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Анастасия Мухлыновна —  первая в Калмыкии женщина с высшим лесным обра
зованием. Она работает лесничим в Элистинском лесхозе. Очерк о ней («Хозяйка 
степного леса»! публикуется в этом номере журнала
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пролетарии есех стран, соединяйтесь!

Л е с н о е  

х о з я й с т в  о
ГОД ИЗДАНИЯ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ

3
Март 1966

В С кородум ском леспром хозе  
Свердловской области успеш но при
меняется технология заготовки леса, 
позволяю щ ая сохранять подрост. На 
первой странице обложки: участок с 
подростом главной породы после лесо- 
разрабиток*
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пред съ ездовское  соревнование  

работников лесно го  хо зяй ства

Успехами в труде, повышенными социа
листическими обязательствами вместе со 
всем советским народом встречают 
XXIII съезд Коммунистической партии Со
ветского Союза работники лесного хозяйст
ва. Развернувшееся в стране навстречу 
XXIII съезду КПСС социалистическое со
ревнование за повышение качества продук
ции, борьба за строжайшую экономию, за 
бережливость в большом и малом, за повы
шение производительности труда нашли 
широкий отклик среди лесоводов Советско
го Союза.

Каждый добрый почин в нашей стране 
обретает могучие крылья, становится до
стоянием миллионов тружеников. Призыв 
работников лесохозяйственного производ
ства Ульяновской области был тотчас же 
подхвачен. В социалистическое соревнова
ние включились все подразделения — от 
обхода до областных, краевых и респуб
ликанских лесохозяйственных организаций. 
В числе первых на призыв ульяновцев от
кликнулись работники лесного хозяйства 
Московской, Калининградской, Ростовской, 
Волгоградской, Орловской, Новосибирской, 
Брянской областей. Краснодарского и А л
тайского краев. Татарской АССР и др. Го
довой план 1965 года по основным показа
телям выполнен досрочно. Лесоводы Бело
руссии перевыполнили план по посадке и 
посеву леса. Облесительные работы в ре
спублике превысили площадь вырубки, а 
это позволило поднять лесистость до 33%. 
Средний прирост древесины здесь поднят 
до 2,7 м3.

Работники лесного хозяйства Украины 
выполнили задание по поставкам древеси
ны, уровень механизации лесохозяйствен
ных работ достиг 81%. а в отдельных лес
промхозах, например в Верхнеднепровском, 
лес выращивают почти без затрат ручного 
труда.

Лесоводы Куйбышевской области досроч
но выполнили годовой план по лесохозяй
ственным и лесокультурным работам. З н а 
чительно перевыполнили план заготовки 
семян хвойных пород лесхозы Владимир
ской (151% ), Воронежской (1557о), Пен
зенской (180% ), Ульяновской (1767о) об
ластей и предприятия Пермской, Свердлов
ской (105%) областей и Удмуртской АССР 
(118% ).

Коллектив Орджоникидзеабадского лес
хоза Таджикской ССР собрал и сдал го
сударству 40 тонн грецких орехов, 20 тонн 
фисташек, более 10 тонн сушеных яблок и 
алычи. Кроме того заготовлено более ты
сячи кубометров дров. Работники Шилкин- 
ского лесхоза Читинской области годовой 
план по восстановлению леса выполнили 
к 19 декабря 1965 г. Первое место в социа
листическом соревновании занял коллектив 
Верх-Хилинского лесничества. Досрочно 
справились с годовым заданием лесоводы 
Астаринского лесхоза Азербайджанской 
ССР, посадившие 204 га дуба каштанолист
ного и грецкого ореха. Работники Б акалин
ского лесничества (Башкирская АССР) ус
пешно выполнили обязательства по произ
водству витаминной муки из хвойных отхо
дов. Ее выработано 480 центнеров. Досроч-

В Президиуме Верховного Совета СССР
в целях улучшения руководства лесным хозяйством в стране Пре

зидиум Верховного Совета СССР образовал союзно-республиканский 
Государственный комитет лесного хозяйства Совета Министров СССР.

Президиум Верховного Совета СССР назначил тов. Рубцова Василхя 
Ивановича председателем Государственного комитета лесного хозяйства |  
Совета Министров СССР. |
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но завершили годовые задания по вывоз
ке древесины Унечский и Брасовский лес
хозы Брянской области. Коллектив П ри
городного лесхоза Ивановской области 
провел лесовосстановительные работы поч
ти на трехстах гектарах. Перевыполнен 
план по заготовке древесины.

Лесоводы Советского Союза единодуш
ны в своем порыве. Они готовят трудовой 
подарок съезду партии: выполнить план 
первого квартала по всем показателям до
срочно.

Работники лесного хозяйства Татарской 
АССР обязались сверх плана вывезти три 
тысячи кубометров древесины, тысячу ку
бометров пиломатериалов, произвести одну 
тысячу кубометров тарных изделий и вы
пустить товаров народного потребления на 
сумму 25 тыс. рублей. Лесоводы К емеров
ской области обязуются освоить в первом 
квартале выпуск хвойно-витаминной муки. 
Коллектив Саратовского механизирован
ного лесхоза, став на трудовую вахту, взял 
на себя обязательства выполнить план 
первого квартала по всем показателям к 
20 марта, снизить себестоимость выпуска
емой продукции на 3%, полностью закон
чить ремонт автотракторного парка и ин
вентаря к 25 марта.

Поход за бережливость, начатый моск
вичами и ленинградцами, нашел горячий 
отклик у работников лесного хозяйства и 
лесной промышленности. Рабочие, инжене
рно-технические работники и служащие лес
ного хозяйства и лесной промышленности 
Карельской АССР, вступая в социалисти
ческое соревнование в честь XXIII съезда 
Коммунистической партии Советского Сою
за, следуя примеру передовых предприя
тий Москвы и Ленинграда, приняли социа
листические обязательства, направленные

на восстановление лесов, повышение их 
продуктивности и рациональное использо
вание лесных богатств.

Эти обязательства проникнуты общей за 
ботой о наших лесных богатствах и раци
ональном их использовании, об этом кра
сноречиво говорят совместные обязатель
ства лесоводов и лесозаготовителей. Лесо
воды обязуются внедрить комплексную 
механизацию лесохозяйственных работ, а 
лесозаготовители — оказывать практиче
скую помощь лесоводам в своевременном 
ремонте техники, предоставляя место в сво
их мастерских для производства капиталь
ных, средних и текущих ремонтов. Лесово
ды и лесозаготовители обязуются органи
зовать в лесхозах и леспромхозах произ
водство технологической щепы из отходов 
лесозаготовок, лиственной и дровяной дре
весины для выработки полуфабрикатов для 
тарного картона и древесно-волокнистых 
плит. З а  счет совершенствования техноло
гии лесосечных работ обеспечить сохране
ние жизнеспособного подроста. На основе 
своевременного выполнения противопожар
ных мероприятий, очистки лесосек от пору
бочных остатков одновременно с рубкой 
и проведения разъяснительной работы сре
ди населения добиться резкого снижения 
количества случаев загорания леса.

Совместные обязательства работников 
лесного хозяйства и лесной промышленно
сти приняты в Свердловской, Тюменской, 
Читинской, Кемеровской, Иркутской, Том
ской, Омской, Магаданской, Амурской, С а
халинской областях, Красноярском и Х аба
ровском краях.

С новой силой разгорелось по всей стра
не предсъездовское социалистическое со
ревнование после опубликования проекта 
Директив XXIII съезда КПСС по пятилет-

/̂ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/ЧЛЛЛЛЛ/WVV̂.Л/VVЧЛЛAЛЛЛ/WWVVVW\/ЧЛЛЛAЛЛ✓VŴЛЛЛ/V̂Л/WV̂ЛЛЛЛ/ŴЛЛЛA

Совет Министров СССР принял постановлеине о задачах нового комитета.
На Государственный комитет лесного хозяйства возлагается организация веде

ния лесного хозяйства, своевременное восстановление лесов на вырубаемых пло
щадях, создание и выращивание лесных насаждений на землях, непригодных для 
сельскохозяйственного использования.

Новый комитет должен заботиться о повышении производительности лесов. На 
него возложены обязанности по организации охраны лесов от пожаров и защиты 
их от вредных насекомых и болезней.

Союзный орган будет осуществлять планирование лесохозяйственных работ 
в стране и контроль за правильным использованием лесных ресурсов. Он отвечает 
за проведение лесоустройства, учитывает по единой методике в масштабе всего 
государства лесной фонд страны, разрабатывает и утверждает основные положения 
и правила ведения лесного хозяйства. Комитет призван обеспечить правильное про
ведение органами лесного хозяйства рубок леса в малолесных районах, а также ор
ганизацию широкого использования всех лесных богатств для нужд народного хо
зяйства и населения.
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нему плану развития народного хозяйства, 
на 1966— 1970 гг. Обсуждение пятилетнегр 
плана, направленного на дальнейший зн а
чительный подъем промышленности и сель
ского хозяйства, на дальнейшее улучшение 
жизни советских людей, вызвало новый 
прилив трудовой энергии и политической 
активности всего народа.

Намечают в эти дни свои рубежи на 
предстоящее пятилетие и работники лесно
го хозяйства, перед которыми поставлены 
ответственные задачи по восстановлению 
лесов и повышению их продуктивности, 
по борьбе с эрозией почв, по полезащитно
му лесоразведению.

Заботами партии и правительства для 
лесоводов обеспечены теперь благоприят
ные условия. Лесное хозяйство страны вы

делено в самостоятельную отрасль народ
ного хозяйства. В целях улучшения руко
водства лесным хозяйством создан союзно
республиканский Государственный комитет 
лесного хозяйства Совета Министров СССР. 
Государственный комитет, как единый хо
зяин лесов Советского Союза, призван ру
ководить ведением лесного хозяйства 
в стране.

Воодушевленные заботами партии об 
ускорении темпов коммунистического стро
ительства, о благе советских людей, работ
ники лесного хозяйства готовы отдать все 
силы на осуществление решений XXIII съез
да КПСС, на выполнение пятилетнего пла
на, на сохранение, приумножение и лучшее 
использование наших лесных богатств.

ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ ЛЕСОКУЛЬТУРНЫЕ РАБОТЫ
В связи с началом лесовосстановитель

ных работ наш корреспондент обратился 
с рядом вопросов к заместителю министра 
лесного хозяйства РС Ф С Р Борису Алек
сандровичу Флерову.

Каковы особенности лесовосстановитель
ных работ 1966 года?

Главная отличительная черта этого года 
заключается в том, что руководство и кон
троль за ведением лесного хозяйства на 
всей территории Российской Федерации бу
дет осуществлять единый орган — вновь 
организованное Министерство лесного хо
зяйства РСФ СР.

Приняв в свое ведение большие площади 
лесов многолесной зоны, Министерство взя
ло на себя ответственность за освоение 
имеющегося здесь лесокультурного фонда 
республики, площадь которого сейчас сос
тавляет около 17 млн. гектаров. Перед на
ми стоит задача увеличить объем лесовос
становительных работ в областях многолес
ной зоны с таким расчетом, чтобы к 1968 
году ликвидировать разрыв между рубкой 
леса и его восстановлением, а к 1972 го
ду — освоить имеющийся лесокультур
ный фонд в европейской части РСФ СР.

Что касается малолесных районов, то 
здесь мы ставим задачу дальнейшего повы
шения продуктивности лесов, а такж е л е 
систости степных и лесостепных районов 
как путем реконструкции малоценных на
саждений, так и за счет облесения земель, 
непригодных для сельскохозяйственного 
использования, берегов каналов и водо

хранилищ, создания полезащитных и госу
дарственных защитных полос.

В этом году во многих районах много
лесной зоны посев и посадку леса будут 
производить лесозаготовительные предпри- 
тия, которые обязаны в закрепленных за 
ними лесосырьевых базах по истечении 
трех лет после рубки передать лесохозяй
ственным организациям вырубленные ими 
лесосеки в облесенном состоянии. Это обя
зывает и нас, работников лесного хозяй
ства, строить свои взаимоотношения с ле
созаготовителями на принципиальной ос
нове, оказывая им помощь в проведении л е 
совосстановительных работ и в то же время 
требуя от них строгого соблюдения лесохо
зяйственных правил ведения лесозаготовок. 
Сейчас Министерство разрабатывает поло
жение о порядке приемки вырубленных л е 
сосек от лесозаготовителей по истечении 
трех лет после рубки. Обеспечение лесоза
готовителей посадочным материалом Ми
нистерство признало необходимым возло
жить на управления лесного хозяйства.

Что сделано для успешного проведения 
лесовосстановительных работ?

В этом году предстоит провести лесовос
становительные работы на площади в 
1649 тыс. гектаров, в том числе содейст
вие естественному возобновлению на 
792 тыс. гектаров и посев и посадку леса 
на 857 тыс. гектаров. Из общего объема 
посева и посадки леса на предприятия 
Министерства лесного хозяйства Р С Ф С Р 
приходится около 670 тыс. гектаров, на
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предприятия Министерства лесной и 
деревообрабатывающей промышленности 
С С С Р — 151 тыс. гектаров, на предприя
тия Министерства сельского хозяйства 
Р С Ф С Р — 10 тыс. гектаров и на самозаго- 
товительные организации министерств и 
ведомств союзного подчинения — 26 тыс. 
гектаров.

Д ля  своевременного и успешного прове
дения лесовосстановительных работ лесхо
зами и леспромхозами Российской Ф едера
ции подготовлено 758 тыс. гектаров почвы. 
В лесных питомниках выращено 4,2 млрд. 
сеянцев и саженцев древесных и кустарни
ковых пород. Д ля  закладки питомников и 
посева леса подготовлено 592 тонны семян 
хвойных пород, в том числе сосны — 300 
тонн и лиственницы — 53 тонны. Осенью 
прошлого года было заложено на хранение 
1 300 тонн желудей дуба.

В настоящее время уже проводятся ве
сенние посадки леса на Северном Кавказе, 
в Астраханской, Волгоградской и Ростов
ской областях.

Какое участие примут лесоводы в за
щитном лесоразведении в колхозах и сов
хозах?

Лесоводы никогда не стояли и не будут 
стоять в стороне от помощи колхозам и сов
хозам в проведении работ по защитному 
лесоразведению. Только за последнее пяти
летие на землях колхозов, совхозов и гос- 
земфонда Российской Федерации создано 
453 тыс. гектаров защитных насаждений, в 
том числе овражно-балочных 199 тыс. гек
таров, на песках 181 тыс. гектаров и поле
защитных лесных полос на площади в 
73 тыс. гектаров.

В счет общего объема посева и посадки 
леса предприятиями Министерства лесного 
хозяйства РСФ СР в этом году намечено за 
ложить противоэрозионные лесные н асаж 
дения на 75,8 тыс. гектаров непригодных 
для сельскохозяйственного использования 
земель. Н аряду с этим предусмотрено на 
договорных началах с колхозами и совхо
зами создать 20 тыс. гектаров полезащит
ных лесных полос. Успешное проведение 
этих работ во многом будет зависеть от 
своевременного выделения земель колхоза
ми и совхозами и от их непосредственной 
заинтересованности.

Большие работы предстоят лесоводам по 
©зеленению и созданию защитных лесных 
полос вдоль дорог. В новой пятилетке наме
чено заложить 3420 км снегозащитных лес
ных полос вдоль автомобильных .дорог обще
государственного значения и 29 050 км —

вдоль дорог республиканского и областно
го значения. Уже в этом году будет поса
жено вдоль дорог 6 490 км снегозащитных 
лесных насаждений. При создании придо
рожных лесных полос будут широко ис
пользованы декоративные плодовые и оре
хоплодные породы. Министерству автомо
бильного транспорта и шоссейных дорог 
РСФ СР необходимо срочно разработать и 
представить лесхозам и леспромхозам про
ектно-сметную документацию на устройство 
снегозащитных лесных полос вдоль дорог.

Что намечено сделать для улучшения 
качества лесокультурных работ?

Д ля  оценки лесокультурной деятельно
сти каждого лесхоза и леспромхоза утвер
жден новый плановый показатель — пере
вод лесных культур в покрытую лесом пло
щадь. В этом году народнохозяйственным 
планом предусмотрено перевести в покры
тую лесом площадь в гослесфонде РСФ СР 
580 тыс. гектаров лесных культур. Намече
но увеличить и удельный вес посадки в об
щем объеме новых лесных культур. В этом 
году посадка леса будет проведена в рес
публике на 560 тыс. гектаров, в том числе 
в многолесных районах — на 240 тыс. гек
таров. К 1970 году посадка леса в много
лесной зоне должна занимать в общем 
объеме создаваемых культур не менее 70%. 
В ближайшие годы намечено перейти на 
посадку хвойных пород саженцами двух
трехлетнего возраста, что значительно со
кратит расходы на уход за культурами и 
повысит их приживаемость.

