыли веса ши
шек определяется как разность первона
чального веса шишек и их расчетного ве
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са, определенного по ф орм ул е  ( 1) ,  т. е. 
будет равна (а— х ) . Тогда процент у б ы 
ли веса uiHLueK за период хранения (у)  о п 
ределяется по ф ормуле;

У =  (2)
Для наглядности приведем пример та к о 

го расчета. Вес шишек перед закладкой на 
хранение был 4000 кг,  исходная влаж н ость  
шишек —  3 0%  (в ф еврал е) ,  вл аж н ость  ши
шек перед началом п е р е р а б о т к и —  15% (о к 
тябрь) .

Т огда  вес п]ишек в конце хранения бу-
•1000 ■( 100 — 30) ООП1 

дет  равен — (]()о _  15) ==3294 к г ,  а уоыль
веса ш ишек со с т а в и т  4000 к г  — 3294 лгг 
=  706 кг .

Таким обр а зом , от  партии весом 4000 кг  
при указанной выше влаж ности шишек в 
начале и в конце хранения м ож но списать 
«на у су ш к у »  706 кг  шишек. А  расчетный 
процент убыли веса шишек за время х р а 
нения состави т

(4000 — 3294)-100 
4000 =  17,6%

О б ра щ а ем  внимание на то, что в л а ж 
ность шишек снизилась на 15%, а вес их 
уменьшился на 17,6%.

В л аж н ость  шишек м ож ет  быть определе
на на обсл у ж и ва ю щ ей  контрольной стан 
ции лесных семян или в контрольно-семен- 
ной л аборатори и  М инистерства  сельского  
хозяйства С С С Р , которы е им ею тся  в к а ж 
дом районе.

Для определения влаж ности отбирается  
средний обр азец  шишек весом 2 кг,  к ото 
рый пом ещ ается  в трехли тровую  стеклян
ную банку, куда вклады вается  и этикетка. 
Банка плотно закры вается  пробкой и з а 
ливается сургучом  или парафином. О д н о 
временно с шишками на контрольную  стан 
цию высылается паспорт на шишки и акт 
отбора среднего  образца .

Для определения убыли веса шишек в 
период хранения нами па основании р ас 
четных данных составлена прилагаемая 
таблица. В ней показано изменение веса 
шншек в килогра.ммах на одну тонну в за 
висимости от  их первоначальной и конеч
ной влажности (см. табл и ц у) .

По диагонали с л епо1'о верхнего yr.ia 
таблицы до правого  нпжнего угла про
ставлена цифра « 1000», что обозначает  ис
ходный вес HHiHieK в килограм мах в нача
ле хранения. Книзу от этой диагонали 
дается изменение веса шишек в зависи
мости от уменьшения их влаж ности 
(убыль), к в е р х у — 1гзменение веса н т ш с к  
Б зависимости от увеличения влажности
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(увеличение в е са ) .  Например, имеем 
1000 кг  шишек при первоначальной в л а ж 
ности 2 5 % . Если вл аж н ость  шишек сни
зится до  2 0 % , то  вес их будет  937,5 кг,  
что позволит списать «на у су ш к у »  62,5 кг.  
А  если влаж ность этих шишек повысится 
до  30% , вес их возрастет  д о  1071,4 кг.

В случае, если первоначальная влаж ность 
шишек в момент закладки их на хранение 
не была определена, то м ож но в виде ис
ключения принять при расчетах исходную  
вл аж н ость  шишек: в декабре, январе, ф ев
р а л е —  соответственно 3 3 % , 3 0 % . 28% н в 
марте, апреле — 2 4 % ,  2 0 % .

РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕРРАС НА СКЛОНАХ
У Д К  634.0.232,21/211 : 581.432

В. С . Велигош а, главный лесничий Кисловодского 
опытно-показательного мех лесхоза

Опыт показывает, что наиболее эф ф ек 
тивным с п о со б о м  освоения горных склонов 
является террасирование с применением 
средств  механизации. Террасирование ск л о 
нов значительно сокращ ает  поверхностный 
сток  и практически прекращ ает эрозию , а 
террасы  м ож н о  использовать под сады, ви
ноградники и лесные насаждения. Н а за- 
террасированиы х склонах созд а ю тся  б л а го 
приятные условия  для древесны х и кустар 
никовых п ород  —  ул учш аю тся  режимы 
влаж н ости  и тепла.

Ш естилетний опы т облесения крутых 
склонов  в К и сл оводск ом  опы тно-пок азатель
ном м ехлесхозе  показал, что главным у сл о 
вием успеха является правильное разм ещ е
ние террас, обеспечиваю щ ее горизонталь
ность террасы  по длине и оптим альное р а с 
стояние м еж ду  террасам и по склону в 
зависим ости  от  его крутизны. Г оризонтал ь
ность полотна террасы  по длине д ости га 
ется разметкой склона нивелиром с о д н о 
временным внесением поправок, так  как 
крутизна склона вдоль террасы  постоянно 
изменяется, а значит изменяется и величи
на вы емочного  откоса . Колышки или при
копки при разметке склонов устан авл и ваю т
ся у верхней кромки вы емочного  откоса. 
Д ля внесения поправок при разметке ск л о 
нов имеется несколько вариантов специаль
ных реек.

О бы чно террасы на склоне разм ещ аю тся  
с таким расчетом, чтобы  весь сток  а тм о 
сферных осадк ов  перехватывался тер р аса 
ми, прежде чем он начнет размы вать почву 
в меж террасных пространствах. Д ля  более 
рационального использования площади

склона в К исловодском  лесхозе  рассчиты 
ваю тся  минимально допустимы е расстояния 
м еж ду  террасам и по склону.

М инимально доп устим ое  расстояние
м еж ду  террасам и —  это  такое расстояние, 
при котором  насыпная часть верхней тер р а 
сы доход и т  д о  верхней кромки выемки

Профиль террасы с вертикальным выемоч
ным откосом.

Профиль террасы с наклонным выемочным 
откосом
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1фц^шмт зд(8, »да>«И. '' -

Затеррасированный склон с ми
нимально допустимыми рас- 
стояниями между террасами 
(Кисловодский опытно-показа

тельный мехлесхоз)

нижней террасы  на участке склона, где 
крутизна его  наибольш ая. При минималь
но доп усти м ы х  расстояни ях м еж д у  те р р а са 
ми возрастает  противоэрози онная  эф ф ек 
тивность затерраси рован н ого  склона. Опыт 
размещения террас  в К исл оводск ом  л е сх о 
зе с минимально допустим ы м и расстояни я
ми в настоящ ее время используется во мно
гих хозяйствах  С еверн ого  Кавказа.

При нарезке террас  террасером  Т-4 или 
универсальным бул ьдозером  Д -259А  вые
мочный отк ос  получается  вертикальным и с 
течением времени постепенно разруш ается  
и осыпается. Этим частично наруш ается 
первоначальный профиль террасы . Чтоб 
устранить осы пание вы ем очного  откоса  в 
зависимости от  устойчивости  почвогрунтов, 
их следует  устраивать  под углом  80—  
75— 70°.

Минимально доп устим ы е расстояния 
между террасам и  м ож н о  рассчитать по 
формулам.

Для террас с  вертикальным выемочным 
откосом

__ abk
с -cos а

Для террас с наклонным выемочным о т 
косом

ah , a-sin (а - f  cp')cos Э■ы + f t )•COS а  ' S i n ( P  —  ct) COS a -C O S  tp'

где L  — расстояние м еж д у  террасами по 
скл он у ,

(!) — ширина полотна террасы, 
а  — П1ирина выемочной части полотна 

террасы,

с — ширина насыпной части полотна 
террасы,

d  — длина насыпного о т к о са  террасы, 
а — крутизна склона,
Р — угол  наклона выемочного  о т к о са ,  

<Р — угол  насыпной части террасы,
®' — угол  обратн ого  уклона полотна 

террасы,
k  — коэффициент увеличения объема 

разрыхленного и перемещенного 
грунта при у стр о й ств е  террас.

к м ож н о  определить

, __r f -s in ( f  —  q ) c o s t f '
c-s in  (ot +  tp')

Коэффициент увеличения объем а  разры х
ленного грунта {к) м ож но такж е опреде
лить отношением объ ем н ого  веса невзрых- 
ленного почвогрунта к объ ем н ом у  весу 
взрыхленного. В условиях К исловодского  
опы тно-показательного  лесхоза  коэффици
ент (к)  изменяется от 1,22 д о  1,35 и в 
среднем составляет  1,3. С увеличением кру
тизны склона (а )  и уменьшением угла вы 
емочного откоса  (р) расстояние меж ду 
террасами увеличивается.

При нарезке террас террасером  Т-4 ши
рина террасы  получается от 3,5 до 4 ж, а в 
среднем —  3,7 м. Такая ширина террасы 
позволяет применять машины и механизмы 
для посадки лесных культур и садов  и для 
уходов  за почвой. На 1 га  склона (в гори
зонтальном положении) при минимально 
допустим ы х расстояниях м еж ду  террасами 
представляется  возм ож ны м  нарезать тер 
расы такой ширины: при вертикальном вы-
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Э =  90° 
^ =  80° 
 ̂ =  75° 

Р -  70°

Р =. 00' 
3 =  80
Э 
8

10
70°

Расстояния м еж ду террасами и объемы земляных раОот 
на склонах разной крутизны

Минимально допустимые расстояния между террасами, м

Объем земляных работ на 1 пог. м террасы (при <f =  3°),  м

0 ,62
0,67
0,68
0,70

0 ,80
0,88
0 ,90
0 ,94

1,00
1,12
1,16
1,23

1,21
1,39
1,45
1,56

1,45
1,67
1,81
1,95

1.71
2,11
2,23
2,51

К рутизна склона

15° 20° 25° 1 30° 1 35° 40̂ ^ 1

7,31 7,51 7 ,79 8.15 8,68 9,20 9 ,98
7,44 7 ,69 8,03 8,46 9 ,09 9 ,72 10,68
7,52 7,80 8,18 8,66 9 ,35 10,08 11,18
7,60 7,92 8,34 8,89 9,67 10,54 11,85

2,02
2,59
2,80
3,24

емочном о т к о с е — 1400 пог. м, при наклон
ном выемочном откосе  80°—  1350 пог. л , 
при 75°—  1310 пог. м, при 70°—  1275 пог. м.

П оскольку , однако, крутизна склона по 
длине террасы изменяется, а расстояние 
меж ду террасам и принимается по самой 
крутой части склона, протяж енн ость  тер 
рас на 1 га склона уменьш ается . Величина 
ее зависит от величины колебаний крутиз
ны склона по длине террасы . В тех сл уча 
ях, когда им ею тся  больш ие колебания кру 
тизны склона (от  45— 40° д о  20— 15°), на 
пологой части склона пол учаю тся  больш ие 
расстояния м еж ду  террасами. П о э т о м у  для 
полного использования площ ади склона 
м еж ду  основными террасам и  нарезаю тся 
террасы-вставки. При минимально доп усти 
мых расстояниях м еж ду  террасам и  на 1 га  
склона нарезается терраса пл ощ адью  0,5—
0,4 га.

О бъем  вы нутого грунта при нарезке т е р 
рас зависит от крутизны склона (а ) ,  от 
величины обр атн ого  уклона полотна тер р а 
сы (ф') и от величины угла наклона вы 
емочного откоса  (р ) .

О бъем  земляных работ  на 1 пог. м  т ер р а 
сы м ож н о рассчитать по ф орм улам ;

для террас  с вертикальным выемочным

откосом
V = -sin {п + (f')

2 cos а -cos tp'

для террас с наклонным выемочным о т 
косом

a^-sin(o( Н -<f') а® sin ( а - f - <р')  ̂cos I?
V ■ 2 cos а -cos tf' 2 cos a (cos tp')2 sin (P— a)

С уменьшением угла наклона выемочного 
откоса  (р ) объем  земляных р а бот  увели
чивается.

Д ля уменьшения земляных р а бот  при на
резке террас  —  в зависимости от у стой ч и во 
сти иочвогрунтов —  угол наклона вы ем оч 
ного откоса  (Р) принимается как м ож но 
больший, а в зависимости от  водоп рон и ц а 
емости почвогрунтов угол обратн ого  ук л о 
на полотна террасы  (ф') принимается как 
м ож но меньшим. При увеличении угла 
обр а тн ого  уклона полотна террасы  ш ири
ной 3,7 м (ф') на Г  объем  земляных работ  
на 1 пог. м  террасы увеличивается на 
0,12 м^.

П риводим  для примера расчеты р а сст о я 
ний м еж д у  террасам и и объ ем ов  земляных 
работ  в зависим ости oi крутизны склонов 
при ширине террасы  3,7 м (см. таблицу) и 
ширине выемочной части террасы 2,2 м.

, V V V V W W W W W W ^ Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л A Л / V V W ^ Л Л Л Л Л Л Л Л Л A Л Л Л Л Л A Л ^ Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л ^ W W W ^

и  н т е р е с н о  
з н а т ь

Знаете ли Вы, что опы -
uiTb ж сы ские деревья

инжира пыльцой м у ж 
ских  могут только к р о
хотны е черные осы -бл а
стофаги.

Б амбук растет насто.тть- 
ко энергично, что появ
ление побегов на поверх

ности земли соп ровож 
дается глухим своеобраз
ным ш умом. Тонко за
остренные побеги легко 
пробивают сам ы й твер
дый грунт и асфальт, см е
щ ают в сторону камни, 
насквозь пронизы вают 
толсты е доски. На Кавка

зе встречается бамбук, за 
час вырастающ ий на 3 см. 
А  у себя на родине, во 
Вьетнаме, бам бук за су т
ки нередко прирастает 
на 2 м.

Бамбук ж ивет до ШО 
лет. А  растет в вы соту 
всего лишь 30—45 дней.
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КУЛЬТУРЫ ТОПОЛЕЙ в ПОЙМАХ ВОЛГИ и УРАЛА
У Д К  674,031.22(282.247.4)

В. А . Кар гоз, кандидат сельскохозяйственных наук;
В. А . Ш ирин, аспирант

Н еудовлетворительное состоян ие  тополь- 
ников (преимущ ественно о сок ор я )  в пой
мах среднего течения рек Волги, У рала и их 
притоков, а такж е  малая эф ф ективность 
естественного возобновления (кром е при
русловой части поймы) ставят  в порядок 
дня расш ирение топол евы х культур. О д н а 
ко при искусственном  возобновлении то- 
польников и создании культур в новых ме
стах не всегда  еще учиты ваю тся  некоторые 
реш аю щ ие обстоятел ьства .

Все виды тополей проявляю т бол ьш ую  
требовательность  к аэрации почвы и у сп еш 
но развиваю тся  на гл убок о  и х о р о ш о  о б р а 
ботанной почве. В л есхозах  О рен бургской , 
К уйбы ш евской и А страхан ской  областей  
лучшая приж иваем ость  и наилучший рост 
тополевых культур отмечены там, где при
менялась гл убокая  (свы ш е 30 см) или план
тажная обработка 'п очвы . Н аш и наблюдения 
за культурами тополей разных возрастов  и в 
различных условиях  пойм п озвол яю т р ек о 
мендовать преим ущ ественно плантаж ную  
вспашку.

Все виды тополей об л а д а ю т  бы стры м  р о 
стом, поэтом у  в загущ енных культурах уж е 
на второй год проводить механизированные 
уходы практически невозм ож но. С л ед ова 
тельно, успеш но вы ращ ивать тополевые 
культуры м ож н о  только  при более редком 
размещении посадочны х мест, позволяю щ ем 
проводить механизированные уходы  за поч
вой до смыкания крон насаждений.

В П охвистиевском  л есхозе  (К у й б ы ш ев 
ская обл асть ) применена посадка тополей 
парами рядов. М е ж д у  парами рядов р а с 
стояния от 4,5 до  10,5 м, в п а р а х —  1,5 м. а 
в рядах м еж ду растениями 0,75— 1 м. Н аи 
лучшими по продуктивности в 14— 18-лет- 
нем возрасте оказались насаж дения с р а с 
стояниями м еж ду  парами рядов 4,5— 6 м. 
В Ленинском лесничестве Среднеахтубин- 
ского лесхоза (В ол гогр ад ск ая  обл асть ) 
культуры осокоря , посаж енные трехрядн ы 
ми лентами с расстояния.ми м еж ду ними 
10 м и меж ду рядами 2 м. имеют к 20-лет
нему возрасту запас более 1000 M^jea. Т а 
кие культуры длительное время не требую т  
рубок ухода.

Все виды тополей относительно св е то л ю 

бивы и успеш ность их роста зависит от 
густоты  размещения растений на площади, 
а такж е от смешения тополей с другими по
родами. П опытка создавать  двухъярусные 
насаж дения из тополей введением в куль
туры пород второго  яруса; вяза обы кновен
ного, ясеня зеленого, клена ясенелистного 
и других —  успеха не имели.

В больш инстве насаждений из осокоря  и 
тополя бал ьзам ического  второй ярус из 
с оп утствую щ и х пород  не образуется . Д ля 
сохранения основной породы —  тополя их 
приходится очень рано вырубать, получая 
сравнительно малое количество малоценной 
древесины. К 12— 15-летнему возрасту  при 
достаточной  густоте  тополей они выпадают, 
а к 20 годам запасы древесины соп утству 
ю щ их пород  не превы ш аю т 2,5— 5 %  о б щ е 
го запаса. Более того, нами подмечены 
меньшая устойчивость густых смешанных 
насаждений тополей против вредителей и б о 
лезней и некоторое  снижение интенсивности 
их роста. Все это  говорит о том, что нет ника
кой биологической необходим ости  и хозяй 
ственной целесообразности  создавать  см е 
шанные тополевы е культуры.

В поймах рек площади под тополевыми 
культурами еж егодн о  затопляю тся  водами 
весеннего паводка. Исключершя бы ваю т 
лишь в крайне маловодны е годы, п овтор я ю 
щиеся очень редко. Время весеннего павод 
ка в среднем течении Волги и Урала насту
пает п озж е начала весенних посадочных 
работ . В нижнем течении их притоков па 
водок совпадает  с началом весенних п оса 
дочных работ , а в верхнем течении п р ох о 
дит д о  их начала. П родолж ительность 
иаводков и затопления пойм такж е чрезвы
чайно различна. Э то  значительно услож няет 
лесокультурны е работы  в поймах и не дает 
возм ож н ости  повсем естно применять единые 
рекомендации. И зуч е1!ие тополевых куль
тур в этих поймах позволяет дать некото
рые предлож ения в зависимости от времени 
наступления и продолж ительности затопле
ния поймы весенними паводками.

Точно установлено, что в ноймах притоков 
Волги и Урала выше распространения подпо
ра паводковы х вод из основных рек весен
ний разлив не бы вает  длительным, проходит

51
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



рано, в основн ом  д о  начала весенних п о с а 
дочных работ , с тем п ературой  воды не вы 
ше 4— 6°. В этих поймах культуры тополей, 
посаж енные саж енцам и, сеянцами н черен
ками осен ью  или весной, имели х о р о ш у ю  
приж иваем ость  и сохранность . Осенние п о
садки черенками при весеннем затоплении 
с низкой температурой  воды сохранились 
хор ош о  и не страдали от затопления. П о  
мере бол ее  позднего наступления паводков, 
увеличения их продолж ительности  и п овы 
шения температуры  воды приж иваем ость  
тополевы х культур, о собен н о  посаж енных 
черенками, сниж ается , а в низовьях Волги 
и Урала при затоплении более двух недель 
п при температуре воды свы ш е 10° черенки 
тополей при затоплении погибаю т.

В этих условиях  выносят затопление 
культуры, посаж енные сеянцами, но все 
сеянцы с повреж денны ми корнями или п о 
бегам и (обдир  коры) такж е  погибаю т. Д л и 
тельное пребывание под водой  ведет к р а с 

качиванию и в ы м ы Б й н и ю  сеянцев со  слабой 
заделкой, в результате чего после затопле
ния их остается  не более  50— 6 0 % . И сп ы 
танная нами посадка по два-три сеянца в 
посадочное место гарантировала сохр а н 
ность после паводка на 96— 99%  п осад оч 
ных мест, и здесь надобность  в дополнениях 
практически отпадает. К ром е того, в {саж- 
дой группе из двух-трех  сеянцев одно р а с 
тение обязател ьно  выделяется более  м о щ 
ным ростом , что позволяет  делать отбор  с 
м ол одого  возраста.

П осадки  окорененными черенками одно- 
го -двух лет п овы ш аю т устойчивость кул ь
тур против затопления, особенн о  когда вер
хушки саж енцев о ста ю тся  незатопленными. 
О днако  саж енцы при длительном и гл у б о 
ком затоплении настолько раскачиваю тся, 
что после спада воды тр ебу ю т  оправки.

Н адеемся, что высказанные соображ ения  
дадут  возм ож н ость  создавать  надежные и 
высокопродуктивные культуры тополей.

К вопросу о жизнеспособности 
выкопанных сеянцев груши лесной

П рактики-лесоводы  считают, что вы к о
панные весной и х о р о ш о  упакованные с е 
янцы при транспортировке  по ж елезной д о 
роге сохран яю т  ж и зн есп особн ость  в тече
ние 4— 5 дней. Н аш  опыт с сеянцами гр у 
ши лесной в В олгоградской  области  д о к а 
зал в озм ож н ость  увеличить срок  хранения' 
выкопанных сеянцев. О д н аж ды  из В о р о 
неж ской обл асти  к нам прибыла партия 
{,300 тыс.)  сеянцев-однолеток груши л ес
ной. Сеянцы находились в пути 13 дней. 
П осле прибытия тюки с сеянцами груши
2 дня лежали на ж ел езн од ор ож н ом  п ерро 
не под палящими лучами солнца при т е м 
пературе воздуха  22— 25°.

<омиссионная проверка качества сеян
цев установила, что при недостаточно х о 
рошей упаковке корневые системы у сеян 
цев сильно подсуш ены, корневые волоски 
полностью  осыпались, в середине тю ков  
появилась плесень. П о  данным комиссии, 
сеянцы груши утратили ж и зн есп особн ость  
на 70% -

Ч тобы  выяснить, соответствует  ли это 
действительности, был взят один пучок се 
янцев груши (80 штук) с наруж ной с т о 
роны тюка и после 3 -суточного  зам ачива

ния в воде, смеш анной с навозной жижей, 
сеянцы были высаж ены в летн ю ю  прикоп
ку и обеспечены обильным поливом. Н а д 
земные части у  сеянцев груши были у к о 
рочены на две трети. П осл едую щ ий уход  
за летней прикопкой заключался в перио
дическом поливе. К ию лю  месяцу приж и
л ось  84%  сеянцев, а к 14 июля лучшие 
экземпляры достигли 20 см высоты. Не 
приж ились лишь сеянцы, сл а бо  развитые. 
И ссл едование  корневых систем раскоп ан 
ных сеянцев груши показало, что взамен 
утраченных мочек развились новые силь
ные корневые волоски и сеянцы полностью  
восстановили свою  ж изнеспособность .

Н а основании излож енного  м ож н о  ск а 
зать, что вы ж иваем ость  сеянцев груши 
лесной, даж е  с признаками сильной под- 
суш енности корней, исключительно велика 
и при хорош ей упаковке посадочного  м а 
териала он м ож ет  находиться в пути без 
потери ж изнеспособности  д о  8— 9 суток. 
При этом  рекомендуется перед посадкой 
на 1— 2 дня замачивать сеянцы в воде или, 
что еще лучше, в воде, смешанной с на
возной жижей.

п. Фильберт
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Ускоренный метод 
селекционной оценки лесов

с  целью  выделения и сохранения цен
ных в селекционном и семенном о тн ош е
нии насаж дений С евер о -К авк азск ая  кон т
рольная станция лесных семян проводит 
инвентаризацию спелых, приспеваю щ их и 
средн евозрастны х  древостоев  главных п о
род  К р а сн од а рск ого  края. В своей работе  
станция р уководствуется  рекомендациями 
по селекционной оценке насаж дений, изл о
ж енными в Н аставлении по лесосем енн ом у  
делу (1963 г . ) ,  с  некоторой  корректировкой 
их в соответствии  с состоян ием  местных 
насаждений.

Так, например, в одн овозрастн ы х  древо- 
стоях  д у б а  череш чатого  деревья отн оси 
лись к пл ю совы м  в том  случае, если их 
диаметр был не менее чем па 20%  (а не 
на 5 0 % ,  как в Н аставлении) бол ьш е ср е д 
него диаметра  насаж дения при наличии 
всех остальны х признаков п л ю сового  д е р е 
ва. В Н аставлении по л есосем ен н ом у  делу 
даны только  придержки по выделению 
селекционных категорий деревьев, а р ек о 
мендаций по проведению  этих работ  в на
туре нет. На практике обы чн о  дел аю т  два 
перечета деревьев; первый —  с целью оп р е 
деления средн его  диаметра , второй —  с 
целью разделения деревьев по селекцион
ным категориям при известном среднем 
диаметре насаж дения.

Для сокращ ения р а бот  в натуре Северо- 
Кавказская контрольная станция лесных 
семян проводит селекционную  оценку на
саждений при одном  перечете на пробной 
площади. П ор я док  р а бот  при этом  сл е д у ю 
щий. В зависим ости  от  разм еров  общ ей 
площади инвентаризируемого насаждения 
закладываются одна или несколько п р о б 
ных площадей в типичных для данного  на
саждения участках. Величина пробы зави 
сит от возраста, состава  и полноты н а са ж 
дения. Она м ож ет  колебаться  от  0,25 до 
1 га, с  тем чтобы  на пробе  бы ло не менее 
200 деревьев главной породы основного  
яруса. П роизводится  сплош ной перечет с 
одновременным предварительным раздел е
нием деревьев главной породы на сел ек
ционные категории (плю совы е, норм ал ь
ные, минусовые) по определяю щ им  приз
накам, но пока без сравнения диаметра 
деревьев со  средним диа,метром н а са ж д е 
ния. Деревья соп утствую щ и х  пород зан о 

сят в отдельную  графу перечетной ведо 
мости. При камеральной об р а б отк е  данных 
перечета определялись средний диаметр 
главной породы насаж дения и полнота, 
окончательно устанавливалась селекцион
ная категория данного  насаждения.

П оясним это  на примере перечета на 
пробной площади, залож енной в кв. 61 
Б ж ед у х ов ск ого  лесничества А пш еронского  
л есоком би ната . П л ощ адь  пробы —  0,5 га. 
Залол<ена она в столетнем д у б ов ом  н а са ж 
дении семенного  происхож дения. На пробе 
оказал ось  201 дерево дуба , предварительно 
разделенные при перечете па три селекци
онные категории —  плюсовые, нормальные 
и минусовые, и пять деревьев других пород 
(см. перечетную в е д о м о с т ь ) . П олнота на
саж дения, определенная по сумм е площ а
дей сечения всех пород, 0,95, а средний 
диаметр, определенный по сум м е площадей 
сечения деревьев главной породы с точно
стью  д о  0,5 см, —  31,5 см.

Границей окончательного разделения д е 
ревьев на минусовые и нормальные сред 
ние является диаметр в 25 см, что с о с т а в 
ляет 80%  среднего диаметра насаждения.

Перечетная ведомость сслгкционпо-ссмеиоводческоИ  
оценки насаждения. Условные обозначения оконча
тельного разделения деревьев на селекционные ка

тегории:
1 — минусовые, г — нормальные средние; 3 — нормаль

ные лучшие; 4 — плюсовые
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а границей м еж ду  нормальными средними 
и нормальными лучшими и плю совы ми —  
диаметр 38 см (120%  среднего  диаметра 
н асаж ден и я ).  Так как диаметр  38 см я в 
ляется серединой ступени, то половина 
нормальных деревьев ступени (установл ен
ных по предварительному разделению ) о т 
носится  к категории нормальных средних, 
а половина —  к категории нормальных л уч
ших. В соответствии с этим разделением 
на пробе  оказал ось  минусовы х деревьев —  
53, нормальных лучших —  29, пл ю совы х —
1 .

Н аставлением по л есосем ен п ом у  делу 
реком ендуется  считать минусовым н а са ж 
дение при полноте 1,0— 0,9, если число ми
нусовы х деревьев равно или больш е от 
общ е го  числа. П л ю совы м  считается н а са ж 
дение, в котором  число минусовы х д еревь
ев равно или меньше '/з, а нормальных

лучших и пл ю совы х деревьев 4s или бол ь
ше.

В нашем примере насаж дение не п л ю со 
вое, так как пл ю совы х  и нормальных луч
ших деревьев (1 +  29 =  30) меньше ’/5 от 
общ е го  числа деревьев на иробе. Н а с а ж 
дение и не минусовое, так как минусовых 
деревьев (53) меньше общ его  количест
ва. Следовательно, }!асажденне по своем у 
селекци онно-сем еноводческом у значению 
относится к категории нормальных.

С елекционную  оценку насаждений, в с о 
ставе которы х бы ло две главных породы, 
мы проводили такж е с пом ощ ью  одн ого  
перечета с предварительным и окончатель
ным разделением деревьев на категории в 
пределах каж дой породы.

С , А . Касьянов, директор Северо-Кавказской 
контрольной станции лесных семян

Внекорневая подкормка 
сеянцев в питомниках

в  1958 г. в ж урн але  «Л е сн о е  хозяйство»  
^ыла опубликована статья о внекорневой 
п одкорм ке сеянцев в питомниках. Н а о с 
новании этого  метода работники Ч ап аев 
ского , П естр а вск ого  и Д у б о в о -У м е т ск о го  
лесничеств К уй бы ш евского  механизирован
ного лесхоза  в течение 3 лет опрыскивали 
сеянцы раствором  суп ерф осф ата  калия н 
селитры.

Р аствор  готовился сл едую щ им  сп особ ом .
3 кг  суп ерф осф ата  настаивались на воде 
12 часов. Перед опрыскиванием в него д о 
бавл ял ось  400 г аммиачной селитры и 4 0 0 г 
хл ори стого  калия. В се  это  растворял ось  в 
100 л воды. Опрыскивали растения в ию- 
}ie, июле и августе вечером в тихую  п ого 
ду  д важ ды  с пром еж уткам и в 15— 20 ми
нут. В августе опрыскивание производи
лось без селитры. В раствор  входило 4 кг 
суперф осф ата , 500 г (на 100 л  воды ) х л о 
ристого  калия, Селитру не вводили при 
опрыскивании в августе из-за опасения 
вызвать интенсивный рост побегов , к о то 
рые могут не одревеснеть и обмерзнуть .