Очень важно при создании лесных куль
тур правильно, с учетом конкретных лесо
растительных условий подобрать породный 
состав. Н аряду с такими хозяйственно
ценными породами, как сосна, дуб, листвен
ница и ель, необходимо вводить быстро
растущие породы — тополь, здоровую оси
ну и другие. Задача лесоводов восточных 
районов республики — восстановить кедро
вые леса на всей площади вырубок в кед
ровниках. При создании лесных культур 
там, где позволяют почвенно-климатиче
ские условия, целесообразно вводить пло
дово-ягодные и орехоплодные породы.

Повсеместный переход на посадку, как 
более эффективный метод восстановления 
лесов, до сих пор в значительной степени 
тормозился слабым развитием сети питом
ников и семенного хозяйства. Каковы же 
перспективы дальнейшего развития?

За последние три года в малолесной зо
не Российской Федерации проделана боль
шая работа по созданию постоянной лесо
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семенной базы: организовано 32 лесосемен
ных хозяйства (семлесхозы), заложено 
12 767 гектаров постоянных лесосеменных 

участков, в том числе плантаций — 3,5 тыс. 
гектаров; временных семенных участков — 
20 тыс. гектаров.

В этом году будут продолжены работы 
по организации лесосеменных хозяйств как 
в малолесных, так и в многолесных райо
нах республики. Сейчас уточняются планы 
закладки постоянных и временных лесосе
менных участков, отбора плюсовых деревь
ев и насаждений. Д о вступления создава
емых лесосеменных насаждений в период 
плодоношения заготовка семян должна 
производиться на временных лесосеменных 
участках и в высокобонитетных древосто- 
ях, поступающих в рубку.

Во многих районах республики в этом 
году хороший урожай семян хвойных по
род. Наши предприятия стараются создать 
резервный запас семян на неурожайные го
ды, тем более что потребность в них с к а 
ждым годом будет возрастать. Всего н а
мечено заготовить около 1,3 тыс. тонн семян 
хвойных пород.

Д ля  удовлетворения возросших потреб
ностей в посадочном материале необходим 
переход на индустриальные методы его 
выраш,ивания в постоянных питомниках.

В прошлом году в центральных и ю ж 
ных районах республики было организова
но 146 постоянных питомников площадью 
1 841 гектар. В ближайшие два года намече
но организовать постоянные питомники на 
площади 13,4 тыс. гектаров, из них 11,5 тыс. 

тектаров  в миоголесной зоне. Примером 
современного питомника может служить 
Ивантеевский питомник В Н И И Л М а. Хоро
шо организованные питомники имеются 
в Саратовской (Базарно-Карабулакский), 
Ивановской (Шуйский), Волгоградской, 
Ростовской и в некоторых других областях.

Что намечено сделать для дальнейшей 
механизации лесовосстановительных ра
бот?

В прошлом году в малолесной зоне уро
вень механизации посевных и посадочных 
работ возрос до 56%, тогда как в 1959 го
ду он составлял всего лишь 20,9%. Полно
стью механизированы лесокультурные ра
боты на открытых площадях. Имеется ком
плекс машин и орудий для посева и поса
дки леса и ухода за лесными культурами 
на вырубках с дренированными почвами.

Однако имеющиеся механизмы и специ
альные орудия не нашли еще массового

применения в леспромхозах и лесхозах 
многолесных районов. В прошлом году 
уровень механизации посевных и посадоч
ных работ в этих районах составил всего 
около 14%. Задача  лесоводов — постоянно 
совершенствовать технологию лесокультур
ного производства, повышать уровень ме
ханизации лесокультурных работ.

В этом году намечено расширить приме
нение лесопосадочных машин СБН-1 и 
ЛМД-1, Д ля  работы в горных условиях 
создана лесопосадочная машина ЛМГ-2. 
Будут проходить производственные испы
тания автомат для посадки сеянцев и куль
тиватор для ухода за лесокультурами в 
рядах.

В десятки раз снизить затраты труда на 
уход за лесными посевами в питомниках и 
лесными культурами позволит примене
ние гербицидов и арборицидов. Научно-ис
следовательским институтам и конструк
торским бюро надо ускорить создание ап
паратуры для применения гербицидов и ар 
борицидов в питомниках и на лесокультур
ных площадях.

О чем еще Вы хотели бы рассказать чи
тателям нашего журнала?

Мне хотелось бы обратить внимание на 
ту большую помощь лесоводам, которую 
может оказать общественность в восстанов
лении наших лесов. Так, лесоводами Волго
градской области при активном участии 
широких масс трудящихся в прошлом году 
было посажено 15,6 тыс. гектаров леса, в 
том числе около 5 тыс. гектаров в зеленых 
зонах городов, по берегам водохранилищ, 
вдоль дорог. Больш ая работа по закладке 
новых лесов, созданию парков, озеленению 
населенных пунктов проделана в Пензен
ской, Ростовской, Тамбовской, Белгород
ской, Челябинской, Тюменской областях, в 
Ставропольском крае и в Кабардино-Бал
карской, Чувашской и Марийской автоном
ных республиках.

Нет сомнения в том, что и в этом году 
население городов и сел примет активное 
участие в работах по созданию лесных на
саждений, закладке садов и парков, озеле
нению дорог и населенных мест. Широкое 
применение могут найти такие организа
ционные формы участия общественности 
и в первую очередь молодежи в лесокуль
турных работах, как выезд студентов и уча
щихся в выходные дни на закрепленные 
за ними в порядке шефства участки лес
ных насаждений, организация пришколь
ных питомников, проведение «Недель леса 
и сада».
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УЛУЧШАТЬ КАЧЕСТВО, ПОВЫШАТЬ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ЛЕСОВ БЕЛОРУССИИ

С. т. Монееенко,

начальник Главного управления лесного хозяйства при Совете 
Министров Белорусской ССР

Леса Белоруссии в общем лесном фонде Совет
ского Союза имеют небольшой удельный вес, но 
значение их для народного хозяйства весьма вели
ко. Они дают сырье для промышленности и строи
тельства, играют важное водоохранное, защитное, 
санитарно-оздоровительное и культурно-эстетиче
ское значение. И хотя рубки леса все еще ведутся 
с превышением расчетной лесосеки, потребности 
народного хозяйства БССР в древесине полностью 
не удовлетворяются и ее приходится ввозить из 
других республик. Это налагает на лесоводов осо
бую ответственность за сохранение и приумноже
ние национального богатства — леса, требует разум
ного отношения к нему, бережного использования, 
своевременного восстановления и увеличения его 
продуктивности.

За годы семилетки (1959— 1965 гг.) в республике 
проведена большая работа по восстановлению ле
сов и упорядочению ведения лесного хозяйства 
в них. Хозяйство в лесах ведется интенсивнее, чем 
раньше, планы по основным мероприятиям выпол
нены и перевыполнены.

В лесах государственного значения на площади 
около 5,7 млн. га проведено повторное лесоустрой
ство, которое установило, что средний прирост ле
сов гослесфонда на конец семилетки составляет
2,7 м̂  на 1 га против 2,28 м̂  на начало 1959 г., т. е. 
продуктивность лесов повысилась на 18%; средний 
запас древесины на 1 га составляет 80 м̂  против 
73 м̂  на начало 1959 г.; лесистость БССР — 32,3%.

За 1959— 1965 гг. народному хозяйству страны 
и населению отпущено леса по главному пользова
нию 46 млн. м̂  (145,5% расчетной лесосеки) и по 
промежуточному пользованию 15,3 млн. м̂  (пло
щадь рубки за семилетие — 272,6 тыс. га).

Семилетний план по посеву и посадке леса вмес
те с содействием естественному возобновлению 
(352,7 тыс. га) выполнен на 101,6%. За счет госбюд
жета облесено 52,5 тыс. га колхозных и совхозных 
земель, не пригодных для сельскохозяйственного 
пользования. В гослесфонде объем облесительных 
работ превысил площадь вырубок на 33,3 t l j c . га.

Росту лесовосстановительных работ сопутствовали 
внедрение механизации, более современная техно
логия и агротехника. Значительно улучшилось ка
чество лесокультурных работ. В отдельные годы 
приживаемость лесных культур по республике до
стигала 94,3%, а в среднем за семь лет она соста
вила 92,9%- Высокое качество лесных культур поз
воляет почти полностью переводить их в покрытую 
лесом площадь.

Из года в год улучшается породный состав вновь 
заложенных лесов. Наряду с главной хозяйственно
ценной породой — сосной в состав лесных культур 
вводились дуб, ель, лиственница, тополь и другие 
быстрорастущие и ценные породы. Важным факто
ром повышения продуктивности белорусских лесов 
является лесоосушительная мелиорация. За годы 
семилетки в гослесфонде осушено 65 тыс. га лес

ных болот и заболоченных лесов. К сожалению, 
предприятия Министерства мелиорации и водного 
хозяйства БССР, ведущие лесоосушительные рабо
ты в лесхозах на подрядных началах, не выполняют 
своих обязательств, в связи с чем семилетний план 
по лесной мелиорации за семилетку выполнен лишь 
на 60,2%.

Рубками ухода и санитарными рубками за семи
летие пройдено около трети покрытой лесом пло
щади (1302 тыс. га), при этом заготовлено и реали
зовано на местные нужды 9 млн. м̂  древесины. По 
сравнению с 1958 г. объем рубок ухода в молодых 
древостоях на конец семилетки вырос почти в два 
раза (в 1958 — 46,8 тыс. га, в 1965 —  88,9 тыс. га). Все 
в больших размерах применялись прогрессивные 
способы рубок главного пользования — постепен
ные и выборочные рубки. С 1962 по 1965 г. этими 
рубками охвачена площадь 2747 га и заготовлено 
200 тыс. м̂  древесины. В последние годы начал 
внедряться химический способ ухода за лесными 
питомниками, культурами и смешанными молодня- 
ками. Только в 1964— 1965 гг. гербицидами обрабо
таны молодняки и питомники на площади 3786 га. 
На основе научных достижений и передового опы
та развивалось лесосеменное дело. Заложены ле
сосеменные участки на площади 256 га прививкой 
черенков, заготовленных с плюсовых деревьев.

Серьезный ущерб лесному хозяйству республики 
наносят перерубы расчетной годичной лесосеки по 
главному пользованию. В целом за семь лет пере
рубы составили 14,4 млн. м̂ . Это до крайности 
истощило лесосырьевые ресурсы республики. По
этому одной из главных задач лесного хозяйства 
в предстоящую пятилетку является переход на руб
ку леса строго в размере одной годичной лесосе
ки, т. е. в объеме 4,6 млн. м̂  ежегодно. Недоста
ток древесного сырья для производства древесно

С ам оходная сеялка  д ля  вы сева семян хвойны х  
пород в питомниках. Сконструирована по рацио
нализат орскому предлож ению  лесничего Бегомль- 

ского лесхоза  И. Я. З А Й Ц Е В А
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стружечных и волокнистых плит, кормовых дрож
жей, спирта и других продуктов химической 
переработки древесины можно восполнить макси
мальной утилизацией порубочных остатков, отходов 
переработки, а также всей мелкотоварной и дровя
ной древесины.

Пятилетиим планом республики намечается про
вести посев, посадку и содействие естественному 
возобновлению на площади 322 тыс. га, в том чис
ле облесить в целях борьбы с водной и ветровой 
эрозией 150 тыс. га земель, не пригодных для 
сельскохозяйственного пользования. Среднегодовой 
объем облесительных работ будет доведен до 
64,4 тыс. га, что на 13,2 Tbjc. га больше среднего
дового объема этих работ в истекшей семилетке. 
Лесовосстановительные работы в новой пятилетке 
потребуют выращивания большого количества по
садочного материала. Для этого мы создаем круп
ные механизированные питомники взамен сущест
вующих мелких.

Наряду с другими мерами по повышению про
дуктивности лесов пятилетним планом намечается 
осушить лесные болота и заболоченные лесные 
земли на площади 190 тыс. га. Чтобы выполнить та
кой объем работ, мы считаем целесообразным пе
рейти на хозяйственный способ их производства, ор
ганизуя для этой цели в системе лесного хозяйства 
мелиоративно-дорожные станции.

В предстоящем пятилетии будет расширяться уход 
за лесом. Рубки ухода дадут 17,7 млн. м̂  древеси
ны (ежегодно на 18% больше среднегодового 
объема этих рубок в прошедшей семилетке). Осо
бое внимание уделяется улучшению состава дре- 
востоев и уходу за молодыми насаждениями. 
В наступающей пятилетке (196fr—1970 гг.) предпола
гается провести третье после войны устройство ле
сов гослесфонда на площади 2,6 млн. га. Лесо
устройство будет осуществлено на основе новейших 
и более совершенных методов таксации леса.

Уделяется внимание внедрению прогрессивной 
технологии на рубках главного пользования. Посте
пенные рубки на площади 8400 га дадут 545 тыс. м̂  
древесииы. Уход за лесом с помощью химикатов 
будет проведен на площади 18 тыс. га. Для выра
щивания древесины осины, которая будет исполь-

П ри Беш енковичском  лесхозе  организовано  
ш кольное лесничество из учащ ихся  10 кла с 
са Беш енковичской средней школы. Ш коль
ники изучают лесоводство, лесны е к у л ь 
туры, м еханизацию  лесохозяйст венного  
производства. Практические занятия с н и 
ми проводят специалисты лесхоза. На 
снимке: лесничий  Н. Л . Д Е У С О В  и пенсио
нер А . Ф. С ТЕ П А Н О В  знакомят ю ны х  
лесоводов с планом  насаж дений ш кольно

го лесничества

зоваться как сырье для целлюлозно-бумажной 
промышленности, намечается специализированный 
уход за осиновыми древостоями на площади 
40 тыс. га, что позволит обеспечить сырьем целлю- 
лозно-бумпжную промышленность в сжатые сроки.

В прошедшем семилетии была усилена охрана 
лесов от пожаров и самовольных порубок. Само
вольные порубки в гослесфонде снизились почти

Один из старейших ра 
ботников Улъского лес 
ничества Беш енковичско- 
го лесхоза М. П. К АР -  

БО В С К И И .

И. А. П И Л И П Е Н К О -  
лучш ий  бензопильщ ик  
Дисненского  лесничества 
Д исненского  ле с хи ш .

Т. Л . Б О Г Д А Н О В И Ч  —  
руководитель бригады  
коммунистического труда 
К алинковичского лесхо- 
sa ( Гом ельская об

ласть).
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■ четыре разе. Если в 1959 г. самовольно вырубле
но 200 тыс. м* песа, то уже в 1964 г. — лишь 
56 тыс. м̂ , в 1965 г. самовольные порубки стали 
еще меньше. Чтобы улучшить охрану леса от са
мовольных порубок и пожаров, в 1961 г. разукруп
нены лесничества и обходы: площадь лесничеств
снизилась до 8 тыс. га, а обходов —  до 500 га; чис
ло лесничеств возросло на 160 и лесных обходов —  
на 2420.

Наибольшую опасность в пожарном отношении 
представляют хвойные леса, которые в республике 
занимают 68% площади. Несмотря на высокую го- 
римость, ежегодно число случаев возникновения 
лесных пожаров снижается, уменьшается также их 
средняя площадь; за семилетие она снизилась бо
лее чем в три раза. Даже в 1964 г., особенно за
сушливом, эта площадь оказалась в три раза мень
ше, чем в 1963 г. Все это стало возможным благо
даря авиационной охране лесов от пожаров и тес
ному взаимодействию авиации с наземной лесной 
охраной.

Трудоемкие ручные способы борьбы с лесными 
вредителями заменяются более эффективным хими
ческим методом с применением мощных аэрозоль
ных генераторов и авиации. Этим способом за се
милетие зараженные насаждения обработаны на 
площади более 30 тыс. га. Наряду с химическими 
методами борьбы с вредными насекомыми практи
куются биологические, которые были применены 
на площади 13 тыс. га; всего лесозащитные рабо
ты выполнены на площади свыше 100 тыс. га.

Хорош ий вы ход  посадочного материала (до  
4,3 млн. штук с 1 га ) п олучен  в питомнике Вере- 
стовицкого лесничества В олковы ского лесхоза, 
где посев произведен ручной сеялкой конструк
ции одного из луч ш и х  рационализаторов 

С. А. Л И С О В С К О Г О

эксплуатационные леса, передают оставшиеся рас
строенные насаждения в леса государственного 
значения. Так, за последнее семилетие в Белоруссии 
принято от колхозов более 400 тыс. га лесов, что 
составляет четверть площади лесов, находившихся 
в пользовании этих колхозов до 1959 г. Лишь сосре
доточив все леса в государственном ведомстве, 
можно упорядочить ведение хозяйства в них, а кол
хозам, передавшим свои леса, следует в законода
тельном порядке предусмотреть льготный отпуск 
древесины в течение ряда лет.

В результате увеличения капитальных вложений 
в истекшей семилетке до 4,2 млн. руб. стало воз
можным пополнить лесхозы техникой. Если в 1958 г. 
у нас насчитывалось всего 237 тракторов (в пятнад
цатисильном исчислении), 161 грузовая автомашина.

Б. С. Д Р О З Д О В И Ч  -  
лучш ий  бригадир  Д ис- 
нснского лесничества. 
Его бригаде присвоено  
звание коллектива ком- 
яунист ического труда

Колхозных лесов в республике насчитывается 
1560 тыс. га (19,5%); они переданы в пользование 
2367 колхозам. В этих лесах ведутся бессистемные 
приисковые рубки за счет лучших деревьев. За се
милетие переруб сверх установленной годичной 
лесосеки в колхозных лесах достиг 1,7 млн. м̂ , 
колхозами продано на сторону свыше 1 млн. м̂  
древесины. Средства, вырученные от продажи дре
весины, расходуются на хозяйственные нyждьi кол
хозов, а на восстановление лесного хозяйства ниче
го не выделяется. В колхозных лесах насчитывается
56,7 тыс. га площадей, требующих облесения. 
За семилетие закультивировано (с помощью лес
хозов) всего лишь 7,3 тыс. га. Все это свидетельст
вует о необходимости срочного принятия мер по 
наведению должного порядка в колхозных лесах.
По нашему мнению, колхозные леса следует пере* 

дать в леса государственного значения.
Это предложение вытекает из того, что многие 

колхозы и совхозы, почти полностью вырубив
П лантация тополя волосистоплодного в Росском лес 

ничестве В олковы ского  лесхоза
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УРОВЕНЬ МЕХАНИЗАЦИИ 
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448 бензопил «Дружба», 103 тракторных плуга, 7 не
совершенных лесопосадочных машин и 33 культи
ватора, то в 1965 г. стало уже 760 тракторов, 
341 грузовая автомашина, 408 тракторных плугов, 
180 лесопосадочных машин, 1134 бензопилы «Друж
ба» и много другой техники, которая позволила 
поднять уровень механизации и в полтора раза 
повысить производительность труда в лесном хо
зяйстве. Уровень механизации подготовки почвы 
возрос с 14,7 до 91%. заготовки леса — с 8 до 
66,8%; содействие естественному возобновлению, 
устройство минерализованных полос и уход за ни
ми механизированы полностью. Такие работы, кото
рые проводились раньше только вручную, теперь 
механизируются. К ним относятся посев и посадка 
леса, уход за культурами, закладка питомников. 
Резко возрос также уровень механизации работ на 
рубках ухода — с 7,7% в 1958 г. до 67% на конец 
семилетки. Семилетним планом было предусмотре
но выполнить тракторные работы на площади
691.4 тыс. га мягкой пахоты, фактически они прове
дены на площади 876,1 тыс. га (126,7%). С оснаще
нием лесхозов тракторами механизирована трелев
ка древесины; в 1965 г. механизировано около поло
вины этих работ.

За последние годы увеличилесь и выработка на 
каждый списочный трактор, автомашину, бензопилу 
и т. д. Так, выработка на пятнадцатисильный трак
тор выросла почти вдвое, на бензопилу — в пять 
раз. В результате механизации работ в лесном хо
зяйстве только за три квартала 1965 г. сэкономле
но примерно 400 тыс, руб. и высвобождено около 
полутора тысяч рабочих.

В последние годы в лесхозах республики шири
лись ряды рационализаторов и изобретателей. 
Только в 1964 г. от работников лесного хозяйства 
поступило 182 рационализаторских предложения, из 
которых 161 внедрено в производство, что дало
32.4 тыс. руб. экономии. За 1960— 1965 гг. эконо
мия от рационализации составила 126 тыс. руб. 
Лучшими рационализиторами республики являются 
лесничий Чериковского лесхоза А. В. Карпенко, ин
женер-механик Борисовского лесхоза М. В. Царик, 
директор Верхнедвинского лесхоза Л. П. Маяков, 
механик Осиповичского лесхоза И. И. Шишковец, 
лесничий Борисовского лесхоза С. А. Лисовский, 
лесничий Крупского лесхоза В. Е. Данилов, лесни- 
ничий Червенского лесхоза П. В. Зарецкий, заведу
ющий механизированной установкой Мядельского 
лесхоза Р. К. Бойко, мастер Ганцевичского лесхоза 
Е. А. Янковский, лесничий Бегомльского лесхоза 
Н. Я. Зайцев и другие.

В последние годы Главное управление совместно 
с Белорусским правлением НТО лесной промышлен
ности и лесного хозяйства проводят ежегодные кон
курсы на лучшие рационализаторские предложения 
и изобретения. За ценные предложения в 1965 г. 
лучшие рационализаторы и изобретатели были пре
мированы. Среди них рационализатор Борисовского 
лесхоза М. В. Царик, предложивший тракторную 
сеялку, работающую в сцепке с любым плугом; ра- 

‘ ционализатор Осиповичского лесхоза И. И. Шишко
вец, разработавший культиватор-рыхлитель для ухо
да за лесными культурами. Лесничий Осиповичско
го лесхоза В. М. Полещук сконструировал автома
тическое устройство для регулирования температу
ры и вращения барабанов шишкосушилки Каппера. 
Это предложение получило первую премию на кон
курсе 1965 г.

Хорошо зарекомендовала себя сеялка конструк
ции saBeflyraaiero мастерскими Василевичского 
лесхоза С. И. Жирикова и инженера-механика
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и. к. Сукачева для строчно-луночного посева же
лудей на вырубках с числом пней до 500 на 1 га. 
Ее производительность (в агрегате с трактором 
ДТ-20) достигает 6 га в смену; затраты труда на
1 га снижаются в восемь раз по сравнению с руч
ным трудом. Широкое применение в питомниках 
нашла ручная сеялка лесничего Велятичского лес
ничества Борисовского лесхоза С. А. Лисовского. 
Она выдерживает заданную глубину и равномер
ность высевания семян, благодаря чему достигается 
высокая всхожесть. Производительность сеялки 
2—3 га за смену.

До 1963 г. в лесных питомниках семена высева
лись в основном вручную. С 1963 г. этот тяжель1Й 
и дорогостоящий вид работ лесхозы механизирова
ли, применяя сеялки местных конструкций. Самой 
оригинальной и высокопроизводительной оказалась 
сеялка лесничего Докшицкого лесничества Бе- 
гомльского лесхоза Н. Я. Зайцева и помощника 
лесничего А. Н. Шашуна. Самоходной сеялкой за 
смену один рабочий засевает питомник площадью
2 га. Вручную на эту работу затрачивают 67 чел,- 
дней на 1 га. При использовании сеялки Бегомль- 
ского лесхоза достигается равномерный высев се
мян на всей площади в широкую строку и одина
ковая густота заделки, Всходы появляются одновре
менно на всей площади. Сеялка работает от двига
теля мотоцикла М-1-М. Аналогична конструкция 
сеялки рационализатора Крупского лесхоза 
В. Е. Данилова. Она приводится в движение от дви
гателя бензомоторной пилы «Дружба».

Самым тяжелым и трудоемким видом работ счи
тается посадка леса, поэтому лесоводы республики 
уделяют ей особое внимание. Помимо существу
ющих лесопосадочных машин ЛМД-1, сконструиро
ванных БелНИИЛХом и нашедших широкое приме
нение в лесхозах республики, заслуживает серьез
ного внимания лесопосадочная машина лесничего 
Лименского лесничества Чериковского лесхоза
А. В. Карпенко. Эта машина оборудована автома
тической подачей сеянцев к высаживающему аппа
рату, обеспечивает хорошее качество посадки сеян
цев и безопасна в работе.

Цехам ширпотреба Белоруссии на семилетие был 
установлен план валовой продукции на сумму 
31 163 T b i c .  руб. и товарной — 25 741 тыс. руб. Этот 
план выполнен соответственно на 123 и 127%.

Благодаря техническому оснащению цехов ширпо
треба процент механизированной переработки дре
весины возрос с 58 (1959 г.) до 85% (1965 г.). Одна
ко в цехах ширпотреба преобладают пока станки 
кустарного типа. Многие из них малопроизводитель
ные, с ручной подачей древесины. Нового совре
менного оборудования еще очень мало. Погрузоч
ного оборудования у нас вообще нет, и погрузоч
но-разгрузочные работы не механизированы.

Выпуск изделий из отходов вырос. В 1959 г. их 
удельный вес составлял 34%, а в 1965 г. — 57%. 
В последние годы лесхозы республики освоили из
готовление хвойно-витаминной муки. В 1965 г. ее 
выпущено около 9 тыс. т; хвойно-витаминная мука 
поставляется комбикормовым заводам, колхозам 
и совхозам республики.

В новом пятилетии перед лесным хозяйством 
Белоруссии стоят важные задачи, решение которых 
целиком и полностью зависит от творческих усилий 
всех рабочих и служащих, лесной охраны, инжене
ров и техников. В настоящее время лесное хозяй
ство республики располагает квалифицированными 
кадрами постоянных рабочих, хорошо подготовлен
ными специалистами. Только инженеров с высшим 
образованием у нас насчитывается около тысячи, 
специалистов со средним образованием почти две 
тысячи. Учатся заочно в институтах 400 человек, 
в техникумах — 600 человек. Почти все руководя
щие должности в лесхозах и лесничествах укомп
лектованы специалистами с высшим образованием, 
а специалисты среднего звена— участковые техники- 
лесоводы— постепенно заменяют объездчиков. На 
этих должностях теперь занято свыше 800 техников.

Почти все рабочие и служащие лесного хозяйст
ва Белоруссии учатся. Во многих лесхозах широкое 
распространение получило соревнование за комму
нистический труд. За звание коллективов коммуни
стического труда соревнуются семь лесхозов, 
235 цехов и участков и 734 бригады, в которых ра
ботает около 5 тыс. человек. За звание ударников 
коммунистического труда борется свыше 6 тыс. че
ловек. Уже присвоено звание коллективов комму
нистического труда 59 цехам и участкам, 277 брига
дам с общей численностью 1360 человек и зва
ние ударника коммунистического труда трем тыся
чам работников.

BbicoKHx производственных показателей добились

Круговой питомник в  Росском лесни 
честве Волковы ского лесхоза. Все  
работы в питомнике м еханизиро

ваны
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многие лесхозы и лесничества. Из числа передовых 
лесхозов республики следует отметить Бешенкович- 
ский лесхоз (директор лесхоза Н. А. Лабков), Дис- 
ненский лесхоз (директор Б. П. Морозов), Слоним
ский лесхоз (директор И. И. Пигальский), Волковы- 
ский лесхоз (директор Ф . С. Сушкевич), Могилевский 
лесхоз Директор В. Ф . Прокопенко), Минский лес
хоз (директор И. П. Грищенко), Василевичский 
лесхоз (директор И. М. Хмелевский).

Эти и другие лесхозы ежегодно выполняют план, 
добиваются высокого качества работ. В республи
канском социалистическом соре'вновании они зани
мают передовые места. Большим авторитетом 
и уважением пользуются среди работников лесного 
хозяйства наши старейшие лесоводы —  заслуженные 
лесоводы Белорусской ССР: И. М. Хмелевский,
А. И. Литвинов, Ф. С. Сушкевич, Ф. Б. Трибушев- 
ский, Ф . Ф. Ковалевский, Е. И. Кривченя, И. П. Гри
ценко, Т. М. Кочетков.

Многие годы работают в лесном хозяйстве став
шие ударниками коммунистического труда лесни
чий Берестовецкого лесничества Волковыского лес
хоза Б. А. Кузменков, лесничий Домановичского 
лесничества Бобруйского лесхоза Я. В. Брыльков, 
лесничий Минского лесничества И. И. Недбальский, 
лесничий Красновского лесничества Наровлянского 
лесхоза П. И. Лещенко, лесник Ульского лесничест
ва Бешенковичского лесхоза М. П. Карбовский, рас
пиловщик Шумилинского лесничества того же лес
хоза В. Т. Синицин, бригадир коллектива коммунис
тического труда Дисненского лесничества Дисиен- 
ского лесхоза Б. С. Дроздович, ударники 
коммунистического труда бензопильщики этого же 
лесничества С. И. Протас и И. А. Пилипенко.

В Василевичском лесхозе славятся своим трудом 
механизаторы Н, А. Астапенко, Р. Д. Белый,

И. В. Белый, Г. Г. Стома; отлично трудятся звенья 
лесорубов А. И. Цекко, В. И. Скворцова, М. П. Ко
вальчука, Е. И. Зиновенко. В Калинковичском лесхо
зе лучшими тружениками считаются ударники ком
мунистического труда бензопильщик П. С. Буценко, 
бригадир лесокультурной бригады Т. Л. Богдано
вич, лесник обхода отличного качества М. М. Ма- 
лащенко; в Петриковском лесхозе — лесники 
П. М. Шляга, В. Н, Радинович, лесорубы А. П. Сыть- 
ко, И. Ф . Шимко, И. Ф. Баранич, тракторист
Н. И. Полторан; в Бегомльском лесхозе — бригада 
бензопильщиков, руководит которой Н. А. Голом- 
зик; в Паричском лесхозе — бригада лесорубов 
в составе А. И. Гайшуна, Л. Н. Булки, Ф. В, Крука; 
лесник — ударник коммунистического труда — 
Т. П. Захаренко и многие другие.

Успешное решение очередных задач лесного хо
зяйства немыслимо без тесной связи производства 
и науки. На научной основе у нас решаются вопро
сы борьбы с вредителями и болезнями леса, разви
тия лесной селекции и семеноводства, экономики 
и организации лесного хозяйства, механизации тру
доемких работ. Для быстрейшего внедрения дости
жений науки и передового опыта в лесное хозяйст
во в республике организовано 10 производственно
показательных лесхозов, в которых проверяются 
в производственных условиях результаты научно-ис
следовательских изысканий.

Сентябрьский Пленум ЦК КПСС поставил Леред 
лесным хозяйством большие задачи по дальнейшей 
интенсификации и совершенствованию производст
ва. Лесоводы Белоруссии в тесном содружестве 
с учеными направят все свои угилия на то, чтобы 
полнее были поставлены на службу народу наши 
лесные богатства, на успешное ньтолнение заданий 
новой пятилетки.
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Большим авторитетом у лесоводов Татарии пользуется Фарзия 
Нурулловна Башарова — инженер Сабинского леспромхоза (Татар
ская АССР).

20 лет назад Фарзия, будучи студенткой Лубянского лесного тех
никума, на производственной практике в Сабинском лесхозе знако
милась с правилами ведения лесного хозяйства. Любознательная и 
трудолюбивая, она пришлась по душе коллективу лесхоза. И вот по 
ходатайству лесхоза молодой специалист Ф . Н. Башарова в 1947 г. 
6bina назначена помощником лесничего Сабабашского лесничества. 
Началась интересная, хотя и нелегкая работа. Уже через два года 
Фарзию Нурулловну переводят на должность лесничего.

Много за эти годы встретилось трудностей, были неудачи, но с 
каждым годом пополнялись знания, накапливался опыт и умение ру
ководить большим коллективом.

Молодой лесничий постоянно учится. В 1958 г. Фарзия Нуруллов
на заочно окончила Поволжский лесотехнический институт; углубляет 
свои знания она и теперь. В 1959 г. ее перевели на должность инже
нера лесхоза.

Фарзия Нурулловна пользуется большим уважением в коллекти
ве, активно участвует в общественной жизни: ее избирали секрета
рем партийного бюро леспромхоза, председателем рабочего коми
тета, депутатом местного совета.

А. Мурзов
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опы т СОЗДАНИЯ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР 
КРУПНОМЕРНЫМ ПОСАДОЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ

УДК 634.0.232.4

А. Д. Букштынов, член-корреспондент ВАСХНИЛ;
Г. И. Васильев, кандидат сельскохозяйственных наук; 

П. П. Ласица, научный сотрудник (ЦНИИМЭ)

Ленинградской лесотехнической академи
ей разработан оригинальный способ созда
ния лесных культур, рекомендуемый для 
влажных и переувлажненных почв (см. 
статью А. В. Преображенского в № 4 ж ур
нала за 1964 г.). Сущность его заключает
ся в том, что культуры создаются крупными 
саженцами, которые выкапываются из 
школьного отделения с комом почвы и поме
щаются в решетчатые деревянные ящики. 
Ящики с саженцами доставляют на лесо
культурную площадь, где их расставляют 
по вырубке.

Использование этого приема упрощает, 
работы на лесокультурной площади, так как 
отпадает необходимость в обработке почвы 
и уходе за культурами. Метод ЛТА позво
ляет также проводить лесопосадочные р а 
боты в течение вегетационного периода и 
сокращает количество посадочных мест.

Для проверки метода ЛТА в производ
ственных условиях и возможности его 
улучшения лаборатория механизации лесо
хозяйственных работ Ц Н И И М Э  заложила 
лесные культуры в опытных леспромхозах 
института — Крестецком (Новгородская об
ласть) и Оленинском (Калининская об
ласть) на площади 10 га, из них в 1963 г.— 
6,5 га, в 1964 г.— 3,5 га.

Культуры закладывались на вырубках 
прошлых лет с естественным возобновлени
ем лиственных пород высотой от 0,5 до 3 м. 
На этих площадях до рубок был лес типов 
кисличник, черничник, приручейник и лол- 
гомоШник. Кроме того, был облесен участок

сфагнового болота, на котором в зимний 
период 1962/63 гг. проводились осушитель
ные работы.