При опрыскивапии н еобход им о следить, 
чтобы  раснылегшый раствор  распределялся 
очеьнт мелкими капельками, а пе сливался 
и не стекал с листовой пластинки. На п ро 
тяжении трех лет во всех наших питомни
ках, где применялся этот  метод, была за 
метна разница в развитии сеянцев с п од 
кормкой и без подкормки.

Весной 1963 г. мы измеряли высоты и 
диаметры корневых шеек у тысячи п од 
кормленных и тысячи неподкормлеиных се 
янцев вяза. При вы ходе сеянцев в количе
стве 1700 тыс. с 1 га  среди подкормленных 
бы ло неста}1дартны х по высоте только 1% , 
тогда как среди неподкормлеиных —  2 5 % . 
Средневзвеш енная вы сота  у первых —  
29,4 см, а у  вторых —  21,5 см\ средневзве
шенный диаметр корневых И1еек у первых—
4,6 мм, у вторы х —  3,4 м.н.

Таким образом , подкормка оказывает 
полож ительное действие иа р ост  сеянцев. 
П итательные вещ ества и вода, вносимые 
при опрыскивании, ассим илирую тся  сеян 
цами через л истовую  пластнику и другие 
зеленые вегетативные части. Н а д о  пола
гать, что еще больпшй эф ф ект д а ст  вне
корневая подкормка в комбинации с виесе- 
ннем минеральных у д о б р е 1ШЙ в почву перед 
посевом.

В. Розанов, главный лесничий Куйбы ш евского 
механизированного лесхоза

Л Л А Л А Л Л /Х / 'У Ч Л Л

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



а
храна и защита ж са

ИЗЫСКАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ БОРЬБЫ С ШЮТТЕ

Улавливание спор  гриба, вы зы ваю щ его  
обы кновенн ое  ш ютте, для определения 
наилучших сроков  опрыскивания растений.
Ч тобы  защ итить растения от ш ю тте о б ы к 
новенного, рекомендуется опрыскивать р ас 
тения во время м а ссов ого  рассеивания 
спор гриба L ophoderm ium  pinastri Cliev. 
перед внедрением гриба в ткани хвои. Д о  
последнего времени считалось достаточны м 
3— 5 опрыскивании, повторявш и хся  одно 
за другим через каж ды е 2— 3 недели, н а 
чиная с июля до  наступления холодов. Н о  
так как о б р а б о т к у  растений проводили без 
учета действительных сроков  разлета 
спор, во многих случаях она не приносила 
н<елаемого результата.

В Г Д Р  д-ром К. Штоллем при  определе
нии календарных ср ок ов  опрыскиваний с е 
янцев применялись для улавливания спор 
предметные стекла, расклады ваем ы е на 
поверхности почвы. П осле опубликования 
в отечественной периодической печати ин
формации об  этом методе (Н. Н. Х рам- 
цов, 1963) и получения консультации от 
д-ра Ш толля мы применили его на Ч ебар- 
кульском питомнике (Ч ебаркульский л ес 
хоз, Ч елябинская о б л а ст ь ) .

В 100— 200 м  от питомника в чистых с о м 
кнувшихся культурах сосны посадки 1952 г. 
и чистых спелых сосн овы х  древостоях  с 
полнотой 0,7 непосредственно на подстилку 
выкладывалось пять предметных стекол. 
Через один-четыре дня (иногда пять-семь) 
нх собирали. Споры на сухих предметных 
стеклах через 20— 30 м и н  после того, как 
они были собраны , подсчитывали иод мик
роскопом при 120-кратном увеличении (или 
при 600-кратном в периоды м аксимального  
рассеивания спор) в десяти полях зрения. 
Зате.м высчитывали, сколько спор выпадает
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за сутки на поверхность 1 см^. П редвари 
тельно при том  и другом  увеличении изме
ряли диаметр поля зрения и вычисляли его 
площадь. К подсчету спор м ож н о присту
пать и позднее, поскольку они сохраняю тся  
в сухом  помещении при температуре 15— 22° 
более месяца (во влажной камере при тех 
ж е  температурах споры или прорастали, 
или разруш ались в течение 4— 7 дней).

П редм етны е стекла с прилипшими ci^epxy 
спорами склады вали одно на другое, м еж ду 
ними вкладывали с концов прокладки из 
половинок спичек- Затем всю  пачку накры
вали предметным стеклом с этикеткой, у к а 
зы ваю щ ей  верхню ю  сторону. При тран сп ор 
тировке в л а б ор а тор и ю  пачки перевязывали 
с двух  сторон  ниткой.

Д ля облегчения распознавания спор гриба 
м ож н о реком ендовать сравнение их с за ве 
д ом о  известными. Д ля этого  несколько х в о 
инок с созревш ими, но еще не раскрывпш- 
мися апотециями кладут на предметное 
стекло и вы д ерж иваю т во влажной камере 
два-четы ре дня. Выпавшие на стекло споры 
сравниваю т с развивш имися в природных 
условиях. Споры для сравнения м ож н о по
лучить таки<е вскрытием созревш их апоте- 
циев на предметном стекле-

П о нашим наблю дениям, в 1964 г. споры 
рассеивались с конца мая до  начала ок тя б 
ря (два отчетливых периода),  меньше все
г о —  в июле, больп]е всего —  в июне и в ав 
г у с т е —  сентябре, причем в июне интенсив
ность рассеивания во много раз выше, че.м 
в августе —  сентябре. Во втором  периоде 
начало м а ссового  рассеивания спор как 
в 1963, так и в 1964 г. н абл ю дал ось  прибли
зительно в одно и то ж е время —  в конце 
июля —  начале августа-

П одтвердилось  наблюдение других пс-
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следователей (И . И. Ж ур а вл ев ,  1958, 
К- Ш толль, 1963 и др.)  о б  успеш ной пере
зимовке апотециев с недоразвивш имися 
сумками, в которы х споры  дозрели в мае —  
июне сл ед ую щ его  после образования апоте
циев года. В наших наблю дениях больш е 
всего  спор из апотециев, развивш ихся в
1963 г., рассеивал ось  в июне 1964 г-

Из анализа полученных данных мы при
шли к выводу, что динамика рассеивания 
спор в районе наблю дений зависит в о с н о в 
ном от трех ф акторов : количества апотеци
ев с созревш ими спорам и; влаж н ости  в о з 
духа  и подстилки, температуры  воздуха . 
В 1964 г. при среднесуточны х температурах 
воздуха  15— 20° количество рассеи вавш и х
ся спор  возрастало , а при 10— 12° —  сн и ж а 
лось. В след  за выпадением в короткий срок 
бол ее  8— 10 мм  о са д к ов  рассеивание о б ы ч 
но резко возрастало .

Дальнейш ие наблю дения (на 21 пункте) 
позволили нам получить некоторое  пред
ставление об  интенсивности рассеивания 
спор в отдельных соседних лесных у ч а ст 
ках. Так, с 1 поверхности питомника 
нами собр а н о  за сутки (5 — 6 июня) в ср е д 
нем 1,3, в спелых сосняках  —  50,8 и в с о с 
новы х молодняках —  7945 спор гриба.

В течение всего вегетационного периода
1964 г- за сутки с  1 собр а н о  в спелых 
сосняках  в среднем 5,5 и в молодняках —  
187 спор. Таким обр а зом , инфекция н а и б о 
лее интенсивно распространяется  в м о л о д 
няках сосны.

П о техническим указаниям по лесозащ ите 
(1958) .  для предохранения сеянцев от ш ют- 
те обы кновенн ого  их следует  опрыскивать 
химическими препаратами в середине июля, 
в начале и конце августа и в середине сен 
тября. О днако в эти сроки в 1964 г. оп р ы с 
кивать растения бы ло бы бесполезно, так 
как споры гриба рассеивались в тот год 
в июне —  задол го  д о  намеченной обработки .

В есной больш ая часть хвои с апотециями 
находится в подстилке, а не на растениях, 
часть ее погребена под опадом . В мае и 
июне обы чно условия температуры  и в л а ж 
ности в Ч елябинской  обл асти  менее б л а г о 
приятны для прорастания спор и развития 
возбудителя болезни, чем в июле и августе. 
В се  эти обстоятел ьства  нельзя не учитывать 
при оценке возм ож н ости  заражения р асте 
ний сосны  в первой половине лета. О днако, 
поскольку  невозм ож н ость  зараж ения р а сте 
ний в этот  период не доказана, для гаран 
тии предохранения сеянцев от заболевания 
их необход и м о  опрыскивать химическими 
препаратами в мае и июне, если будет  м а с 

совое  рассеивание спор. Учитывая реком ен
дации К. Ш толл я (1959, 1963), действитель
ные сроки рассеивания и еж есуточное 
выпадение осадков , мы подсчитали, что 
опрыскивание растений на Ч ебаркул ьском  
питомнике в 1964 г. лучше всего проводить
4 и 19 июня, 4 и 24 августа и 16 сентября. 
Таким обр а зом , вм есто  четырех раз р асте 
ния опры скивались  пять раз, причем д в а ж 
ды в июне-

При установлении конкретных дат  оп р ы с
киваний следует учитывать как интенсив
ность рассеивания спор, так и длительность 
периодов, в течение которы х химикат у д ер 
ж ивается  на хвое  обр а ба ты ва ем ы х  расте 
ний. Естественно, при разных условиях по
годы длительность этих периодов бывает 
различна. Различен и предохраняю щ ий э ф 
фект одинаковы х доз  яда при разной интен
сивности рассеивания спор. П о э т о м у  при 
интенсивном рассеивании спор, обы чн о св я 
занном с теплой и дож дл ивой  погодой, п р о 
меж утки времени м еж д у  опрыскиваниями 
следует  сокращ ать  и, н аоборот , в сухую  
погоду  удлинять.

В технических указаниях по л есозащ ите 
рекомендуется уточнять сроки оп ры ски ва 
ний визуальным наблю дением за временем 
раскрытия апотециев. Э тот  сп о со б  примити
вен и неточен. Определение конкретных с р о 
ков опрыскиваний м етодом  учета спор на 
предметных стеклах гор аздо  точнее п на
дежнее. Этот м етод позволяет выяснить не 
только время начала рассеивания спор, но 
и изменение его интенсивности в течение 
вегетационного периода и в различных л ес 
ных участках, в частности в районах п и том 
ников и непосредственно на их территории. 
К ром е того, в результате применения этого  
метода м ож н о  получить ясное представле
ние о б  опасности распространения инфек
ции как во  времени, так и в пространстве 
и в к аж дом  конкретном случае решить воп 
р ос  не только о сроках  опрыскиваний, но и
о сам ой  их необходим ости , что позволит 
более эконом н о расходовать  средства, а с 
сигнуемые на защ иту  питомников от  б о 
лезней.

Организация в лесничествах, лесхозах  и 
л есп ром хозах  сл уж бы  наблюдения за р а з 
витием спор не представляет трудностей. 
Р а б о т у  эту  могут выполнять межрайонные 
инженеры -лесопатологи и инженеры охраны 
и защ иты леса после некоторой предвари
тельной подготовки.

В случае применения эффективных хими
катов, например коллоидной серы и других 
(В . Н. Ш аф ранская , 1961), в комплексе
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с другими защитными г;мерами оп ры ски ва 
ние сеянцев в питомниках в наиболее  оп ти 
мальные сроки  откры вает возм ож н ости  
ликвидации заболеван ия сосенок  ш ю тте 
обыкновенны м.

м. п. Распопов, межрайонный инж енер-лесопатолог 
(М иасский леспром хоз, Челябинская область)

* ^
*

Н овые фунгициды в смеси с удобрениями 
против обы к н овен н ого  ш ютте. В 19Й  г. на
ми под руководством  л аборатори и  ф изио
логии растений В Н И И Л М  были поставл е
ны опыты по внекорневым подкорм кам  по
севов  сосны , лиственницы и ели. При этом 
х ор ош и е  результаты  дал о  применение м о 
чевины ( 1 % )  и суперф осф ата  ( 2 % ) -  Г л ав
ное преим ущ ество  внекорневой подкормки, 
на наш взгляд, закл ю чается  в возм ож ности  
сочетания для опрыскивания в одном  р а ст 
воре удобрен ий с фунгицидами. В связи 
с этим в 19G1 — 1963 гг. против обы к н овен 
ного ш ю тте  на 1— 2-летних сеянцах сосны 
в З еленодольском  опы тно-показательном 
л есхозе  (Т атарская  А С С Р )  л аборатори ей  
ф итопатологии станции были испытаны 
фунгициды в смеси с удобрениями. При 
этом  были испытаны коллоидная сера с  м о 
чевиной, коллоидная сера с суп ерф осф атом , 
коллоидная сера  со  см есью  удобрений, ди- 
нитрородан бензол  на коллоидной сере 
(Д Р Б С )  с мочевиной, динитророданбензол  
на коллоидной сере с суперф осф атом , ди
нитророданбензол  на коллоидной сере со  
см есь ю  удобрений.

Однолетние посевы спры скивались  по три 
раза, а двухлетние по 4— 5. Р астворы  при
готовляли сл едую щ и м  образом . Вначале 
в воде растворяли соотв етств у ю щ ее  коли
чество мочевины ( 1 % ) ,  суперф осф ата  ( 2 % )  
или смеси  удобрений, куда затем д о б а в л я 
ли фунгициды. Р а створ  мочевины готовили 
непосредственно перед его употреблением, 
а суперф осф ата  —  заранее. Д ля  более пол
ного извлечения ф осф орной  кислоты из с у 
перф осф ата  раствор  в течение 4 часов не
сколько раз перемешивали, а затем давали 
отстояться . С м есь  удобрений состоял а  из 
мочевины ( 1 % ) ,  хл ори стого  калия ( 1 % )  и 
суперф осф ата  ( 5 % ) .  П осевы опрыскивали 
в вечернее время, после захода  солнца, или 
в пасм урную , но не д о ж д л и в у ю  погоду. При 
опрыскиваниях расходовал и  на посевах 
первого года в среднем 0,04 л раствора  на 
1 м^, а второго  года —  ок ол о  0,1 л  на 1 м^. 
Густота посевов составляла  в среднем 
142— 184 сеянца на 1 пог. м  строчки. К а ж 

дый вариант опыта выполняли в трех пов
торностях  (размер площ адок 6— 10 м^). 
П осл е  опрыскивания весной следую щ его 
года проводили учет. На каж дой площ ад
ке при пятистрочном посеве делали пере
чет сеянцев на 2-й и 4-й строчках, т. е. всего 
учитывали д о  всех сеянцев. При этом 
у однолетних растений измеряли высоту, 
а у двухлетних —  вы соту  и диаметр у ш ей
ки корня. Полученные результаты о б р а б а 
тывали вариационно-статистическим м ето
дом.

Наилучшие результаты против о б ы к н о 
венного ш ю тте  на однолетних сеянцах сосны 
получены при о б р а б о тк е  коллоидной серой 
и динитророданбен золом  (Д Р Б С )  в смеси 
с мочевиной или со  см есью  удобрений. 
В больш инстве случаев сеянцы были не 
только предохранены от болезни, но и б о 
лее развитыми по высоте и диаметру.

Н аиболее  эффективными против о б ы к н о 
венного ш ю тте в двухлетних посевах сосны 
опять-таки оказались коллоидная сера и 
Д Р Б С  с мочевиной или со  см есью  у д о б р е 
ний. Растения были не только здоровыми, 
но и более  развитыми по высоте и ди ам ет
ру. При о б р а б о тк е  посевов  только мочеви
ной или см есью  удобрений растения были 
такж е  более развитые, но оказались п ор а 
женными обы кновенны м шютте.

В результате проведенных исследований 
м ож н о  реком ендовать для бор ьбы  с о б ы к 
новенным ш ю тте  в питомниках опрыскивать 
посевы сосны 2-процентной коллоидной се 
рой в смеси с мочевиной ( 1 % )  или со  
см есь ю  удобрений (мочевины 1% , х л ори сто 
го калия 1% и суперф осф ата  5 % ) .  Р асход  
рабочего  раствора  составляет  400 л  для о д 
нолетних и 800 л  для двухлетних посевов.

Н. м. Ведерников, старший научный 
сотрудник Татарской Л О С

Ш ю тте  обы кновенн ое  на кедре. Гриб 
Lophoderm ium  pinastri, как известно, пора 
ж ает  сосну, п р ои зр астаю щ ую  в Европе, 
вызывая опасн ую  болезнь сеянцев и п од р о 
с т а — ш ю тте обыкновенное. Наш и и ссл едо
вания в кедровниках Западного  Саяна п о
казали, что от  этой болезни страдает  такж е 
и кедр. П оск ол ь ку  нет сведений об  о со б е н 
ностях ее распространения на этой породе 
в Сибири, приводим наши данные.

При наблюдении за развитием гриба 
Lophoderm ium  pinastri на хвое кедра в З а 
падном Саяне выяснились некоторые отли
чительные особенн ости  его морфологии и 
биологии. Так, нами на собранных в тече-
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нне 1961— 1965 гг. обр азц ах  хвои кедра, по 
раж енной грибом , нет привычных попереч
ных черточек или перегородок, отделяю щ их 
апотеции друг  от друга. Такие п ер егород 
к и — один из признаков пораж ения им хвои 
сосны обыкновенной в европейской части 
С С С Р .

Двухлетние наблю дения показали, что 
созр ева ю т  споры  гриба весной, а м ассовое  
рассеивание спор и зараж ение хвои в п ред
горной части (300— 500 Л1 над уровнем м о 
ря) начинается в копие апреля —  начале 
мая, когда температура воздуха днем п о 
выш ается до  16— 20°, и заканчивается 
в конце мая —  начале июня. С иовыи.1енпем 
высоты над уровнем моря сроки созревания 
и рассеивания спор изменяю тся —  на в ы со 
те 900 м они отодви гаю тся  на месяц позже. 
В европейской части С С С Р  на сосне о б ы к 
новенной споры п рорастаю т и рассеиваю тся  
осенью  в д ож д л и в у ю  погоду (iMopos, 1963 
и д р . ) .  Т акое различие в сроках  развития 
спор объясняется  приспособлением  гриба 
к климатическим условиям Зап адного  Сая- 
на. где осень обы чн о сухая с ранними з а м о 
розками, в конце с е н т я б р я — начале о к т я б 
ря местами выпадает снег. Весна здесь х а 
рактерна вы сокой  вл аж н ость ю  воздуха и 
теплой погодой, что бл агоприятствует  с о з 
реванию, распространен ию  и прорастанию  
спор гриба.

Цикл развития гриба в западно-саян
ских кедровниках колеблется  от несколь
ких месяцев до  пяти и более лет (п р од ол 
ж ительность жизни хвои кедра в зави си м о
сти от условий м естопроизрастания н а х о 
дится в пределах от 3 до  10 лет) и зависит 
от состояния дерева и эколого-клнматиче- 
ских факторов. При развитии гриб п р о х о 
дит стадию  перитеция, становится затем 
апотеиием. В стадии перитеция гименпаль- 
ный слой только ф орм ируется  —  гриб в этот  
момент не м ож ет  быть псточнпкол! инфек
ции. В стадии апотецпя гнменпальный слой 
созревает  и начинает распространять  с п о 
р ы —  гриб становится  источником инфек
ции.

Следует  подчеркнуть, что там, где у кед 
ра хорош ие условия произрастания (на х о 
рош о прогреваем ы х и освещ енных у ч а ст 
к а х ) ,  развитие гриба большей частью  о г р а 
ничивается образованием  перптециев, т. е. 
плодовые тела гриба не созреваю т. В не
благоприятных для произрастания кедра 
условиях, вы зы ваю щ их его ослабление, но 
благоприятных для развития гриба, о б р а 
зую тся  апотеции, т. е. гриб полностью  с о з 
ревает.

При хорош ей сохранности  хвои кедра 
(в сухом  месте, где нет условий для ее р аз 
л ож ен ия) ж и зн есп особн ость  спор и пл одо 
вых тел м ож ет сохраняться  десятилетиям^!. 
Нами на различных п и тател ш ы х  средах и 
во влажной камере проращ ивались срезы 
апотеции гриба со  взятых из гербария М и 
нусинского музея образц ов  пораженной 
хвои, собранной  Н. М. М артьяновы м 
в 1884 г. в Западном Саяне. В о  всех опытах 
через три дня споры  гриба и гифы внутрен
них тканей плодовы х тел бурно  прорастали. 
В естественных ж е условиях перезим овав
ший опад хвои под действием различных 
ф акторов  разруш ается  на следую щ ий год 
вместе с плодовыми телами (Ж уравл ев , 
1963; Пагонь, 1963).

Проведенные опыты по зараж ен ию  
обыкновенным ш ю тте  здоровой  хвои кедра 
различного возраста под пологом леса и на 
открыты х уча^-^ках (пораж енн ую  хвою  
с апотециями привязывали к ветвям з д о р о 
вых кедров) не дали результатов —  в тече
ние трех лет хвоя оставал ась  здоровой . Но 
при ослаблении деревьев из-за м ассового  
налета хермесов и засуш ливой  погоды л е 
том  1962 г. хвоя кедра оказал ась  п ор аж ен 
ной ш ю тте обыкновенным на больш ой пл о
щади. На некоторых участках под пологом 
леса п одрост  начал д а ж е  усыхать. О днако 
в следую щ ие годы распространение энто- 
мовредителей не бы л о  таким больш им, и 
под рост  кедра оправился от болезни. Таким 
обр а зом , при устранении неблагоприятных 
ф акторов, угнетаю щ их деревья, кедр оп р а в 
ляется от болезни, новые органы ассим иля
ции в этом случае не п ор а ж а ю тся  грибом 
д а ж е  при наличии в кроне пораженной 
хвои —  источника распространения im- 
фекции.

П о нашим данным и по материалам, п о 
лученным в лесхозах  К расноя рского  края, 
сеянцы кедра первого  сорта, кроны которы х 
на одну треть вы соты  пораж ены грибом , 
при недостатке посад очн ого  материала м о 
гут бы ть  использованы при весенних п о са д 
ках. О бы чно такие сеянцы, посаж енные вес
ной на плодородны х почвах, прп со б л ю д е 
нии всех агротехнических условий и при 
дальнейшем уходе за ними оправляю тся. 
Весенние посадки на бедных почвах не д а 
ют полож ительных результатов. Осенние 
посадки в ообщ е приводят к гибели сеянцев.

Проведение профилактических м ероприя
тий в питомниках при борьбе  с ш ю тте 
обыкновенным н еобход и м о  начинать в с р о 
ки, соответствую щ и е  началу м ассового  р а с 
пространения и прорастания спор гриба.
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в  Западном Саяне такие мероприятия надо 
проводить в конце апреля —  начале мая и 
п р од ол ж ать  че|)ез каж ды е 10 дней д о  июня. 
Если в этот  период зараж ения сеянцев не 
произош ло, опрыскивание или опыливание 
м ож но прекратить во избеж ание излишних 
затрат. При появлении болезни борьба  
долж на проводиться  к аж дую  декаду в те 
чение всего вегетационного периода.

В качестве фунгицидов при бо р ь б е  с б о 
лезнью  м ож н о  применять различные яд охи 
микаты. В л есхоза х  К р асн оя р ск ого  края 
в бор ьбе  с болезнями хвои всех хвойных 
пород  успеш но применяют опрыскивание
2-процентной суспензией коллоидной серы 
по методу  В, Н. Ш аф ранской  (Ш аф ран- 
ская, 1961). Опытами, проводивш имися 
в течение трех лет в Венгрии, установлено, 
что в случае н ебол ьш ого  пораж ения сеян
цев удовлетворительный эф ф ект обеспеч и
вает бор д осск а я  ж и дк ость  в концентрации 
1— 2 % . При сильном ж е пораж ении эф ф ек 
тивным средством  оказался М ан еб  80 
(M a n g a n  —  aethylenbis  —  D ihtiocarbanat 
8 0 % )  в концентрации 0 ,3%  (П агонь, 1963). 
В наших опы тах при бо р ь б е  с болезнью  
в начальной стадии пораж ения п ол ож итель
ные результаты д а л о  применение опылива- 
ния сеянцев и подроста кедра препара
том АБ.

В м олодняках  и спелых насаж дениях, где 
бор ьба  с бол езн ью  затруднена, в проф илак
тических целях необход и м о  проводить авиа- 
опыливанпе насаж дений ядохимикатами, 
предупреждаюи^ее м ассовое  развитие энто- 
мовредителей, сп особ ств у ю щ и х  зараж ен ию  
древостоев  различными грибами.

г. Н. Лебкова (Институт леса и древесины
СО АН СССР)

Ш ю тте хвои ели —  опасная болезнь. Д о
сих пор считалось, что ш ю тте  хвои ели, вы 
зы ваем ое  грибом Lophoderm iuin m acrospo- 
rum Hart, не представляет бол ьш ой  оп а сн о 
сти для насаж дений. О д н ако  это  не так. 
Как показали наши исследования молодня- 
ков и подроста  ели на пробных площадях 
в Бурачихинском лесничестве Н я н дом ского  
л еспром хоза  и в Б елом орском  л есхозе  (А р 
хангельская о б л а с т ь ) ,  этот  гриб под п ол о
гом спелых насаждений в ельнике-чернични
ке пораж ает  под рост  ели в среднем на 5 4 % , 
а в ельнике травяно-сф агновом  —  на 15% , 
в молодняках под пологом березняка-чер
ничника ■— на 25 и в травяно-сф агновом  —  
на 13%. Высокий процент пораж ения п од 

роста  в черничнике свеж ем  под пологом  
спелого  елового  древостоя  объясняется тем, 
что спелые деревья ели первого яруса были 
пораж ены грибом L. rnacrosponuTi и р а с 
пространяли инфекцию на растущий вблизи 
подрост. Нами отмечено, что с увеличением 
густоты  ел ового  подроста процент пораж е
ния грибом  I.. m acrosporum  уменьшается, 
а рж авчинным грибом C hrysom yxa abietis 
W int увеличивается.

При определении влияния болезни на 
прирост в высоту ели выяснилось, что мак
симальный при[)ост у больных деревьев не 
превыш ает 3 см. тогда как у здоровы х он 
более 6 см. В среднем разн1ща в текущем 
приросте составляет  1 см. Текущий прирост 
в вы соту  больных деревьев составляет  65% 
от прироста здоровы х, т. е. болезнь зад ер 
ж ивает  прирост молодняка ели в высоту  на 
3 5 % . Э то  объясняется  тем, что на одной и 
той ж е ели хвоя пораж ается  сумчатым 
грибом  в течение нескольких лет подряд.

С. И. Ванин (1955), описывая развитие 
болезни, указывал, что хвоя прошлогодних 
побегов  начинает буреть в мае и в таком 
состоянии остается  д о  следую щ ей весны, 
когда на ней (обы чно снизу) начинают в оз 
никать аиотеипи гриба. У ж е в начале побу- 
рения в хвое .можно обнаруж ить  под микро
скопом  обильную  грибницу. П о  нашим на
блюдениям, болезнь, вы зы ваемая грибом 
L. m acrosporum , развивается в .Архангель
ской области  в иные сроки. Х воя на прош 
логодних побегах  начинает буреть  в начале 
июня, а к концу нюня становится коричне
вой. При ее исследовании под микроскопом 
м ож н о  увидеть обильную  грибницу, а в на
чале июля уж е заметно образование  пло
д овы х тел гриба. П л одовы е тела появля
ю тся  в первой половине августа. Они р ас 
полагаю тся вдоль главной жилки с нижней 
стороны  хвои в виде узких светлых п ол о
сок, которые постепенно темнею т и к концу 
сентября становятся  черными. С озреваю т  
они ранней весной сл едую щ его  года. Из 
созревш его  плодового  тела через прод оль
ную щель вы падаю т споры, которые пора
ж а ю т  хвою . П л одовы е тела на хвое нижних 
ветвей кроны соответствую т  размерам, дан 
ным в определителях (2— 3 м м ) ,  а на верх
них ветвях их длина в несколько раз бол ь 
ше, чем указано (до  16,5 м м ) .  В конце 
июля на хвое  появляются черные пятнышки 
и черточки —  пикниды гриба, которые д е р 
ж атся  на ней д о  осени

П ораж енная хвоя не опадает в течение
3— 4 лет, но цвет ее изменяется от  темно- 
коричневого в первый год д о  светло-серого
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в четвертый. Споры в плодовы х телах с о 
храняю тся  и за р а ж а ю т  д р угую  хвою  тол ь 
ко в год созревания —  при микроскопиче
ском исследовании плодовы х тел на хвое, 
пораж енной два-четы ре года назад, сум ок 
со  спорам и не обнаруж ено.

Н аблю дения за отм и раю щ ей  хвоей ели 
на растущ их  деревьях  и за ослабленной 
хвоей на порубочн ы х остатках  показали, 
что ее такж е п ор аж ает  гриб L. m acrospo- 
rum. П л одовы е  тела независимо от времени 
обрубки  сучьев, оставленных на откры том  
месте и под пологом , созревали весной 
сл едую щ его  года (в начале ию н я ). На 
сучьях, срубленны х в сентябре, плодовы е 
тела созревали на месяц позднее.

Опыты по искусственном у зараж ен и ю  се 
янцев ели показали, что болезнь с хвои по

рубочны х остатков  м ож ет  распространяться  
на вполне здоровы е  деревца. О тсю д а  вывод: 
развитие плодовы х тел сум чатого  гриба на 
хвое  п орубочн ы х остатков  на вы рубках  не
сомненно оказы вает  отрицательное влияние 
на возобновление ели.

Таким обр а зом , наши исследования п о 
казали, что в усл ови ях  Архангельской  о б л а 
сти п од р ост  ели под пологом  спелых на
саж дений и молодняки ели на вы рубках  
20— 40-летней давности  под пологом березы 
п ор а ж а ю тся  сумчаты м грибом  L. m acrospo- 
rum Hart, вы зы ваю щ им  ш ю тте хвои, и п ро 
тив этой  болезни н еобход и м о  принимать ре
шительные меры, особен н о  при облесении 
вы рубок  елью.