Поскольку в наших леспромхозах не было 
крупномерных саженцев, для посадки ис
пользовались 5—8-летние дички сосны и 
ели, выкопанные с открытых мест. Дички 
с комом почвы помещались в решетчатые 
деревянные ящики размером 3 5 X 35X 25  см, 
изготовленные из отходов лесопиления. 
В Крестецком леспромхозе на 1 га выстав
лялось 825 ящиков, в Оленинском — 600. 
Ящики расставлялись по вырубке в след гу
сеницы трактора, чем достигался более 
плотный контакт с почвой. В дальнейшем 
оправки ящиков не проводилось.

Следует отметить, что метеорологические 
условия в летний период 1963 и 1964 гг. бы
ли неблагоприятными для роста культур, 
так как характеризовались высокими тем
пературами и малым количеством осадков. 
Приводим данные о состоянии культур, з а 
ложенных по методу ЛТА (табл. 1 и 2).

Таким образом, несмотря на неблагопри
ятную погоду, приживаемость культур
1963 г. к концу первого вегетационного пе
риода была довольно высокая: у сосны
в пределах 90,2—97,6%, а у ели 95,6— 
97,7%. Более высокая приживаемость отме
чалась в более влажных условиях.

В 1964 г. в связи с ухудшением метеоро
логических условий произошел новый отпад 
культур, даж е  несколько выше, чем в пре
дыдущем году. Так, средний отпад сосны 
в первый год был 5,1%, а на второй —
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Т а б л и ц а  1

Л есн ы е  к у л ь т у р ы  1963 г.

Пло Высажено
П ри ж и ва ем ос ть ,  я Прирост по высоте, см

Высота,
Тип леса щ а д ь ,  га р а с т е 

ний, шт.
1963 г. 1964 г. 1963 г. 1964 г.

см, 
1964 г.

К р е с т е ц к и й  л е с п р о м х о з  

С о сн а
Долгомошник  
Сфагновый .

Долгомошник
Долгомошник

0 .7 0
1.25

510
850

9 0 ,2
9 7 ,6

8 1 ,0
9 5 ,9

1 .2
1.0

3 .7
6 ,2

82 .7
3 7 ,2

И т о г о  . . . . 1.95 1360 9 4 .9 89 ,6 1.1 4 .9 5 9 ,9

0 .4 5
0 .5 0
1.63

Ель
302
398

1358

9 7 .6
9 7 .7  
9 5 ,6

93,1
85 ,9
9 1 ,6

1,0
1.6

'7 ,2

3 ,2
1.4
2 .5

5 3 .2  
6 1 .4
6 9 .3

И т о г о  . . . . 2 ,5 8 2058 96,1 9 0 ,7 3 .3 2 ,4 6 1 ,3

О л е н и н с к и й  л е с п р о м х о з  

Ель

Кисличник 2,0 1200 85 .3 60 ,9 4 ,5 1 .7 3 7 .8

6,3%, у ели соответственно — 4,9 и 5,4%. 
Большой отпад ели произошел в Оленин- 
ском леспромхозе (в первый г о д — 14,4%, 
на второй— 14,7%), где культуры создава
лись в более сухих условиях (тип леса — 
кисличник) и на вырубке не было возобнов
ления лиственных пород, которые могли бы 
создать некоторое затенение.

Приживаемость культур 1964 г. была 
к концу первого вегетационного периода

намного ниже, чем у культур предыдущего 
года: у сосны 88,6%, у ели 82,5—87,2%. 
Однако приживаемость ели в Оленинском 
леспромхозе была очень высокая — 99,2%. 
Это объясняется, по нашему мнению, неко
торым отклонением от способа ЛТА: перед 
установкой ящика на место удалялся т р а 
вяной покров, поэтому вода из почвогрунта 
свободно проникала в почву ящика.

Такие же результаты получены в культу*

Т а б л и ц а  2

Л есн ы е  к у л ь т у р ы  1964 г.

Порода Тип леса
Пло

щ ад ь ,  га
Высажено 

растени й ,  шт.
П р и ж и в ае 

мость,  %
с р ед н яя  

высота, см
п рирост  в 
высоту, см

К р е с т е ц к и й  л е с п р о м х о з

Сосна П р и р у ч е й н и к ......................................... 0 .5 0 394 8 8 ,6 9 1 .5 п . 5
Ель . 0 .3 2 264 8 1 .5 7 2 ,4 3 . 5

» 0 ,3 2 264 83 ,7 6 3 ,9 5 , 5
» Черничник .................................................. 1 ,5 1200 8 7 ,2 4 9 ,2 3 , 4

О л е н и н с к и й  л е с п р о м х о з

Ель Приручейник 1,0 600 9 9 ,2 60.1 4 .8

П р и м е ч а н и е .  В полевых работах 1964 г. в Оленинском леспромхозе принимали участие млад
ший научный сотрудник К. С. З араева  и старший лаборант Э. Г. Беловзорова.
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pax сосны 1963 г., где часть ящиков выстав
лялась  на травяной покров, а часть на поч
ву после снятия покрова. Приживаемость 
раздельно была учтена лишь в конце вто
рого года. Она составила в первом случае 
(на п о кр о ве )— 73%, а во втором (без по
крова) — 87%, т. е. на 14% больше. Конеч
но, в обычных условиях, когда количество 
осадков, выпадающих летом, близко к сред
нему, большой разницы в приживаемости не 
будет, так как избыточная влага может сво
бодно проникать в почву ящика и при тра- 
•вяном покрове. К тому же почва в ящиках 
будет периодически увлажняться дождями.

Прирост культур в высоту в первый год 
был очень низким независимо от условий 
произрастания. Низким он был и на вто-' 
рой год. Это объясняется тем, что исполь
зовался посадочный материал не из питом
ника. Хотя дички брались по возможности 
с открытых лесных площадей, но, высажен
ные на вырубку, они попадали в другие 
условия, болели, хвоя их желтела, а места
ми и осыпалась. Однако уже к концу вто
рого года вид сохранившихся растений стал 
вполне удовлетворительным. Ель частично 
сменила хвою. Что касается сосны, то при
рост ее в высоту на второй год несколько 
увеличился.

Ящики в течение первого года осели в 
почву на глубину до 5 см, а к концу вто
рого года — на 10— 12 см. Дернина под ящ и
ками начала разлагаться, а корневая сис
тема деревцев стала проникать из ящика 
в грунт.

В общем можно сделать вывод, что метод 
ЛТА с биологической точки зрения себя 
оправдал, тем более что проверка его про
водилась в неблагоприятных климатиче
ских условиях. Состояние культур было бы 
намного лучшим, если бы для посадки ис
пользовались не дички из леса, а саженцы 
из питомника.

Интересна также экономическая сторона 
вопроса. По расчетам Союзгипролесхоза, 
стоимость создания 1 га  лесных культур на 
влажных и переувлажненных почвах колеб
лется от 106 до 157 руб. А стоимость опыт
ных лесных культур, созданных по методу 
ПТ А, во всех случаях была выше. Так, 
в Крестецком леспромхозе она составляла 
в 1963 г.— 332 руб. и в 1964 г. 301 руб., а 
в Оленинском леспромхозе соответствен
н о — 293 и 146 руб.

Такие большие колебания стоимости куль
тур зависели от того, как были организо
ваны работы. Наибольшая часть затрат (от 
52 до 80%) приходится ^la изготовление

деревянных ящиков. В Крестецком леспром
хозе расходы на ящики составляли 160 руб., 
а в Оленинском в 1963 г.— 183 руб. и в
1964 г.— 118 руб. Ящики стоили очень до
рого, поскольку изготовлялись кустарным 
способом. Следовательно, снижение стои
мости таких культур должно идти в первую 
очередь за счет удешевления ящиков. Это
го можно достичь, применив хотя бы про
стейшую механизацию.

Очевидно, наиболее дешевой была бы 
специальная тара, изготовленная из отходов 
деревообрабатывающей или целлнрлозно- 
бумажной промышленности. Эта тара д о лж 
на быть настолько прочной, чтобы выдер
живать посадку в нее саженца с комом, по
грузку на транспорт, перевозку и расста
новку на месте посадки. Ящики должны со
храниться на вырубке полтора-два года. Н е
обходимо, чтобы ящик не мешал росту и 
развитию корневых систем растений.

Другой путь снижения стоимости таких 
культур — механизация работ, и в первую 
очередь самой посадки.

Стоимость культур, приведенная нами 
раньше, определялась для случая, когда 
для посадок использовались-дички хвойных, 
взятые поблизости от лесокультурных пло
щадей. М ежду тем метод ЛТА предусмат
ривает использование саженцев из питом
ника. В этом случае стоимость культур зн а
чительно возрастет. Поскольку саженцы на 
питомнике надо выкапывать с комом, по
требуется ежегодно завозить почву на пи
томники.

Еще более трудоемка перевозка саженцев 
из питомника на вырубку. Кузов грузового 
автомобиля вмещает около 35 ящиков с с а 
женцами. Устройство двухъярусного кузова 
позволит перевозить до 70 ящиков. Приме
нение автомашины с прицепом дает возмож
ность перевозить еще больше. Если, напри
мер, Крестецкий леспромхоз имеет план л е 
сопосадочных работ 1000 га, а среднее рас
стояние перевозки посадочного материала 
60 км, то для доставки саженцев потребо
валось бы более 4000 машино-смен (при 
1000 посадочных мест на 1 га).

Выход из положения может дать заклад 
ка временных школьных отделений для 
выращивания саженцев непосредственно на 
лесокультурной площади. Это позволит 
обойтись без земляных работ на питомнике 
и дальних перевозок саженцев. Переход 
к, выращиванию саженцев на временных 
площадях в лесу снижает стоимость созда
ния лесных-культур, но ухудшает условия 
выращивания посадочнсм-о материала.
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Недостатки метода ЛТА заставили нас 
несколько изменить предлагаемый способ, 
объединив обычную посадку лесных культур 
крупными саженцами с использованием 
ящиков. Как предлагает ЦНИИМЭ, выко
панный на питомнике посадочный материал 
доставляется на лесокультурную площадь. 
Здесь ж е отыскивается дренированный уча
сток. К нему подвозятся ящики, где их за
полняют почвой и развозят по лесокультур
ной площади, расставляя по местам, затем 
в ящики высаживаются саженцы.

Так сохраняется идея создания лесных 
культур в микроповышениях (ящиках с поч
вой), но отпадает необходимость выращи
вать посадочный материал в лесу. К тому 
ж е предлагаемый прием значительно уве
личивает производительность труда, так как 
ящики с землей можно перевозить, уклады
вая в несколько рядов.

Весной 1964 г. таким способом было за
ложено 1,5 га  культур. Не имея крупных 
саженцев, использовали трехлетйие сеянцы 
сосны и ели. Несмотря на плохие погодные 
условия, приживаемость культур была вы
сокая: сосны — 94,4%, ели — 92,5%, т. е. 
выше, чем у дичков, посаженных с комом. 
Были использованы также и двухлетние се
янцы, причем приживаемость сосны была 
97,3%, а ели — 96,5%.

Опыты ЦНИИМЭ. показали, что не обяза
тельно применять посадочный материал 
большого возраста. Так, использование 
трехлетних сеянцев сосны дало хорошие 
результаты. Уже к концу первого года их 
высота достигала 25 см, а с учетом высоты 
ящика (20—25 см) общая высота сеянцев 
над уровнем земли была 40—45 см. Вряд 
ли сеянцы в этом случае могут быть заглу
шены травяным покровом, тем более что

корневые системы их развиваются, не со
прикасаясь. К тому же интенсивность роста 
посадок может быть значительно усилена 
внесением в ящик минеральных удобрений 
или стимуляторов роста. При использова
нии трехлетних сеянцев необходимо в пи
томнике ежегодно подрезать корни, чтобы 
формировать корневые системы, удобные 
для посадки в ящики.

Культуры в ящиках могут найти примене
ние на сфагновых болотах в первые годы 
после их осушения. В это время верхние 
горизонты верхового болота представлены 
неразложившимся сфагновым мхом, кото
рый исключает обычную посадку культур. 
На влажных и переувлажненных почвах 
с близким залеганием подзолистых и оглеен- 
ных горизонтов, где обработка почвы с обо
ротом пласта создает неблагоприятные ус
ловия для роста культур, такие посадки 
также будут эффективными.

Таким образом, наши опыты и исследова
ния подтвердили биологическую обоснован
ность и эффективность предложенного ЛТА 
метода создания лесных культур на влаж
ных и переувлажненных почвах. Однако 
этот метод требует больших затрат труда 
на земляные работы и перевозку посадоч
ного материала, что очень повышает стои
мость создаваемых лесных культур. Эти 
расходы можно значительно снизить, если 
закладывать школьные отделения непосред
ственно на лесокультурных площадях или 
поблизости от них.

Для снижения себестоимости лесных 
культур важное значение имеет механиза
ция всех работ. Задача наших конструкто
ров и рационализаторов — обеспечить со
здание специальной тары для саженцев и 
разработать механизмы для всех процессов 
по созданию лесных культур методом ЛТА.

в Островском лесничестве (Витебская область) с 1944 г. работает лес
ником Валентина Григорьевна ИВАНОВА. Сменив своего отца, работавшего 
в лесничестве до войны, а затем ушедшего в партизаны, она хорошо 
справляется со своими трудными обязанностями. Отлично налажена в 
обходе лесника Ивановой В. Г. охрана леса от самовольных - порубок и 
пожаров. За хорошую работу В. Г. Иванова неоднократно получала благо
дарности и денежные премии. Не раз районная газета писала о леснике 
В. Г. Ивановой, лучшей производственнице и активной общественнице. 
В 1963 г. Валентине Григорьевне присвоено высокое мание ударника ком
мунистического труда.
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о  КОНСТРУКЦИИ и РАЗМЕЩЕНИИ 

СНЕГОЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС

г. и. Матякин кандидат сельскохозяйственных наук

УДК 634.0.265

Выращивание защитных насаждений 
вдоль железных дорог имеет свои специфи
ческие особенности и задачи, с которыми 
нельзя не считаться. Однако основные по
ложения теории и практики являются 
общими как для автомобильных, так и для 
железных дорог. Поэтому в ответ на вопро
сы о конструкциях этих насаждений, под
нятые в статьях Н. Т. М акарычева и 
М. И. Чувилова, приведем результаты 
исследований Всесоюзного научно-иссле
довательского дорожного института 
(СоюздорНИИ) конструкций и размещения 
снегозадерживающих лесных полос вдоль 
автомобильных дорог. В 1957— 1960 гг. ин
ститут вел наблюдения в условиях естест
венной поземки за отложением снега около 
моделей лесных полос различных конструк
ций и систем; изучал скорость воздушного 
потока около лесных полос е натуре и око
ло различных моделей полос в аэродина
мической трубе, а также закономерности и 
динамику отложения снега около автодо
рожных лесных полос (как опытных, спе
циально созданных для этих целей, так и 
уже имевшихся на дорогах), около ж елез
нодорожных и полезащитных лесных полос.

Опытные снегозадерживающие полосы 
(60 участков — вариантов) были созданы 
вдоль автомобильных дорог в разных поч
венно-климатических районах СССР из 
крупномерного посадочного материала, что 
позволяло наблюдать за ними с первой же 
зимы после посадки. Результаты исследо
ваний были опубликованы в брошюрах и 
статьях, а разработанные «СоюздорНИИ» 
правила создания защитных и декоратив
ных насаждений вошли в «Технические 
правила содержания и ремонта автомо

бильных дорог» и широко внедряются в 
производство.

в  связи с чрезвычайно большой протя
женностью сети автомобильных дорог эко
номическая сторона создания дорожных 
насаждений имеет весьма важное значение. 
При этом приходится учитывать не только 
затраты труда и средств на выращивание 
насаждений, но и размеры отвода земель
ной площади под насаждения. Установлен
ная исследованиями возможность эффек
тивной защиты дорог от снежных заносов с 
помощью узких лесных полос с широкими 
интервалами между полосами и дорогсп1 
явилась одним из важных выводов иссле
дования.

Ранее вдоль автомобильных дорог также 
создавались в основном узкие снегозадер
живающие полосы. Но вследствие близкого 
их расположения к дороге (15—20 м) прп 
задержании снега в количестве свыше 
50 на 1 пог. м снежный вал распростра
нялся на дорогу.

В разработанных «СоюздорНИИ» схемах 
размещения и конструкциях снегозадержи
вающих лесных полос наиболее широкими 
являются 6-рядные полосы (рис. 1). Снего
лом в таких полосах в основном исклю
чается, а затраты на рубки ухода мини
мальны.

Сравнительно широкие интервалы между 
полосами и дорогой аккумулируют основ
ную массу задержанного снега. Эти интер
валы можно использовать под сельскохо
зяйственные культуры, наиболее повышаю
щие урожайность при дополнительном ув
лажнении почвы и не нуждающиеся в 
сложной механизации работ по выращипл- 
нию и уборке. Поэтому и отвод земли дпл-
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Рис. /. Схемы разм ещ ения и  конструкции снегоаа- 
дсрж иваю щ их лесны х полос, принятые д ля  авто

м обильны х дорог

ttl,5

жен производиться только под лесные по
лосы, а широкие, хорошо увлажняемые ин
тервалы между ними, защ ищ аемые от сухо
веев лесными полосами, должны оставаться 
в пользовании колхозов и совхозов.

Изучение вопросов смешения пород по
казало, что обычно практикуемое рядовое 
и внутрирядовое чередование древесных и 
кустарниковых пород приводит к угнете
нию или д аж е полному отпаду кустарников 
с увеличением возраста насаждения и см ы
канием древесного полога.* Например, в 
30-летних полосах вдоль автомобильной 
дороги Чебоксары-Канаш  даж е под поло
гом березы кустарники погибают, вследст
вие чего полосы в своей приземной зоне 
становятся излишне ветропроницаемыми 
(рис. 2). Реконструкция насаждения в т а 
ком возрасте малоэффективна, так как 
порослевая способность древесных пород 
оказывается значительно ослабленной. 
Примечательно, что при участии в соста
ве насаждений корнеотпрысковых пород 
(вишня) гибель их под древесным пологом 
компенсировалась отпрысками, появляю
щимися за пределами крайних рядов поло
сы с образованием естественных густых 
опушек.

Угнетение и слабое ветвление кустарни
ков под древесным пологом имеет место 
даж е в молодых, недавно сомкнувшихся 
насаждениях, образованных древесными 
породами с плотными кронами. Так, на 
автостраде Москва-Куйбышев около с. Го
родище (Пензенская область) ряды акации 
желтой под пологом клена ясенелистного

уж'е настолько угнетены, что по существу 
не представляют действенной защиты от 
снега. Тогда как на полевой опушке ак а 
ция хорошо растет и кустится.

Спрашивается, зачем же выращивать ку
старники там, где они плохо растут. На 
этот вопрос отвечают, что наставление по 
рубкам ухода, принятое для ж елезнодорож
ных посадок, требует содержать древесный 
полог при полноте 0,5—0,6 и при этих 
условиях угнетение кустарников уменьшит
ся. Однако, есть ли необходимость в рабо
те по изреживанию древесного полога, если 
можно обойтись без этой работы, требую-

Рис. 2. Чистые ряды  кустарников, угнетенных  
из-за произрастания под пологом  березы , в сне- 
гозадерж иваю щ ей полосе автомобильной дороги  

Чебоксары-Канаш

Фото в . д . Пряхина .
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шей больших затрат  средств и ручного 
труда.

Здесь нет смысла дискутировать об ин
тенсивности транспирации у деревьев и 
кустарников, так как вопрос об оптималь
ных условиях произрастания кустарников 
решает не интенсивность транспирации, а 
интенсивность освещения. Можно лишь от
ветить, что в засушливых условиях часто 
наблюдается ухудшение роста древесных 
пород в рядах, примыкающих к рядам ку
старников (например, тополь и акация на 
темно-каштановых почвах в Шортандин- 
ских лесных полосах Целиноградской 
области). Это явление можно объяснить 
только перехватом влаги поверхностной 
корневой системой кустарников в условиях 
недостаточной суммы осадков и малой ин
тенсивности выпадающих дождей.

Н аряду  с этим в тех ж е условиях (и д а 
же на южных черноземах) нередко отме
чается суховершинность деревьев после вы 
рубки кустарников (например, в тех же 
Шортандинских лесных полосах). Поэтому 
в засушливых условиях следует избегать 
вырубки кустарников в уже сформировав
шихся лесополосах. В этом отношении 
нельзя не согласиться с М. И. Чувиловым, 
хотя он и видит опасность вырубки кустар
ников только в развитии сорняков.

Рубки ухода, в том числе и конструктив
ные в сформировавшихся лесных полосах, 
следует проводить в крайних случаях и с 
соблюдением мер предосторожности. В р аз
работанных «СоюздорНИИ» и утвержден
ных Министерством автомобильного транс
порта и шоссейных дорог Р С Ф С Р  «Ука
заниях по проведению рубок ухода в 
снегозащитных насаждениях вдоль автомо
бильных дорог» говорится, что «при состав
лении плана и объемов рубок ухода сле
дует исходить из конкретной необходимо
сти в этих рубках и из имеющегося в д ан 
ном дорожном участке опыта рубок ухода 
в аналогичных насаждениях, хотя бы этот 
опыт был непродолжительным и ограничи
вался 2— I годами». Д алее там же указы 
вается, что, если никакого опыта по рубкам 
ухода в местных условиях и в данном типе 
насаждений нет, сначала следует провести 
пробную рубку на протяжении полосы в 
50 м, а основную производственну:о рубку 
провести на следующий год или через два 
года с учетом результатов, полученных на 
пробной площади.

Однако в статье Н. Т. Макарычева речь 
идет о конструкциях полос для новых по
садок и не предлагается вырубать кустар

ники, произрастающие под древесным по
логом существующих полос. Наоборот, он 
совершенно справедливо предлагает отка
заться от рубок изреживания древесного 
полога до полноты 0,5—0,6, что в большин
стве случаев приводит к естественному 
подавлению и отмиранию кустарников.

Принятие узких малорядных полос для 
защиты автомобильных дорог от снежных 
заносов сочетается с одновременной забо
той о достаточной густоте и плотности н а
саждений во избежание ослабления их сне- 
гозадерл<ивающей способности. Д ля  наи
большей освещенности крон принято 
размещать низкорослые растения в край
них рядах, а деревья с высокой кроной — 
во внутренних рядах полосы. Наибодое 
плотным насаждением можно считать 
8-рядную полосу, крайние ряды которой 
образованы низким кустарником, вторые с 
краю ряды — высоким кустарником, 
третьи — деревьями с низкой кроной и чет
верты е— древесными породами с высокой.

Поскольку же каж дая снегозадерживаю
щ ая полоса защ ищ ает дорогу только с од
ной (полевой) стороны, кустарниковая 
опушка с дорожной стороны не несет з а 
щитных функций, и она не нужна. Перво
начальный снежный вал собирает полевая 
кустарниковая опушка, а затем вал растет 
под влиянием ветроо'слабляющего дейст
вия крон древесных пород. Дорожная 
опушка при этом попадает в зону затишья 
и засыпается надвигающимся валом, почти 
не задерж ивая снег. На автомобильных 
дорогах поэтому и были приняты снего
задерживаю щ ие полосы без кустарниковой 
опушки с дорожной стороны.

Н. Т. М акарычев предлагает создавать 
снегозадерживающие полосы с кустарнико
вой опушкой только с путевой стороны. 
Если полоса достаточной ширины и есть 
опасность снеголома, то расположение ку
старниковой опушки с путевой стороны 
имеет определенное преимущество. В узких 
же полосах отсутствие полевой кустарнико
вой опушки может уменьшить среднюю 
высоту снега в зоне снегозадержания. Опы
ты «СоюздорНИИ» (1959 г.) с моделями 
полос в условиях естественной поземки от
метили небольшое понижение объема сне
га, задержанного узкими полосами с з а 
ветренной^ кустарниковой опушкой. Д ля 
решения этого вопроса необходимы специ
альные наблюдения за лесными полосами 
в естественных условиях, с соблюдением 
однородности полос по ширине, числу р я 
дов и т. п.
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Целесообразность широких междурядий,
по которым возможно прохождение трак
торов, теперь, по-видимому, не вызывает 
сомнения. Кроме того, имеется много дан 
ных о лучшем росте молодых посадок с 
широкими междурядьями (в условиях оди
накового ухода за почвой). Тем не менее, 
прежде чем перейти от междурядий шири
ной 1,0— \,Ъ м к более широким, необходи
мо было изучить влияние полос на интен
сивность снегозадержания. Опыты «Союз- 
дорН И И » показали, что ширина междуря
дий в 1,5; 3,0; 4,5 и 6,0 м не влияет сущест
венно на снегосборную способность полос. 
Чтобы усилить снегозадерживающую роль 
полос в первые годы после посадки, надо д е 
лать более широкие междурядья и выса
живать растения более густо — на расстоя
нии до 0,4 м. При этом ускоряется, смыка
ние крон в рядах, подавляются сорняки, 
сокращаются затраты на уходы в рядах, 
а такж е практически отпадает необходи
мость в пополнении культур.

Резюмируя изложенное выше, следует 
отметить, что при создании снегозадержи
вающих насаждений вдоль железных до
рог Н. Т. Макарычев совершенно правиль
но предлагает отказаться от смешения дре
весных и кустарниковых пород внутри по
лос как в рядах, так и чистыми рядами.

С другой стороны, никак нельзя согла
ситься с мнением М. И. Чувилова, считаю
щего такие насаждения неустойчивыми, из- 
за того, что Н. Т. Макарычевым якобы 
предлагается «исключение из Защитных на
саждений кустарника, основного аккумуля
тора снега...». Здесь М. И. Чувилов не 
прав, так как полосы с кустарниковыми 
опушками нельзя считать бескустарниковы- 
ми. Чистые кустарниковые опушки будут 
лучше развиваться и интенсивнее задерж и
вать снег.

Уместно отметить, что бескустарниковые 
полосы с участием густокронных древес
ных пород действительно устойчивы. Это 
доказывается многочисленными наблюде
ниями за существующими полезащитными 
лесными полосами. Специальные исследо

вания, проведенные И. М. Торохтуном я
другими авторами, научно обосновали это 
положение. «Основные,'положения по поле
защитному лесоразведению», разработан
ные в 1965 г. ВАСХНИЛ, также преду
сматривают создавать в основном бескус
тарниковые полезащитные лесные полосы.

Что касается предложения Н. Т. Мака- 
рычева создавать с путевой стороны ку
старниковую опушку снегозадерживающих 
полос, то при несколько большей ширине 
их это предложение, по-видимому, заслу
ж ивает внимания, хотя и нуждается в 
экспериментальной проверке. Такие наблю
дения проводятся лабораторией защитных 
лесонасаждений Ц Н И И  МПС.

В заключение следует отметить, что кон
струкции снегозадерживающих лесных по
лос нельзя рассматривать в отрыве от их 
размещения, как это делает М. И. Чувилов 
в своей статье. Выступая против пересмот
ра применяемых на железных дорогах 
конструкций насаждений и в то же время 
принимая широкие междурядья, он не кон
кретизирует размещение и конструкции со
зданных полос. Во всяком случае непонят
но, как можно защ ищ ать принятое распо
ложение наиболее широких (20—25-ряд
ных) полос со стороны поля, которое явно 
способствует образованию снеголома.

П редлагаемая М. И. Чувиловым обрезка 
нижних ветвей деревьев слишком дорога, 
трудоемка и недостаточно эффективна.

Наконец, необходимо отметить, что 
М. И. Чувилов вводит в своей статье явно 
недопустимые новые термины — древесно
кустарниковая конструкция, древесная 
конструкция и многополосная конструкция, 
так как они отражают различные понятия, 
характеризующие насаждения: типы сме
шения, конструкции и системы полос. Как 
известно, принятые в настоящее время тер
ми н ы — непродуваемая (плотная), аж ур
ная, продуваемая конструкции — точно 
определяют аэродинамическую характери
стику защитных насаждений, степень и ха
рактер их ветропроницаемости.

*/^ A Л /^ /^ Л Л Л Л Л Л A Л A Л /V ^ A Л Л Л Л Л Л Л A Л Л A Л Л /V V ^ Л Л Л Л Л Л A /V V V V V W ^ A A A A A A A Л A Л /W V V V ^ Л A A Л /V Л A Л A Л Л Л A A Л A Л Л Л

Н а ш  календарь
МАРТ

95  лет . В 1871 г. в Петербурге было организо
вано лесное общество, просуществовавшее до 
1917 г. Первым председателем был избран извест
ный лесовод В. С. Семенов. Общество издавало  
свой ж урнал, регулярно организовывало лесные 
съезды, имевшие положительное значение для лес

ного хозяйства страны. В общество входили все 
видные русские лесоводы.
90 лет . 14 марта 1876 г. родился Лев Семено
вич Берг — академик Академии Наук СССР, вид
ный советский географ и бнолог, автор книг о при
родных зонах Советского Союза, в которых разви
вал принцип географического подхода к лесам, 
высказанный Г. Ф. Морозовым. Умер в 1950 г.
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СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ КОНСТРУКЦИИ ЛЕСНЫХ ПОЛОС 
НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ

УДК 634.0.265

В. Неделин, ученый лесовод

в  настоящее время лесоводы должны 
разработать конструкции лесных полос, 
устойчивых как в биологическом, так и в 
аэродинамическом отношениях. Ветропро- 
ницаемость, завихрение, ветровой обмен и 
другие показатели должны найти примене
ние при обосновании конструкций лесных 
полос. Н. Т. Макарычев полностью отвер
гает плотную непродуваемуютрехъярусную 
конструкцию лесных полос и предлагает 
древесно-теневую ажурную, которая заслу
живает внимания, но применима она толь
ко для некоторых климатических зон, так 
как в поперечном сечении имеет прямо
угольную неуниверсальную форму. Тре
угольная же форма конструкций лесных 
полос с точки зрения аэродинамики имеег 
большее значение для задержания снежно
го вала.

М. И. Чувилов считает, что «снегозащит
ные полосы должны быть только плотной 
конструкции». Он не учитывает того, что 
все строение лесных полос в известной сте
пени зависит от климатических и других 
лесорастительных условий.

В практике создания лесных культур на 
железных дорогах и в степном лесоразве
дении известны три их типа: древесно-те
невой, древесно-кустарниковый, комбиниро
ванный. Этим типам лесных культур соот
ветствуют три формы конструкций лесных 
полос: продуваемая (аж урная) ,  непроду- 
ваемая (плотная) и комбинированная (про

дуваемая форма), в которой должны быть 
использованы как главные и сопутствую
щие породы, так и кустарники в необходи
мых для разработанной конструкции соот
ношениях.

М. И. Чувилов, подчеркивая, что «в пред
ложениях Н. Т. М акарычева совершенно 
отсутствуют аэродинамические обоснова
ния», со своей стороны не обосновывает 
аэродинамически свои рекомендации.

Лю бая лесная полоса представляет со
бой препятствие для воздушного потока. 
Эффект любой полосы зависит от просачи
вания и от переваливания воздушного по
тока. К моменту преодоления препятствия 
часть воздушного потока проходит полосу 
сквозь имеющиеся в ней просветы. По
скольку полоса действует как аэродинами
ческая решетка, то существенно меняется 
структура потока. Изменяя продуваемость 
полосы, можно регулировать соотношение 
просачивания и переваливания воздушного 
потока, а за полосой (с учетом завихрения 
потока) регулировать также эффективность 
любой лесной полосы.

На основе опыта работы и многолетних 
наблюдений рассмотрим работу продувае
мой (с разрывами) лесной полосы, создан
ной по комбинированному типу лесных 
культур сдвоенными и строенными рядами.

В составе лесной полосы участвуют глав
ные породы, сопутствующие вспомогатель
ные породы и кустарники; два ряда кустар

Схема работы лесной полосы  актив
ной конструкции на ж елезной доро
ге с наветренной и подветренной 
сторон. Отложение снеж ного вала  

в разрыве исключает снеголом
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ников следует высаживать и с путевой сто
роны, чтобы предупредить проникновение 
снежного вала из разрывов на путь. С на
ветренной стороны для предупреждения 
проникновения скота на путь кустарнико
вая кулиса не предусматривается.

Лесные полосы продуваемой конструкции 
также разделяют воздушный поток на две 
части; верхняя (большая) часть ветрового 
потока переваливает через полосы, а ниж
няя (меньшая) часть проходит между 
стволами деревьев. При этом с наветренной 
стороны при входе в продуваемую часть 
полосы происходит сужение воздушного по
тока, непосредственно же в продуваемой 
части полосы скорость потока увеличи
вается.

С подветренной стороны при выходе из 
продуваемой части полосы имеет место 
расширение воздушного потока, что у по
лос рассматриваемой конструкции способ
ствует образованию потока мелких вихрей, 
которые, объединяясь, образуют мош,ный

вихрь. Дальнейшее движение вихрей зави
сит от формы поперечного сечения лесной 
полосы. Если же форма сечения близка к 
треугольнику, то вихри, образующиеся за 
полосой, отрываются от нее и, приобретая 
вертикальное ускорение, «всплывают» и 
уносятся общим потоком по направлению 
движения ветра. По мере удаления вихрей 
от полосы скорость их горизонтального 
перемещения возрастает, вертикальная же 
составляющая их движения уменьшается, 
угловая скорость (вращения) ослабевает и 
вихри дробятся на более мелкие и рассеи
ваются (см. рис.). В разрыве заветренной 
стороны лесной полосы здесь откладывает
ся снег и формируется снежный вал. Такие 
полосы более устойчивы и в биологическом 
отношении, поскольку в них участвуют 
главные породы, сопутствующие и кустар
ники. Здесь создаются лучшие условия для 
гнездования полезных птиц. Они позволя
ют избежать снеголома и свести к миниму
му трудоемкие рубки ухода.