в. Н. Драчков (А рхангельский институт леса
и лесохимии)

ЕЩЕ РАЗ ОБ ОЗДОРОВЛЕНИИ ЕЛЬНИКОВ 
БОРЖОМСКОГО УЩЕЛЬЯ

УДК 634.0.4

А. Т. Н аум енко , аспирант (Воронежский лесотехнический институт)

В ж урнале «Л есн ое  хозя й ство»  уж е  не
однократно поднимался воп рос  о н еобх од и 
мости оздоровления еловых насаждений 
Б о р ж о м ск о го  ущелья (Г р у зи я ) ,  повреж ден 
ных еловым л убоед ом  (№  12 за 1963 г.,
J4b 1 за 1965 г . ) .  П редл агал ись  и проведе
ны в жизнь мероприятия по б ор ьбе  с этим 
вредителем. О днако  пробл ем а  уничтожения 
лубоеда  и сохранения ценных насаждений 
остается  до  сих пор открытой.

К аф едрой  лесозащ иты  В орон еж ск ого  л е 
сотехнического  института при исследовании 
очагов л убоеда  установлено, что вреди
т е л ь —  не первопричина м а ссов ого  у сы х а 
ния ели восточной, а лишь звено в общ ей 
цепи ф акторов, вы зы ваю щ их ее отмирание. 
Он сп особ ств у ет  нарастанию  численности 
других видов ствол овы х  вредителей и о с о 
бенно типограф а (Jps ty p o g r a p h u s ) , очаги 
к оторого  обн аруж ен ы  нами в районах Да- 
бадзвельских озер на площади окол о  400 га 
(вы сота  над уровнем  моря —  1200— 1400 л ) ; 
на участках  П л ато  (960 м  над уровнем м о 
ря) —-50 га и П апа (800 м)  —  150 га\ в 
Ц агвери  (1100 м ) — 400 га; Бакуриани 
(1700 м ) — 50 га  и других местах.

М ероприятия по улучш ению санитарного 
состояния л есов  Б о р ж о м ск о го  ущелья в 
настоящее время направлены на истребле
ние бол ьш ого  ел ового  л убоеда  в местах 
его поселения опрыскиванием стволов  до  
высоты 3 м  20-процентной м и нерально-мас
ляной эмульсией 20-процентного Г Х Ц Г  (по 
предлож ению  Карумидзе, 1962 г.) и у бор к у  
из насаждений деревьев с мертвой (сухой ) 
кроной, с последую щ ей окоркой  хлы стов и 
пней. О днако, как показали исследования, 
химическая обр а ботк а  пораж енных л у б о е 
дом деревьев не достигает  цели. Гибель 
ж ук ов  отмечалась в 1964 г. в больш инстве 
случаев лишь при непосредственном кон 
такте с ядом. При повторном обсле,аовании 
обработан н ы х участков в 1965 г. 76% ' о п 
рыснутых деревьев бы ло пораж ено ден- 
дроктоном . Стало быть, как истребительное, 
так и профилактическое действие мине
рально-масляной эмульсии при м ассовом  
размножении короедов  весьма незначитель
но. О недостаточной эффективности эм у л ь 
сий в условиях м а ссов ого  размножения 
вторичных вредителей сообщ ал и  и другие 
авторы (Ильинский, 1958 и др .) .
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М а л о  эффективна и вы борка мертвых 
деревьев с сухой  Kpoifofi. Как показали 
исследования, усыхание кроны у ели, пора
женной ден дроктопом , наступает лишь на 
второн-третий год после окольцевания 
ствола ходам и .вреди тел я , а корни (о со б е н 
но при срастании их с корнями рядом р а 
стущ их елей) могут сохранить ж и зн есп о 
собн ость  неопределенно долго. Таким о б 
разом, пораж енная дендроктоном  ель в т е 
чение двух-трех  лет (а корни дол ьш е) яв
ляется «а к к у м у л я то р о м »  насекомых. Б у д у 
чи заселенной рогохвостам и , усачами и 
древесинниками, она теряет свои техничес
кие свойства.

В се  это  показывает, что своевременная 
санитарная рубка пораж енных дендрокто- 
иом, но ещ е не сухостойны х деревьев ели 
крайне необходима. Она дол ж на быть ос--  
нована на безош ибочн ом  диагнозе со с т о я 
ния дерева современными методами, немед
ленном удалении из насаждений начинаю
щих усы хать  деревьев с последую щ ей хими
ческой об р а б отк ой  хлы стов 4-процентным 
раствором  технического Г Х Ц Г  на дизельном 
топливе. Критерием состояния деревьев, на
ряду с цветом кроны и наличием ран, в о з 
никших в результате повреж дения ден 
дроктон ом , дол ж на стать ж изнедеятель
ность камбия.

В есьм а трудоем к ой  и нерациональной в 
процессе санитарной рубки является при
меняемая д о  сих пор окорка  хл ы стов  и 
пней, погл ощ аю щ ая  д о  60%. затрат. Э к о 
номически более эффективна химическая 
о б р а б о тк а  срубленны х деревьев, о чем сви
детельствует  опыт эстон ских  лесоводов .

Ч тобы  окончательно уничтож ить елового  
л убоеда , необходим ы  еж егодны е проф и
лактические опрыскивания деревьев с п о 
пытками поселения или единичным посе 
лением вредителя 20-процентной эмульсией 
20-процентного Г Х Ц Г , о б р а б о тк а  4-процен
тным раствором  технического Г Х Ц Г  в д и 
зельном топливе мест поселения короедов 
на деревьях, из которых короеды  вылетали 
неоднократно и сплошная обр а ботк а  тем

ж е химикатом еще не срубленных деревь
ев, окольцованных ходам и вредителя.

В опрос о б  опрыскивании мест поселения 
л убоед а  4-процентным раствором  Г Х Ц Г  
(локальном опрыскивании) неоднократно 
поднимался комиссиями по проверке с о 
стояния еловых насаждений Б ор ж ом ск ого  
ущелья, однако д о  сих пор он остался не
решенным. В месте  с тем именно такое оп 
рыскивание, как показали опыты, наиболее 
эффективно как для уничтожения вредите
ля (см ертн ость  ж ук ов  во всех стадиях —  
1 0 0 % ) ,  так и в профилактических целях. 
В озобновление распространения вредителя 
вне обр а бота н н ого  участка м ож н о  предот
вратить опрыскиванием деревьев эм ульси 
ей Г Х Ц Г . Работники, проводивш ие работы 
по б ор ьбе  с больш им еловым лубоедом  
(начальник группы Н. И. А ч хар а ш ви л и ). 
реком ендую т добавл ять  в раствор  Г Х Ц Г  
красители. П о  интенсивности окраски о б 
работанны х мест м ож н о  судить о качестве 
обработки  и нормах р асхода  химикатов. 
Химической об р а б отк е  корней, заселенных 
лубоедами, д о  сих нор не уделяется д о ст а 
точного внимания. В месте с тем они могут 
быть источником распространения лубоеда.

У худш аю т  санитарное состояние ельни
ков Б о р ж о м ск о го  ущелья и грибные з а б о 
левания, развитию которы х сп особствует  
преобладание в насаждениях спелых и пе
рестойных деревьев (около  7 0%  зап аса ),  
прогон и пастьба скота, механические по
вреждения стволов  и корней, захла»мление 
мест рубок. Грибными болезнями здесь 
пораж ено в среднем 3,6— 19%- деревьев. 
Своевременная изоляция таких деревьев 
будет  сп особствовать  оздоровл ению  ельни
ков Б о р ж о м ск о го  ущелья. Санитарные р у б 
ки, без которы х в создавш ихся условиях 
вести бор ь б у  с л убоедом  невозмож но, не
обх од и м о  завершить в ближ айш ие два го 
да. Этим самы м прекратится нарастание 
численности других не менее опасных, чем 
дендроктон, вредителей — типографа, м а 
лого  елового  лубоеда , крю чкозубого  корое
да и др.
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в опытно-показательных хозяйствах

ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО М АТЕРИАЛА- 
НА НАУЧНУЮ ОСНОВУ

Творческий п одход  к вопросам  восста- 
иовления лесов  п высокая культура произ
водства  в И ж евск ом  опы тно-показательном 
механнзированном л есхозе  позвол яю т п о
делиться некоторы м опы том. З'анимаясь 
выращ иванием посадочного  материала, на
ши специалисты точно определили ком п
лекс агротехники, от которой  в реш аю щ ей 
степени зависит вы ход  и вы сокое  качество 
посадочного материала. В л есхозе  р а сп р о 
странены преимущ ественно д ер н ово -п од зо 
листые почвы, сф орм ировавш иеся  в у сл о 
виях сравнительно прохладного  климата 
при достаточном  увлажнении. В ы п а д а ю 
щие осадки постоянно вы м ы ваю т часть пи
тательных вещ еств в ниж ележ ащ ие слои 
почвы, поэтом у  плодородны й горизонт м а 
ломощ ный п не превыш ает 10— 20 см. П од  
ним залегает светлый бесструктурны й о б е д 
ненный питательными вещ ествами п од зо 
листый слой м ощ н остью  5— 25 см. П очвы 
особенно бедны азотом  и ф осф ором , к ото 
рые, кроме того, сл або  у сваи ваю тся  р а 
стениями из-за вы сокой  кислотности среды. 
П оэтом у  важ ный элемент окультуривания 
подзолистых почв перед закладкой питом 
н и к а —  это  снижение кислотности путем 
внесения извести.

При воспитании растений в питомниках 
и ш колах надо знать агрохим ическую  ха 
рактеристику почвы, для чего мы еж егодн о  
осенью  производим в л аборатори и  анали
зы. Двухлетние сеянцы извлекаю т в 4—
6 раз больш е зольных питательных вещ еств 
из почвы, чем однолетние (по проф. 
М. Е. Т каченко).  О тсю д а  вытекает практи
ческий вы вод —  при выращивании п о са 
дочн ого  материала в питомниках и д р е в е с 
ных ш колах у д обр я ть  почву нуж но о б я з а 
тельно.

М ы  заметили, что при недостатке азота 
сеянцы отличаются бледно-ж елтой у к о р о 
ченной хвоей, замедляется их рост, в связи 
с чем повышается выход нестандартного 
посадочного  материала. О собенно  важен 
для роста сеянцев в питомнике ф осф ор , 
так как его недостаток  отрицательно ск а зы 
вается на развитии корневой системы. 
И наоборот , сеянцы, растущ ие в условиях 
д остаточного  ф осф орного  питания, осенью  
своевременно заканчивают рост  и у сп е в а 
ю т до  м орозов  одревеснеть. Первый приз
нак недостатка ф осф ора  —  появление у се 
янцев осенью, еще до  зам орозков , светл о 
фиолетовой окраски.

Калийные удобрения сп о со б ств у ю т  р а з 
витию у сеянцев устойчивости к засухе , к 
грибным заболеваниям, 1шзким тем п ерату 
рам зимой. О недостатке калия свидетель
ствует укороченная хвоя ж ел това то -зел е 
ного цвета.

Практика последних трех лет и наши 
расчеты показывают, что эфф ективное при
менение минеральных удобрений, известко
вание кислых ночв —  необходим ы е эл ем ен
ты агротехники. Эти мероприятия увеличи
ваю т вы ход стандартного п осадочного  м а 
териала в лесных питомниках.

Наш и питомиики обы чно небольш ие по 
п л о щ а д и — 1,5— 2 га. К аж ды й работает  
по заранее составленному организационно
хозяйственному плану, в котором  преду
смотрены вопросы  органнзацни территории, 
агротехника, технология работ , механиза
ция. В питомниках есть пары, занятые 
сельскохозяйственными культурами, поле 
сеянцев-однолеток, поле сеянцев-двухлеток, 
школа декоративных древесны х п кустар- 
Щ1К0ВЫХ пород.

ПочБы в питомниках свежие суглинистые
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и супесчаные, х о р о ш о  дренируемые, сл або  
оподзоленные, бесструктурны е. В основном  
питомники постоянные и распол ож ены  на 
ровных участках с незначительным у к л о 
ном. О т водоем ов  пли водных источников 
они находятся иа расстоянии 0,5— 3 км. 
В больш инстве  случаев водоем ы  р асп ол а 
гаю тся  вблизи лесничеств. О б сл уж и ва ю тся  
питомники постоянными рабочими л е со 
культурных звеньев, обл а д а ю щ и м и  про- 
фесспопальпыми знаниями.

При осенней вспаш ке в паровые отдел е
ния мы вносим ф осф орны е удобрения 
(2 ,5— 3,8 ц иа 1 га ) ,  калийные удобрения 
(0 ,4— 0,5 ((). При весенней вспаш ке д о б а в 
ляем азотные удобрения —  аммиачную  се 
литру (0 ,6— 0,7 г( на 1 га ) .  И звесть вносим 
в почву непосредственно перед посевом 
(2 — 3,5 т па 1 га ) ,  заделывая ее на гл уби 
ну 5— 10 см. П осл е  вспашкн почву бо р о н у 
ем в два следа, вы бирая корни злаков. П о 
сев производится  механизированной ш ести 
рядной сеялкой по схеме 50— 8— 25— 8—  
25— 8— 50.

М ульчируем  посевы хвойными опилками 
слоем толщ иной 2— 3 см; одноврем енно с 
мульчированием покрываем посевы пихто
выми ветками, чтобы предупредить склевы- 
вание в сход ов  птицами. П окры тие из оп и 
лок в наших условиях полож ительно влия
ет на посевы: в сходы  б ы ваю т  ровные,
друж ны е и крепкие. К орневые шейки их 
находятся  в слое опилок, что предохраняет 
их от  ож о го в  солнцем, в то ж е время поч
ва остается  рыхлой, достаточн о  аэри руе
мой, сорная растительность развивается 
хуж е, чем без покрытия из опилок.

Отеняем всходы  ели щитами; поливаем
4— 5 раз (500— 600 на 1 г а ) .  Д л я  поли
ва использую тся им еющ иеся в лесничест
вах мотопомпы , с  появлением сорняков в

Выход посадочного материала сосны 
и приживаемость лесных культур  

в Ижевском лесхозе

г оды
Выход сеяннеи-од- 
нолеток (ТЫС. с 1 га)

При/КИВЛОМОСТЬ
лесных культур

сосна j ель площадь %

1962 3160 3260 908 92,5
1963 1500 1974 635 90,3
1964 4000 3880 602 92,7

питомниках производится 5— 6-кратный 
уход, заклю чаю пщ йся  в прополке и ры хле
нии почвы культиваторами и м оторы хл и
телями. Д ля бор ьбы  с грибными заболева- 
[шями посевы 4 раза опрыскиваем б о р д о с 
ской ж идкостью .

Ленточный ш естпстрочпый посев в наших 
питом!1иках при соблю дении всего комплек
са агротехники выращ ивания посадочного  
материала оказался наиболее эф ф ектив
ным и экономичным. При таком разм ещ е
нии сеянцев их корни не д аю т  больш их б о 
ковых разветвлений. Сеяпцы лучше приж и
ваю тся в лесных культурах, вы ход  п осад оч 
ного материала достаточно  высокий (см. 
т а бл .) .

Снижение вы хода  однолетних сеянцев 
в 1963 г. объясняется  неблагоприятными 
погодными условиями, сильными поздневе
сенними заморозками , повредившими неж 
ные всходы  сосны и ели.

Опыты с применением минеральных 
удобрений и известкования почв в наших 
1П1Томниках показали, что сеянцы сосны и 
ели, получившие азотные, ф осф орны е и ка 
лийные удобрения, лучше растут, имеют 
х о р о ш о  развитую  корневую  систему. У ве
личивается их выход с единицы площади 
и соответственно снижается себестоим ость .
Н. г. Еф им ов, главный лесничий Ижевского лесхоза
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Заслуженные лесоводы 
РСФСР

Веснин Вячеслав Михайлович — за
меститель начальника управления лес
ной промышленности и лесного хо
зяйства быв. Северо-Западного сов 

нархоза

Кущ Леонид Михайлович — главный 
лесничи | 1  Краснодарского лесхоза 

tKpacHOAapcKHH край)

% /Г •

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ДОБРОВОЛЬНО-ВЫБОРОЧНЫЕ РУБКИ 
В ЛЕСАХ I ГРУППЫ

®. И. А какиев , старший научный сотрудник (ЛенН И И ЛХ);
В. Я . Курихин, главный лесничий Рощ инского лесхоза ;

В. Н. М еньш иков, старш ий инж енер-технолог (ЛенНИИЛХ)

Карельский перешеек, располож енный 
м еж ду  Финским заливом и Л а д ож ск и м  
озером , —  место  м а ссо в о г о  отды ха ленин
градцев. П оэтом у  леса здесь, об щ а я  пл о
щ адь которы х более 600 тыс. га, им еют са 
нитарно-гигиеническое значение. Х озяй ство  
в них цел есообразн о  вести так, чтобы  на
саж дения, выполняя специальные функции, 
были бы, кром е того, источником д р евеси 
ны. С 1 га  покрытой л есом  площ ади здесь 
еж егодн о  в среднем заготовл яю т 0,39 д р е 
весины. Без ущ ер ба  для лесного  л андш аф 
та путем ухода  за запасом , а не сплошными 
рубкам и м ож н о  еж егодн о  брать  не менее
1,2— 1,3 древесины с 1 га  покрытой ле
сом  площади. Д ел о  в том, что в последнее 
десятилетне на К арельском  перешейке при
меняю т так называемые л есовосстан ови 
тельные рубки, которые, за очень редким 
исключением, по сущ еству  являю тся  у зк о 
лесосечными сплош ны ми рубками. В р е 
зультате этих р у бок  не только сни ж аю тся  
санитарно-гигиенические, защитные функ
ции леса, но и зачастую  созд а ю тся  н ебл а
гоприятные условия для возобновления о с 
новных л есообр а зу ю щ и х  пород; сосны и 
о собен н о  ели.

Э того  м ож н о  избеж ать, если применять 
более соверш енные рубки, которые, кроме 
всего прочего, увеличат размер пол ьзова 
ния с единицы площ ади и дад ут  в о з м о ж 
ность систематически получать древесину 
в течение длительного времени. Один из 
видов таких рубок, применяемых в ельни
к а х ,—  добровол ьн о -вы борочн ы е . С их п о
м ощ ью  м ож н о сф ор м и р овать  р азн овозр а 
стные насаж дения с вертикально сом к н у 
тым пологом . Эти насал<дения наиболее 
устойчивы и продуктивны. Таким обр а зом , 
задача добр овол ьн о -вы бор оч н ы х  р у бок  —  
не только сохранить лесные ландш афты, но 
и обеспечить устойчивость  д ревостоев , о с 
ветлить ж изн еспособн ы й подрост  и создать  
благоприятные условия для появления и 
развития сам осева .

Д ля изучения возм ож н ости  применения 
современных средств  механизации на л е со 
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сечных работах  при д обр ов ол ь н о -в ы бор оч 
ных р убках  в Рощ инском  л есхозе  была 
р азработана  опытная лесосека пл ощ адью
7 га. С остав  насаж дения на ней 9Е1Б-1-С, 
О с ; средняя вы сота  15,7 м, диаметр ели
16,6 см, полнота 0,79, запас на 1 га  184л{^. 
В озр а ст  ели от 50 до  ПО лет, большинства 
деревьев —  70— 80 лет.

П осл е  того, как выбрали место  для ск л а 
да и наметили магистральный волок, л есо 
секу разбили на десять параллельных па
сек. Расстояние м еж ду  волоками не пре
выш ало полуторной средней высоты д р е 
востоя . Ш ирина вол оков  2,5— 3 м, чтобы по 
ним м ог проходить трактор  ТДТ-40. Н а в о 
л оках  в рубку  было намечено 965 деревьев 
с запасом  древесины 156,7 м^.

Д еревья на пасеках клеймили исходя из 
того, что после рубки усилится рост  каж до-

Т а б л и ц а  1
Основные технико-производственные  

показатели при опытной рубке (среднее 
расстояние трелевки 500 м )

На в о

И н тен си в н ост ь  руб 
на п а сек а х , %

IKH

О сн овн ы е п оказате .1и локах

до 20
от  21 
до 25

от  26 
до 30

свы ш е
30

Норма Выработки 
на машино-сме- 
ну и фактиче
ская при 7-ча
совом рабочем

10,0 10,0 10,0 10,0 I 13,0
дне, . . .  . 19,9 21,0 21.1 2 М 23,8

Норма выработки 
на чел.-день и

3 ,4 3,4 3 ,4 3 .4 4 ,5
фактическая, 4 .0 4,2 4 .2 4,2 1 4 ,8

Средняя нагруз
ка на рейс по 
норме и факти

0 ,8 0 ,8 0 .8 0 .8 1 1.1
ческая, . . . 2 .4 2 ,9 3 .7 4. Г 379

Средний объем 
выруба е м 0  г 0  
хлыста, . . 0.19

i

1

0 ,16 0,17 и . 17 ■ 0.26
i
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го оставл я ем ого  экземпляра, а такж е о с 
ветлится ж изн есп особн ы й  подрост. О т б и 
рали деревья с механическими п овр еж де
ниями, сильно отставш ие в росте  и самы е 
крупные ели, затеняю щ ие о к р у ж а ю щ и е  д е 
ревья и подрост . Клеймили такж е крупно
мерные и отставш ие в росте  сосн у  и бер е 
зу. О ставляли в сю  ель, и м ею щ у ю  д ост а т о ч 
ную ветроустойчивость , сп о со б н у ю  дать х о 
роший прирост, и небол ьш ую  часть березы  
и с о с н ы — для обеспечения ветроустой чи во 
сти насаж дения.

П оск ол ь ку  на участке  бы л о  несколько 
куртин сухостой н ы х и у сы ха ю щ и х  деревь
ев, а такж е в течение 25 лет не проводился 
уход, равномерно разредить насаж дение не 
удал ось . В сего  на пасеках в рубку  бы ло на
мечено 1680 деревьев с запасом  255 и
14,6 м  ̂ сухостоя . Клеймили деревья л ю бой  
толщ ины, одн ако  интенсивность вырубки 
к ол ебал ась  от  10 до  100% .

П осл е  рубки средний диаметр  древестоя  
почти не изменился. Степень изреживания 
на пасеках по числу стволов  равнялась 
25 ,6 % , по зап асу  —  22,5%'- За счет р а зр у б 
ки вол оков  бы л о  получено 37%  всей за го 
товленной на л есосеке  древесины.

Л е сосек у  разрабаты вал а  комплексная 
бригада  из пяти человек. Сначала были 
прорубл ены  все трелевочные волоки. Д е 
ревья валили так, чтобы  их м ож н о  бы ло 
трелевать за комель. Д ля  безопасности  
работу  начинали с дальнего по отнош ению 
к трелевке конца волока. О бы чн о спилива
ли деревья на 1— 2 тракторны х воза, чтобы 
защитить корни ели от  повреж дения трак 
тором  и предотвратить  бы стры й износ его 
гусениц (на л есосеке  м ного  вал ун ов ),  по
рубочны е остатки склады вали на треле
вочный волок.

На пасеке деревья валили вершиной в 
стор он у  трелевки под остры м  углом  к в о 
локу. В первую  очередь спиливали деревья, 
находящ иеся  ближ е к волоку, чтобы  обл ег 
чить п осл ед у ю щ у ю  валку более  отдален
ных стволов . Если намеченные в рубку  д е 
ревья н евозм ож н о бы л о  свалить, не повре
див соседние, их заменяли незаклейменны- 
ми. С о  всей л есосеки  вы везено 56 таких 
деревьев (вм есте  с сильно повреж денн ы 
ми), что состави л о  14,3 древесины. Так 
ж е как и на волоке, деревья спиливали на 
1— 2 воза. Э то  п ом огал о  проводить  после
дую щ ие операции: об р у б а т ь  и уклады вать 
сучья, чокеровать  и ф орм и ровать  воз.

Деревья на вол оках  валили два валоч- 
ных звена (по  два человека в каждо.м).

3 Л есное  х о з я й с т в о  № 1

Т а б л и ц а  2

Ф актические затраты  по операциям лесосечных 
работ (чел.-мин. на 1 м^)

Н аи менование На во -

И н т е н си в н о ст ь  рубки на 
п асеках  (% )

оп ераций локах

до 20 2 1 - 2 5 2 С -3 0 свы ш е
30

I. Основные 
работы

Валка ....................... 13,6 17,6 15,2 12,9 11,9
Чокеровка и фор

мирование воза 19,7 23,9 23,3 25,1 20,2
Подвозка и о т 

цепка чокерои 8 ,5 8,1 7 ,5 6 ,5 7 ,6
Обрубка сучьев 

и укладка нх 
на полок . . . 41,5 35,8 38.6 23,0 32,9

И т о г о .  . . 83,3 85-, 4 84,6 87, 5 72,6

II. Вспомога
тельные работы 11,7 10,1 8 ,6 6 ,5 9 ,3

III. Простои
Простои по тех- 

нологиче с к и м 
причинам . . . 3 ,2 3 ,0 1.0 3 ,4

П ростои  по тех 
ническим при
чинам .................. 6 ,9 3 .6 5 ,8 6 ,5 4,1

Простои, завися
щие от  испол
нителя . . . . 12,1 11,3 6 ,6 6 .8 5 ,4

И т о г о .  . . 22,1 14,9 15,4 14.3 12.9

В с е г о .  . . 117,1 110,4 108,6 108,3 94.8

Они обр убал и  сучья, укладывали их, чоке- 
ровали и формировали воз. В последних 
двух  операциях участвовал и тракторист; 
он ж е  после трелевки на складе отцеплял 
хлысты.

Валочные звенья работали на разных 
пасеках, примерно в 50 ж друг  от друга. 
В случае необходим ости  они могли оказать 
взаим н ую  пом ощ ь. Увеличивать расстояние 
м еж ду  звеньями нерационально. Т рактор 
трелевал хлысты поочередно то с одной, то 
с другой  пасеки. Т акая организация р а б о 
ты была вызвана увеличением затрат тр у 
да на некоторы х основны х лесосечны х опе
рациях. Например, на валке они увеличи
лись на 10— 15% по сравнению со  спл ош 
ными рубками. Р а бота  двумя валочными 
звеньями позволила уменьшить простои 
трактора, которые в целом не превышали
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3 ,5%  общ е го  рабочего  времени. Благодаря 
э то м у  выросла вы работка  па маш нпосмену 
(Габл. 1 и 2 ) .

Ф актическая вы работка  на маш ино-сме- 
ну и на чел.-день значительно превысила 
соответствуюндие нормы. Э то  бы ло д ости г
нуто не только путем организации работы  
на двух  пасеках, по и увеличение*м на
грузки на рейс Б 3— 5 раз по сравнению  с 
нормой. Увеличения нагрузки достигали 
бл агодаря  тому, что пачку хлы стов ф орм и 
ровали во время движ ения трактора  в иа- 
правлении склада.

Таксационная характеристика оставш ей 
ся части пасаж депия; с о с т а в — 10Е +  С, Б; 
средняя в ы с о т а — 15,8 м; средний диаметр

е л и — 16,9 см; полнота —  0,54 (в м еж во- 
лочных пространствах  —  0,63), запас на 
1 г а — 124 (в м еж волочны х простран ст 
в а х —'140  .«3 на 1 га ) .  С огласн о  расчетам 
оставш ая ся  часть насаж дения в течение 
10— 12 лет дол ж н а  полностью  восстановить 
вырубленны й запас. Применение д обр о -  
вол ьно-вы борочны х р убок  дает возм ож н ость  
значительно увеличить пользование древе
синой в лесах первой группы, и в то же 
время невесомые полезности этих лесов  
практически полностью  сохраняю тся . В нед
рение таких р убок  позволит наиболее ра
ционально сочетать требования к этим л е
сам как объекту  специального назначения 
и источнику древесины.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ УДЕЛЯТЬ 

ЕСТЕСТВЕННОМУ ВОЗОБНОВЛЕНИЮ

А . М . Бурков, главный лесничий М агинского 
леспром хоза комбината «Башлес»

П робл ем а  восстановления 
хвойны х лесов  на концент
рированных вы рубках  пу
тем содействия естествеп- 
ном у  возоби овл ен и ю  в на
ших усл ови ях  за последнее 
время не была решена д а 
ж е частично. Хвойны е куль
туры на вы рубках  загл уш а
лись п оросл ью  лиственных 
пород, а применявшиеся м е
ры содействия естествеш ю - 
му возобн овл ен ию  были м а 
л оэффективными. П оэтом у  
заросш ие обильной п оро 
сл ью  лиственных п ород  уча
стки переводились в кате
горию  лиственных молодня- 
ков. П осад ка  леса  на вы 
р убках  в больш их м а сш та 
бах  в М аги нском  л есп р ом 
хозе  в ближ айш ие годы 
такж е  нереальна. С л ед ов а 
тельно, восстановление л е 
сов  после р убок  в нашем 
л есп ром хозе  в озм ож н о  лишь 
при использовании сил с а 
мой природы. И меется  в ви
ду ц первую очередь естест 

венное возобновление под 
пологом  леса. В наших л е
сах  для него есть все у сл о 
вия.

За исключением Кирзин- 
ской лесосы рьевой  базы, 
в которой еж егодн о  вы ру
бается  не более  200 га, на
саж дения М агинского  л ес
пром хоза  иптереспы тем, 
что под пологом  как ел ов о 
пихтовых, так и лиственных 
насаж дений имеется хвой
ный под рост  ели и пихты 
(ок ол о  3 тыс. на 1 га ) ,  при
чем в л истве1ш ы х н а са ж д е 
ниях хвойный подрост  и м о 
лодняк, как правило, встре
чаю тся  в виде второго  яру
са. В хвойных насаж дениях 
подрост  бы вает  всех разм е
ров. В лиственных н а са ж д е 
ниях почвы в основн ом  све 
жие, в хвойных —  влажные, 
а во многих м естах— с приз
наками заболачивания, что 
ограничивает применение 
м еханизмов на л е со в о сста 
новительных работах .

Как известно, в Б аш ки
рии с 1 января 1962 г. б ы 
ли введены в обязательном  
порядке «В рем енны е прави
ла разработки  лесосек  с 
сохранением  подроста  и м о 
л одняка». Применение этих 
правил м ож ет  решить про
блем у своеврем енн ого  в ос 
становления лесов  на вы
рубках. В наших условиях 
самы м приемлемым ок а за л 
ся метод рубки леса узки
ми лептами, р еком ендован
ный Правилами.

Каких ж е результатов 
доби лся  л еспром хоз  в ре
зультате внедрения метода 
узких лепт?

В течение двух с н ебол ь 
шим лет подрост  и м о л о д 
няк сохранен иа плон^ади 
3500 га  при фактической 
рубке на площади 4800 га, 
причем на 73%  площади 
остал ось  от 1,5 до  3 тыс. 
экземпляров подроста  иа
1 га  и лии1ь на 27%  пло
щ а д и —  менее 1,5 тыс. штук 
иа 1 га.

В месте с тем многолетние 
наблюдения показали, что 
сплошные вырубкп, на к о 
торы х не оставляли п о д р о с 
та хвойных пород, очень 
бы стро  зарастаю т  обильной 
порослью  осины, липы, б е 
резы. У ж е  на трехлетних 
вы рубках мол одое  поколе-
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пие лиственных пород пол
ностью  смы кается , а под 
его пологом  после очеред 
ного семенного  года чаще 
всего появляется сам осев  
ели и пихты (обязател ьн ое  
условие его появления —  
близость  степ л е са ) .  П о э т о 
му ранее возобновивш и еся  
лиственными породами НЫ’ 
рубки 6— 8-летнего возраста  
уж е не годны для рекон
струкции и из л есок ул ь тур 
ного фонда исклю чаю тся . 
Л1олодняки 15— 20-летиего
возраста, хотя ц им ею т вто 
рой ярус из ели и пихты, 
к хвойным насаж дениям 
такж е отнесены быть не м о 
гут.

П о  состоян и ю  на 1 янва
ря 1965 г. в л есокультурном  
фонде л еспром хоза  насчиты
вается всего  774 га. План 
подготовки почвы под куль
туры на 1965 г. в л есп р ом 
х о з е —  1300 га. Примерно 
таков  ж е  план содействия 
естественном у возобн овл е 
нию. Теперь, когда л е с о 
культурный фонд в л есп р ом 
хозе почти исчерпан, м ож но 
годовой  объ ем  посева и 
посадки леса сократить  на 
400— 500 га, что позволит 
еж егодн о  эконом и ть 40—  
ПО тыс. руб. Л е с  па вы ру 
баем ы х пл ощ адях нуж но 
восстанавливать  в о сн о в 
ном путем содействия  есте 
ственном у возобновлению , 
сохранения подроста  и м о 
лодняка при рубках  и с о з 
дания культур лишь там, 
где его нет или н ед остаточ 
но. О бследование сохр ан ен 
ного подроста и молодняка

на вы рубках  1962 г., прове
денное в июне текущ его го 
да, показало его полную 
ж изнеспособность . Э то  х а 
рактерно для лесничеств 
К руш ской  лесосы рьевой  б а 
зы. Теперь уж е пет сом н е
ния, что там ф орм ирую тся  
хвойные молодняки.

При заготовке леса м ето 
д ом  узких лент на корню 
оста ю тся  все тонкомерные 
деревья, в том  числе и л ис
твенных пород, благодаря 
чему сохраняется  лесная 
среда, в условиях  которой 
п одрост  первое время з а 
щищен от солнцепека, не 
заглун]ается травой п п о 
рослью  лиственных пород. 
П о э т о м у  сохраР1ять подрост  
там, где он есть, очень в а ж 
но; о нем дол ж ны  за боти ть 
ся лесохозяйственники и 
лесозаготовители.

К сож алению , в Б аш ки
рии некоторы е лесоводы  не 
верят в ж и зн есп особн ость  
подроста. С этой точки зре
ния весьма ош ибочно, на 
наш взгляд, выступление 
Б. И. Ф едорако  (ж урнал  
«Л есн ое  хозяйство» , №  1,
1965 г .) .  А втор  приводит х а 
рактеристику массива, с о 
ставл я ю щ его  леса Тюйно- 
О зерского , А скинского,
Ю резанского , М агинского , 
Я мап-Елгннского  л есп р ом 
хозов  п К р а сн о -К л ю ч ев ск о 
го лесхоза , и дает реком ен
дации по эксплуатации этих 
лесов. Ограничившись, ви
димо, закладкой пробных 
площадей в двух  соседних 
лесничествах (Сарвинское

см ог  правильно обобщ и ть  
свои выводы. Он пишет, 
что «выставленный на свет 
при сплошной рубке под
р ост  ели и нихты усы хает» , 
« .. .естественное в озобн овл е 
ние елн на откры ты х вы
рубках  при сплош ны х кон
центрированных рубках  
очень затруднено...» , и при
водит в качестве примера 
три лесосеки 8— 10-летней 
давности , где произош ла 
смена пород. В заключение 
автор делает вывод, что 
сплошные рубки в наших 
условиях не могут быть ре
ком ендованы , и предлагает 
постепенные. Д авая  такие 
рекомендации, Б. И. Ф ед о 
рако не мог не знать об  ут 
верждении «П равил  рубок  
главного пользования для 
горных лесов  У рала» . М е ж 
ду  тем в статье нет ни сл о 
ва о передовой технологии, 
применяемой для сохр а н е 
ния подроста , получившей 
ш ирокое распространение в 
лесах интенсивных л есоза 
готовок.

Сейчас, при вы соком  о с 
нащении лесосечных работ  
техникой и бол ьш ом  о б ъ е 
ме л есозаготовок , т р е б у ю 
щих высокой комплексной 
выработки, применение по- 
степепых рубок  затруднено. 
Опыт М агннского  л есп р ом 
хоза показывает, что содей 
ствие естественном у в о з о б 
новлению путем сохранения 
хвойного подроста  и м ол од 
няка при сплошной рубке 
леса —  основная мера в о с 
становления лесов  на вы
рубках  в Башкирии.и П ер в ом а й ск ое ) ,  автор не
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По страницам зарубежныхН а г е R. с., „Fire Control Notes", p. 3. 11 24828, 
1965, 26 (1)

Техника поджигания отдельных деревьев с целью 
изучения особенностей распространения лесных по
жаров (СШ А)

P h i l l i p s  С., „Fire Control Notes", p. 7-10. 
11 24828. 1965, 26 (1)

Использование аэрофотосъемки при установлении 
маршрутов авиапатрулирования и обнаружении лес
ных пожаров (С Ш А )

C o b b  S. S., „Fire Control Notes", p. 11, 14. 
11 24828, 1965, 26 (1)

журналов
Устройство и эксплуатация автомобиля повышен

ной проходимости для борьбы  с лесными пожарами 
в условиях бездорожья (CLI.IA)

N e l s o n  R. Л1., „Fire Control Notes", p. 15. 
11 2 4 8 2 8 ,1 9 6 5 ,26  (1)

Определение зависимости возможного возникнове
ния лесных поучаров, вызванных человеком, от ско
рости ветра (СШ А)
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1 С У Ж С Я Ш  J l t Q - Я

Т ридц ать  лет назад, в 1936 г., м о л о д о й  
л есн и чи й  М и х а и л  К арлович О зо л ь  принял 
Х р е н о в с к о е  л есн и ч еств о  Б о б р о в с к о г о  л е с 
хоза . Н еза в и д н ое  д о ста л о сь  ем у  «н а сл е д ст 
в о » .  Д о с т а т о ч н о  сказать, ч то  7 0 %  вы рубок , 
иначе говоря  б о л е е  четы рех  тысяч гекта
ров, напоминали п у сты н ю . О гол ен н ы е , 
ра зби ты е  ск о т о м  п еск и  наступали на 
ок р естн ы е  поля и деревни. В о б щ е м  г р у ст 
ная была картина, н о  впол н е  объяснимая, 
если всп ом н и ть  и с т о р и ю  э т и х  мест.

Д о  1845 г. тер р и тор и я  л есн и чества  п р и 
надлежала частным владельцам, а затем п е 
решла в веден ие  крестья н ски х  общ еств .  
И  те  и д руги е  х и щ н и чески  истребляли 
красны й лес, не  заботясь  о  в озоб н ов л ен и и  
п р и р од н ы х  богатств . У ж е  к началу 1919 г. 
н е  узнать б ы л о  знамениты й Х р е н о в с к о й  
б о р :  лучш ие насаж дения были вырублены, 
а то, ч то  пощ адил  топ ор , ста н ови л ось  д о 
бы чей  хрущ ей .

М ихаил  Карлович отчетл и во  понимал 
в с ю  с л о ж н о ст ь  стоя в ш и х  п еред  ним задач. 
Н о  т р у д н о ст и  е го  не  остановил и . Е го  п у 
т е в о д н о й  звездой  стал оп ы т  л есовод ов -л е -  
сок ул ьтур н и к ов  Х р е н о в с к о г о  б о р а  (В ерехи , 
Эгера, С у х о д ск о г о ,  П р о х о в с к о г о ,  К рав
ц ова  и д р .) .  А  о с н о в н о й  пр и н ц и п  его  р а б о 
ты п о  в о с ст а н о в л е н и ю  л есов  и р а сш и р е 
н и ю  и х  площ ади осн овы вал ся  на том , что  
ш абл он н ы е  м етод ы  далеко не  всегда и не 
везде  п р и н о ся т  пользу.

Е сли проанализировать, как претворял  в 
ж изнь с в о и  оригинальны е идеи М и хаи л  
Карлович, т о  п р еж д е  в с е г о  поразиш ься 

 ̂ о б ъ е м у  вы п ол н ен н ой  эти м  л е сов од ом -эн -  
тз^зиастом работы . Б ол ее  3 тыс. га культур 
со сн ы  со зд а н о  п од  р у к о в о д ст в о м  л есн и че 
го; э т о  п очти  9 0%  в се х  культур л есн и ч ест 
ва. Н асаж ден ия у ж е  стали и сточ н и к ом  ц е н 
н ой  д ревеси н ы  и м ощ н ы м  ф а к т о р о м  в б о р ь 
б е  с  в е т р о в о й  эр о з и е й  почвы. Б ольш ой 
оп ы т  л есок ул ь турн ы х  р а б о т  Х р е н о в с к о г о  
л есничества  заслуж ивает  внимания л е с о 
водов  и м о ж е т  бы ть  ш и р ок о  исп ользован  
в с о о т в е т с т в у ю щ и х  п очвен но-к лим атиче
ск и х  усл ови ях .

И ссл едования , пр овед ен н ы е  на ц ел ой  с е 
рии участков , показали: на верш инах д ю н  
и в котл ови н ах  выдувания со сн а  м едлен
нее  растет, х у ж е  сохраняется , чем в меж - 
д ю н н ы х  п он и ж ен и я х  и в п р и стен н ой  час
ти  бора . Н о  как раз там -то  — на верш инах 
д ю н  и в котл ови н ах  — со сн а  им еет  наи

бол ьш ее  м ел иоративное  значение. Вывод 
М ихаила Карловича: для повы ш ения п р о 
д ук ти в н ости  культур со сн ы  на таких уча
стках  сл едует  применять бо л е е  и н тен си в 
н у ю  агротехни ку  — гл у б о к о е  ры хление п о ч 
вы и вн есен и е  у д обр ен и й  (т о р ф , н авоз ) .

О сн о в а  урож ая л ю б о й  культуры — п о д 
готовка  почвы. И зу ч ен и ю  э т о г о  в оп р оса  
М . К. О зол ь  уделил о с о б о е  внимание. Д о  
1930 г. почвы для культур со сн ы  в Х р ен ов -  
ск ом  л есничестве  готовил ись  конным пл у
гом бороздам и  ш ирин ой полметра, гл уби 
н ой  14— 16 см. В п осл е д у ю щ и е  годы п р и 
менялась сплошная обр а ботк а . О н а  п р и в о 
дила к выдуванию  культур, засекани ю  
к ор н евой  шейки п еск ом  и сил ьном у  п о 
в р еж д ен и ю  хрущами. М еньш е половины  
с о с е н о к  приж ивалось. П о э т о м у  внокь и 
вновь п р и ход и л ось  их дополнять. М ихаил  
Карлович стал искать новые, о ол ее  э ф ф е к 
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ти вн ы е  с п о с о б ы  о б р а б о т к и  почвы. С  1939 г. 
в п орядке  п р о и з в о д ств е н н о го  опы та  он  
прим енял п о л о с н у ю  (л е н т о ч н у ю )  вспаш 
ку. Ш и р и н а  п о л о с  3, 5, 7, 10, 12 м. И н т е р 
валы м еж ду  ними — о т  3 д о  5 м. О казалось , 
что  тр е х м е тр о в ы е  интервалы м еж ду  о б р а 
ботан н ы м и  п ол оса м и  у с п е ш н о  п р ед отвр а 
щ а ю т  выдувание и засекани е  культур, а в 
п о с л е д у ю щ е м  значительно об л е гч а ю т  п р о 
веден ие  р у б о к  ухода . К р ом е  того , и н тер 
валы м еж ду  п ол оса м и  (к ул и сам и ) культур 
у л уч ш а ю т  в од осн а бж ен и е .

В озвративш ись из армии п о сл е  ок он ч а 
ния Великой  оте ч е ст в е н н о й  войны, л есн и 
чий п р од ол ж а ет  п о и ск  н овы х  с п о с о б о в  о б 
ра ботк и  почвы. С  1951 г. он  взял на в о о р у 
ж ен и е  двухотвал ьны й плуг — П Л -70. П оч ти  
п о л н о с т ь ю  отпала н е о б х о д и м о с т ь  д о п о л 
нять культуры и значительно сократились  
р а сх од ы  на у х о д  за почвой . П р и ж и ваем ость  
стала превыш ать 9 0 % .

В чем ж е п р е и м у щ е ств о  угл убл ен н ы х  б о 
розд? В них бол ьш е накапливается влаги и 
л етом  она лучш е сохраняется . Здесь  бл аго 
приятны й м икроклим ат: сл а бее  ветер, выше 
вл аж н ость  воздуха  и почвы — с о се н к и  п о ч 
ти не засекаю тся . Н а  дне боро.зды  в п ер 
вый год о а с у т с т в у ю т  сорняки . Благодаря 
том у , что  корн и  с о с н ы  р аспол агаю тся  ниже 
о б ы ч н о го ,  их меньш е п о в р е ж д а ю т  личинки 
хрущ ей . В се  э т о  п овы ш ает  не тол ь ко  при
ж иваемость , н о  и э н е р ги ю  р о с т а  сосны . Н а 
прим ер, к сем и  годам на гл у б о к о г ум у си р о -  
ванной песчан ой  п очве  средняя вы сота  с о с 
ны в угл убл ен н ы х  б о р о з д а х  — 267 см, ср ед 
ний диаметр  — 4,5 см, средн ий  п р и р ост  в 
в ы со ту  за посл едн и й  год  — 78 см, длина 
х в ои  на верхуш ечн ом  п о б е г е  — 9 см, чи с 
л о  почек  на нем — 9 — И  штук. П ри  о б р а 
бо т к е  почвы мелкими бор озд а м и  в анало
гичных у сл ови я х  культуры с о сн ы  и м ею т  
со о т в е т с т в е н н о  сл едую п}и е  показатели — 
197 см, 3 см, 45 см, 6 см тл 6 штук.

О б л е с е н и е  п од ви ж н ы х  п еск ов  начиналось 
с  ш елюгования. Н абл ю дател ьн ы й  лесничий 
заметил, что  предвари тел ьн ое  ш ел ю гование  
с п о с о б с т в у е т  не тол ь к о  закреп л ен и ю  п е с 
ков, н о  и ум ен ьш ает  вред, причиняемый 
хрущ ами. К ор н и  ш ел ю ги  являю тся д о п о л 
нительным питанием для них. Л есн ичий  
м н о го  внимания удел яет  в ы б о р у  п ер вон а 
чальной гу стоты  культур и разм ещ ен и ю  п о 
сад оч н ы х  м ест  на площади. Зная, что  от  
э т о г о  зави си т  п р од у к ти в н ость  и качество  
созд а в а ем ого  насаждения, время н аступ ле
ния смы кания культур, а сл едовательно, и 
п р од ол ж и тел ьн ость  у х од а  за п очвой , М и 
хаил Карлович закладывает в л есничестве

ряд п р ои зв од ств ен н ы х  оп ы тов . Н а и б ол ь 
ш ий и н терес  пред ставл яю т культуры 
1941 г. (140 и 149 к в .) ;  в них десять вари
антов опы та. Различное чи сл о  п о л о с  (к у 
л и с)  ( о т  тр ех  д о  двен адцати) ,  м еняю тся  
интервалы м еж ду  ними (о т  3,5 д о  8 ж), вы
бирается  оптим альное  размеи^ение п о са д о ч 
ных м ест  (1 ,5 X 0 ,7  и 1 ,2 X 0 ,7 м ).  О п ы ты  
п од тверд ил и  пред п ол ож ен и я  М ихаила К ар
ловича: в в ы б о р е  первоначальной  густоты  
культур со сн ы  не д о л ж н о  быть шаблона. 
Э т о т  в о п р о с  сл едует  решать с  у ч етом  л е
сор асти тел ь н ы х  у сл ови й  каж дого  участка, 
ц ел евого  назначения создаваем ы х культур, 
в о з м о ж н о ст и  п ол н ой  м еханизации всех  ви
дов  р а б о т  п о  со зд а н и ю  насаж дений и э к о 
н ом и ч еск и х  усл ови й .

Как известно , см еш анны е древесны е на
саж дения п ол н ее  и сп о л ь зу ю т  растительные 
силы природы , отли чаю тся  в ы сок ой  п р о 
д у к ти в н остью , повы ш енны м и защитными 
свойствам и , он и  бо л е е  у стой ч и вы  против  
вредителей, бол езней , неблагоприятны х 
климатических ф а к тор ов  и пож аров . 
В с в о ю  очередь он и  ул учш аю т  хим и ческий 
состав  и ф и зи ч еск и е  свой ства  почвы.

О д н а к о  не всяк ое  см еш ен и е  д р е в е сн о 
к устарн и ковы х  п о р о д  м о ж е т  повы си ть  у с 
той ч и в ость  и п р од ук ти вн ость  насаж дений. 
П ои ск а м  н аи бол ее  удачн ого  с п о с о б а  созд а 
ния см еш ан ны х со с н о в о -д у б о в ы х  культур 
нем ало труда и времени отдал л е со в о д -э н 
тузи аст  М. К. О золь. Н а  сер ы х  и т е м н о 
сер ы х  суп есч ан ы х  почвах  х о р о ш и м  сп у тн и 
ком  для со сн ы  оказался д у б  черешчатый. 
О н  у ст о й ч и в е е  и дол говечн ее  други х  п о 
род. О б о р о т  его  р у б к и  совпад ает  с  о б о р о 
т ом  р убк и  сосн ы . Н а  гл убок огум уси р ова н - 
ных суп есч а н ы х  почвах  в т о р о й  надлуговой  
террасы  реки  Б и тю г  лесничий  начал опы ты  
п о  со зд а н и ю  культзф с о с н ы  с о  вторы м яру
со м  из дуба. П р и  это м  испытывались раз
личные с п о с о б ы  и схем ы  смеш ения: поря д
ное, п о л о с н о е  или к ул и сн ое  (два ряда с о 
сны, два ряда дуба ; три ряда сосн ы , три 
ряда д у б а )  и ш ахматное, когда клетки с о с 
ны пл ощ адью  1 0 X 1 0  м  ч ер ед ую тся  с  клет
ками дуба  (см еш а н н ого  в ряду с  акацией 
ж е л т о й ) .

Выяснилось, что  с о сн а  п очти  оди н аково  
у сп е ш н о  растет  при л ю б ы х  схемах.

Д у б  при п оря дн ом  см еш ении с  с о с н о й  
растет  п л охо . К 22 годам его  средняя в ы с о 
та в восем ь раз меньш е средн ей  вы соты  с о 
сны в п ри л егаю щ и х рядах, средн ий  диа
метр  с о о т в е т с т в е н н о  меньше в 10,5 раза. 
Д у б  п о с т е п е н н о  выпадет из насаж дения 
или бу д ет  в подлеске. П р и  п о л о сн о м  см е 
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ш ении д у б  растет  н еск ол ько  лучше, о с о б е н 
н о  в центральны х рядах. О тдельны е эк зем 
пляры его  вой д ут  во  в то р о й  ярус  б у д у щ е 
го  насаждения.

Самым удачным оказалось  ш ахм атное 
см еш ен ие, п о зв о л я ю щ е е  сф ор м и р ов а ть  
д в у х ъ я р у сн ое  насаж ден ие  — в первом  яру 
с е  сосн а , а в о  в то р о м  — д у б  с  п од л еск ом  из 
акации ж елтой . Правда, ш ахматны е п о са д 
ки тр уд н ее  п од д а ю тся  м еханизации. П о э 
том у , как считает  М. К. О зол ь , в ряде сл у 
чаев вы годнее  применять п о л о с н о е  см еш е
ние, отделять ряды д у б а  о т  рядов с о сн ы  б у 
ф е р о м  из кустарн и ков ; на бо л е е  п л о д о р о д 
ны х п очвах  уменьш ать ч и сл о  рядов с о сн ы  
д о  четырех, а на м ен ее  п л о д о р о д н ы х  их  
д о л ж н о  быть не м ен ее  ш ести ; на су п е сч а 
ны х п очвах  ч и сл о  рядов д у б а  м о ж н о  огр а 
ничить двумя-тремя. Н а  св е ж и х  св е т л о -се 
ры х песчан ы х  п очвах  М и хаи л  Карлович 
вводил в с о с н о в ы е  насаж дения акац ию  ж ел 
т у ю . О н а  оказала п ол ож и тел ь н ое  влияние 
на э н е р ги ю  р о ст а  и п р од у к ти в н ость  сосны .

В первы е десять лет в насаж ден иях с  
п р и м е сь ю  акации тек ущ и й  п р и р о ст  с о сн ы  
в в ы со т у  был больш е, чем в ч и сты х  культу
рах. М аксимальная разница наблю далась в 
пятилетием  возрасте , когда в культурах с 
акацией о н  составлял 70 см, а в ч и сты х  — 
36 см. А кация  сп о с о б с т в о в а л а  и бо л е е  ран
н ем у  см ы кан и ю  культур. К 20 годам сосн а , 
выращенная с  п р и м е сь ю  акации, имела 
с р е д н ю ю  в ы со ту  бол ьш е на П % ,  диа
м етр  — на 22 %•, запас — на 36 м^ на га, чем 
с о с н а  в ч и сты х  культурах.

С осн а  с  п р и м есью  акации ж ел той  мень
ше реагирз^ет на небл агоп ри ятн ы е м е т е о 
р ол оги ч еск и е  условия. У  нее  нет  та к ого  
р е з к о г о  падения п р и р о ста  в засз'шливые 
годы, какое  н абл ю дал ось  в чи сты х  культу
рах. В ыполнив п о ч в о за щ и т н у ю  роль в м о 
л оды х  культурах, акация желтая п о с т е п е н 
н о  выпадает из насаждения. В результате

о б р а з у ю т с я  двухрядны е кулисы с о с н ы  с 
трехм етровы м и  интервалами. Э т о  и зба в 
ляет х о зя й ств о  от  эк он ом и ч еск и  невы год
ных р у б о к  у х од а  за культурами в раннем 
возр асте  и значительно обл егчает  их п р о в е 
ден и е  в дальнейшем.

Н ем ал о  м о ж н о  ещ е рассказать о  под л и н 
ном  куд есн ик е  леса  М ихаил е К арловиче 
О з о л е ;  как перед  п оса д к ой  он обмакивает  
корн и  сеянцев в д у сти р о в а н н у ю  навоз
н у ю  ж иж у, как в н о си т  химикаты в п р о ц е с 
се  у х од а  за культурами, как н еоб ы ч н о  ра 
но и в самы е сж аты е ср ок и  п р ов од и т  п о 
садки, прим еняет  г л у б о к у ю  заделку сея н 
цев.

В Х р е н о в ск о м  л есн и ч естве  создана инте
ресная и ценная л а боратори я  в при род н ы х 
усл ови ях . М н о г и е  ее объ ек ты  заслуж ива
ю т  гл у б о к о г о  и в с е с т о р о н н е г о  изучения. 
Результаты и ссл едован и й  п о м огу т  решить 
ряд важ ных п ракти ческих  и т е о р ети ч еск и х  
в оп р осов .

Отдавая все силы и знания в осста н овл е 
н и ю  Х р е н о в с к о г о  бора , М. К. О зол ь  о д н о 
врем ен н о  ведет б о л ь ш у ю  р а б о т у  п о  п о д г о 
тов к е  кадров л есн ой  охраны, техн и к ов  и 
и н ж ен еров , прививая им л ю б о в ь  к л есу  и 
щ ед р о  передавая богатей ш и й  оп ы т  практи
ч еск ой  работы . П о д  р у к о в о д ст в о м  М и х а и 
ла Карловича у сп е ш н о  прош л и п р о и з в о д 
ств е н н у ю  практику бо л е е  д в у х с о т  ст у д е н 
тов  Х р е н о в с к о г о  л е сн о го  техникум а  и В о 
р о н е ж с к о г о  л е со т е х н и ч е ск о г о  института . 
А к т и в н о  участвует  знатный л е со в о д  и в о б 
щ еств ен н ой  ж изни л есхоза  и района. Семь 
раз избирали его  д еп утатом  п о се л к о в о г о  
Совета. Н а д о  ли добавлять ко  всему ск а 
занном у, что  и склю чител ьно  скром ны й, 
т р у д ол ю б и в ы й  М ихаил  Карлович О зол ь  
пол ьзуется  заслуж енным уваж ением и ав
т о р и т е т о м  у всех людей, с  которы м и ем у 
п р и ход и тся  соприкасаться.

Е. И. Енькова

Наш опыт подготовки почвы
Лесоводы М ихайловского лесхоза в прошлом 

году подготовили почву на целине под лесны е куль
туры  полосами (шириной 90 ем) ф резой ФБН-09. 
Вначале перепахали ее на глубину 16— 18 см , затем  
плугом  с трем я корпусам и без отвалов —  на 32—
34 ем. Качество подготовки почвы вполне отвечало 
агротехническим требованиям .

О пы т показал, что такой способ сокращ ает сроки 
при подготовке почвы примерно в 4 раза и расхо
дование средств при этом  примерно в 7 раз, а при 
уходе за лесными культурам и — около 4 раз. Кро
ме того, он дает возможность начинать посадку на

10— 12 дней раньше, чем обычно. При такой пере
пашке значительно меньш е наруш ается естественное 
строение почвы, растения в летний период больше 
получают влаги, так как она стекает с целины на 
полосы, зимой ж е в буф ерны х полосах (шириной
1,6 м ) на травяном покрове лучш е задерж ивается 
снег. Мы дум аем , что обработка целинных земель 
ф резам и с последую щ им д о угл уб л е н и е м — дело 
вполне перспективное и заслуж иваю щ ее внимания.

В. Елисеев, главный лесничий; А . &алзба, лесничий 
(Кустанайская область, Михайловский лесхоз)
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еханизатя и рашонатзатя

ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
УДК 634.0.002,5

Е. и . Хайновский (Куйбы ш евское управление 
лесного  хозяйства и охраны леса)

В последнее время в К уйбы ш евской  о б 
ласти бол ьш ое  внимание уделяется  вопро- 
са.м механизации л есовосстан овительны х 
работ . Активное участие в этом  направле
нии принимаю т наши рационализаторы  и 
изобретатели . М аш ины, орудия  и приспо
собления, сконструированны е ими, ш ироко 
прим еняю тся  в практике механизации ра 
б о т  в лесном хозяйстве  обл асти  и за ее 
пределами.

Так. в предприятия К у й б ы ш е в с к о г о  
у п р а в л е н и я  л е с н о г о  х о з я й с т в а  
н о х р а н ы  л е с а  поступило восем ь с е 
ялок конструкции С осницкого  для посева 
семян сосны. О д н ако  их нельзя было ис
пользовать в ряде наших питомников, так 
как ребристы е катки на тяж елы х почвах 
не вы давливаю т посевные бороздки  н уж н о
го размера. Бригадир-механик Н о в о д е -  
в и ч е й  с к о г о  м е х  л е с х о з  а С. С. П ав
лов изготовил к этой  сеялке маленькие 
сошннчки и закрепил их на нижней поверх
ности доски, в отверстия которой вставля
ю тся  сем япроводы . Д ля лучшей заделки 
семяи к цепочкам прикреплены доп олн и 
тельно по два кольца ди ам етром  80 мм. 
П осев  модернизированной  сеялкой дал х о 
рош ие результаты.

В III е и т а л и и с к о м л е с п р о м х о- 
3 е инженер лесных культур А. И. Климов 
предлож ил ручную сеялку для посева с о с 
ны в небольш их питомниках. Она четы
рехстрочная, имеет катушечные вы сева
ю щие аппараты сельскохозяйственного  
типа и анкерные сошники с отрицательным 
углом вхож дения в почву. Семенной ящик 
располож ен низко, соединен с сошниками 
укороченными семяпроводами . П р ои звод и 
тельность сеялки 0,10— 0,12 га  в час.

П осев  мелких лесных семян бы вает у с 
пешным тогда, когда строго  вы держ ивает
ся требуем ая  глубина заделки. По моем у 
предлол<ению на сеялку С Л -4А  для этой 
цели устанавл иваю тся  дисковы е сошники 
от сельскохозяйственной  сеялки, сзади к о 
торы х на кронштейнах регулируемой дл и 
ны крепятся каточки. Они ограничиваю т 
глубину заделки и уплотняю т почву, что 
особен н о  важ но при весенних посевах.

Семена березы  мол<но высевать с п о 
м ощ ью  ручной сеялки ба р абан н ого  типа с 
регулятором  нормы высева (конструкция 
Е. И. Х а й н о в с к о г о ) . Она обеспечивает рав 
ном ерность посева и распределение семяи 
по ширине строчки. В Ч а п а е в с к о м  
л е с н и ч е с т в е  сеялка применяется два 
года; по сравнению с ручным посевом э к о 
номия на 1 га  G4 руб.

Почти все предприятия нашего управле
ния имеют в настоящ ее время сам оходны е 
шасси Д В С Ш -1 6  и Т-16. О днако  исп ользо
ванию этих наиболее уд обн ы х  для питом
ников мацпш препятствует отсутствие на
весных орудий. Бригадир тракторной 
бригады К и н е л ь с к о г о  м е х  л е с х о з а  
М. В. Д енисов  разработал  к сам оход н ом у  
ш асси иавеску для секций культиватора 
КРШ -5,4 . В экспериментальном цехе К уй
бы ш евск ого  мехлесхоза  изготовлена анало
гичная навеска для культиватора КРН-2,8.