МЫШИ-ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР

УДК 634,0.4

Н а первый взгляд, поставленный вопрос каж ется  
не заслуж иваю щ им внимания. Н о  это далеко  не так. 
В годы массового разм нож ения  мышевидные гры
зуны представляю т весьма существенную опасность 
не только для  посевов, но и посадок леса. В лесах 
М аксатихинского района Калининской области 
массовое появление мышевидных грызунов отмечено 
осенью 1961 г. По видовому составу это в основном 
лесные мыши и полевки. Д о ж дл и в о е  лето и осень 
1962 г., вызвавшие бурный рост трав, способствова
ли увеличению численности мышей, а слабое плодо
ношение основных лесообразующих пород — сосны 
и ели заставило  мышей сконцентрироваться на 
злаковых вырубках.

Отсутствие плодоношения у ели и очень слабое о т 
дельно стоящих деревьев сосны в зиму 1962/63 гг., 
последовавшее затем .жаркое  и сухое лето 1963 г. 
подорвали кормовую базу разм нож ивш ихся мы ш е
видных грызунов. Уже в марте 1963 г. по насту на 
вы рубках отмечены^ сильные повреждения стволиков 
и скелетных ветвей 3—5-летних сосен в культурах 
и участках естественного происхождения. Мышм 
зимой, когда устанавли вался  снег, обгрызали кору, 
луб и камбий до древесины, в большинстве случаев 
по всей окружности стволика и ветвей, по самую 
хвою. Правда ,  почки они не трогали. Ель так ж е  они 
не повреждали. Большой вред саж енцам ели и реже 
сосны зверьки наносили летом, обгрызая стебель 
и верхнюю их часть.

Исследования показали, что размножившиеся в 
массе грызуны не щ адят  ни посевов, ни посадок

леса. Отмечено, что на посевном месте повреждаю тся 
не все всходы, тогда как высаженные одиночные 
сеянцы сильно страдаю т от грызунов. Меньше стр а 
даю т от мышей крупномерные саженцы.

Наблюд-ения показывают,* что небреж ная  подготов
ка почвы плугами под лесные культуры способствует 
концентрации мышей на вырубках. В это.м случае 
под рыхло.тежашими пластами образуются полости, 
которые служ ат  для мышей хоротией защитой и ис
пользуются ими для нор, а сам гребень служит 
тропой. Часто из-за мышиных отбросов вокруг сеян
цев на поверхности почвы - не видно минерального 
слоя. В таких местах трех-четырехкратная посадка 
двухлетними сеянцами ели не д а в ал а  никакого ре 
зультата :  мыши упорно, часто уж е  на другой день 
перекусывали высаженные растения. Особенно без
результатно дополнение тронувшимися в рост сеян
цами или сеянцами с еще неодревесневшими побега
ми в середине и конце лета.

В результате наблюдений мы пришли к выводам, 
что при массовом размножении мышевидных грызунов 
лесные культуры хвойных пород лучше создавать  
посадкой крупномерным посадочным материалом не 
моложе 3 лет. При механизированной подготовке 
почв тяж елы х  разновидностей с аж ать  растения надо 
в плотнолежащие пласты, при подготовке почвы 
площ адками — группами по 3—5 сеянцев в п л о щ ад 
ку. Где .хорошие результаты дает  посев леса, надо 
отдавать  предпочтение загущенному посеву с расхо
дом семян сосны и ели I— II класса в количестве до
1 ,5 ^ 2  Kijaa. Готовить почву плугами следует летом,
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за год до закладки  культур. Почву надо о брабаты 
вать специальными приспособлениями, прижим аю щ и
ми пласты к поверхности почвы, или уплотнять ее 
гусеницами трактора, например на связных задер- 
нелых почвах или при реконструкции молодняков.

Тщательная и своевременная очистка лесосек от 
порубочных остатков, скашивание травы при уходе 
за лесокультурами в первые 1—2 года после посад
ки или посева — все это непременные условия в борь
бе с грызунами.

Дополнение культур лучше делать  крупномерным 
посадочным материалом с одревесневшими побегами. 
Всемерно привлекать и охранять  в местах лесных 
культур полезных хищных птиц и животных. В тех 
случаях, если все-таки грызуны продолж аю т рас
пространяться, следует прибегать в особо ценных 
участках к химической защите. Наиболее приемле
мыми в лесных условиях являю тся  яды: фосфид 
цинка, мышьяковистые препараты (арсенит натрия 
и кальция, арсенат к альция) ,  возм ож но применение 
углекислого бария, зоокумарина и некоторых д р у 
гих зооцидов.

В качестве приманки используют зерна пшеницы, 
ржи, кукурузы, хлебную крошку, возможно, нестан
дартные семена хвойных пород, смешиваемые с я д а 
ми (5— 10%) и растительным маслом (2—3 % ) .  О т 
равленные приманки вы клады ваю т вручную у нор и 
по тропам зверьков с интервалами в 5—20 м, но их 
можно рассеивать по вырубкам и с самолета. Фос
фид цинка можно использовать в смеси с дустом 
Д Д Т  ( 1 : 1  по весу). Им надо опыливать норы 
и тропы грызунов.

В. А. Алексеев, лесничий Дубно-Ремизовского 
лесничества (Калининская область)

В лесхозах Приморского края  ежегодно проводят
ся большие работы по разведению ценных древес
ных пород. Но успеху в лесокультурном деле пре
пятствуют мышевидные грызуны. Они поедают семена 
при посевах, а при недостатке корма повреждаю т 
кору молодых деревьев. Особенно опасны дл я  лесно
го хозяйства в Приморском крае  лесная мышь и 
красно-серая полевка.

В 1963 г. во Владивостокском лесхозе лесные куль
туры дуба монгольского, ясеня маньчжурского, липы, 
сеянцев бересклета и пихты пельнолистной были 
сильно повреждены красно-серой полевкой и боль
шой лесной мышью. Грызуны, полностью подгрызая 
или обгрызая деревцо вокруг ствола, уничтожали 
луб, в результате чего лесные культуры погибали. 
Особенно большой вред они нанесли 10-летним се
янцам пихты цельнолпстной.

П овреж дение стволика бересклета грызунами. 
В ладивост окский лесхоз, весна 1963 г.

Д л я  борьбы с грызунами летом, а затем осенью 
были разбросаны отравленные приманки, которые 
приготовляли так. Кусочки хлеба тщательно смеши
вали с фосфидом цинка. Чтобы он лучше прилипал 
к хлебу, в смесь добавляли подсолнечное масло. На 
1 кг хлеба брали 50 г фосфида цинка и 30 г масл?:. 

Таким путем мыши на участке были уничтожены. 
Состояние пихты весной 1964 г. было хорошим. 
Стоимость проведенного мероприятия во В ладиво
стокском лесхозе составила 92 коп на 1 га.

В. Кирпичникова (г. Владивосток)

iA A / \ A A A A A A / N A A A A A A A A A / V W V A r iA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A / \ A A A A / \ A A A A A A A A A A A .A A A ^ w V A / v \ n j^ ^  Л Л / ^ w ''v Л / W 'У V V V W V W V ^ A A Л

Главный лесничий Телеханского лесхоза (Брестская область) Анна 
Никифоровна МЯЧИКОВА приложила немало усилий, чтобы вывести свой 
лесхоз в передовые. Знающий специалист, она заслуженно пользуется ав
торитетом среди лесоводов области,
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СОХРАННОСТЬ ПОДРОСТА 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ЗАГОТОВОК ЛЕСА

УДК 634.0,162:634.e.2Sl.l

П. м. Анисимов

Количество и качество подроста под по
логом леса определяет технологию заготов
ки древесины. Поэтому важно изучить, как 
сохраняется подрост при различной р азр а
ботке лесосек. С этой целью мы в 1963 г. 
в Крестецком леспромхозе проводили иссле
дования на опытном участке, где рубка 
выполнена разными способами. Состав н а 
саждений до рубки — 2—3 единицы ели, 
5—6 единиц сосны, с примесью березы и 
осины, полнота 0,6—0,8, запас 220— 
290 л«з/га. Тип леса — черничник. На 1 га 
4— !0 тыс. штук елового подроста 10—30 
лет; 35% его приурочено к микроповышени
ям, 58% — к ровным местам, 7% — к микро
понижениям. Участок был разбит на пять 
делянок (лесосек), каждую разрабатывали 
по одной из следующих технологий: на под 
кладочное дерево (комбинат «Кострома 
лес»); узких лент (комбинат «Удмуртлес») 
организованной лесосеки (Управление лес 
ной промышленности Карельской АССР)

по схеме треста «Тагиллес» и, наконец, без 
сохранения подроста (Крестецкий леспром
хоз). Каждое из управлений представляла 
малая комплексная бригада (подробные 
экономические лесоэксплуатационные дан
ные об этом опубликованы в журнале «Лес
ная промышленность» 1964 г. №  2 и 3).

Поперек делянок были прорублены визи
ры через 20—25 м, по которым на лентах 
шириной 2,5 м сделан сплошной перечет 
подроста. 'До рубки на 1 га первой делянки 
было 6700 штук подроста, второй — 8200, 
на третьей — 9900, четвертой — 5700, пя
той —4800 штук.

По высотам он распределялся так: 0 ,5 л — 
17—57%; 0,6— 1,0 — 11 — 18,5%; 1,1 —
2,0 м —  10—30% и 2,1 ж и в ы ш е— 19—45%.

После рубки подрост был учтен на тех же 
лентах, что и первоначально, при этом вы
делены категории здорового, неблагонадеж-' 
ного, механически поврежденного. Количе
ство было следующим:

Всего, ш т у к / г й ................................................................
В том числе механически п о вреж д ен н ого ,  %

Д ел я н к и
I

2900
29

6100
9

1П

6300
1 3 ,5

[V

1200
32

2800
22

Кроме того, был выделен подрост, кото
рый, судя по внешним признакам, может в 
будунхем сформировать насаждение. Как 
видно из данных (см. рис.), подрост лучше 
сохраняется при технологии разработки ле
са узкими лентами (комбинат «Удмурт- 
лес»), хуже — при технологии Крестецкого 
леспромхоза.

24

Через год после первого учета мы опять 
исследовали подрост на тех же делянках и 
визирах. Здоровым считали тот, у которого 
был прирост бокового и главного побегов, 
а такж е густая зеленая или темно-зеленая 
хвоя; неблагонадежным — не давший при
роста, со светло-зеленой хвоей; ветроваль
ным — со сломанными стволами и выверну
тыми корнями. На 1 га первой делянки со-
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хранилось 1500 штук (71%) под
роста: второй — 3400 (68% ); тре
тьей— 2300 (47%) и пятой —
15-00.штук (68% ). На четвертой 
делянке учет не проводился.

Данные таблицы 1 свидетель
ствуют о том, что больше (34— 
69%) погибло подроста высотой 
до 0,5 м, меньше (4—46%) 0,6—
1-метрового. В основном усохли 
ветровальные экземпляры (56%) 
от 2,1 ж и выше. Наилучший при
рост имел 0,6— 1-метровый под
рост (до 13% по высоте и до 
15% по диаметру), а наиболее 
жизнедеятельным оказался 0,6—
2-метровый.

Чтобы установить возможность 
прорастания семян, находяш,ихся

%
100

во
70
60
50
/*0
30
20
10
О

I

1—11111 1

I

П од рост, сохранивш ийся после р а з
работки д елянок  по разны м  технологиям: 
1 — весь подрост, 2 — способный сформиро

вать насаждение

I
Т а б л и ц а  1

Сохранность п о д р о с т а  ра зн о й  в ы с о т ы

Технология разработки лесосек
Год

исследо
вания

Высота подроста, м

Итого
до 0,5 0 . 6 - 1 , 0 1 ,1 - 2 , 0 2,1 и 

выше

Ч и с л о  п о д р о с т а ,  ш т у : к
Костромская .............................................................................. 1963 344 266 361 282 1213

1964 247 165 245 199 856
У д м у р т с к а я .............................................................................. 1963 1260 258 189 408 2115

1964 832 226 180 202 1440
Карельская .............................................................................. 1963 133 103 300 314 8.50

1964 41 39 169 140 389
Крестецкого л е с п р о м х о з а .............................................. 1963 71 57 — 114 242

1964 — ____ ___ ___ ___

Тагильская .............................................................................. 1963 210 168 339 412 1129
1964 72 81 251 324 728

В почве, а также заносимых вновь, мы ис
следовали почву. Выделили четыре катего
рии плош,адей: хорошая для возобновле
ния, удовлетворительная, неудовлетвори
тельная и непригодная. Они распределились 
следующим образом (табл. 2).

Площади, хорошие и удовлетворительные 
для естественного возобновления, занимают 
12—20% на делянках, разработанных с со
хранением подроста, и 44—71% на делянке 
Крестецкого леспромхоза (здесь на сборе 
порубочных остатков работал сучкоподбор- 
щик).

Таким образом, подрост лучше сохраняет
ся при разработке леса узкими лентами 
(Удмуртская технология). Наиболее бла
гоприятные условия для появления самосе-

Т а б л и ц а  2
Р а с п р е д е л е н и е  п л о щ а д и  по степени  

п р игодн ости  д л я  в с х о ж е с т и  сем я н ,  %

Технология разработки 
лесосек

се«
ЭоCLО
X

О W

г -ю «
§ £  >1 О.

К
X 

i  ^ 
S в> 

И  
S’S

CS
«аX
ои
Си
й

Костромская ....................... 1 0 ,5 10 2 1 , 5 58
У д м у р т с к а я ....................... 1 0 ,5 4 . 5 9 , 0 76
Карельская . ................... 8 , 0 4 . 0 9 , 5 7 8 ,5
Крестецкая ....................... 3 7 , 0 3 4 , 0 1 0 ,0 19
Тагильская ....................... 9 . 0 4 , 0 4 . 0 83

ва создаются на делянке Крестецкого лес
промхоза.
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА ЕЛОВО-СОСНОВЫХ КУЛЬТУР 
НА ЮГО-ЗАПАДЕ ПРИБАЛТИКИ

УДК 634.0.232(474.5)

А. И. Градецкас (ЛитНИИЛХ)

Почвенно-климатические условия П рибал
тики благоприятствуют хорошему росту ели. 
Запас обследованных нами лучших еловых 
культур 60-летнего возраста составляет 
635 м^. Однако чистые еловые насаждения, 
и особенно произрастающие во влажных ле
сорастительных условиях, сильно повреж
даются ветром. Смешанные древостой, как 
известно, более устойчивы к неблагоприят
ным факторам среды. В данной статье мы 
рассказываем о некоторых особенностях ро
ста и строения смешанных елово-сосновых 
и сосново-еловых культур в зависимости от 
лесорастительных условий и сопоставляем 
эти культуры с чистыми еловыми и сосно
выми насаждениями. Исследования прове
дены в 1962— 1964 гг. в восьми лесхозах Л и 
товской ССР, а такж е в Краснознаменском 
и Полесском леспромхозах Калининград
ской области на 16 пробных площадях.

Елово-сосновые и сосново-еловые культу
ры в лесах юго-западной части П рибал
тики заложены преимущественно во в л а ж 
ных и свежих судубравах, влажных суборях, 
реже — в свежих суборях. Большинство их 
создано посадкой сеянцев в площадки, под
готовленные вручную. Первоначальная гу
стота культур 3—6 тыс. штук на 1 га, р а з 
мещение посадочных мест 1 , 5 x 1 ,  2 х 1 ' и
2 X 1,5 м.

Во влажных судубравах сосново-еловые 
культуры заложены преимущественно на 
дерново-слабоподзолистых глееватых супес
чаных почвах. В травяном покрове преобла
дают кислица, майник, седмичник, черника, 
орляк, ожика. Моховой покров развит сл а 
бо. Подроста нет. В просветах встречается 
самосев ели. В подлеске единичные экземп
ляры крушины высотой 0,5 м.

На пробной площади 9 1 — сосново-ело
вые культуры (см. таблицу). Посадочные 
места размещены рядами. Сосна и ель 
смешаны неравномерно. На пробной площ а
ди 74 — елово-сосновые культуры, на пробе 
80 — сосново-еловые. В рядах одна сосна 
чередуется с двумя елями. На пробной пло
щади 74 породы размещены квадратным 
способом, а на пробе 80 — шахматным.

При смешении сосны и ели к 70—80 годам 
во влажных судубравах формируются вы
сокопродуктивные сложные древостой, в 
первом ярусе которых сосна и ель. Во вто
ром ярусе остается 47—52% ели (по числу 
стволов), запас которых составляет 16% 
общего ее запаса. В сосново-еловых культу
рах разница между высотами сосны и ели 
с возрастом уменьшается, в 50 лет ель об
гоняет сосну. В насаждениях первого клас
са возраста по энергии роста ель незначи
тельно отстает от сосны, а в некоторых по
садках уже в 6-летнем возрасте она выше 
сосны. Следовательно, ель в данных усло
виях надо считать основной лесообразую
щей породой. Из сосново-еловых культур во 
влажных судубравах формируются ельники 
кислично-черничные с сосной. Примесь сос
ны предохраняет ель от повреждений вет
ром. В обследованных насаждениях ветро
вал а  не обнаружено.