Д ля рыхления корки на лесных посевах 
и уничтожения мелких сорняков в Ч а п а 
е в с к о м  л е с н и ч е с т в е  успеш но приме
няются ротационные звездочки, входящ ие 
в комплект культиватора К РШ -5,4 . В за 
висимости от условий работы  они монти
рую тся  на культиваторе на всю  ширину 
захвата (2,9 м) или только над строчками,
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занятыми сеянцами, а м еж дуряд ья  о б р а б а 
ты ваю тся  одн осторон ним и и стреловидными 
лапками. Применение звездочек в строчках  
безопасн о  со  второй  половины лета п ерво
го года выращивания, когда сеянцы д о с т а 
точно окрепнут. Если посевы не запущены, 
рыхление ротационными звездочками м о 
ж ет  заменить ручную прополку в строчках.

Д л я  ухода  за почвой в небольш их пи
томниках в К л я в л и н с к о м  л е с х о з е  
(по  о бр а зц у  В язниковского  лесхоза  Б С С Р ) 
изготовлен рыхлитель-фреза на базе  б ен 
зопилы « Д р у ж б а » .  На двухкол есной  те 
леж ке  устанавливается  мотор бензопилы. 
Вперед вынесены два кронштейна, в п о д 
шипниках которы х  вращ ается  поперечный 
вал. На нем в зависим ости  от схемы  п осе 
ва разм ещ аю тся  рыхлящ ие нол<и. Вал при
водится во вращ ение цепной передачей. 
В ращ ая сь  по ходу движения, нож и тянут 
все  у стр ой ство  вперед. Н ед остатк ом  ры хли
теля является бол ьш ое  число о б о р о т о в  р а 
бочего  органа, приводящ ее к р а з б р а сы в а 
нию почвы. Умельцы лесхоза  р а бота ю т  
над усоверш енствованием  этой нужной м а 
шины.

Д ля выкоики крупных саж енцев  р ацио
нализаторы К и  й е л ь с к о г о  м е х л е с -  
х о з а  М. В. Д ен и сов  и В. Ф. Петрачков
предлож или приспособление. О н о  состоит  
из нож а плуга В П -2  (с  усиленной правой 
стой к ой ) ,  закрепленного реж ущ ей кром кой 
назад на двух балках, соединенных с на
веской  трактора  Т -38 или Д Т-54А . Им м о 
ж н о  выкапывать саж енцы  вы сотой  до  4 м. 
П роизводи тельн ость  за один час работы  
80— 90 саженцев.

К уйбы ш евские рационализаторы  р а б о т а 
ю т над усоверш енствованием  с у щ е ст в у ю 

щих л есоп осадочн ы х  машин. Так, по пред
л ож ен и ю  механика К л я в л п  н е к о г о  
л е с х о з а  А. В. Т юрина изменена ф орма 
загортачей саж алки  СЛ Н-1 и увеличено 
расстояние м еж ду ними. Саж ал ка  стала 
меньше забиваться  при работе  на в л а ж 
ных, тяж елых почвах.

В Б о л ь ш е-Г  л у ш и ц к о м м е х л е с х о- 
3 е главным лесничим В. Н. Ю диным и 
Е. И. Хайновским на саж ал к е  СЛЧ-1 вм е
сто  конических катков установлены ци
линдрические. Они поставлены с развалом, 
что сп особ ствует  лучш ему уплотнению поч
вы и предохраняет сеянцы от п овр еж д е
ний. У соверш енствованная СЛЧ-1 приме
няется теперь и в других предприятиях.

Главный инженер П о х в и с т н е в с к о -  
г о  л е с п р о м х о з а  Н. Д . Глухов и др. 
предложили использовать сучкоп одборщ ик  
при подготовке б о р о з д  для ручного посева 
желудей. П осле очистки лесосеки  от п ору 
бочны х остатков  с сучкоп одборщ ик а  сни
маю тся  зубья, кроме двух боковы х  и ср ед 
него. Они снабж ены  небольш ими отвалами. 
Таким орудием на тяге трактора  ТД Т-60  по 
нераскорчеванной лесосеке  нарезаю тся б о 
розды глубиной до  10 см и шириной 6—
8 см. П роизводительность д о  8 га в 
смену.

К весенним работам  1964 г. наше уп рав 
ление впервые получило бороздн ы е  с а 
ж алки СБН-1 и Л М Д -1 , но навесок  Н З-2А  
для тракторов  ТД Т-40 у нас почти не б ы 
ло. М еханизаторы  К р а с н о я р с к о г о  
л е с п р о м х о з а  А. М. /У\ингалеев,
А. И. Ш кулев и другие разработали  у п р о 
щ енную  навеску к трактору  Т Д Т -40  
(рис. 1), изготовление которой доступно 
каж дом у  предприятию. Она состоит  из

Рис. I. У прощенная навеска 
к трактору ТДТ-40 (К расно

ярский леспромхоз)
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трех тяг, передние концы которы х с х о д я т 
ся на прицепном устройстве , а задние сое- 
дн!1яю тся  с проуш инами трех точек  навес
ки саж алк и  или плуга П К Л -70  и А -о б р а з 
ной стойки с бл оком , устанавливаем ой на 
раме трактора. О рудие  поднимается и 
опускается  тракторной лебедкой , трос  ее 
крепится к верхней тяге навески и п р о х о 
дит через блок стойки. За 10 дней все на- 
шп предприятия изготовили такие навес
ки, что позволило полностью  использовать 
.десопосадочные машины. План механизи
рованной посадки был перевыполнен. Н а 
вески работали  безотказно.

Д ля посева дуба  К уйбы ш евские рацио
нализаторы р азработали  ряд сеялок р азн о 
го назначения. О д н оряд н ую  сеялку для 
строчн ого  посева желудей изготовил (на 
базе  С Д -1 0 )  главный лесничий Б е з е н -  
ч у к с к о г о  м е х л е с х о з а  И. К. Бере
зин. Она имеет оригинальный высеваю щ ий 
аппарат в виде двигаю щ ейся  через задний 
б о р т  цепи с черпачками. Такой аппарат 
легко вы севает  ж елуди с примесями земли 
и солом ы . П роизводи тельн ость  его 4 га  
в смену.

В К у л е ш е в с к о м  м е х  л е с х о з е  
(А. В. Хавроньин, А. Ф. Котов и Д . К. Д а 
вы дов) модернизировали двухряд ную  
строчно-л уночн ую  сеялку на базе  С Д -24 
(вы севаю щ и е  аппараты взяты от сеялок 
С С Л Н -1 ) .  Она снабж ена  анкерными у в е 
личенными сош никами с клапанами, о т 
крытие которы х производится  рычажным 
приводом  от штырей, наваренных на спи
цы ходовы х  колес. П роизводительность  
сеялки 6 га в смену. И спол ьзуется  она в 
агрегате с л есопосадочн ы м и машинами 
СЛЧ-1 или другими сеялками на сцепах 
С - 11 или С - 18.

Д л я  создания мощ ны х ж изн еспособн ы х  
биогрупп м н ою  предлож ена навесная сеял
ка для крупнолуночного  посева ж елудей с 
разм ером  лунок 2 0 x 3 0  см и числом ж е л у 
дей в лунке д о  40 ш тук (рис. 2 ) .  С обирается  
она на секции культиватора  КРН-4,2. В ы се 
ваю щ ий аппарат сеялки —  два  барабана  на 
одной  оси. В к а ж д ом  из них имеется две 
ячейки с регулируемы м объ ем ом . Высев 
производится  одн оврем енно  обоим и  б а р а 
банам и в общ ий сош ник у тю гообр азн ой  
формы. В ращ ается  вы севаю щ ий аппарат 
установленны ми на концах оси движ ител я
ми из звезд ообр а зн о  располож енны х сниц 
с л опастям и на концах. В бункере сеялки 
размещ ена ворош илка, п ол учаю щ ая кача- 
тельное движ ение от эксцентрика, закреп
ленного на оси вы севаю щ его  аппарата.

Рис. 2. Навесная сеялка для крупнолуночного по
сева желудей

К вадратно-гнездовой  посев ж елудей  м о 
ж ет  производиться  изготовленной в Б о л ь -  
ш е - Г л у ш и ц к о м  м е х л е с х о з е  д в у х 
сош никовой  сеялкой с реечными в ы сев а ю 
щими аппаратами (Е . И. Хайновский,
В. Н. Юдин, К. В. Попов, В. А. Б огул ев).  
В ы сев  производится одноврем енно в четыре 
лунки (с  размещением их 60 X  60 см) на
ж атием  ноги на педаль в момент совп ад е 
ния следоуказателя с линией поперечной 
маркеровки. П робн ы й посев весной 1964 г. 
на площ ади 25 га  показал удовл етворитель
ную прямолинейность гнезд в обои х  направ
лениях. Развитие д убк ов  нормальное. П р о 
изводительность 4— 5 га  в смену.

И з-за  отсутствия культиваторов для у х о 
да за почвой в лесных культурах, посаж ен 
ных в борозды , в предприятиях управления 
создались значительные трудности с .меха
низацией этих работ . Поэтому  рационали
заторы  К у й б ы ш е в с к о й  о б л а с т и  пред
ложили ряд конструкций, применение к ото 
рых значительно облегчило положение.

М еханизаторы  Н о в о-Б  у я и с к о г о л е с 
п р о м х о з а  (П . В. Иванов, А. Я. Ш аронов  
и И. А. Л епотин) переоборудовал и  для у х о 
да по бор озд а м  рыхлитель Р Л Д -2 .  Д ля 
этого  ди сковы е секции его были сближ ены 
и поставлены под углом к горизонту путем 
приварки к б р у су  второй пары втулок ва-
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Рис. 3. Навесной бороздной 
культиватор на базе диско
вой бороны БДТ-2,2 (Новп- 

Буянский леспромхоз)

ЛОВ крепления секций. В этом ж е л е сп р о м 
хозе  бригадиры тракторны х бригад 
И. С. Попов, А. Я. Ш аронов  и трактористы  
А. С. Вдовин, И. А. Лепотин изготовили 
навесной бороздн ой  культиватор на базе 
ди сковой  бороны  БД Т-2,2  (рис. 3 ) .  К ульти
ватор  состои т  из двух  ди сковы х  батареи, 
смон тированны х на поперечном брусе , име
ю щ ем  навесное устройство . В нутреп}п1е 
диски обеих  батарей оставлены без измене
ний, вторы е обрезаны  по окруж н ости  до 
половины зубьев, у третьих дисков  зубья 
срезаны полностью . Т акое  устрой ство  п оз 
воляет  культиватору  вписываться в к о р ы то 
о бр а зн ое  сечение борозды . Угол атаки д и с 
ковы х батарей м ож ет  меняться. П р ои зв од и 
тельность  культиватора  3,5 га в смену.

В К р а с н о я р с к о м  л е с п р о м х о з е  
для обр а ботк и  трехм етровы х  меж дурядий, 
по предлож ению  лесничего Е л х о в с к о г о  
л е с н и ч е с т в а  А. Я. Я куш ева и т р а к то 
риста В. И. Н азайкинского, п ереоборудован  
культиватор  Д Л К Н -б /8 .  В каж дой  секции 
увеличено число дисков. Усилены детали 
навески. П е р е о б о р у д о в а г т ы й  культиватор 
имеет производительность 10 га в смену.

К ул ьтиватор -вертуш ку  Б узул укск ого  Б о 
ра трактори ст  Б е з е н ч у к с к о г о  м е х -  
л е с х о з а  А. В. Бриколев установил на 
са м оход н ом  ш асси  Т-16. Специальная рама 
д ает  в озм ож н ость  переводить вертуш ки в 
транспортн ое  полож ение гидроподъем ником  
трактора . Р а б о т а  на сам оход н ом  ш асси п о 
зволяет  без прицепщика с больш ой точ 
ностью  направлять культиватор по ряду. 
В одно-двухлетних посадках  с тр ех м етр о 
выми м еж дурядьям и  производительность 
культиватора  12 га  в смену. И спол ьзовать  
его  м ож н о  при сл абой  и средней за со р е н 
ности. При этом  отпадает  н еобход им ость

в ручном уходе  в рядах и вы свобож д а ется  
20 рабочих. Экономия на 1 га  превышает 
3 руб.

Д ля механизации уход а  за почвой в куль
турах, посаж енных площ адками, в П о х -  
в и с т н е в с к о м  л е с п р о м х о з е  (Д . Е. 
Т рем асов , Н. Д . Глухов, М. И. Куваев и 
А. Е. Безруков) р азработали  рыхлитель на 
базе  бензопилы « Д р у ж б а » .  М о то р  бен зо 
пилы устанавливается  на двухколесной  те 
лежке. В ыходной вал редуктора  удлиняется 
и на нем закрепляется диск со  штырями 
на нижней стороне. При вращении диска 
почва рыхлится. П роизводи тельн ость  при
способления на 2 0%  выше, чем при работе  
мотыгой.

Д ля удаления рядов кустарника или п од 
гоночных пород в лесных культурах в К и- 
п е л ь с к о м  м е х л е с х о з е  ( А. Н. Б ары ш 
ников, М. В. Денисов, В. Ф. П етрачков) из
готовили кусторез на сам оход ном  шасси 
Т-16. П еред  передними колесами шасси 
иа специальной раме горизонтально у с т а 
новлена дисковая пила ди ам етром  500 мм. 
Она приводится во враш ение от вала 
отъема мощ ности са м оход н ого  шасси через 
карданный вал и повы ш аю щ ий редуктор. 
Ч исло о б о р о т о в  пилы 1100 в мин.  На той 
ж е  раме прикреплены щиток и р а сп ол ож ен 
ный под остры м углом к продольной оси 
трактора  стальной пруток, которые отводят 
срезанные деревья в сторону. Все у стр ой 
ство  мол<ет гидроподъемником подниматься 
в транспортное положение. К усторез  спили
вает деревца диаметром  до  12 см. П р о и з 
водительность его за смену 5500— 6000 пог. 
м. Годовая  экономия от  применения к у ст о 
р е з а —  5000 руб.

Д ля рубок  ухода  в молодняках рациона
лизаторы создали несколько приспособле-
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Рис. 4. Бензопила «:Дружбт 
с накладками для рубпк  
ухода за молодняками (Ио- 
водевичснский мехлесхоз)

©

НИН к бензопиле « Д р у ж б а » .  Технорук 
Н о в о д е в и ч е н с к о г о  м е х  л е с х о з а  
А. П. Тальнов предлож ил закры вать бол ь 
ш ую  часть шипы и пильной цепи двумя на
кладками из листовой стали. С вобод н ы м  
остается  только конец шины длиной 100 мм. 
Упор, соединенный болтам и с накладками, 
помешен под углом 65° к пильной ц егт  
(рис. 4 ) .  Э то  приспособление признано наи
бол ее  удобн ы м  и безопасны м. Оно получило 
ш ирокое  распространение в наших пред
приятиях. П роизводи тельн ость  бензопилы

с приспособлеипем за с м е н у —  1,2 м^ против 
0,8 м^ при ручной работе.

В заключение хочется отметить, что за 
последние 2— 3 года деятельность рациона
лизаторов  в области  механизации лесного 
хозяйства  в К уйбы ш евской  обл асти  значи
тельно ож ивилась. С каж ды м  годом  вносит
ся все больш е ценных предложений. Это 
полож ительно сказывается на поднятии 
уровня механизации лесокультурны х и лесо- 
хозяйстЕенных работ.

МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ РУБОК УХОДА

С адовский мехапизнроваппы й лесхоз 
(К алмы цкая Л С С Р ) распол ож ен  в за суш 
ливой северной части ергеиииского п р и р од 
ного района пустынных степей с резко кон 
тинентальным засуш ливы м климатом А р а 
л о-К асп и й ского  типа. В этих условиях 
искусственные насаж дения имеют важ ное 
защ итное значение. П р еоб л а д а ю т  у нас 
культуры пол осного  типа, в которы х глав
ная порода  —  вяз (госпол оса  В олгоград  —  
Э л и ста ) ,  и массивы культур с участием д у 
ба и плодовых. Н аиболее  стары е культуры 
вяза ( I — И бонитета) им ею т возраст  
12— 13 лет. ср ед н ю ю  вы соту  10 л  и запас 
на 1 га  д о  40 м^.

С п ом ош ью  рубок  ухода в условиях  л ес 
хоза м ож но создать  устойчивые к засухе 
и солонцам насаждения. Больш ая часть на
саждений в С ад овском  мехаиизироваииом 
лесхозе (К алмы цкая Л С С Р ) ,  в которых

в настоящ ее время ведутся рубки ухода, 
создана рядовы м или строчполупочпым 
сп особ ом  с 2,5— 3-метровыыи м еж дуряд ья 
ми. П оэтом у  рубки ухода в таких н а са ж 
дениях сводятся  к удалению рядов посадки 
в несколько приемов и ф орм ировани ю  дре- 
востоев  с 5— 6-метровы ми меж дурядьями. 
Д о  последнего времени при небольших 
объ ем ах  работ  лесхоз справлялся с уходом  
за молодняками вручную. О днако с увели
чением объема работ  до  150— 200 га  даж е 
применение бензом оторн ой  нилы « Д р у ж б а »  
не давал о  ж елаем ы х результатов. Л есосеки  
захламлялись порубочными остатками,
а это  ухудш ал о санитарное состояние на
саждений. К ром е того, в лесхозе  не было 
достаточного  числа рабочих, и применение 
ручного труда па рубках ухода  ставило под 
угрозу  срыва основные лесокультурные р а 
боты.

75
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



- J

8

■5

Учитывая эти обстоятел ьства , рационали
заторы  лесхоза  изготовили кусторез и тре
левочное устройство , позволившие внедрить 
н овую  технологию  разработки  л есосек  на 
рубках  ухода.

К усторез  работает  на базе  трактора 
М Т З -5  / .  О т  б ок ов ог о  шкива привода 3 
двум я клиновидными ремнями 2 вращение 
передается на к ор обк у  привода вязального 
аппарата 8. Затем  второй парой клиновид
ных ремней 2 вращение передается на диск 
циркульной пилы 4. В ы сота  среза и тран с
портное полож ение всей конструкции, ш ар 
нирно укрепленной на левом л онж ерон е 
трактора , регулируются выносным ги дро
цилиндром 5. Габариты  кустореза  позвол я 
ю т трактору  разм ещ аться  в м еж дурядьях  
и срезать нужный ряд деревьев в культурах.

Конструкция простая  по устройству , о б 
служ ивается  трактористом . С корости  тр а к 
тора  и резания ствола уравниваю тся пру 
ж иной 7, которая при запаздывании р еза 
ния растягивается и по окончании в озв р а 
щ ает диск циркульной пилы в первоначаль
ное положение. П роизводительность  к усто 
реза 500— 600 пог. м  в час при среднем ди а
метре деревьев у шейки корня 8— 10 см..

Т релевочное устройство  состоит  из п од ъ 
емного  механизма навески 1, к рычагу к о 
тор ого  болтам и прикреплены две иглы 2, 
изготовленные из угольника 1 0 X 1 0  см. дли
ною 2,5— 3 м. \ \ъ  трубы  (диам етром  50 мм  
и длиной 2,5 м)  изготавливается дуга за 
хвата 5 и шарнирно крепится на выносную 
ось  4, укрепленную болтами к механизму 
навески. Меньший конец дуги захвата  с о 
единяется с иглами планками длиною  
0,5 м 3. Нижнее полож ение игл со о тв е тст 
вует верхнему полож ению  дуги захвата и 
н аоборот . П одъем  и опускание игл о с у щ е 
ствляется гидроцилиндром механизма на
вески, а взаимодействие их с дугой захвата 
регулируется соединительными планками. 
О бсл уж и вается  трелевочное устройство  
трактористом . П роизводительность  его до 
250 скл. м^ в смену.

Н асаж дения, поступ аю щ и е в рубку, о б ы ч 
но им еют возраст  6— 12 лет, число стволов 
на 1 га  4— 6 тыс. В зависимости от  схемы 
создания культур в первый прием ухода 
срезается д о  10— 15% стволов . Д иам етр  д е 
ревьев у шейки корня не превыш ает 20 см. 
Срезая ряд деревьев, кусторез с пом ощ ью  
отталкиваю щ его  устройства  собирает  ср е 
занные стволы на одно меж дурядье, что о б 
легчает п осл едую щ ую  их укладку и тр е 
левку.

У клады ваю тся  стволы  в кучи бригадой из 
трех человек, которая идет вслед за тр а к 
тором . Рабочие ф орм ирую т кучи поперек 
ряда деревьев. О бъ ем  кучи срезанных д е 
ревьев 3— 5 скл. м^. Т рел ю ю тся  п о д готов 
ленные кучи деревьев трактором  с п ом ощ ью  
трелевочного устройства на временный 
склад или в конец полосы в зависимости от 
длины участка. Габариты трактора, о б о р у 
дованного  трелевочным устройством , п озво 
л яю т делать разворот  в 5 — б-м етровом  
меж дурядье. Стрелеванные стволы бригада 
из трех человек разделывает на нужные 
сортименты.

Схема трелевочного устройства
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в  С а д ов ск ом  мехлесхозе  в 1964— 1965 гг. 
применение описанных механизмов на р у б 
ках ухода  позволило на каж дом  заготовл ен 
ном кубом етре  древесины сэконом ить 2 руб. 
Н асаж ден ия  из-под р убок  ухода  были 
вовремя очишены от неликвидного хвороста , 
который использовался  как сырье в цехе 
ш ирпотреба . Т руд  рабочих значительно о б 
легчился. Улучш илась вывозка и реализа
ция продукции.

М ы поставили себе  задачу изготовить 
отталкиваю щ ее устрой ство  совм естн о  с с о 
бираю щ им  приспособлением для сб ор а  с р е 
занных стволов  в кучи, удобн ы е для трелев

ки. Затем в комплекс механизмов на р у б 
ках ухода мы включим изготовлен)1ую в 
мехл есхозе  установку  на культиваторе для 
опрыскивания почвы в вы рубаем ом  п р о 
странстве гербицидами. Благодаря этим 
усоверш енствованиям  ручной труд на р у б 
ках ухода  будет  применяться лишь для раз
делки и укладывания сортиментов, а опры 
скивание о св обож д ен н ого  от деревьев м е ж 
дурядья гербицидами избавит от  появляю 
щейся после р убок  ухода  поросли.

Ю . А . М аслов, директор Садовского 
механизированного лесхоза (Калм ы цкая А С С Р )

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ДИАМЕТРОВ ТОНКОМЕРНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

м. А . Ш ары й, аспирант (И нститут леса и древесины СО АН СССР)
УДК 634.0.365

При изучении позобиовления, формирования мо- 
лодняков и других видов работ приходится нередко 
в большом объеме проводить измереине диаметров 
подроста и самосева. По специального инструмента 
Д.1!) этой цели нет. Мерная вилка, так же как п 
штангенциркуль, ие подходит (нельзя работать од 
ной pyKoii , фиксировать подвижную планку на из- 
л1 срепной толщине н возвращать ее в исходное по
ложение; требуется определенное усилие для прижа
тия подвижной планки к измеряемо.чу предмету). 
Поэтому в нрактш<е измерения часто проводят с по
мощью обычной линейки или складного метра. Это 
связано с неудобствами в работе, низкой производи
тельностью и ошибками.

Указа}|ные недостатки устранены в предлагаемой 
нами специальной конструкции инструмента— диа- 
метромера. Он предназначается для измерения диа
метров стволов самосева и подроста (до 8 см) у шей
ки корня и на любой другой высоте с точностью до
1 мм. При измерении стволиков растущих деревьев 
можно работать одной рукой с любой удобной сто
роны. Специальное приспособление позволяет фикси
ровать линейку на измерешюй величине и быстро 
без усилий возвраи 1 ать ее в исходное положение.

Пнструме} 1 т состоит (см. рис. ) из: основания /,  
выдвижной линейки 2, пружины линейки 3, фикса
тора 4, пружины фиксатора 5, накладок рукоятки 6 
и упора фиксатора 7.

Выдвижная линейка свободно двигается в пазу 
основания (и прикрыта им со всех сторон), пружина 
обеспечивает возврат ее в исходное положение. Фик
сатор выполнен в виде рычага с упором, который 
(при иажатии на него пальцами) прижимает линей
ку и стопорит ее. Основание вместе с накладками и 
выступающим фиксатором образует рукоятку инстру
мента. На выдвижной линейке деления нанесены с 
обеих сторон (можно работать правой и левой ру
кой) .

Во время работы инструмент держат за рукоятку 
без нажима на фиксатор, захватывают измеряемый 
стволик выступом выдвижной линейки и, слегка по
тянув к себе, вводят стволик до упора в линейку с 
делениями. Она выдвигается на толщину стволика 
и показывает величину измеряемого диаметра в мм-
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ллиметрах. Имеющийся на линейке ограничитель не 
позволяет ей выдвигаться более чем на 8 см. При 
измерении сжатая пружина линейки, возвращаясь 
в исходное положение, обеспечивает прижатие высту
па линейки к стволику, а последнего —  к основанию. 
С помощью опытного образца днаметромера мы бы
стро и легко проводили массовое измерение диамет
ров самосева и  подроста при л ет1П 1Х  полевых рабо
тах в СибНИИЛПе в 1963-1964 гг.

Инструмент может быть изготовлен в мастерской. 
Металлические части выполняются из обычного ж е
лезного листа (мягкая сталь) толщиной 2 Л1.«. на
кладки рукоятки —  из пластмассы. Пружина линей
ки (диаметром 0,8 мм) должна быть соответственно 
подобрана по степени закаливания, прочности, коли
честву витков, так как от этого в большо!! мере за- 
внснг качество работы прибора.

ВИЛКА ДЛЯ ОБРЕЗКИ СУЧЬЕВ 

У РАСТУЩИХ ДЕРЕВЬЕВ

Ю . Ф . Косоуров, В К, Игнатенко (Баш кирская лесная опытная станция)

У Д К  G31 342

В практике лесоводства н зеленого строительства 
’ (при формировании штамба, выращивании бессучко- 
вой древисины и др.) иногда проводят обрезку сучь
ев у растущих деревьев. В последнее время обрезка 
сучьев до высоты 6—7 л  рекомендуется в осиновых 
насаждениях, что, по мнешпо многих исследователей, 
предохраняет заражение наиболее ueinion комлевой 
стволовой древесины сердцевинной гиилью.

Рис. I. Оорсзка сучьев осины вилкой

Однако обрезка сучьев с помощью ножовок, сека
торов и других ручных инструментов требует приме
нения лестниц или иных средств подъема рабочего 
в крону, что резко сни
жает производитель
ность труда и, следова- •'
тельно, значительно удо- -
рожает эту работу. Для ;
быстрого зарастания ос- ' t' ’
новаций обрезанных 
сучьев надо, чтобы о б 
резка их велась запод
лицо, без оставления 
пеньков. Применяющие
ся сейчас в практике 
сучкорезы (насаживае
мые на шест) не удов
летворяют этому требо
ванию. Кроме того, они 
легко срезают только 
живые сучья толщиной 
не более 1 см.

Нами предложена и 
в 1964 г. успешно испы
тана в опытно-производ
ственных условиях вил
ка, позволяющая вести 
обрезку сучьев с  земли 
до высоты 6—7 м 
(рис. 1). С помощью 
вилки легко, с  одного 
удара срезаются как 
живые, так и мертвые 
сучья (осины и тополя) 
диаметром у их основа
ния 1,5 — 2 см. Более 
крупные сучья (диамет
ром 2,5—4 см) срезают
ся с двух-трех ударов.
При .этом получается 
гладкий срез, который, 
как показал опыт, уже 
к концу первого вегета
ционного периода ноЛ' 
ностью или частично за
растает валиком ране
вой древесины (рис. 2).
1:сть основание считать, 
что и места срезов

Рис. 2. Зарастание осно
ваний сучьев осины, об- 
рсзанны.к вилкой, к кон
цу первого вегетационно

го периода
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Рис. 3. Вилка для об
резки сучьев у растущих 
деревьев (общий вид)

ФЗВ

Рис. 4. Устройство вилки (схема):
а — ыож — листовая сталь (2 мм); б — раструб 

для шеста — труба водопроводная

толстых сучьев будут зарастать к концу второго, ре
же третьего года.

Вилка очень проста по устройству и может быть 
изготовлена в любом хозяйстве (рис. 3). Состоит 
она 113 стальной пластины (например, из полотна 
механической пилы) трапециевидной формы с У-об- 
разиым вырезом, представляющим собой заточенную 
режущую часть. Для лучшего срезания последняя 
затачивается с небольшими приливами. Чтобы при 
работе вилка не повреждала ствола она привари

вается к раструбу (которым насаживается на лег
кий сухой шест) под небольшим углом (рис. 4). По 
краям ее делают ребра жесткости.

Рабочий, ведущий обрезку, становится к дереву, 
подносит вилку к основанию сучка и резким ударом 
снизу вверх срезает его у самого основаиня. Испы
тания показали, что за 7-часовой день один рабо
чий срезал сучья у 200 деревьев осины (в 22-летне.м 
насаждении 1а боиптста) до высоты 5,5— 6 м.

А. '>Л/V̂ /V\ЛЛЛЛЛ/̂ AЛAЛAЛЛAЛ✓VVVVVV̂ Л/̂ AЛ/'УVVV̂ ЛЛA'\'̂ Лл л Â /v\A/VVVW>A/VNÂ ŷ vA/'V4/'v /̂WV\AAAA/WVVV\A, yvvvvvv\AA/V\AAA/\Arj\^^

Заслуженный лесовод РСФСР

О диноков Валентин Георгиевич —  главный лесничий Май
копского  лесокомбината. 3 7  лет он трудится  в лесном хо 
зяйстве. В 1 9 2 9  г. после окончания К азанского института 
сел ьск ого  хозяй ства  и л есов одства  работал в лесоу строй ств е ,  
а затем лесничим в М елек есск ом  лесхозе  (Ульяновская о б 
ласть). В 1 9 3 8  г. В. Г. Одиноков назначен заместителем на
чальника М ари й ского  управлення лесного  хозяйства , потом 
был переведен в У л ьян овское  управление лесного хоз яй ст 
ва, а в 1 9 4 8  г. стал начальником К расн одарского  управле
ния л есного  хозяйства .

С 1 9 5 6  г. Валентин Георгиевич работает  главным лес
ничим М айкопского  лесокомбината. Теперь узке больш е 30  
лет к ультур ам  сосны , созданны м  лесппчим В. Г. Одиноко- 
вым в М елек есск ом  лесхозе ,  п л одоносят  культуры  грецкого 
ореха н каштана в М ай коп с 1 ;ом лесокомбинате . '  За рациона
л изаторское  предложение по механизации подготовки почвы 
па пераскорчеваины х вы р убках  В. Г. Одиноков иагразкден 
медалью В Д Н Х  С С С Р .
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО АВСТРИИ

Л. Кайрю кш тис, председатель  НТО лесной промышленности 
и лесного  хозяйства Литвы

УДК 634.0.97

Н едавно  группа л есов од ов  Л итовском 
С С Р  побы вала  в Австрии. П оездка  была 
органи зован а Р еспубликан ским  правле
нием Н Т О  лесной пром ы ш ленности  и л е с 
ного хозяйства  совм естн о  с М ин истерством  
лесного  хозяйства  и лесной п ром ы ш лен но
сти Л и товск ой  С С Р . В ней приняли уча 
стие 25 л есов од ов  республики, среди к о то 
рых были производственники, научные с о 
трудники, а такж е  работники лесных у ч е б 
ных заведений.

А встрия  лесистая страна (средняя л еси 
стость  4 5 %  от  полезной п л ощ ади ). Н е к о т о 
рые края, как Ш тирия, Коринтия, почти 
сплош ь покрыты лесами. Безлесны только  
скалисты е вершины гор и пл одородны е 
приречные долины, где развито сельское  
хозяйство . Л есн ое  б ога тств о  этой страны в 
са м ом  центре Е вропы объя сняется  тр у д н о 
доступ ной  гористой  м естн ость ю  и суровы м  
влаж ны м и прохладны м климатом  Альп. 
В А встрии сущ ествует  закон (принятый 
450 лет н а за д ) ,  запрещ аю щ ий уничтож ать 
леса и превращ ать  земли в сел ьск охозя й 
ственные угодья. Лесная площ адь за п о 
следние годы увеличилась на 200 тыс. га  
(обл есены  пахйтные земли, трудно  д о ст у п 
ные для м еханизированной о б р а б о т к и ) .  
П о э т о м у  А встрия  сейчас прочно держ ит по 
лесистости  четвертое место  среди го су 
д ар ств  Европы. Ее превосходя т  только  
Финляндия, Ш веция и Албания.

В послевоенные годы  (1952— 1956) в А в- 
стрии были впервые произведены детал ь 
ные лесоустрои тел ьн ы е работы . Л еса  зани
м аю т  площ адь 3352 тыс. га, из которых 
ок ол о  300 тыс. га  имеют промышленное 
значение. П рочие леса выполняют водно- 
и почвозащ итные функции. Почти п овсю ду

Еловые леса близ перевала Турн (Тироль, 1300 м 
над уровнем моря)

ведется вы сокоствол ьн ое  хозяйство , только 
на незначительной площади (в основном 
малолесные районы Нижней Австрии) — 
низкоствольное с короткими оборотам и  
рубок .
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К рупн ы е н однородные, на первый 
взгляд, лесные массивы, размеж еваны  
на м н ож еств о  отдельных владений. В А в 
стрии их насчитывается окол о  250 тыс. 
П рим ерно  40,8% лесов  принадлежит м ел
ким владельцам (площ адь владения не 
более  50 га ) ,  окол о  22 ,9%  —  крупным, 
6 %  —  фондовы е и защ итные леса краев,
11,9% соста в л я ю т  владения разных о б 
щ еств  и компаний, 4 %  принадлеж ат при
ходам  церквей. Государствен ны й лесной 
фонд —  только 14,4% общ ей  площ ади л е
сов. Ясно, что такая р а здробл ен н ость  силь
но отр а ж а ется  на ведении лесного  хозяй 
ства и состоян и и  леса. В стране м ож н о  уви 
деть та к ую  картину: леса одн ого  вл адель
ца о б р а з ц о в о  устроены , в них ведется вы 
бор оч н ое  хозяй ство  и осущ ествляется  уход  
за каж ды м  х ор ощ о  растущ им деревцем, 
вводя тся  почвоул учщ аю щ ие древесны е по
роды  и рядом —  необлесенные вы рубки  с 
ж алкими остаткам и  леса, принадлеж ащ ие 
уж е д р у го м у  владельцу. У ход  за молодня- 
ками проводится  слабо . Лесны е ведом ства  
в этом  отношении ограничиваю тся только  
пропагандой. Д а ж е  леса  госуд арствен н ого  
фонда не им ею т стр огого  плана ухода . О б ъ 
емы рубок  лимитирую тся  получаемыми 
средствам и , поэтом у  молодняки, как пра
вило, густые. Д а ж е  в местах вл аж н ого  кли
мата, у поднож ья гор, где имеется о п а с 
ность снеж ны х обв а л ов , насаж дения п роре
ж и ваю тся  лишь в ж ердн я ковом  возрасте. 
Н о беда  от  э тог о  невелика. П робл ем ы  см е 
ны пород и угнетения бол ее  ценных менее 
ценными здесь  не сущ ествует . М олодняки 
в осн овн ом  чистые (из ели, бук а )  или с 
п рим есью  лиственницы, сосны.

В общ ем  нуж но отметить, что леса А в с т 
рии не истощены и не расстроены. Р асп реде 
ление насаж дений по классам  возраста 
сл едую щ ее. В государствен ны х лесах сп е 
лые насаж дения (V I класса возраста ) с о 
ста вл я ю т  3 8 % ,  в то  время как другие, б о 
лее м ол оды е —  только по 11 —  14% в к а ж 
д о м  классе. Такое  полож ение и в наиболее 
крупных частновладельческих лесах, где 
плановое хозяйство . У мелких владельцев 
спелые насаж дения соста в л я ю т  10% , в то 
время как молодняки I— II класса в о зр а 
с т а —  3 2 % . Таких лесов  окол о  1,5 млн. га.

О бщ и й  запас л есов  страны —  480 млн. м'  ̂
(в среднем 150 на 1 га ) .  Н о  цель л е со 
в од ов  —  достичь среднего  запаса н а са ж д е 
ний 200— 250 .4^ на 1 га. Расчетная л е со се 
ка составляет  8,5 млн. в год, однако 
фактически вы рубается  10— 12 млн. м^, или
3— 4 с к аж дого  гектара.

li- i '■

.  z .' 'i J i

Г: 11Шяк

в  арборету.че Высшей школы земледелия (Вена)

Причиной усиленной эксплуатации лесов  
является огромны й спрос  древесины на э к 
спорт. Из еж егодн о  заготовляемы х 
4,8 млн. JH® древесины за границу вы возит
ся 3,2 млн., больш е всего в Италию 
(1,9 млн. м^) и в Ф Р Г  (0,9— 0,6 млн. м'^). 
К ром е того, примерно 3 млн. еж егодно 
перерабаты вается  на ц ел л ю л озн о -бум аж 
ных предприятиях и 0,5 млн. идет на 
древесны е и изоляционные плиты (50%  
этой продукции т о ж е  эк сп орти руется ) .  Д о 
ходы  от  экспорта  лесной продукции превы
ш аю т 6,5 млрд. ш и л л и н гов '. Д ревесина я 
А встрии очень дорога . В провинции Зал ьц
бург, например, заготовка  1 древесины 
в лесном хозяйстве  стоит окол о  30 шиллин
гов, а вместе с вывозкой —  ок ол о  60 (а ино-

' Шиллинг — австрийская денежная единица 
(27 шиллингов составляют 1 рубль).
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Типичное лесничество в Австрии

гда продается и по 360— 600 шиллингов за 
л^). Д ревесину  некоторы х пород  Лвстрия 
ввозит из других стран (еж егод н о  более 
0,5 млн. м ^ ) .

В вы сокоствол ьн ы х лесах п р еобл адаю т  
хвойные насаж дения ( 8 7 % ) .  Из них г о с 
п од ствую щ ее  полож ение (5 7 ,8 7о) заним аю т 
стройны е узкокронны е альпийские ели, м е 
стами подним аю щ иеся  д о  двух и более ки
л ом етров  по склонам Альп и спускаю щ и еся  
по узким ущельям вниз. Они д а ю т  окол о  
6 0 7о всего  запаса древесины. Сосн а , преи
м ущ ественно В еймутова , составляет  14,4% 
всех  лесов, буковы е леса ок ол о  10% , пих
т о в ы е —  4 ,8 % , европейская л нствеш ш ца —  
8 ,3 % , сосна  черная —  1,07о, сосна кед ро 
в а я —  0 ,6 % . д у б — 1,2% и другие тв е р д о 
лиственные п о р о д ы — 1,3% . М ягкол и ствен 
ных очень мало (всего  0 ,8 % ) .

Управление лесами в А встрии слож ное. 
Имеется государствен ное  М ин истерство  зе 
мель и лесов, которое  через св ою  лесную  
секцию  руководит лесотехническими о т д е 
лами в краевых ведом ствах , с о о т в е т ст в у ю 
щими районными инспекциями, станция
ми надзора. Этой секции непосредственно 
подчинены Государствен ная  лесная оп ы т
ная станция, государственны е лесные ш к о 
лы, местные пункты обучения лееовла- 
дельцев, лесных рабочих.

П араллельно сущ ествует  Генеральная 
дирекция лесов. Она имеет свои инспек
ционные пункты в краях и лесоуправлепия, 
аналогичные нашим лесхозам , их насчиты 
вается в Австрии 95. К а ж д ое  управление 
имеет по нескольку лесничеств, которые не 
являю тся самостоятельны ми хозяйственшз!- 
ИП1 сди ш щ ам и и бол ьш е напоминаю т о б ъ 
езды или технические участки. Мы нознако- 
мнлись с хозяйственной деятельностью

Ш негатерн ского  л есного  управления (близ 
З а л ь ц б у р га ) .  Л еса  в нем заним аю т 
3,5 тыс. га, р асп ол ож ен ы  на отлогих горных 
склонах  и м еж х р еб тов ы х  низменностях. 
7 5%  всех насаж дений соста вл я ю т  ельники, 
1 5 % — букняки и ок ол о  1 0 % — пихтачи. 
Д руги е  породы  встречаю тся  редко. Н а с а ж 
дения в осн овн ом  средн евозрастны е и при
спеваю щ ие, м ол одн яков  мало (средний в о з 
раст  примерно 60 л ет ) .

А встрий цы  постепенно заменяют л иствен
ные насаж дения хвойными, стараясь  д о 
стигнуть такого  состава  —  7ЕЗБк. В ель
никах (для улучшения условий питания и 
санитарного  состояния насаж дений) п р ов о 
дятся мероприятия по создани ю  подлеска 
и в тор ого  яруса из бука, а чистые ср ед н е 
возрастны е и приспеваю щ ие букняки ин
тенсивно п рореж и ваю тся , чтобы создать  у с 
ловия для развития подроста  ели и пихты.

Ш негатернское  лесное управление (л ес 
х оз )  разделяется на 4 лесничества, в них 
р а б о та ю т  лесничие со  специальным ср е д 
ним образованием . Н и какого  в спом огатель
ного персонала, а такж е лесников в леснн- 
чествах нет. Р уководител ь  лесного  управле- 
1ГИЯ наделен больш ими полномочиями, все 
вопросы  он реш ает сам. Учет и отчетность 
упрощ ены: отв од  лесосек  под рубку ни ка
ком у учету  не подлеж ит; при л е соза готов 
ках учитывается и обм еря ется  только з а г о 
товленная продукция на лесных складах, 
при лесоразведении —  только  площ адь л е с 
ных культур.

В лесхозе  имеются постоянно 80 рабочих, 
из которы х примерно половина работает  на 
л есозаготовках ; 4 лош ади и 1 трактор  (о к о 
ло 10 лош адей и 4 трактора  лесхоз нани
мает у частных владельцев).

Не покрытых лесом  площ адей в лесхозе 
почти нет. Лесные культуры производятся 
без определенного плана в местах, тр ебую - 
uj,HX обл есе }1ия, причем основными п о р о д а 
ми являю тся ель и сосна, ольха черная 
предназначается как биологический о су ш и 
тель, а рябина —  для создания подлеска.

Нам были продем онстрированы  иеснлош- 
нолесосечные рубки (S ch irm s ch la g ) , с х о д 
ные по своей специфике с нашими п осте 
пенными, и вы борочны е рубки. П редн азна
ченные к вы рубке деревья были отобраны  
и отмечены легкими затесками самим р у 
ководителем унравления. В менее о тветст 
венных местах отбор  деревьев поручается 
лесничим.

При постепенных рубках  в буковом  на
саж дении (ок ол о  70 лет) слегка п рореж и 
вается полог, под которы м появляется или
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долж ен  появиться сам осев  хвойных пород; 
в местах с хорош им  подростом  деревья ви- 
])убаю т интенсивно, чтобы  улучшить у с л о 
вия для б ы стр о го  роста хвойного  в о зо б н о в 
ления. В р у бк у  обы чн о  о тби р а ю т  самы е 
худш ие деревья.

Л есх оз  заготовл яет  25 тыс. древесины 
(7 с 1 га ) .  С плош нолесосечны х рубок  
здесь  вовсе  не производится , да и во всей 
Австрии применяю тся они очень ограничен
но. При этом  лесной устав запрещ ает в ы р у 
бать  сплош ь лесосеки  бол ьш е 50 м  ширины 
и участки леса, превы ш аю щ ие 2 га. К о т 
казу  австрийцев от этой  категории р убок  
побудили стихийные бедствия, вызванные 
горными обвал ам и. В А встрии насчиты ва
ется ок ол о  150 тыс. га  лесов, где постоянно 
о б р а зу ю тся  горные обвалы . В Тироле вы 
строен специальный дом  искусственного  
климата, где ведутся больш ие и ссл ед ова 
ния по бо р ь б е  с обвалам и. Н о  все ж е  в 
стране мы видели немало сплош ных вы ру
бок. Э то  объя сняется  тем, что в мелких ч а 
стновладельческих лесах лесосеки часто 
оказы ваю тся  см еж ны м и, а это  и создает  в 
о б щ ем  больш ие сплош ны е вы рубки  (лесной 
устав  при этом  не наруш ается ) .

Сам проц есс  рубки осущ ествляется  д в у 
мя рабочим и с п ом ощ ью  бензопилы «C entre  
Stih !»  (п р ои звод ство  Ф Р Г )  м ощ н остью
5 л. с. С рубл енн ы е деревья в равнинной м е
стности тут ж е  на месте раздел ы ваю т на 
сортименты  и окори ваю т . С о  склонов  б р е в 
на ск аты ваю т  вниз, а потом уж е  о б р а б а т ы 
ваю т. Дневная вы работка  двух рабочих 
(в А встрии п р од олж ител ьн ость  рабочего  
дня в лесу  8— 9 часов ) —  10— 15 м^. Т р е л ю 
ется древесина очень примитивно, л ош а д ь 
ми или волами, используется  такж е  т р а к 
тор « H a n o m a g » ,  старой  конструкции без 
о со б ы х  трелевочных приспособлений. П р а в 
да , на Г осуд арствен ной  лесной опытной 
станции, где воп росам и  рубки и трелевки 
занимается специальный отдел, были пок а 
заны трелевочные приспособления новей
шей конструкции с универсальны м тягачом 
«U nim ag;». К ром е  того , в гористых местах 
со о р у ж е н о  15 тыс. км  воздуш ны х п од вес 
ных путей специальной австрийской конст
рукции. О д н ако  в ш ироком  м асш табе  т е х 
ника используется ограниченно. Например, 
в В енском лесу волами трелю ется  окол о  
половины всей древесины. Р асстояния 
трелевки небольш ие (500— 600 м ) ,  так  как 
в Австрии сравнительно густая сеть лесных 
дорог  (в Ш негатернском  лесхозе  на к а ж 
дые 50 га  приходится 1 км  д о р о г ) .  Свеж е- 
срубленная древесина тут ж е продается .

В ы возку  крупной древесины производят 
уж е после ее продажи. Мелкая поступает 
на нижние склады для разделки на сор ти 
менты. К ачеству заготовляемы х сортим ен
тов  придается исключительное значение. 
В некоторых случаях, чтобы избеж ать  п о 
нижения качества сортимента и уменьшить 
отходы , австрийцы отказы ваю тся  даж е от 
использования механизмов н прибегаю т к 
ручном у труду.

М ы  посетили в Тироле краевую  инспек
цию. Она контролирует 330 тыс. га  частн о
владельческих лесов , имеет управление 
лесного  хозяйства, строительства и л е со 
устройства , но влияние ее на лесное х о 
зяйство  весьма ограниченно из-за бол ьш ого  
числа лесовладельцев. Инспекция органи
зует курсы лесных надзирателей, обучает  
рабочих современным методам работ , о п 
ределяет расчетную  л есосеку  по заявкам 
лесовладельцев. В отводе более крупных 
лесосек  участвую т лесничие (которы е т о л ь 
ко в Тироле и и м ею тся ) .  Они определяю т 
категорию  р убок  и рентают вопросы  в о с с т а 
новления леса на вырубках.

Выращ иванием посадочного  материала, 
особен н о  закладкой плантаций плю совы х 
деревьев, в Австрии заним аются фирмы, 
контролируемы е государственными лесны 
ми органами. Они-то и поставл яю т п оса д оч 
ный материал частным владельцам. В А в 
стрии с 1960 г. введен закон, охраняю щ ий 
наследственность древесных пород, на о с н о 
вании к отор ого  сбор  семян допускается  
только  в проверенных и специально о т в е 
денных лесах (их сейчас окол о  14 тыс. га ) .

Научным исследованиям в обл асти  л е со 
водства  в А встрии уделяется бол ьш ое  вни
мание. В предместье г. Вены после первой 
мировой войны основана Государственная 
лесная опытная станция. Она имеет 8 о т д е 
лов. Отдел генетики древесны х видов зани
мается технологией размнож ения, иссле
дует  вопросы  подбора  видов, производит 
гибридизацию  тополей, изучает насл едст
венность экологических и биологических 
ф орм ели. Д ля этой  цели специально о б о 
рудована л аборатори я  с искусственным 
климатом.

Отдел древесиноведения ведет и ссл ед о 
вания совм естн о  с генетиками. Цель его —  
повышение прочности древесины. И зу ч а ю т
ся физико-механические свойства древеси 
ны различных форм ели, вопросы  появле
ния косослоя. Отдел л есоводства  изучает 
проблемы  возобновления, заготовки семян, 
законом ерность  роста  леса и ухода за л е 
сом.
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в  отделе лесной инвентаризации р а зр а 
ботан оригинальный м етод повторной  ин
вентаризации леса для 7 зон А встрии  с ис
пользованием стационарны х пробны х пл о
щадей. К ром е того , отдел исследует  в о п р о 
сы прироста насаж дений и производит 
практические р аботы  по инвентаризации 
лесов. Отдел изучения условий м естоп рои з 
растания и почвоведения, используя метод 
частичного картирования, составляет  пла
ны условий м естопроизрастания по клима
тическим районам. При этом  о со б о е  вни
мание уделяется почвогрунтам, экспозиции, 
растительности и деградации почв, как о п 
ределяю щ им ф акторам  типа вегетации.

Очень интересны исследования л есотех 
нического отдела в обл асти  физиологии и 
гигиены труда. Он изучает оптимальный 
ритм работы , допустим ы е границы нагруз
ки рабочего , реж им питания.

Имеется бол ьш ой  отдел лесозащ иты . 
К ром е болезней и энтомовредителей , много 
внимания он уделяет воп росам  влияния на 
лес атмосф ерны х явлений, промыш ленной 
пыли и газов. О тдел имеет х о р о ш у ю  веге
тационную  камеру, соверш енные автокл а 
вы, микроскопы и прочую  новейш ую  аппа
ратуру. К ром е того , л есоопы тная станция 
имеет ф отограм м етри ческую  л а бор а тор и ю  
с  новейшим оборудован и ем , не им ею щ ую  
себе  равной в Европе. Н о  это  все деятель
ность станции, а в лесоводственной  п рак 
тике достиж ения науки ш ирокого  отклика 
не находят. Очевидно, здесь  сказы вается  
наличие м н ож ества  владельцев леса и о т 

сутствие единого р уководства  лесным х о 
зяйством .

К адры  л есоводов  в А встрии готовит В ы с
шая венская ш кола сельскохозяйственны х 
культур. Ее лесохозяйственны й факультет 
еж егодн о  выпускает окол о  45 специалистов. 
С рок  обучения 4 года. Ш кол а  имеет х о р о 
шо оборудован н ы е  кафедры и кабинеты. 
К аф едра лесозащ иты  обл адает  п р ек рас
ными коллекциями всех вредителей, в стр е 
чаемых в Австрии, имеет л а бор а тор и ю  и с
кусственного  климата, где проводятся  ин
тересные исследования по определению ч ув 
ствительности вредителей к химикатам в 
разных фазах их развития.

У  кафедры л есоводства  в Гю тельдорф е 
есть арборетум , в к отором  выращ ивается 
ок ол о  500 небольш их групп насаждений 
различных видов и форм. Здесь  п р ои зво 
дятся интересные опыты в обл асти  аккли
матизации и интродукции, исследую тся  
возмол<ности формирования производи
тельных устойчивых насаж дений различ
ных видов. В группах насаж дений п р о 
изводятся измерения прироста  и рубки у х о 
да.

Лесничих в А встрии готовят  4 специаль
ные школы (срок  обучения 2 го д а ) ,  однако 
от студентов требуется  2— 3-летний стаж  
предварительной работы  в лесхозе.

А встрийцы очень л ю бя т  лес, обер ега ю т  
его. Н е только л есоводы  Австрии, но и м н о 
гие ее грал<дане неплохо разби раю тся  в 
лесном деле, состоят  членами л есного  о б 
щ ества, читают еженедельник «H o lz -K u - 
rier» и лесные журналы.

«ДИ СОЦИАЛИСТИШЕ ФОРСТВИРТШАФТ»
Немецкий ж урнал «ДИ СОЦИАЛИСТИШ Е ФОРСТВИРТШ АФТ» («Социалистичес

кое лесное хозяйство») выходит в Германской Дем ократической Республике (Б ер 
лин). Э то т специальный ж урнал дает читателю  обш ирную  информацию  о лесной 
науке и лесном  хозяйстве ГД Р . В нем публикую тся статьи из области науки и прак
тики, в основу которы х положены лесохозяйственны е познания или практический 
ortbiT. В статьях излагаю тся проблемы лесной экономики, лесоводства, лесоустройства, 
лесоэксплуатации , защ иты и охраны леса, м еханизации , лесной стандартизации и т. д. 
С ообщ ается такж е о событиях в лесны х научных институтах и учебных заведениях 
Германской Д ем ократической Республики и в государственны х лесхозах. О главление 
дается на нем ецком , русском и английском язы ках и на этих ж е язы ках публикую тся 
резю м е сам ы х важных статей, что облегчает иностранному читателю  пользование 
ж урналом .

На этот журнал можно подписаться в С С С Р  в почтовых отделениях и конторах 
«Союзпечати» (по имеющемуся там каталогу газет и журналов).
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книги для ЛЕСОВОДОВ

Издательство «Лесная промышленность» в<
11966 г. готовит к печати следующие учебники и< 
>учебные пособия, справочники, научную, произ-< 
>водственную и массовую литературу по лесному! 
! хозяйству, охоте и охотничьему хозяйству. Нуж-< 
>ную книгу Вы .можете заказать в местной кни-j 
> готорговой сети.

УЧ ЕБН И КИ  И У Ч ЕБ Н Ы Е ПОСОБИЯ
Н и к и т и н  Л. И., доц. Техника безопасности и 

противопожарная техника в лесном хозяйстве. 12 л.,
10 000 экз., в переплете, 57 коп. (II кв. 1966 г.).

Учебник по технике безопасности и противопожар
ной технике в лесном хозяйстве издается впервые. 
В нем даны краткие сведения по организации охра
ны труда в лесхозах, технике безопасности, произ
водственной санитарии и противопожарной технике 
при проведении лесохозяйственных и лесокультур
ных работ. Освещены вопросы производственного 
травматизма в лесопильных и деревообрабатываю
щих цехах и его профилактики, безопасности при 
слесарных работах и в механических мастерских, 
а также профилактики электротравматизма. Изло
жены положения о  расследовании и учете травма
тизма, профессиональных отравлений и заболева
ний, о предупреждении пожаров в предприятиях и 
хозяйствах.

СПРАВОЧНАЯ Л И ТЕР А ТУ Р А
К а ч а л о в  А. А., ученый лесовод. Деревья и ку

старники. 30 л., 18 000 экз., в переплете, 1 р. 70 к. 
(IV кв. 1966 г.).

Сведения о  древесных породах отечественного и 
зарубежного происхождения. Приводится более 3000 
видов деревьев и кустарников, преимущественно ис
пользуемых в народном хозяйстве (строительстве, 
механическом и химическом произво.аствах, текстиль
ной, лакокрасочной и других отраслях промышлен
ности, медицине, парфюмерии, зеленом строитель
стве и т. д.).

Даны алфавитные указатели русских и латинских 
названий растений, список родов и семейств, указа
тель ценных особенностей и полезных свойств де
ревьев и кустарников.

К о л е с н и к о в  А. И., д-р с.-х. наук, проф. Деко
ративная дендроло1ия. Изд. 2-е, испр. и доп. 92 л., 
15 000 экз., в переплете, 7 руб. ( I l l  кв. 1966 г.).

Приведено свыше 700 видов и более 5000 форм 
деревьев и кустарников. Первое издание работы 
получило высокую оценку как в СССР, так и за 
границей. В книге детально рассматриваются деко
ративные свойства деревьев и кустарников. Для 
каждого растения указаны область его распростра
нения и возможного применения, приводятся сведе
ния о ценных декоративных породах, дико произ
растающих на территории СССР и мало используе
мых в зеленом строительстве, новые данные о  фи
тонцидных свойствах древесных пород. Материал 
позволяет быстро решать задачи подбора древесных 
пород для любого района СССР и различных типов 
насаждений (полезащитных лесных полос, дор ож 
ных насаждений, уличных посадок и т. д.).

Л а з а р е в  В. М. ,  Ч е с н о к о в а  И. Ф. Англо- 
латино-русский словарь — справочник древесных и 
кустарниковых пород. 25 л., 15 000 экз., в переплете,
1 р. 45 к. ( I l l  кв. 1966 г.).

Словарь содержит около 4 тыс. названий древес
ных и кустарниковых пород, произрастающих в 
СССР, США, Канаде, Австралии и в тропических 
странах. Английский термин сопровождается бота
ническим названием вида и русским названием. Для 
большинства древесных пород дана краткая харак
теристика физико-механических свойств древесины 
и области ее применения. Терминология словаря вы
верена по последнему изданию Академии наук 
СССР «Деревья и кустарники СССР» и другим ака
демическим изданиям. В конце словаря даны ука
затели на латинском и русском языках.

М о р о з о в  И. Р., канд. с.-х. наук. Определитель 
ив СССР и их культур. 15 л., 12 000 экз., в пере
плете, 85 коп. (1 кв. 1966 г.).

В книге содержится полный (около 130 видов) 
определитель ив, произрастающих в СССР, методика 
составления и порядок пользования им, ботанико- 
лесоводственное описание. Рассматривается лесо
сырьевое значение древовидных ив, их роль в по
вышении продуктивности лесов и защитных насаж
дений, а также приводятся указания по их выращи
ванию. Имеется список гибридов ив, алфавитный 
список синонимов, алфавитный указатель латинских 
и русских названий ив.

НАУЧНАЯ И П РО И ЗВО Д СТВЕН Н А Я  
Л И ТЕРА ТУ РА

А л б я к о в М. П., канд. техн. наук. Механизация 
работ по возобновлению леса. 15 л., 12 000 экз., в пе
реплете, 85 коп. ( I l l  кв. 1966 г.).

Агротехника, технология и новые средства меха
низации, применяемые при проведении комплекса 
работ по возобновлению леса на вырубках и гарях 
с  избыточным увлажнением почв, на задерневших 
почвах, при реконструкции малоценных молодняков 
и на вырубках с дренированными почвами. Техноло
гия работ по возобновлению леса с  применением но
вых машин. Описание машин для прокладки проти
вопожарных заградительных полос и для возобнов
ления леса на вырубках и гарях. Экономическая 
эффективность работ по возобновлению леса.

Б о р о д и н  А. М., инж., С т е п и н  В. В., инж. 
Основы расчета и проектирование повышения про
дуктивности лесов. 10 л., 10 000 экз., 60 коп. (IV кв. 
1966 г.).

Методика и расчеты по повышению продуктивно
сти лесов с учетом конкретных природных и лесо
растительных условий и высокой эффективности про
ектируемых лесохозяйственных мероприятий. М ето
дика использования лесоустроительных материалов 
для составления почвенных карт и карт лесов бу 
дущего. Экономическая эффективность мероприятий, 
направленных на повышение производительности ле
сов. На основе рекомендуемой методики и расчетов 
составлены карты лесов будущего для всех лесни
честв, лесхозов и леспромхозов Московской области.

В о  р о п а н о в П. В., д-р с.-х. наук. Метод рас
чета общей продуктивности насаждений при построе
нии таблиц хода роста. 8 л., 10 000 экз., 40 коп. 
(I КВ 1966 г.).

Рекомендуется новый способ определения принад
лежности насаждений к одному естественному ряду 
и новая методика расчета общей продуктивности 
в построении таблиц хода роста. Практические при
меры составления эскизов таблиц хода роста, а
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также простейшие методы определения теку^щего 
древесного прироста по запасу, их сравнительная 
оценка и использование для получения величины о т 
пада древесины в насаждениях. Расчет общей про
дуктивности насалчдений при построении таблиц х о 
да роста.

Г е р ш у н  М. С., канд. биол. наук. Химический 
метод борьбы с сорняками в лесных питомниках и 
культурах. 4 л., 8000 экз., 20 коп. (I кв. 1966 г.).

Исследовательские работы по применению гер
бицидов в Советском Союзе и за рубежом. Действие 
гербицидов при обработке посевов до появления 
всходов сорняков. Обработка гербицидами всходов, 
действие на сеянцы и черенки древесных пород 
в первый год роста, на сеянцы н саженцы древес
ных пород в горных условиях. Экономическая эф 
фективность применения гербицидов в лесных куль
турах и питомниках. Рекомендации по применению 
гербицидов для борьбы с сорной растительностью 
ь лесных культурах.