Сосново-еловые и елово-сосновые культу
ры в зависимости от полноты и соотноше
ния пород в составе в 40—80 лет на 1 га 
имеют запас 420—590 По продуктивно
сти культуры ели с сосной не уступают луч
шим чистым еловым.

В свежих судубравах елово-сосновые 
культуры заложены на дерново-слабоподзо
листых супесчаных почвах. В травяном по
крове черника, кислица, седмичник, орляк; 
в моховом — плеуроциум Ш ребера и дикра- 
нум волнистый. Подроста нет. В подлеске 
единичные рябина и крушина высотой 
0,5 м. Сосна с елью смешана неравномерно.

В свежих судубравах наиболее благопри
ятно сочетаются биологические свойства 
сосны и ели. Почвенные условия способст
вуют хорошему росту сосны, которая обго
няет ель и занимает господствующее поло
жение в первом ярусе. Ель в первом ярусе 
как теневыносливая порода хорошо пере
носит некоторое затенение сосной. Отстаю
щие Б росте ели образуют второй ярус.

Таким образом, из елово-сосновых куль
тур в свежих судубравах формируются сос
няки кисличные с елью. По продуктивности

26 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Т а к с а ц и о н н а я  х а р а к т ер и с т и к а  с о с н о в о -е л о в ы х  и е л о в о -с о с н о в ы х  к у л ь т у р

С -  

“  о

Состав
насаждения

а.- н = и 
S

э  5  
ан ̂■у
о 2 .

= >> Sm
СО *

91

74

80

75

92

90

7,6Е2,4С

5,6С4,4Е
10Е

5,6Е4,4С
10Е

8,4С0,8Б0,8Е
10Е

7,9С 2.1Е 
10Е

5,8С 4,2Е 
ЮЕ

41

70

79

60

92

91

4 469 

7 141

3 335

5 000

3 335 

3 086

В л а ж н а я  с у д у б р а в а  

1 , 5 x 1 , 5 

1 . 4 x 1

2 X 1 . 5

2x1

2 X 1 , 5  

1,8x1 .8

В л а ж н а я  с у б о р ь

Сосна I 19,0 20,1 1а 350 0 ,2 8 102
Ель 1 16,9 16,1 1а 1710 0 ,7 7 322

Сосна 1 2 5 ,7 29 ,4 I 390 0,61 304
Ель I 2 5 ,3 2 5 ,3 1а-1 380 0 ,3 3 236

П 15,3 12,9 111 420 0 ,1 5 46
Сосна I 2 7 ,5 2 9 .3 I 250 0 ,3 8 204

Ель 1 2 7 ,0 24 .3 l a - I 435 0 ,3 3 257
« II 17,7 13,4 III 375 0 ,1 3 49

ая  с у д у б р а в а

Сосна I 24,7 27 ,8 la 505 0 ,6 3 337
Береза I 26,7 2 9 ,5 la 45 0 , 10 3‘>

Ель I 2 2 ,3 22,3 l a - I 90 0 ,0 7 33
II 12,0 11, 6 I I I - I V 930 0 ,31 63

Сосна I 3 1 ,4 3 4 ,4 la 320 0 ,5 7 395
Ель I 2 8 ,8 2 9 ,0 I 115 0 , 13 103

II 15.7 13,9 IV 680 0 ,2 8 , 92
Сосна I 3 1 ,6 3 5 ,4 la 288 0 ,5 4 386

Ель I 3 0 ,7 2 9 ,6 la 224 0 ,2 3 218
» II 20 ,3 16,4 III 272 0, 14 63

79 9,4C0,6E 74 5 000 2 X 1 Сосна I 25 ,3 28 ,4 I 410 0 ,5 9
lOE Ель I 2 6 ,0 28 ,4 1а-1 25 0 ,0 3

» II 15,1 12,5 II1-1V 435 0,41
87 9.5C 0,5E 79 10 204 1 , 4 X 0 .? Сосна I 24 ,7 2 6 ,2 1— 11 683 0 ,8 8

lOE Ель I 21 ,3 19,3 II 75 0 ,0 5
» II 14,0 11, 4 IV 1433 0 ,47

67 7,7C 2,3E 83 6 700 1 .5 X 1 Сосна I 2 7 ,8 2 9 ,0 I 364 0 ,5 2
lOE Ель I 2 7 ,7 2 9 ,4 I 96 0, 11

» II 18,1 16,5 III 884 0 ,4 6

C bе ж а я  с у ( )0рь

82 IOC 61 6 250 1 .6 X 1 Сосна I 18,8 19,3 II 1060 0 ,87
lOE Ель 11 7 ,4 5 ,7 V 3700 0 ,4 0

93 IOC 61 6 965 1 . 2 X 1 . 2 Сосна I 2 3 ,3 21 ,8 I 860 0 ,78
lOE Ель II 8 ,8 8 ,2 V 1430 0 ,3 3

88 IOC 81 10 204 1 . 4 X 0 .7 Сосна I 21,3 2 2 ,8 III— II • 808 0,91
lOE Ель II 10,5 9 ,3 V 1958 0 ,46

291
19

122
407

24
115
290

84
186

277
38

345
39

327
75

они превышают самые производительные 
в данном районе чистые еловые культуры.

Во влажных суборях елово-сосновые куль
туры заложены преимущественно на сл а
боподзолистых глееватых песчаных почвах. 
Травяной покров развит слабо и состоит из 
черники, орляка, майника, грушанки. В мо
ховом покрове плеуроциум Шребера, много
этажный мох, дикранум волнистый. Подро
ста нет. В подлеске единичные экземпляры 
рябины и крушины высотой 1 .и.

На пробных площадях 79, 87 и 67 поса
дочные места размещены рядами. Сосна 
с елью смешана неравномерно. Ель на ран
них этапах развития угнетается сосной. О д
нако с возрастом разница в высотах сосны 
и ели уменьшается. Небольшая часть елей 
выходит в первый ярус (составляет 5—23% 
запаса первого яруса).

Как видим, во влажных суборях из елово
сосновых культур формируются сосняки 
черничные с елью. Ель, запас которой р а 
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вен 25—48% от запаса всего насаждения, 
способствует очищению стволов сосны от 
сучьев. Образовавшиеся насаждения очень 
ветроустойчивы. По запасу они превышают 
чистые сосняки 1 бонитета и не уступают 
чистым культурам ели, произрастающим во 
влажны.х судубравах.

В свежих суборях елово-сосновые культу
ры заложены на слабоподзолистых песча
ных почвах. Травяной покров отсутствует 
или представлен единичными экземплярами 
черники, брусники, майника, грушанки. 
В моховом покрове — плеуроциум Шребера 
и дикранум волнистый. Подроста и подлес
ка нет.

На пробной площади 82 культуры созда
ны посевом в площадки, расположенные 
рядами. Видимо, посев производился семе- 
}!ами сосны, смешанными с еловыми. На 
пробных площадях 93 и 88 елово-сосновые 
культуры заложены посадкой. Сосна с елью 
смешана неравномерно. Часто на расстоя
нии 0,5 м от сосны произрастают по две или 
три ели. Этот способ смешения принят 
с целью использовать ель для очищения

сосны от сучьев. В первые годы ель отстает 
от сосны. Разница в их высотах увеличива
ется с возрастом; в 50 лет ель вдвое ниже 
сосны.

Из елово-сосновых культур в данных усло
виях формируется сосняк брусничный с 
елью (во втором ярусе). По продуктивно
сти он превышает чистые насаждения сос
ны II бонитета. Однако следует отметить, 
что продуктивность ели в данных условиях 
очень зависит от плодородия почвы, поэто
му вопрос о целесообразности разведения 
елово-сосновых культур в свежих суборях 
должен отдельно решаться для каждого 
конкретного участка.

В заключение можно сделать общий вы
вод, что елово-сосновые и сосново-еловые 
культуры на юго-западе Прибалтики во 
влажных и свежих судубравах и во в л а ж 
ных суборях вопреки распространенно
му мнению по продуктивности не уступают 
чистым еловым культурам. Устойчивость 
же их к повреждениям ветром и другими не
благоприятными факторами среды несом
ненно большая.

ВЛИЯНИЕ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ  

НА РОСТ ПОЙМЕННЫХ ЛИСТВЕННИЧНИКОВ
УДК 674.032.475.3 ; 551.52

А. Н. Епифанов, таксатор

Главная древесная порода Магаданской 
области — лиственница Каяндера. Она же 
здесь основная промышленная порода. Вы
сокопроизводительные насаждения произ
растают на хорошо дренированных почвах 
долин рек, образуя приречные леса. 
П. П. Пасечник (1957) указывает, что под 
пойменными лесами формируются лесные 
подзолистые и переходные почвы, мощность 
которых в результате аллювиальных нано
сов может достигать 1 м. По мере удаления 
от рек лес редеет и приобретает типично 
тундровый характер.

В 1960— 1964 гг. шестая Московская аэро- 
фотолесоустроительная экспедиция Ц ент
рального лесоустроительного предприятия 
устраивала лиственничные насаждения про
мышленного значения. Д ля  изучения их ро
ста были заложены пробные площади на 
расстоянии, не большем чем 40 м от

Т а б л и ц а  1 
Р е з у л ь т а т ы  а н а л и за  почв

с;

-3 %
Н  и:
О

1 1 *

Горизонт
Глубина 

залегания 
горизон

та, см

ж

L .
о
оГ

о_

о
ШО
о

а.

28 А. 6 - 1 6 5 .0 7 1 5 ,0 0 Следы 4 , 2
а ' 16— 80 2 ,5 9 10 .00 4 . 2

М е р з
лота

80 И 
глубж е

1 ,5 5 3 , 7 5 » 4 , 3

23 А, 5 - 1 5 4 ,6 6 7 , 5 0 я 4 , 3
л; 15— 42 2 .6 9 5 ,0 0 ш 4,2

М е р з 
лота

42 и 
глу б ж е

1 ,4 5 3 , 7 5 • 4,2

15 А, 6 — 16 5 ,5 9 6 , 2 5 ■ 4 , 1
а ' 16— 28 4 , 5 6 5 , 0 0 4,4

М е р з 
лота

28 и 
глу б ж е

3 , 6 3 3 , 7 5 4.1
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основного русла реки в 
спелых, 150-летних листвен
ничниках на хорошо дрени
рованных пойменных поч
вах. Насаждения представ
лены двумя типами; вейни- 
ковым, характеризующимся
II и III бонитетами, и мши
стым— V бонитета. Почвен
ные разрезы сделаны в пер
вой и второй декадах авгу
ста (т. е. в период наиболь
шего оттаивания почвы) 
в местах, периодически з а 
топляемых при весенних 
паводках и летних наводне
ниях.

По механическому составу 
почвы легко суглинистые. Химический ана
лиз показал, что под исследуемыми н асаж 
дениями они однородны по содержанию 
основных питательных веществ (табл. I) .  
Неодинаковое количество гумуса и фосфора 
не может привести к существенной разнице

Т а б л и ц а  2

Т а к с а ц и о н н ы е  п о к а з а т е л и  листвен ни чн ик ов
на п о ч в а х ,  о т т а и в а ю щ и х  на р а з н у ю  г л у б и н у

н
SоLQ

5?
тено
2сэ

Диаметр,
см

Запас при 
полноте 

1,

Г лубина 
корнеоби

таемого 
слоя, см

Глубина 
оттаива
ния поч

вы, см

11 28 28 430 88 90
III 23 24 340 43 45
V 15 14 200 30 34

роста лиственниц по высоте, так как запас 
этих веществ в почве более чем достаточ
ный для нормального р'азвития насаждений. 
Основным фактором, определяющим рост 
деревьев, следует считать глубину оттаива
ния почвы в вегетационный период 
(табл. 2). В слое вечной мерзлоты корней 
мы не обнаружили.

При сопоставлении высот и запасов на
саждений с глубиной оттаивания почв была 
найдена тесная корреляционная связь, коэф-

Лиственница I I I  бонитета на хорош о дрениро
ванны х легко  суглинистых почвах. Бассейн  

р. Колы мы

фициенты корреляции соответственно равны
0,88 и 0,70.

Зависимость роста лиственничных н асаж 
дений от глубины оттаивания почвы надо 
учитывать при содействии естественному во
зобновлению на лесосеках в поймах рек, об
лесении не покрытых лесом площадей и со
здании лесных культур.

^̂ ЛЛЛЛЛЛЛЛ/WWŴЛЛЛЛЛЛЛЛ/̂ AЛ/Ŵ/Ŵ/̂ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/ŴЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ✓WWWWŴЛЛAЛЛЛУVVV̂

Вышел из печати второй выпуск «Трудов Чаткальского горно-лесного заповед
ника» (Ташкент, изд-во «Узбекистан», 1965, 220 стр. с илл., ц. 87 коп.). В нем изло
жены результаты изучения научными сотрудниками заповедника взаимосвязей между 
отдельными частями природного комплекса, мероприятий по рациональному ис
пользованию природных богатств, биологии и экологии наиболее ценных растений 
и животных. Сборник содержит статьи о естественном возобновлении фисташки, фе
нологии и некоторых биоэкологических особенностях каркаса кавказского в горах 
Ташкентского Алатау, плодоношения арчи зеравшанской и другие.

Г WWWЧЛЛlrWVVVVVWW\‘>
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о СОДЕРЖАНИЙ ЛЕСОВЕДЕНИЯ 
И ИЗУЧЕНИИ ЕГО 
В ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВУЗАХ

В П О Р Я Д К Е  

О Б С У Ж Д Е Н И Я
С^ллллллллл/>лллллллллллллллл/^'^

в последнее время в печати появилось ряд ста
тей о недостатках в организации лесного хозяйства 
и защитного лесоразведения, о слабой подготовке 
кадров для них (В. А. Чивилихин, А. В. Альбенский,
А. Ф. Калашников и другие). Недавний пересмотр 
учебного плана лесохозяйственнь]х факультетов 
сельскохозяйственных вузов в связи с сокращением 
срока обучения привел к тому, что одна из основ
ных дисциплин —  лесоведение —  изучается неудов
летворительно; на нее отведено 42 часа лекций и 
14 часов семинарских занятий (ранее же отводи
лось соответственно 72 и 52 часа).

Лесоведение как наука является нашим нацио
нальным достижением. Она основана великим рус
ским лесоводом проф. Г. Ф. Морозовым, развива
ли и углубляли ее научной и педагогической дея
тельностью акад. Г. Н. Высоцкий, проф. Л. И. Яшнов 
и другие. Эта наука имеет небывалое значение бла
годаря работам акад. В. Н. Сукачева и ученых его 
школы. Однако имеются взгляды, даже отрицаю
щие необходимость выделения лесоведения в само
стоятельную науку. Особенно горестно, что на ле
сохозяйственных факультетах эту дисциплину изуча
ют недостаточно.

Проф. Г. Ф. Морозов убедительно и обоснован
но выделял лесоведение в самостоятельную науку — 
основу лесоводства. Вместе с тем он считал лесове
дение частью фитоценологии и геоботаники. Фун
дамент лесоводства Г. Ф . Морозов видел в двух на
учных дисциплинах; лесоведении и учении о прин
ципах лесоводства (так называемой политике лесо
водства). Через лесоведение —  к политике лесовод
ства, а через него — к технике лесоводства. В мо- 
розовском направлении лесоведение развил 
Г. К  Высоцкий. Еще в 1911 г. он выступил со стать
ей «О лесоведах», где ставил вопрос о подготовке 
и работе лесоводов по отдельным областям и райо
нам, различающимся по лесорастительным услови
ям. Позднее (1928, 1930) Г. Н. Высоцкий придал ле
соведению определенное содержание и выпустил 
отдельной книгой III часть его (I и II части курса не 
были подготовлены к печати).

Проф. Л. И. Яшнов (1931) в построении курса в 
вузе выделяет лесоведение и ставит его в один ряд 
с общим лесоводством (возобновление и воспита
ние леса). О  выделении лесоведения из лесоводст
ва говорил проф. Н. С. Нестеров (1931). Проф. 
М. Е. Ткаченко (1931) под лесоведением понимал 
комплекс наук о природе леса и считал общее ле
соводство частью лесоведения. Акад. В. И. Сукачев 
(1948, 1963) развил положение о выделении лесове
дения как естественно-исторической основы лесо
водства. В последнее время В. Н, Сукачев лесове
дение как самостоятельную науку разрабатывает в 
виде лесной биогеоценологии. Проф. А. Л. Бельгард 
(1958) лесоведение рассматривает как частную гео
ботанику. Выделяют лесоведение из лесоводства 
проф. В. 3. Гулисашвили (1956), действительный член 
ВАСХНИЛ И. С. Мелехов (1957). Проф. В. Г, Несте
ров (1954) считает лесоведение, как и лесоводство, 
частью общего лесоводства. Акад. АН УССР

УДК 001 ; 634.0

П. С. Погребняк (1963) отвергает самостоятельность 
лесоведения как науки и отказывается даже от это
го термина, заменяя его термином «биология леса». 
В такой постановке заметно движение назад от кон
цепций Г. Ф . Морозова и Г. Н. Высоцкого.