Д е к а т о в  Н. Е., д-р с.-х. наук. Применение 
гербицидов и арборицидов в лесном хозяйстве. 
Изд. 2-е. доп., 10 л., 10 000 экз. 50 коп. (I кв. 
1966 г.).

Опыт применения новых гербицидных и арбори- 
цидных препаратов в лесном хозяйстве СССР и за
рубежных странах при выращивании леса в разных 
УСЛОВИЯХ. Свойства наиболее перспективных препа
ратов, особенности их действия на различные со р 
ные и выращиваемые растения. Результаты испы
таний гербицидов и арборицидов в СССР и за ру 
бежом.

Ж у р а в л е в  И. И., д-р с.-х. наук. Защита зеле
ных насаждений от болезней. 15 л., 15 000 экз., 
85 коп., в переплете (IV кв. 1966 г.).

Практическое пособие по предупреждению болез
ней древесно-кустарниковой растительности и борь
бе с ними. Рекомендации по комплексу мероприятий 
против болезней: организационные, предупредитель
ные, лечебные, истребительные средства борьбы 
(антибиотики, удобрения, микроэлементы и др.). 
Приемы хирургии и терапии при лечении деревьев 
и кустарников, вопросы механизации борьбы, тех
ника обследования насаждений, диагностика болез
ней. Справочные данные (биологические особенно
сти древесных пород, фунгициды и составы, исполь
зуемые в борьбе с болезнями, нормы выработки, 
практические определители групп болезней и т. п.).

З а х а р о в  В. К., д-р с.-х. наук. Новое в технике 
лесной таксации. 6 л., 8000 экз., 30 коп. (I кв. 
1966 1.).

Новые решения в определении формы древесного 
ствола, в таксации модельных и учетных деревьев, 
в определении объема деревьев по простым и сек
ционным формулам, новые методы составления таб 
лиц объема и сбега древесных стволов. Таксация 
бревен, закономерный характер изменения сбега 
стволов по относительным высотам, метоДы заклад
ки и таксации пробных площадей, также методы 
определения текущего и среднего прироста насан<- 
дений. Рекомендации по составлетло таблиц хода 
роста насаждений.

И о н о в  Б. Д., канд. техн. наук; К у в а л- 
д и н  Б. И., канд. техн. наук. Дороги в лесхозах 
(проектирование, строительство, эксплуатация). 15 л., 
12 000 экз., в переплете, 85 коп. (II кв. 1966 г.).

Размещение дорожно!! сети в лесном массиве, 
особенности проектирования лесохозяйственных д о 
рог, типы дорог дли лесхозов, дорожно-строитель
ные материалы, машины и механизмы для строи
тельства дорог в лесхозах, организация строитель
ства дорог и особе}Шос 1 и их эксплуатации. Реко.мсн*

дации по эффективному использованию на строи
тельстве дорог местных строительных материалов, 
по приемам стабилизации грунтов, применению д о 
рожно-строительных материалов и лесохозяйствен
ных машин, по строительству малых мостов и труб. 
Опыт передовых лесхозов в строительстве дорог и 
способы проведения дорожно-строительных работ в 
зимний период.

К о л е с н и к о в  А. И., д-р с.-х. наук, проф. 
В горных лесах Черноморья. 15 л., 10 000 экз., в пе
реплете, 90 коп. (III кв. 1966 г.).

Видовой и формовой состав хвойных и листвен
ных лесов, их ареалы, условия произрастания и есте
ственного возобновления. Исследование редких и ис
чезающих видов, требующих сохранения от истреб
ления н содействия их вознобновлению. География, 
почвенный покров, климатические условия, а также 
древняя история края и, в частности, Анапы. Релик
товые леса на горных склонах морского побережья.

К о л  д а н о в  В. Я., канд. с.-х. наук. Смена пород 
и лесовосстановление. 14 л., 12 000 экз., 80 коп., в пе
реплете (I кв. 1966 г . ) .

Процессы смены пород на вырубках в лесах II 
и III групп. Интенсивность смены пород в различ
ных лесорастительных условиях, сокращение пло
щади хвойного леса и увеличение мягколиственного, 
взаимосвязи этого процесса с правилами лесополь
зования; экономическая оценка ущерба народному 
хозяйству от смены хвойных пород лиственными, 
особенности и закономерности естественного возоб 
новления хвойных. Критический обзор действующих 
принципов ведения хозяйства в лесах III группы.

К р е ч е т о в  И. И., инж. Рациональное использо
вание хвойно-широколиственных лесов Дальнего Во
стока. 8000 экз., 25 коп. (1 кв. 1966 г.).

Пути лучшего использования хвойно-широколист
венных лесов Дальнего Востока. Характеристика 
природных и экономических условий района рас- 
иространення хвойно-ишроколиственных лесов.

Л а в р и н е н к о  Д. Д., д-р с.-х. наук и др. Соз
дание тополевых насаждений. 20 л., 15 000 экз., 1 р.
10 к., в переплете (И кв. 1966 г.).

Культуры тополя как быстрорастущей древесной 
породы. Опыт специалистов Украины по выращива
нию тополей и реконструкции естественных тополе
вых насаждений.

Л е в и н  В. И., канд. с.-х. наук. Сосняки европей
ского Севера. 8 л., 8000 экз., 40 коп. (II кв. 1966 г.).

Строение и рост сосняков европейского Севера. 
Таксационные таблицы для повышения точности уче
та леса.

Л ю б а в с к а я  А. Я., канд. с.-х. паук. Селекция 
и разведение карельской березы. 7 л,, 8000 экз.,
35 коп. (1 кв. 1966 г.).

Результаты 10-летней работы по изучс 1 шю биоло
гических и лесоводственных свойств березы карель
ской в лесах Карелии, Белоруссии, культурах Ш с-  
ковской области.

М а х н о в с к и й  И. К., канд. с.-х. наук. Вреди
тели горных лесов и борьба с ними. 10 л., 10 000 экз., 
50 коп. (III кв. 1966 г.).

Результаты 25-летних исследований по биологии, 
экологии, хозяйственному значению главнейших вре
дителей и их энтомофагов (паразитов). Обзор видо
вого состава вредителей всех хвойных, орехоплод
ных и других лиственных пород, произрастающих 
в горных условиях. Новейшие методы борьбы с вре
дителями леса. Новая аппаратура и сочетание хими
ческих методов борьбы с биологическими.

М е л е х о в  И. С., акад. В.'^СХНИЛ. Рубки глав
ного пользования. Изд. 2-е, испр., доп., 25 л., 
15 000 экз., в переплете, 1 р. 43 к. (I кв. 19GC г.;.

86 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



По сравнению с первым изданием дополнения и 
изменения внесены в разделы о выборочных и по
степенных рубках, более обстоятельно освещены во
просы рубок и возобновления леса в связи с меха
низацией лесозаготовок. Способы рубок главного 
пользования, возможности и пути их дальнейшего 
применения в различных районах СССР. Основы 
учения о рубках леса, способы выборочных и сплош
ных рубок, включая и концентрированные рубки, ко
торым уделено наибольшее внимание.

М о л о т к о в  П. И., канд. с.-х. наук. Буковые леса 
и хозяйство в них, 12 л., 12 000 экз., 70 коп., в пе
реплете (I кв. 1966 г.).

Характеристика буковых лесов Карпат, биологи
ческие свойства бука, данные о  его распростране
нии, морфологии, фенологии о  формовом разнообра
зии. Типы леса, естественное возобновление, рубки 
главного пользования, рубки ухода, создание лесных 
культур, реконструкция расстроенных насаждений, 
интродукция ценных древесных пород в буковых ле
сах и облагораживание древесины бука.

О г и е в с к и й В. Д., проф. Избранные труды. 
25 л., 15 000 экз., I р. 45 к., в переплете (1 кв. 
1966 г.).

Основные печатные труды одного из основополож
ников отечественного лесного опытного дела, опуб
ликованные в периодической печати и в виде от
дельных изданий с 1892 г. по 1923 г. и сохранившие 
актуальность до настоящего времени. Вопросы о 
влиянии способов рубок на естественное возобновле
ние, факторы внешней среды, обусловливающие пло
доношение и возобновление, разработанные учены
ми приемы выращивания посадочного материала; 
посев и посадка дуба по способу густой культуры 
местами; исследования по борьбе с вредителями 
сосновых шишек и культур. В сборник входят так
же материалы исследований по лесным культурам, 
не законченных при жизни ученого и продолженных 
его учениками.

П р а в д и в  А. М., инж. Комплексное использова
ние лесных богатств. 8 л., 10 000 экз., 40 коп. (IV кв. 
1966 г.).

Историческая справка и конкретные данные об 
использовании лесных богатств, динамика заготовок 
всех лесных продуктов за последние 30—40 лет. О с о 
бенности организационных форм лесного дела, эко 
номические тенденции в развитии заготовок лесных 
продуктов (включая древесину, пушнину лесных 
зверей, мясо диких лесных животных, дикорастущие 
плодовые, живицу и др.) и их воспроизводство; о с 
новные направления всестороннего (комплексного) 
использования богатств леса.

П р я X и и И. П., лесовод. О повышении морозо
устойчивости дубрав. 5,5 л., 8000 экз., 28 коп. (И кв. 
1966 г.).

Итоги многолетних исследований и наблюдений 
автора за твердолиственными породами в Тульских 
засеках в период сильных морозов начиная с 1939 г. 
Опыт восстановления и повышения морозоустойчи
вости поврежденных морозом твердолиственных на
саждений и предложения по выращиванию насаж
дений из морозостойких форм широколиственных 
пород.

Р о м б е р д ж е р  Д ж .  А. Меристемы, рост и раз
витие у древесных растений (перевод с английского 
проф. А. А. Яиенко-Хмелевского). 15 л., 12 000 экз., 
85 коп., в переплете (П1 кв. 1966 г.).

Последние достижения зарубежной науки в вопро
сах анатомии древесных пород и ее связи с физио
логическими процессами ро^та и развития деревьев.

Р у д н е в  Д. Ф.. д-р биол, наук. Химические сред
ства в борьбе с вредителями леса. 12 л„ 10 000 экз., 
70 коп., в переплете (111 кв. 1966 г.).

Свойства и механизм действия химических средств 
защиты растений от вредителей и методы их приме
нения в борьбе с главнейшими вредителями леса на 
основе обобщения отечественной и зарубежной ли
тературы. Основные формы препаратов, влияние их 
на растения и животный мир леса, а также условия, 
определяющие токсичность препаратов. Техника 
безопасности при работе с инсектицидами и допу
стимые остаточные их количества в фуран<е и пи
щевых продуктах.

С а б о  Е. Д., канд. техн. наук и др. Новое в ле- 
соосушении. 12 л., 10 000 экз., в переплете, 70 коп. 
(I кв. 1966 г.).

Новейшие данные по строительству, организации, 
планированию, истории лесоосушения в нашей стра
не и за рубежом (в Финляндии, Швеции, Норвегии, 
Чехословакии, Франции и др.). Передовой опыт 
отечественных п р о е ктн ы х организаций и передовых 
предприятии с экономическим анализом новых ме
тодов работ. Описание новых землеройных отече
ственных и зарубежных машин и сведения по пер
спективным типам машин. Ведение лесного хозяй
ства па осушенных землях в СССР и за рубежом.

С м о л ь я н и н о в  И. И., канд. с.-х. наук и др. 
Почвенная лаборатория лесхоза. 8 л., 10 000 экз., 
40 коп. (П1 кв. 1966 г.).

Цели и задачи производственных почвенных ла
бораторий в лесхозгх, их оборудование, методика 
исследований и анализов почв, выделяемых под пи
томники, плантации, лесные культуры, оценка лесо- 
пригодности «бросовых» земель.

С т а р о д у м о в  А. М., канд. с.-х. паук. Природа 
лесных пожаров на Дальнем Востоке. 3 л., 8000 экз., 
15 коп. ( I l l  кв. 1966 г.).

Условия возникновения и развития лесных пожа
ров в таежных лесах Дальнего Востока, их вред 
и влияние на лесовосстановительные процессы в раз
личных лесных формациях. Меры борьбы с лесными 
пожарами и их предупреждение, схема лесопожар
ного районирования Дальнего Востока, оценка по
жарной опасности насаждений в условиях различ
ной погоды, особенности противопожарного устрой
ства лесов, техника и тактика тушения лесных по
жаров.

С т р а т о н о в  ич  А. И,  д-р с.-х. наук. Лесные 
культуры таежной зоны. Изд. 2 е, исир. и доп.,
14 л., 10 000 экз., в переплете, 85 коп. (III кв. 
1966 г.).

Способы создания лесных культур на свежих и 
старых вырубках таежной зоны с использованием 
современных машин и орудий, лесные культуры на 
избыточно увлажненных почвах, за 1 шмающих в та 
ежной зоне от 40 до 80’ /о всей площади. Рекомен
дации по технологии подготовки почв под лесные 
культуры с использованием корчевальных и других 
современных машин, позволяющих подготовить вы
рубки так, чтобы механизировать все работы по по
севу и посадке, а также уходу за культурами.

Т а м  а р к и  п М. Л., канд. эконом, наук. Пожар
ная охрана лесов в Северной Америке. 8 л.,
10 000 экз., 40 коп. (II кв. 1966 г.).

Опыт Северной Америки по борьбе с лесными по
жарами представляет большой интерес для работ
ников лесного хозяйства СССР. В книге исследуется 
природа лесных пожаров, дана их классификация, 
показаны основные за 1 ;оноыерности в развитии лес
ных полчаров и значс 1 ше метеорологических факто
ров, освещаются вопросы организации метеорологи
ческой службы. Предупредительные противопожар
ные мероприятия, методы и средства тушения лес
ных пожаров. Специфика борьбы с крупными по
жарами, новое и проекгируемое оборудование.
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Т р о ш а н и н П . Г ., проф. Хрущ и и борьба с ни
ми в лесном хозяйстве. 8 л., 10 000 экз., 40 коп. 
(II квГ 1966 г.).

Восточный и западный майские хрущи, распро
странение и биологические особенности, прнчпны 
во.зникновения и расширения очагов, влияние раз
личных факторов внешней среды на изменение чис
ленности и перемещение лётных годов этих вреди
телей, производственный опыт лесхозов и леспром
хозов по облесению очагов майских хрущей и борь
бе с ними. Современные лесохозяйственные, биоло
гические и истребительные меры.

X л а т и н С. А., инж. Хозяйство в кедровых лесах. 
15 л., 12 000 экз., в переплете, 85 коп. ( I  кв. 1966 г.).

Научные исследования в кедровых лесах, распро
странение кедра сибирского, корейского и кедрового 
стланика, распределение кедровых лесов по груп
пам, категориям и возрасту в отдельных областях 
и краях Сибири и Дальнего Востока. Рекомендации 
по комплексному использованию кедровников до их 
рубки. Недостатки современных методов ведения 
хозяйства в кедровых лесах и предложения по их 
изменению.

Н А У Ч Н О - П О П У Л Я Р Н А Я  И М А С С О В А Я  
Л И Т Е Р А Т У Р А

Б е л я е в  А. П. Рассказы  об охоте. М., изд-во 
«Лесная промышленность», 10 л., 25 000 экз., 35 коп. 
(II кв. 1966 г.).

Очерки, рассказы и заметки об охоте, написан
ные натуралистом. Сведения об условиях спортив
ной охоты в разных районах Советского Союза, 
в частности в лесах Карелии, в дельте Волги, на 
Кавказе и в Забайкалье. Указания о том, как про
ехать в тот или иной район охоты, в какое время 
года и на какого зверя и каких птиц наиболее ус 
пешно можно поохотиться, какие при этом при
менить методы охоты. Эстетическое воспитание ох от 
ников. Бережное отношение к охотничьей фауне, 
борьба с браконьерством.

В а с и л ь е в  П, В,, д-р экон. наук. Сокровищ а со
ветских лесов. Изд. 2-е, испр. и доп., 10 л.,
10 000 экз., 35 коп. (II кв. 1966 г.).

Характеристика лесных богатств СССР, способы 
их бережного использования и правильного воспро
изводства. Технический прогресс в промышленном 
использовании древесины и особенно ее химической 
переработке. Успехи и задачи лесокультурного дела, 
вопросы сбережения и использования лесов водо
охранно-защитного значения. Состояние современно
го лесного образования.

Г л а д к о в  Н. А., д-р биол. наук. Тиш е, птицы 
на гнездах. 10 л., 100 000 экз., 35 коп. ( I I I  кв. 
1966 г.).

Цель книги —  пропаганда бережного отношения к 
птицам в различные периоды их жизни. Послегнез- 
довая жизнь птиц, сезонные миграции, жизнь на
зимовках и жизнь оседлых птиц зимой. Местные
охотничье-промысловые птицы и роль птиц в борьбе 
с вредителями леса. Вымершие, исчезающие и охра
няемые птицы. Ареалы и наиболее типичные места 
гнездований.

Д а н и л о в  Д. Н., канд. биол. наук и др. Основы 
охотоустройства. 25 л., 15 000 экз., в переплете, 1 р.
08 к. (I кв. 1966 г.).

Итоги охотоустроительных работ в районах про
мысловой и спортивной охоты Советского Союза.

Теории и практика охотоустроительных работ. Спо
собы инвентаризации и картографирования охотни
чьих угодий и охотоэкономического обследования 
территории. Воспроизводственные мероприятия, ме
тоды эксплуатации запасов охотничьих животных. 
Расчеты пользования и нормативы отстрела. Рацио
нальные методы организации и ведения охотничьего 
хозяйства.

К а з а н с к и й  В. И., эксперт-судья всесоюзной ка
тегории. Гончая и охота с ней. Й з д . 2-е, испр. и доп.,
11 л., 30 000 экз., 49 коп. (IV кв. 1966 г.).

Сведения о гончих, их породе и охотничьих ка
чествах; содержание гончих, уход  за ними и выра
щивание молодняка; обучение гончих (включая на
гонку) и охота с ними. Сведения о гончих дорево
люционной России, работа советских собаководов. 
Стандарты основных пород гончих. Охотничьи каче
ства гончих, их достоинства и недостатки.

М а л и н о в с к и й  А. В., канд. с.-х. наук. О хо т
ничье хозяйство Чехословакии. Изд. 2-е, испр. и доп.,
7 л., 20 000 экз., 25 коп. (II кв. 1966 г.).

Использование и бонитировка охотничьих угодий, 
порядок объединения охотников, сроки и правила 
охоты. Охотничья фауна, способы учета дичи, плот
ность ее заселения и нормы отстрела, а также ме
тод оценки охотничьих трофеев. Разведение охот 
ничьей фауны, отлов и передержка дичи, борьба 
с хищниками. Примеры организации и ведения 
охотничьего хозяйства Чехословакии.

Н е с т е р о в  В. Г., д-р с .-х . наук и др. Навстречу 
100-летию со дня рождения Г . Ф . М орозова. 9 л .,
10 000 экз., 45 коп. (III кв. 1966 г.).

Роль выдающеюся ученого лесовода Г. Ф. М ор о
зова в развитии отечественной лесоводственной нау
ки. Статья Г. Ф. Морозова «О лесоводственных у с 
ловиях» и воспоминания учеников Г. Ф. Морозова, 
непосредственно работавших с ним. Воспоминания 
В. Н. Сукачева, А. В. Тюрина, М. Е. Ткаченко,
В. Г. Нестерова и многих других. Г. Ф. Морозов 
как основоположник учения о лесе.

Р о з е н  Б. Я., канд. хим. наук. Повесть о зеле- ^ 
ном друге . 20 л., 15 000 экз., в переплете, 85 коп.
(II кв. 1966 г.).

Значение леса в народном хозяйстве и жизни че
ловека, лесные богатства нашей страны. Важнейшие 
древесные породы, организация хозяйства в лесах, 
их охрана, защитные свойства леса в борьбе с за 
сухой; изделия, получаемые из дерева, новые дре
весные материалы.

Р у с а н о в  Я. С., канд. биол. наук. Основы про
мы сла белки. 5 л .. 25 000 экз., 18 коп. ( I I  кв. 1966 г.).

Образ жизни и промысел белки. Новые данные 
о биологии белки, об особенностях ее промысла 
в лиственничных, сосновых, кедровых и еловых ле
сах. Лучшие способы добывания зверька, предло
жения по рациональной организации промысла в го 
сударственных, колхозных и кооперативных ох от 
ничьих хозяйствах, а также рекомендации по содер
жанию и использованию охотничьих собак —  лаек.

Ч и в и л и X и н В. А. и др. Кедроград. М., изд-во 
«Лесная промышленность», 10 л., 15 000 экз., в пе
реплете, 60 коп. (III кв. 1966 г.).

Организация и работа первого в стране государ
ственного предприятия по комплексному использо
ванию богатств кедровой тайги. Прогрессивный спо
соб рубки горных лесов, организация охотничьего 
хозяйства, заготовка л^нвицы, сохранение и восста
новление природных богатств. Проблемы использо
вания сибирской тайги исходя из опыта Кедрограда.
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Пересмотреть порядок 
проведения лесоустройства

Каждый год в весенне-летннн период проводится 
большая работа по устройству лесов специальными 
экспедициями. Но не всегда она приносит пользу. 
Часто получается так, что составленные лесоустрои- 
телями материалы не находят в дальнейшем приме
нения на практике. Объясняется это те.ч, что лесо
устройство проводится работниками, которые мало 
знакомы или вообще не знакомы с естественно-исто
рическими и .хозяйственными особенностями устраи
ваемого лесхоза. Приведу пример.

Алуштенский лесхоззаг устраивала в 1957 г. Харь
ковская аэрофотолесоустроительная экспедиция «Лес- 
проект», в I960 г. в связи с принятием в гослесфонд 
площадей Крымских яйл — Харьковская экспедиция 
бывш. «Агролеспроекта», в 1961 г. та же экспеди
ция работала над планом создания зеленой зоны
г. Алушты. В 1965 г. эта же экспедиция еще раз о б 
следовала не используемые в гослесфонде площади. 
Работа всех экспедиций заканчивалась представлг- 
нием лесхоззагу объемистых гомов со  всевозможны
ми описаниями, рекомендациями и планами. Однако 
увязки между всеми материалами, планами и реко
мендациями не было сделано ни одной экспедицией. 
И весь этот разобщенный материал остался лежать 
на полках.

Леса Крыма сложны по свое!иу древесному и ти
пологическому составу, и в отдельных случаях необ
ходимо намечать рубки ухода не только в основном 
пологе, но и за подростом. Так как главного пользо
вания в лесах южного берега Крыма не ведется, то 
здесь необходимо предусмотреть будущую смену на
саждений из состава подроста. Каких-нибудь реко
мендаций по этому поводу в материалах лесоустрой
ства мы не находим. Нет данных в таксационны.ч 
описаниях о  запасе древесной массы подроста, о  воз
можном количестве ее вырубки.

Особенно часты ошибки в материалах лесоустрои
тельных экспедиций в определении возраста насаж
дений в сухих лесорастительных условиях, где на
саждения внешне выглядят значительно моложе, чем 
они есть на самом деле. Поэтому виды рубок ухода 
в этих участках часго планируются неверно, и при 
отводах лесосек приходится постоянно вносить кор
рективы и отклоняться от расчетной.

Кроме того, при определении расчетной лесосеки 
в молодняках лесоустройством совсем не принима
ются в расчет планируемые к закладке лесные куль
туры. А ведь такой вид рубок ухода, как осветление, ■ 
должен проводиться в первые 5— 10 лет. Получается, 
что лесоусгройство планирует закладку лесных куль
тур, а лесохозяйственных мероприятий по уходу за 
ними не намечает. Поэтому приходится за ревизион
ный период по нескольку раз делать перерасчет рас
четной лесосеки по рубкам ухода.

Что касается контроля за качеством провотимых 
лесоустроительной экспедицией работ со стороны

работников лесхозов, то не всегда имеется возмож
ность сверять их с натурой, так как работники лес
хозов загружены своей текущей работой.

Чтобы исправить существующее положение, надо, 
на^ наш взгляд, в наиболее экономически развитых 
районах, где лесное хозяйство ведется интенсивно и 
хорошо изучено, отказаться от лесоустройства сила
ми экспедиций и организовать в каждой области при 
областных управлениях лесного хозяйства лесоуст
роительные группы. Штат их должен быть неболь
шим, так как в этом случае к полевым работам мо
гут быть привлечены еще и инженерно-технические 
работники лесхозов. Работу лесоустроительных групп 
надо планировать так, чтобы ежегодно лесоустрой
ством охватывался один-два лесхоза.

При такой системе организации лесоустройства ка
чество лесоустроительных работ значительно улуч
шится, так как их будут проводить работники, кото
рые постоянно работают в одних и тех же условиях, 
они хорошо знакомы с ведением лесного хозяйства 
области, и ошибки в планировании тех или других 
лесохозяйственных мероприятий будут исключены. 
Составленный организационно-хозяйственный план 
станет законом для лесхоза. Лесоустроители будут 
вести оседлый образ жизни, улучшится их быт, куль
тура производства.

Что касается малоизученных многолесных райо
нов, 70, по-моему, существующая система лесоуст
ройства их оправдывает себя. Единственно, что надо 
делать здесь, то это привести в соответствие количе
ство аэрофотолесоустроительных экспедиций с их 
фактической потребностью.

П. И. Ш лапаков, главный лесничий Алуш тинского
лесхоззага  (У С С Р )

Лесные культуры 
планировать с учетом 

местных условий
Сохранение подроста и молодняка при современ

ной технологии лесозаготовок находится в центре 
внимания работников лесного хозяйства и лесной 
промышленности, так как средства, затрачиваемые на 
него, незначительные, а эффект весьма ощутимый. 
Себестоимость же создания 1 га лесных культур в ус
ловиях Мурманской области по нашим подсчетам 
составляет 70 руб., если учесть лишь затраты по 
сбору и переработке семян, подготовке почвы и по
севу семян, без ухода за лесными культурами. Дре
весина, отпускаемая с 1 га, стоит около 68 руб.

Созданием лесных культур посевом семян наш лес
хоз до 1961 г. занимался в порядке производствен
ного опыта. Затем планируемые объемы закладки
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лесных культур посевом стали расти. Невзирая на 
специфические природные условия Кандалакшского 
района, на который распространяются все техниче
ские условия, инструкции, наставления и руководст
ва по восстановлению лесов на вырубках, разрабо
танные для центральных областей и областей таеж
ной зоны европейской части СССР, Урала, Сибири и 
Дальнего Востока, мы ежегодно создаем культуры 
хвойных пород посевом семяи. Осложняются эти 
работы неблагоприягными почвенными условиями.

Все лесокультурные работы проводятся вручную, 
так как применять машины мешает каменистый грунт. 
Механизированная подготовка почвы под лесные 
культуры, если бы даже позволяли условия, непри
емлема по агротехническим требованиям, так как при 
глубокой вспашке выворачивается сильно оподзолен- 
ный песок, а тонкий слой лесной подстилки попадает 
под него. Посев семян сосны на гребнях борозд да
ет чахлые всходы, большинство которых погибает 
в первые два года от недостатка питания и сухости 
обнаженной почвы,

А естественное возобновление на этих же почвах 
чувствует себя хорошо. Обследование вырубок 1946— 
1955 гг. в лесах различных типов показывает, что 
естественное возобновление протекает вполне удов
летворительно без смены пород. В последнее десяти
летие возобновилось 70% вырубок; в предыдущее 
десятилетие— 100%- Из 13 664 га  вырубок, обследо
ванных в 1964 г., 9966 га перечислены в покрытую 
лесом площадь. Подроста главной породы здесь на
считывается до 6 тыс. штук на 1 га. В основном вы
рубки возобновляются хорошо, кроме заболоченных 
багульниковых и вырубок на скалистых грунтах. Во 
многих случаях на вырубках насчитывается 50— 
70 тыс. (на 1 га) подроста сосны.

Лиственные породы, участвующие в возобновле
нии в первые годы, к 10— 20-летнему возрасту усту
пают место хвойным. В связи со всеми этими обсто 
ятельствами в условиях Кандалакшского района 
Мурманской области нет необходимости занимагься 
посевом лесных семян в целях создания лесных куль

тур, тем более, что в течение первых пяти лет они 
заселяются самосевом и теряют свою роль как лес
ные культуры.

Мы" думаем, что планировать лесовосстановитель
ные работы должны сами производственники, знаю
щие местные природные условия. Обидно ради вы
полнения государственного плана создавать лесные 
культуры там, где они не нужны.
В. Д . Барбашин, директор  Ковдозерского  лесхоза

Устранить 
излишнюю волокиту

Потрава насаждений, а особенно  лесных куль
тур  п сенокосов , приносит больш ой вред лесно
м у хозяйству , но привлечение к ответственности 
виновных наталкивается на трудности  в о ф о р м 
лении актов о лесонарушении. Дело в том, что 
су д ы  не принимают актов, составл енны х на па
стух ов .  Они тр ебую т,  ч тобы  он был предъявлен 
на владельца скота. Но вот  вопрос,  как его у ста 
новить? Ведь свидетелей  при этом  не было, а 
пастух  не всегда называет фамилии владельцев 
скота.

По моем у мнению, бы ло бы  гораздо прощ е и 
ц елесообразнее  предъявлять  иск за потраву на
саждений ср азу  пастуху. Э то  избавило бы работ 
ников лесной охраны от лишней волокиты, а де
ла о  потравах судами рассм атривались  без  даль
нейших проволочек. К ром е того ,  такой порядок 
полож ительно бы сказался  па сохранении насаж
дений.

Н. Е. М илых, главный лесничий 
(г . Чудово Новгородской области)
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ПО СТРАНИЦАМ 
ЗАРУБЕЖНЫХ ЖУРНАЛОВ

J a r v i s  Р. О., „J o u rn a l  o f  E c o l o g y " ,  p. 545-571. 
и  23422, 1964, 52 (3)

Лабораторные и полевые исследования влияния 
освещения на развитие и выживаемость сеянцев 
дуба скального (Quercus petraca) (Англия)

K r a u s s  И. Н., „A r c h iv  iiir F o r s t w e s e n " ,  S. 
1227-1241. 11 24989, 13 (12)

Способы мелиорации деградированных песчаных 
почв в северо-восточной части Германской низмен
ности; значение использовашш лесной подстилки 
ь снижении плодородия почв (ГДР)

О i U г g  i U V., „ R e v i s t a  P ad urilor " ,  p. 620-629.
11 30175, 1964, 79 (11)

Математическое обоснование и вспомогательные 
таблицы для определения древесного  запаса по по
казателям среднего дерева (Румыния)

G i u r g i u  V., „ R e v i s t a  P a d u r i lo r " ,  p. 479-485.
11 30175, 1964, 79 (9)

Статистико-математический метод определения 
запаса лесных насаждений с помощью электронной 
машины (Румыния)

T i r c o m n i c u  С., „R e v i s t a  P a d ur i lo r „  p. 502- 
509. И  30175, 79 (9)

М ехат 'задн я  работ по уходу  за насаждениями 
тополя в Румынии

L e f t e r  R., „ R e v i s t a  P ad uri lor“ , p. 586-588. 11 
30175, 1964, 79 (10)

Механизация работ по посадке тополя при рекон
струкции малоценных пойменных насаждений (Ру
мыния)

Н а п g  а п U С., „R e v i s t a  P ad u ri lor " ,  p. 663-666.
11 30175 ,1964 ,79  (11)

Естественное возобновление сосны на отрогах 
Карпат (Румыния)

D U m i t г е S с 1 1  О., S t г i m Ь е i М. D о п с а V,, 
„ R e v i s t a  Padurilor",  p. 644-646.11 30175,1964, 79(11).

Эффективность применения некоторых гербицидов 
в лесном хозяйстве Румынии 

D a m i a n  I., N е g  г и t i и F. i?i В е 1 d е а n u Е., 
„ R e v i s t a  P ad u r i lc r " ,  р.650-655.11 30175, 1964, 79(11).

Изменения семенной продуктивности и качества 
семян сосны в зависимости от местоположения д е 
рева в насаждении (Румыния)

S t e f a n e s c u  Р., „R e v i s t a  P ad u ri lor“ , p. 511-517.

11 30175, 1964, 79 (9)
Изучение резонансной ели, произрастающе!! в го 

рах Румынии 
D о п i t а N., „ R e v i s t a  Padurilor " ,  p. 636-640.

11 30175, 1964, 79 (11)
Проблемы типологии лесов  Румынии в связи с зо- 

нальн1.1М распространением растительности
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Консультацию дает юрисконсульт Б. М. Чубайс

В о п р о с .  В течение какого  врем ени  м о 
жно выплачивать пособие  по врем енной  
нетрудоспособности работающим и н в а л и 
дам?  Сп раш ивает  т. К оруев  (Р язанская 
о б л а ст ь ) .

О т в е т .  И нвалидам, состоящ и м  на р а 
боте, п особи е  при обп^ем заболевании вы 
дается  не дол ьи 1е двух  месяцев подряд и 
не более  трех месяцев в календарном году. 
Если временная н етр уд осп особн ость  у р а 
бо т а ю щ е го  инвалида наступила от  п р оф ес
сионального  заболеван ия или тр уд ового  
увечья, то  п особи е  вы дается  д о  вы зд ор ов 
ления или д о  пересм отра  группы инвалид
ности в связи с новым заболеванием. П р е 
дельный двухмесячны й ср ок  непрерывной 
выплаты п особи я  ра бота ю щ и м  инвалидам 
дол ж ен  со б л ю д а т ь ся  независимо от  того, 
укл ады вается  ли он в данный календарный 
год или частично падает на сл едую щ ий 
год. С другой  стороны , если по данному 
сл учаю  заболеван ия уж е выплачено п о со 
бие подряд за два месяца, то в дальней
шем пособи е  не д о л ж н о  выплачиваться, 
если это  забол еван ие  продолж ается  без 
перерыва и в сл едую щ ем  календарном 
году.

В о п р о с .  К акой  существует порядок  от
п уска  дров  (топлива) бывилим работникам  
предприятий лесного  хозяйства и лесн ой  
промышленности, переш едш им  на пенсию ?  
С праш ивает  т. Евсеев (В ладимирская о б 
л асть )

О т в е т .  Р абочи м  и служ ащ им , пере
ш едш им с работы  в лесном хозяйстве и 
л есной пром ы ш л е1Шости на пенсию по ин
валидности независимо от  стаж а  работы  
или на пенсию по старости  при наличии 
стаж а  работы  в лесной промышленности 
или лесном хозяйстве  не менее десяти 
лет, разреш ено отпускать  отходы  древеси 
ны, валежник и дрова  в том  ж е порядке, 
как и постоянным рабочим, инженерно- 
техническим работникам и сл уж ащ им  д а н 
ного предприятия, т. е. дрова  им п род а 
ются за наличный расчет по себестоим ости , 
но не выше цен 1948 г., а в местах л е со 
заготовок  дровяные отходы  и валежник 
дол ж н ы  отпускаться  бесплатно.

В о п р о с .  Допускается ли  выдача рабо
чим дене,' взамен спецодежды пли  спец-  
о буви  и ли  материалов д л я  их изготовле
ния?  Спраш ивает т. Солин (К р а сн од а р 
ский край) .

О т в е т .  Выдача взамен спецодеж ды  и 
спецобуви  материалов для их изготовле
ния или денежных сумм для их при обре
тения не разреш ается . В исключительных 
случаях, при невыдаче в срок  установлен
ных нормами спец одеж ды  и спецобуви и 
приобретении их в связи с этим самими 
работниками, администрация предприятия 
обязан а возместить работникам затраты на 
приобретение по государственны м рознич
ным ценам спец одеж ды  и спецобуви  и 
оприходовать  их как инвентарь предприя
тия.

В о п р о с .  З а  чей счет производится п ере
вод  заработной платы по почте работнику, 
который по к а ки м -л и бо  причинам  находит
ся вне  места постоянной работы-. С п раш и
вает т. Зайцев (П сковская  о б л а сть ) .

О т в е т .  Выплата заработной  платы ра 
бочим и сл уж ащ и м  производится по месту 
их постоянной работы (ст. 67 КЗоТ  
Р С Ф С Р  и соответствую щ и е  статьи кодек
сов законов о  труде других сою зны х р ес 
публик). В тех случаях, если трудящ ийся 
направлен администрацией для выполне
ния работы  вне места нахождения пред
приятия (например, в длительную ком ан
дировку, на курсы по повышению квалифи
кации), пересылка заработной  платы ему 
дол ж на производиться за счет производ
ства.

В о п р о с .  Сохраняется ли  заработная  
плата за врем я  сдачи вступительных э к за 
менов и возмещаются л и  расходы, с вя за н 
ные с проездом  в высш ее учебное за вед е 
ние  и. обратно? С праш ивает т. М арченко 
(Р овенская  обл а сть ) .

О т в е т .  Д ля слачи вступительных эк за 
менов в высшие учебные заведения о т 
пуск предоставляется  без сохранения с о 
держ ания и командировочные расходы за 
этот период не возмещ аю тся.

S1
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НЕОБЫЧНОЕ ПЛОДОНОШЕНИЕ 
СОСНЫ

На снимках, присланных раз
личными авторами, вы видите не- 
o6biKHOBeHHbje ветки с о с н ы — це
лые гроздья щишек. Главный 
лесничий Рыбинского леспром хо
за И. И. С е р о в  пишет, что эта 
особенность плодонош ения — 
группами по 40 шишек и больше 
(рис. 1), расположенных вокруг 
побега, — передается по наслед
ству. Этот вывод автор сделал на 
основании наблю дения за сеянца
ми, выросшими в Приволж ском 
и Ш екснинском лесничествах 
(Ярославская область) из семян, 
взятых с такой ветки. Старший 
инженер Руткинского леспром хо
за (М арийская А С С Р ) т, А н д 
р е е в  предполагает, что причи
ной такого плодоношения могут 
быть механические повреждения 
на дереве . Он основывает свой 
вывод на том , что поврежденные 
деревца иной раз обильно пло
доносят.

Снимки гроздеш иш ечных веток 
сосны присланы директором  Под- 
телковского лесхоза (В олгоград
ская область) т. К р уп с к и м — сним
ки сделаны в лесах Ш акинского 
лесничества Ф . А . Бабкиным 
(рис. 2), техником -лесоводом  
Ю нерского лесничества (Латвий
ская С С Р ) А. П. О пманисом 
(рис. 3), главным лесничим Крас

ноборского леспром хоза (Татар
ская А С С Р ) В. М астриковым, 
И. М. Истратовым из Калуж ской 
области и другим и.

Редакция обратилась к канди
дату сельскохозяйственны х наук 
стар ш ем у научному сотруднику 
ВНИИЛМа Е. П. П р о к а з и н у  с 
просьбой объяснить причину об
разования гроздеш иш ечных ве
ток на некоторы х деревьях сос
ны. Вот что он ответил по этому 
поводу.

Как известно, имеется несколь
ко различных мнений относитель
но образования гроздьев шишек 
у сосны обыкновенной. Это явле-

Рис. л

Рис. 2.

ние некоторы е объясняю т свойст
вом особой биологической ф о р 
мы (биотипа) сосны, другие — 
особенностью  закладки генератив
ных почек в период интенсивного 
плодонош ения, третьи —  следст
вием механического воздействия.

Сообщ ение И. И. Серова как 
будто  подтверж дает первое из 
этих предположений. Разум еется, 
для окончательного заключения 
необходимы дальнейш ие тщ атель-

Рис. 3.

ные наблю дения за созданными 
т. Серовы м культурам и. В частно
сти, необходимо иметь количест
венную и качественную  характе
ристику плодонош ения гроздеш и
шечного потомства в сравнении 
с обычными ф орм ам и ; устано
вить, все ли потомки образую т 
гроздья или только часть их и ка
кая; проследить, образую тся ли 
гроздья шишек каждый год или 
же гроздеш иш ечное плодонош е
ние см еняется в отдельны е годы 
нормальным; какие условия бла
гоприятствую т появлению гр о зд е
шишечного плодонош ения. Такие 
наблюдения нужны для того , что
бы глубж е знать биологические 
особенности гроздеш иш ечных со
сен.

Вм есте с тем уж е сейчас м ож 
но признать, что склонность к 
обильному плодоношению  яв
ляется одним из наследственны х 
свойств отдельных деревьев сос
ны. Поэтому сосны с обильным 
и особенно с гроздеш иш ечным 
плодоношением долж ны при со
блюдении прочих требований в 
первую очередь выделяться в ка
тегорию  плюсовых и бы стрее ис
пользоваться для создания при
вивочных лесосем енны х планта
ций и лесосеменных садов.

О РАЗНОМ
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Редкое явление

в  Изюмском лесхоззаге (Харьковская область) лесо
вод А. П. Белая обнаружила в пятилетних культурах 
сосны обыкновенной на одном из саженцев случай 
раннего плодоношения. Плодоношение сосны обык

новенной в таком раннем возрасте ~  явление очень 
редкое, особенно два года подряд.

Н а  с н и м к е: в центре —  вершинка саженца с пло- 
доносящи.чи побегами 4-го и 5-го год'ов: слева  —  
шишки на побеге 4-го года (33 штуки): справа —  

шишки на побеге 5-го года (19 штук)
Ф ого и . Ф илевского

Зарубежные новинки

ТЕХНИКА ДЛЯ ТУШЕНИЯ 
ПОЖАРОВ

На Мичиганской опытной стан
ции лесной службы CUJA ведутся 
работы по конструированию пе
скоструйной машины, предназна
чаемой для тушения лесных по
жаров («Canad. Audubon» 1965, 
27, Л"» 1). Принцип ее действия 
состоит в том, что она создает 
минерализованную борозду и о д 
новременно рассеивает взрыхлен
ный песок в направлении кромки 
огня. Уже создана третья модель 
машины. Это —  самоходный агре
гат на базе гусеничного трактора. 
На машине имеется второй двига
тель, приводящий во вращение 
ротор, который смонтирован в пе
редней части машины и может пе

ремещаться по дуге на 90° Тра
ектория выброса грунта, устанав
ливаемая в зависимости от усло
вий раб 0 1 ы, определяется положе
нием отражателя (дефлектора). 
Управление ротором и регулиров
ка дефлектора осуществляется 
при помощи гидравлической си
стемы. Габариты машины: высо
т а — 2,4 м, ширина —  1,8 м, дли
н а —  4,3 м. Общий вес агрегата 
7,5 т, а пескоструйной установ
к и — 615 кг. При полной нагруз
ке она выбрасывает около 3 л® 
песка при скорости вращения ро
тора 30 м/сек. Поступательная 
скорость движения агрегата 1,6— 
4,8 км/час. Машиной можно поль

зоваться в равнинных сосновых 
лесах на песчаных и на более тя
желых почвах (глубиной не менге
15 см), при этом камни, корни, 
валеж сдвигаются в сторону или 
выбрасываются вместе с  грунтом. 
При встрече с  крупными препят
ствиями специальное смещающее 
приспособление предохраняет раз
рыв передачи от вала двигателя 
к ротору, головка которого, смон
тированная на пружинах, может 
смещаться в вертикальном на
правлении и копировать рельеф. 
При про&едении испытаний маши
на выбрасывала направленную 
струю песка на высоту 7,5—9 м 
и до 15— 23 м в горизонтальном 
направлении. Полагают, что она 
найдет применение при тушении 
верховых пожаров.

А . М . Стародум ов

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ч то  Ж Е  ТАКОЕ КЕДР СИБИРСКИЙ?
Часто спраш иваю т, настоящий 

ли кедр наше сибирское хвойное 
ореховое дерево . П опробуем 
разобраться в этом . Слово «кедр» 
греческого  происхож дения, озна
чает см олисты е, хвойные деревья .

Д ревесны е растения рода кедр 
{C ed rus) вечнозеленые до 40— 
50 м высотой. Хвоя их колю чая, 
ж есткая , разм ещ ена пучками по 
30— 40 игл. Ш ишки прямостоячие, 
созреваю щ ие на 2— 3 год и после 
этого распадаю щ иеся. С ем ена с 
тонкой оболочкой и большим 
мрылом — несъедобны .

В С оветском  С ою зе растения 
этого рода встречаю тся только в 
культуре (в Кры м у, на Кавказе и 
южной части Средней А зии). Из 
четырех видов кедра у нас куль
тивирую тся кедр ливанский, кедр 
гималайский, кедр  атласский.

«Кедры », произрастаюш.ие в 
Советском  С ою зе в естествекны х 
условиях и ф орм ирую щ ие насаж 
д е н и я —  это древесны е растения 
рода P in u s  (сосна). Растения мно
гочисленных видов сосны — круп
ные деревья , реж е древовидные 
кустарники с мутовчатым ветвле
нием. Разделяю тся они на двух-, 
трех- и пятихвойные.

Кедровы м и соснами (кедрам и) 
называю т пятихвойные, даю щ ие 
съедобны е сем ена, широко изве
стные под названием кедровых 
орехов.

На территории С оветского  С ою 
за из кедровы х сосен произра
стаю т сосна сибирская, сосна ко
рейская, сосна западноевропей
ская , а такж е стланик. Ни одна 
из них не имеет непосредствен
ного родства с растениями рода 
C edrus , и хотя называют их к е д 
ровыми соснами, нет прямой свя
зи м еж ду их родовыми названия
ми. Более того , как сосна, так и 
растения рода C edrus относятся

к сем ейству сосновы х. Если сле
довать Линнеевской ном енклату
ре , го больш е подош ло бы назва
ние кедровы е сосны именно к ед 
рам ливанскому, гималайскому и 
атласском у.

Народ решил иначе!
Растение, названное ботаника

ми всего мира сосна сибирская, 
народ им енует кедром .

Возможными причинами этого 
следует считать две. Чаще всего 
предполагаю т, что приш едш ие на 
Урал и в Сибирь казаки, очаро
ванные видом м о гущ :“ственного 
хвойного дерева , не виданного 
ранее, придали ем у название ли
ванского кедрп, служ ивш его для 
них олицетворением мощи и кра
соты , Н едаром  известный ученый 
лесовод В. В. Барыш евцев, знаток 
сибирской природы , писал: «Го
воря о кедр е , этом  царе сибир
ских лесов, трудно удерж аться , 
чтобы не обронить несколько 
слов о царственно пышной и 
грустно-молчаливой его красоте».

Мы считаем , что больш е подхо
дит д р уго е  предполож ение. По- 
видим ому, кто-то из зем лепро
ходцев, путеш ественников, а м о
ж ет быть, и зам орских купцов 
назвал встреченное им в ураль
ских лесах или Сибири дерево с 
засм оленны ми крупными ш ишка
ми греческим словом «кедрос».

У  немногих уж е остались в па
мяти Н овгородская и Ирбитская 
мировые ярмарки, куда съезж а
лись купцы из разных стран. Тор
говцев пушниной больш е всего 
привлекали уральские и сибир
ские м еха ; были среди них и гр е
ки. М ожет быть, именно они и 
привезли это коротенькое б ро
ское слово кедр в Ирбит (ныне 
город Свердловской области), где 
это дерево и сейчас ещ е встре
чается даж е в пределах город

ской черты . Как раз напротив 
центрального здания ярмарки, 
расположенного на высоком бе
регу  реки Ирбитки, сохранилась 
и сейчас группа старых деревьев 
кедр а.

М ож ет быть, о них писал ураль
ский писатель М амин-Сибиряк: 
« ...О собенно хороши темные си
бирские кедры , которы е стоят 
там и сям на бер егу , точно бояре 
в дорогих зелены х бархатных 
ш убах».

Небезы нтересно добавить, что 
Ирбитская ярмарка начала рабо
тать в первой половине сем над
цатого века, первые ж е ботани
ческие исследовани.ч в этих краях 
были проведены позж е на сто с 
лишним лет. За десятки лет то р 
говцы пушниной и охотники раз
несли это слово по уральским  и 
сибирским поселениям . Так, по 
всей вероятности , пришло в Рос
сию и распространилось слово 
кедр и лишь впоследствии наш 
величественый сибирский кедр 
был наречен ботаниками сосной 
сибирской (P in u s  s ib irica ).

И то и д ругое  толкование — 
предполож ения, ко это не ум аляет 
достоинства наших ореховых со 
сен, хорош о кем-то названных 
кедрами. Как сибирский, так ко
рейский и западноевропейский 
кедры не имею т ничего общ его с 
растениями рода C edrus , и назва
ние их следует понимать как ино
сказательное. О днако , несмотря 
на то, что дословный перевод л а 
тинского названия, например, к е д 
ра сибирского P in u s  s ib irica  
IR u g r j  М ауг,— сосна сибирская, 
наименование кедр  сибирский 
прочно вошло в русский язы к и 
осталось как народное и научное 
название биологического вида.

В. М . Зубар ев , кандидат 
биологических наук
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И н т е р е с н о  з н а т ь ,  что.

в  Центральной и Ю ж 
ной А м ерике растет дере
во, сок  которого по внеш 
нему виду, пищ евым до
стоинствам и даж е по 
в кусу  напоминает обы ч
ное коровье молоко. 
«Доят» его из специаль
ных надрезов на стволах. 
Только за час из одного 
ствола натекает около 
литра молока. М естное 
население ш ироко исполь
зует растительное молоко 
в пищу.

в  Индии растет огром 
ное и своеоиразное дере
во баньян, относящ ееся 
к роду ф икус. Начинает 
развитие оно, прикреп
ляясь к ветвям какого- 
нибудь другого дерева, 
куда его семена заносят
ся птицами. Баньян рас
кидывает свою  крону над 
кроной хозяина, затеняет 
и губит его. От тонкого 
ствола баньяна отходят 
многочисленные воздуш 
ные корни, которы е све
ш иваются вниз и у к ор е 
няются. Надземная часть

корней сильно утолщ ает
ся, они превращ аются в 
толстые, иногда до 10 м  
в окруж ности , столбы. 
Одновременно бы стро ра
стут и утолщ аются ветви. 
Таким образом , из одно
го семени получается це
лая роща. Советский уче
ный проф. М. С. Дунин, 
соверш ивш ий больш ое 
путеш ествие по Индии, 
так описывает это дере
во: «Остановивш ись под
одним из баньянов в Бен
галии, я долго ходил под 
его тенью, как в густой 
роще. Обходя это дере
во-рощ у, я насчитал 800 
стволов. Но это были не 
все, а только часть ство

лов этого чуда-баньяна, 
конечно, не единственно
го в Индии». Это дерево 
давало тень, которая за 
нимала площадь свыш е 
гектара.

На островах Мадага
скар и Реюньон встре
чается древовидное (до 
10 м  вы соты ) эндем ич
ное растение из сем ейст
ва банановых. Во влага
лищах листьев его накап
ливается вода, которую  
м ож но использовать для 
питья. Растение поэтому 
названо дерево.м путеш е
ственников.
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ОБЛЕСИТЬ БРОСОВЫЕ ЗЕМЛИ

в  госл ссф оп де  М осковской  области огромны е 
площади занимают выработанные торфяники. 
Они постепенно зар астаю т сорной  растительно
стью, ноь 'рываются водорослями, осокой ,  тр о ст 
ником и затем п ереходят  в категорию  б р осов ы х  
земель. В Р С Ф С Р  свы ш е 1 1 6 0  Т1лс. га земель 
пз-под торфяников. Однако в ряде областей на 
таки.х торфяниках созданы  неплохие культуры .

М о ск о в ск о е  Н ТО  поручило лесной секции по
знакомиться  с  результатами облесения  таких зе 
мель в Г орьковской  области. С  1 9 5 6  по 1 965  гг. 
здесь  б ы л о  закул ьтивировано 1241  га торф яни
ков. К у л ьту р ы  в Балахнинском л есх озе  и в д р у 
гих местах, зал ож енны е в 1 9 5 6  г., растут  нор
мально. Из древесны х  пород  сам ой подходящ ей  
для торф яников  оказалась  сосна. Лучш ими для 
кул ьтур  явл яю тся  торфяники, разработанны е ф ре
зерны м  сп особом ,  а при разливе гидроторф а —  
поля суш ки. Главный фактор , определяю щ ий 
рост  со сн ы  при посеве,  —  водный реж им почвы, а 
при посадке  —  м ощ н ость  слоя  оставленного  
торфа. К у л ьту р ы  сосн ы , созданны е на торф яни
ках с  ур овн ем  гр унтовы х  вод  глубж е 17 см, ког- 
дл весной переувлаж нен корнеобитаемы й слой  до 
2 0  дней, удовл етворител ьны . Если затопление 
непродолж ительное , слой тор ф а  мощ ный (85  —  
10 0  см), ур овен ь  гр ун т овы х  вод глубж е 17 см, 
то кул ьтур ы  сосн ы , созданны е посадкой, неудо
влетворительны, п осевом  —  удовлетворительны .

Торф яники с о  слоем  тор ф а  толщ иной 5 —  45  с и  
и бол ее  через  5  —  6  лет после тор ф ор а зр а боток  
засел яю тся  березой , единично осиной , ивой; при 
посадке со сн ы  здесь  соз д аю тся  хор ош и е  условия 
для образования см еш анны х сосн ов о -бер езов ы х  
насаждений; при бол ее  мощ ном  слое  тор ф а целе
сообразен  посев  сосн ы . П одготовку  почвы под 
культуры  следует  вести осенью.

Вы воды , к к отор ы м  пришли л есов од ы  из М ос 
ковского  НТО, побы вавш ие в Горьковской  обл а 
сти, сводятся  к тому, что  опы т горьковчан  по о б 
лесению торфяников MOJKei бы ть  использован в 
М осковской  и других областях. Надо только  вы
яснить, когда лучш е всего начинать л есок ул ьт ур 
ные работы  на торфяниках и какие мероприятия 
нуж ны для улучшения условий развития древес
ных растений.

А . Якубю к

СЕМИНАР ПО ЛЕСООСУШЕНИЮ
Три дня длился интересный и полезный обмен 

мнениями в Томском областном правлении НТО 
лесной промышленности и лесного хозяйства. Л есо 
воды и работники лесного хозяйства предприятий 
комбината «Томлес» заслушали доклад начальника 
отдела лесного хозяйства комбината «Томлес» 
Д. И. Гольдина о значении и перспективах разви
тия лесоосушительной мелиорации в Томской о б 
ласти.

Большой интерес вызвал доклад заведующего ла
бораторией лесного болотоведения Института леса 
н древесины СО АН СССР Н. И. Пьяаченко «Основ-

ине типы болог и лабслоченных лесов, способы их 
определения». Об опыте применения взрывного ме
тода прокладки магистральных каналов рассказали 
главный лесничий отдела лесного хозяйства Тими
рязевского леспромхоза В. И. Зиновьев и инженер 
учебно-опытного лесхоза Томского лесотехнического 
техникума Н. Г. Петров. Проблемам роста леса на 
староосушепных болотах в Шегарском и Бакчар- 
ском лесхозах и предварительным итогам лесоме
лиоративного обследования лесов Верхпе-Кетского 
района посвятили свои доклады научные сотрудни
ки Института леса и древесины С. П. Ефремов и 
Ф. 3. Глебов.

Участники семинара познакомились с различными 
типами болот и заболоченных лесов в натуре, с ме
тодами мелиоративных изыскани!!, присутствовали 
при взрывных работах. Рационализатор Тимирязев
ского леспромхоза А. И. Сальников, переоборудовав
ший плуг ПКЛН-500 для работы на болотах, про
демонстрировал его на прокладке магистральных 
каналов.

Выставка и фильмы по лесоосушительной мелио
рации познаколи 1 ли участников семинара со всем 
новым в лесоосушении.

В, Ивин, заместитель председателя 
областного правления НТО

Лесоразведение 
в богарных условиях

в  коние сентября 1965 г. в Баку было созвано 
межреспубликанское зональное совещание по за
щитному лесоразведению в богарных условиях. 
В нем приняли участие 135 специалистов лесного 
хозяйства РСФСР, Азербайджанской. Грузинской, 
Армянской, Киргизской, Таджикской, Узбекской, 
Казахской и Украинской союзных республик.

С докладом о  лессразведении на богаре Азербайд
жана выступил начальник Главного управления лес
ного хозяйства при Совете Мшшстрон Азербайджан
ской ССР М. Г. Мустафаев, Директор Всесоюзного 
научно-исследовательского института агролесомелио
рации проф. А. В. Альбенский дал теоретический 
анализ проблемы сельскохозяйственного освоения 
богарных земель горных районов Кавказа, юга и 
юго-востока среднеазиатских республик. Старший 
научный сотрудник института ботаники АН .Азер
байджанской ССР И. С. Сафаров рассказал об  ито
гах внедрения ценных реликтовых пород при богар
ном лесоразведении в Азербайджане и рекомендо
вал пересмотреть ассортимент выращиваемых пород, 
расширить сегь питомников для дуба кашта
нолистного, сосны эльдарской, платана, хурмы кав
казской, дзе^’ ьквы и клена величественного. О со
стоянии и перспективах богарного лесоразведения и 
Узбекской ССР доложил заместитель начальника 
Главного управления лесного хозяйства и охрани 
природы Министерства сельского хозяйства Узбек
ской ССР С. М. Момот.

Доклады представителей Тбилисского института 
леса М. А. Сванидзе, В. М. Вепхвадзе и Г. С. Вач
надзе содержали ценные материалы об итогах ис
следований защитного лесоразведения в неблаго

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



приятных лесорастительных условиях и рекоменда
ции по созданию эффективных защитных лесона
саждений в восточной Грузин.

Интересные доклады сделали заведующая кафед
рой ботаники Азербайджанского СХИ проф.
В. X. Тутаюк, заведующий сектором эрозии Мини
стерства сельского хозяйства Азербайджанской ССР 
нроф. К. А. Алекперов, директор Ар.мянской научно- 
исследовательской лесно» опытной станции Г. И. Ахи- 
нян, ученый секретарь ВНИАЛМ И А. А. Комлев, 
старший научный сотрудник
УкрНИИЛХА В, И. Коптев.

На решение отдельных вопросов за- 
щитногс лесоразведения в Азербайджа
не были направлены доклады директора 
Азербайджанского научно-исследователь
ского института лесного хозяйства А. М.
Гусейнова и научного сотрудника этого 
института К. А. Нагиева.

С докладом от Киргизской ССР вы
ступил директор Киргизской лесной 
опытной станции П. А. Ган, от Таджик
ской ССР — директор горной ботаниче
ской станции Ботанического института 
Таджикской ССР В. И. Запрягиева, от 
Туркменской ССР —  старший инженер 
Главного управления лесного хозяйства 
М. Т. Кузьмина. О полосном лесоразве
дении на пастбищах в районах отгонно
го животноводства Западного Казахста
на сообщение было сделано старшим 
научным сотрудником Казахского науч
но-исследовательского института лесного 
хозяйства В. А. Неофитовым. Всего бы
ло заслушано 22 доклада, ряд сообщ е
ний и выступлений по докладам.

Совещание рекомендовало всем земле
пользователям на богарных землях соз 
давать не единичные и разрозненные 
лесные полосы, а системы их, обеспечи
вающие наиболее эффективную защиту 
земель и посевов сельскохозяйственных 
культур от неблагоприятных природных 
явлений. Была одобрена практика лес
хозов Таджикистана, Узбекистана, Азер
байджана и других республик, создаю
щих на богаре лесные посадки с участи
ем засухоустойчивых плодовых пород, 
фисташки, миндаля и грецкого ореха.
Для лесоразведения в горных условиях 
рекомендовано более широкое примене
ние хвойных пород.

Совещание обратилось с просьбой к 
директивным органам союзных респуб
лик увеличить плановые задания по по
садке и выращиванию лесных полос и 
лесов агрономического, водоохранного,

санитарно-гигиенического и промышленного зна
чения.

Признано необходимым расширить подготовку 
специалистов по богарному лесоразведению, увели
чить тираж специальных учебных и методических 
пособий, организовать систематический обмен опы
том, выпустить серийно высокопроизводительные 
машины и механизмы.

А . Ком лев, кандидат экономических наук
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Сказочно красив лес зимой. 
Неизвестный худож ник создает 
зд есь  в это время года непрев
зойденны е по ф антазии и совер
ш енству произведения природы . 
Если Вы походите по зимнему 
лесу , то см ож ете увидеть на каж 
д о м  ш агу сам ы е разнообразны е 
причудливой ф орм ы  снежные
скульптур ы  —  д аж е  такие , какие
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