В большинстве зарубежных, обычно обширных, 
курсов лесоводства достаточно определенно выде
лено лесоведение, хотя этот термин и не приме
няется (Кестлер, 1955; Бланкмейстер, 1963; Перрен, 
1958-1960 и другие).

Содержание и задачи лесоведения излагаются в 
трудах Г. Ф . Морозова, Г. Н. Высоцкого, В. Н. Су
качева, А. Л. Бельгарда. Акад. В. Н. Сукачев, вы
ступив на всесоюзном совещании в 1946 г. с докла
дом о современном состоянии и задачах советско
го лесоведения и позднее со статьей о задачах Ла
боратории лесоведения (1963), дал развернутое со
держание лесоведения как науки. Вышедшая под 
редакцией В. Н. Сукачева и Н. В. Дылиса книга «Ос
новы лесной биогеоценологии» (1964) является вы
дающейся монографией достижений советского ле
соведения. На проходившей недавно в Институте 
леса и древесины СО  АН СССР конференции со
держание и задачи лесоведения были освещены в 
докладах А. Б. Жукова, Б. П. Колесникова, Г. В. Кры
лова, В. Г. Карпова и многих других.

Итак, лесоведение — самостоятельная дисциплина 
в системе лесных наук. Она должна быть основной 
при подготовке инженеров лесного хозяйства. В ле
соведении, как в фокусе, отражаются положения 
марксистско-ленинской философии, ботаники, ден
дрологии, генетики и селекции, метеорологии с кли
матологией и гидрологией, почвоведения с геоло
гией и гидрогеологией, физиологии растений с мик
робиологией, физики, химии, математики. В свою 
очередь, положения лесоведения отражаются в ле
соводстве, лесной таксации, лесных культурах и в 
агролесомелиорации. На данном этапе развития лес
ных наук не целесообразна дисциплина общее лесо
водство. Термин общее лесоводство был заимство
ван от земледелия, где уже давно нет термина об
щее земледелие. Нет у нас понятия частное лесо
водство, оно заменено понятием лесные культуры. 
Зачем же сохранять название общее лесоводство? 
Не следует также выделять в отдельную главу ле
соводства борьбу с лесными пожарами. Лесная пи
рология по задачам более родственна (хотя сильно 
отличается по содержанию) защите леса.

В результате интенсификации лесного хозяйства и 
больших работ по защитному разведению леса, а 
также в связи с внедрением в биологические науки 
методов физики и математики лесоведение приоб
ретает очень важное значение. В практике лесного 
хозяйства нашей страны в последнее время как-то 
особенно выступает увлечение лесными культурами. 
Не совсем правильно признается лесоводственным 
достижением, если на вырубках даже в лесной зо
не, удачными оказались лесные культуры (в том чи
сле местных пород). Искусственное восстановление 
леса на вырубках требует больше затрат, но мень
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ше творческой работы лесовода, чем естественное 
возобновление. Г. Ф. Морозов в своей статье «О ле- 
сооодственных устоях» (1918) высказывал замеча
тельные глубокие мысли о своеобразном трагизме 
и трудностях лесовода — суметь законы жизни ле
са превратить в принципы хозяйственной деятель
ности, соблюдая экономию во времени, материа
лах и средствах, сохраняя устойчивость лесов и 
добиваясь постоянства пользования. Он говорил о 
разработке лесоводственных положейий, о соблю
дении зонально-лесотипологических основ при вы
ращивании леса.

Интенсификация лесного хозяйства сопровожда
ется внедрением сложных лесовозобновительных 
рубок, отвечающих природе леса. А  это вызывает 
необходимость в высококвалифицированных кад
рах. Глубокие знания по лесоведению необходимы 
и инженеру-агролесомелиоратору. Он должен уметь 
учитывать изменения среды, происходящие в ре
зультате создания лесов в степи.

В курс лесоведения на лесохозяйственном фа
культете надо включить положения лесной биогео- 
ценологии, а также общих курсов геоботаники 
(А. П. Шенников, Б. А. Быков, М. В. Марков, 
Н. А. Ярошенко и др.). Семинарских занятий по 
лесоведению должно быть больше, чем сейчас. 
Во время летней практики студентам следует вы
полнять самостоятельную работу по лесной типо
логии. Недопустимо, чтобы инженер лесного хозяй
ства имел меньший кругозор и хуже знал методи
ку выделения типов леса, чем геоботаник, окон
чивший университет.

Сейчас по лесоведению или по лесоводству с 
лесоведением даже по действующей программе 
курса нет учебника.

Наиболее подходящим пособием по лесоведе
нию и лесоводству является книга В. 3. Гулисаш- 
вили «Горное лесоводство», но она сугубо регио
нальная и нуждается в обновлении отдельнь1х глав. 
Изданный недавно курс общего лесоводства 
П. С. Погребняка, признанный учебным пособием, 
к сожалению, не отвечает программе по лесовод
ству, без необходимости включает часть дендроло
гии. Глава же о лесной типологии помещена в са
мом конце книги, в разделе о естественном во
зобновлении и воспитании леса, тогда как по пе
дагогическим соображениям и в соответствии с 
производственной действительностью (способы ру
бок решаются на основе знаний типов леса) долж
на предшествовать этому разделу. Таким образом, 
срочно нужен новый учебник по лесоведению. 
Программу его надо рассмотреть на секции ле
соведения Всесоюзного ботанического общества. 
Написать учебник должны авторитетные ученые на
шей страны.

Инженер лесного хозяйства должен получить 
глубокую подготовку по лесоведению, чтобы твор
чески решать лесоводственные задачи на произ
водстве. Русские леса зашумят веселее, если ими 
будут ведать лесоведы.

К. А. Лашкевич, доцент
(Новочеркасский инженерно-мелиоративный 
институт)

П о р о с л е в о е  в о з о б н о в л е н и е  д у б а  
в  с т е п и

УДК 674.031,С32.26 : 634.0.231 4

В. г. Жеребцов (Днепропетровское межобластное управление лесного 
хозяйства и лесозаготовок)

Порослевое возобновление считается неперспектив
ным в степных условиях. Неправильность такой 
точки зрения легко доказать ,  если познакомиться 
с хорошими порослевыми насаждениями. Например, 
Любимовское лесничество Днепропетровского лесхоз- 
зага расположено в степной зоне, в лесораститель
ных условиях типа сухая  байрачная дубрава. 
В 9 квартале этого лесничества зимой 1955 г. было 
вырублено начавшее усыхать 30-летнее искусственное 
дубовое насаждение с полнотой 0,7, со средней высо
той деревьев 4 м, диаметром 4 см. В конце апреля 
того же года от пней появилась друж н ая  поросль, 
которая успела окрепнуть до наступления жаркого 
периода и одревеснеть до морозов. Сейчас поросле
вому насаждению 10 лет, состав его 10Д, средняя 
высота 4 м, диаметр 4—5 см. полнота 0,8, бонитет 
III (у материнского насаждения был V).

Восстанавливается подлесок из клена татарского 
и акации желтой. Покров разнотравный, редкий; об
разуется подстилка.

Насаждение Любимовского лесничества подтвер
ждает выводы С. С. Пятницкого и Н. А. Л охматова  
(1963 г.) о том, что порослевые древостой растут 
успешно, если поросль возникает на молодых пнях,

обладаю щих оптимальной побегопроизводительной 
способностью. После же рубки насаждений, пере
держ анных на корню, сильно ослабленных, хозяй
ственно ценные порослевые древостой не о бр а 
зуются.

При замедлении роста дерева в высоту ослабе
вает его порослевая способность. Это своего рода 
показатель, определяющий, когда следует насаж де
ние рубить, чтобы получить хорошую поросль. Корне
вая система срубленных деревьев снабжает  поросль 
питанием и создает условия для ее быстрого роста 
и развития. Поэтому нельзя корчевать пни со здо 
ровой и развитой корневой системой, освоившейся 
в почве, на которой раньше никогда не было леса.

Если принять, что возраст гнезда дуба в среднем 
200 лет и что продуктивность порослевых н а саж де
ний уменьшается в десятом поколении, возобновив
шиеся порослевые насаждения обеспечат хороший 
рост нескольким поколениям дуба.

Л учш ая побегопроизводительная способность дуба 
в степных условиях наблюдается в 35—40 лет. 
В этом возрасте и надо его рубить. З а  период жизни 
пяти-шести порослевых поколений под насаждениями 
настолько изменятся почвенные условия, что появят-
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ея условия для  естественного возобновления леса на 
i i i ix  площ адях  н возможность перевести низко
ствольное хозяйство в высокоствольное.

В осстанавливать лес посевом и посадкой культур 
в глубоко подготовленную почву после раскорчевки 
иней не всегда удается; степные насаж дения  в основ
ном байрачные, с рельефом пересеченным и изре
занным оврагами и балками. Если на таких  п лощ а
дях  выкорчевать пни, подготовить почву, да  еще 
трактором, сложивш ийся под воздействием леса 
рельеф и структура почвы разрушаются, а верхние 
1оризонты ее весенними водами и летними ливнями 
сносятся в овраги, реки.

Порослевое возобновление освобождает  от необхо
димости создавать  искусственные насаждения,  тре
бующие больших затрат  труда  и средств на п лощ а

дях, подверженных эрозии. По данным Днепропет
ровского лесхоззага, расходы на производство 1 га 
культур на раскорчеванных площ адях  до периода 
смыкания крон 375 руб., а стоимость выращивания 
1 га порослевых н а с а ж д е н и й — 85 руб. Но главное 
состоит в том, что при порослевом возобновлении 
не надо раскорчевывать и распахивать площади 
после рубки, исключается возможность смыва 
почвы.

Порослевое возобновление, по нашему мнению, я в 
ляется единственным методом восстановления дуба 
на пересеченных и изрезанных площадях.

Всесторонне изучив закономерности и особенности 
порослевого возобновления дуба и других пород, 
можно будет широко рекомендовать его в степных 
байрачных лесах.

ДЕЙСТВИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ ОСИНЫ

УДК 634.0.812 ; 631.8

И. в. Якимов (ВЛТИ)

В Воронежском Государственном заповеднике с 
19.33 г. проводятся опыты по определению действия 
минеральных удобрений на осиновые, сосновые и д у 
бовые насаждения.  Исследования Э. М. Шмуровой 
(1961), С. А. К азад аева  (1963), h\. П. Скрябина 
(19G4) показали, что удобрения повышают прирост 
деревьев, устойчивость их против заболеваний.'  По 
влияние удобрений на качество древесины, судя по 
литературным источникам, в нашей стране не изуче
но, Д л я  своей работы мы использовали опытные 
участки в 20 и 35-летиих осинниках, заложенные 
Л\. П. Скрябиным (1964) в кварталах  541 и 462.

Почвы здесь — серо-бурые, супесчаные, подстилае
мые суглинками па глубине 100— 170 см. Удобре
ния — аммиачная селитра, суперфосфат и хлористый 
калий — внесены в 1953 г. Модельные деревья 
(18 штук) срублены на четырех пробных площ адях  
в июле 1962 г. Из  каж дого  у основания, по средине 
ствола и под кроной выпилены кряжи, из которых 
изготовлено примерно 2 тыс. образцов. Эксперимен
тальные данные приведены к 15-процентной абсолют
ной влажности и обработаны методами вариацион
ной статистики (см. таблицу).

Оказалось, что на участках, где внесены удобре
ния, влаж ность  свежесрубленной древесины на 6 — 
10% больше, чем на контрольных. Коэффициенты. 
УСУШКИ под влиянием минеральных удобрений изме
нились незначительно. Древесина с удобренных д е л я 
нок имеет более широкие годичные слои. Увеличение 
их происходило, видимо, ранней весной, когда 
образуется древесина меньшей плотности по с р ав 
нению с формирующейся во втором периоде роста. 
Поэтому объемный вес древесины с опытных участ
ков в 20-летних осинниках на 4,5%, а в 35-летни.\ 
на 1,4% меньше, чем с контрольных. На удобренных 
участках 20-летних насаждений предел прочности 
древесины при сж атии  на 12,6%, а 35-летних — на 
5,5% выше, чем на контрольных. Статическая твер
дость древесины в тангентальной плоскости такж е  
повысилась под действием удобрений на 3,7—6,8%,

На \ ' '1Г.стках, где внесены удобрения, древесина 
менее прочная по сравнению с контрольны.ми: при

Ф и з и к о -м ех а н и ч еск и е  свойства  
д р е в е с и н ы  осины

Насаждения

контрольные опытные

Показатели

=:
оо»

<и .  i

g со

Число годичных слоев 
в 1 с ж ....................................... 4 , 1 3 , 6

Абсолютная в лаж н ость  
свеж есрублен ной  д р е в е 
сины, % ................................ 6 3 , 8 50 73,4 5 6 , 3

Коэф фициент  усушки: 
радиальны й ....................... 0 , 1 4 0 , 1 2 0 , 1 4 0 , 11
т а н г е н т а л ь н ы й ................... 0 , 3 8 0 , 3 2 0 , 3 3 0 , 31
объемный ........................... 0 , 5 8 0 , 4 6 0 , 5 0 0 , 4 3

О бъемны й вес ,  г1см^ . . . 0 , 4 5 0 , 4 8 7 0 , 4 3 0 , 4 8
П редел  прочности при с ж а 

тии в доль  волокон, кг ' .см ^ 278 343 318 363
П редел  прочности при с та 

тическом изгибе, к ц с м '^ 621 662 550 613
П редел  прочности при р а 

стяж ении ,  к г ! с м ^  . . . . 1071 1109 880 1067

С тат и ч е с ка я  твердость ,  
кг;см^-.
то р цо вая  ................................ 261 267 263 275
в тангентальном н апр ав 

лении ................................ 179 200 169 201
в радиальном н аправле

нии .....................................
1

181 220 188 240

статическом изгибе в 20-лстнем осиннике на 11,4%, 
в 35-летнем — на 7,4%; при растяжении вдоль воло
к о н — соответственно на 17,8% и 3,7%.
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ЕЩЕ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОСТЕПЕННЫХ РУБОК

УДК 634.0.221.02:С34.0.С61

Т. А. Кислова, кандидат экономических наук (Львовский ЛТИ)

в  последнее время в лесах II группы, 
в частности на Украине, все шире вмес
то сплошных применяют постепенные руб
ки. Переход на новую систему главных 
рубок в каждом отдельном случае требу
ет предварительного всестороннего обосно
вания, как лесоводствепно-технического, 
так и экономического. Однако экономичес
кой стороне обычно не уделяется внима
ния, и в первую очередь, конечно, из-за « 
отсутствия надежной методики подобного 
обоснования.

В связи с этим представляет интерес 
предложенная О. Н. Анцукевичем методи
ка определения экономической эффектив
ности постепенных рубок в лиственно-ело- 
вых лесах («Лесное хозяйство» №  3 за 
1965 г.), в которой, однако, на наш
взгляд, есть некоторые существенные не
достатки.

Прежде всего нам представляется оши
бочным исходное положение этой методи
ки, предлагаюш,ее основным критерием 
при определении сравнительной эффек
тивности различных способов главных ру
бок себестоимость заготовленной древеси
ны. Бесспорно, этот показатель зависит от 
способа рубок и характеризует их с эконо
мической стороны. Но применяемый спо
соб рубок главного пользования оказы ва
ет также значительное влияние на харак
тер последующего воспроизводства лесных 
ресурсов на вырубаемых площадях. В част
ности, от способа главных рубок непосред
ственно зависит величина затрат труда

2 Лесное хозяйство № 3

И денежных средств на восстанов
ление леса. Следовательно, при определе
нии экономической эффективности того 
или иного способа рубок нельзя ограничи
ваться только показателями себестоимос
ти заготовленной древесины и не учиты
вать затрат на восстановление леса.

Справедливо отмечая, что при определе
нии эффективности постепенных рубок 
следует учитывать влияние их на продол
жительность оборота рубки, О. Н. Анцу- 
кевич в то же время не дает четких у ка
заний, как именно это сделать. Более того, 
связывая этот вопрос с объемом продук
ции, получаемой при постепенной рубке, 
он лишь усложняет его. В частности, он 
пишет: «Мы считаем, что сокращение обо
рота рубки нового насаждения в резуль
тате постепенной рубки нельзя учитывать, 
добавляя к общей продукции постепенной 
рубки продукцию подроста (или молодня
ка),  так как в разные периоды развития 
насаждение обладает различной энергией 
накопления прироста». Непонятно, как 
вообще можно ставить вопрос о суммиро
вании вырубаемой продукции с оставляе
мым подростом? Конечно, их нельзя скла
дывать, но вовсе не потому, что энергия 
накопления прироста у них различна, а 
потому, что это совершенно разные объек
ты. Ведь «продукция подроста», появивше
гося под пологом вырубаемого древостоя, 
обычно не извлекается при рубке, а остает
ся для формирования нового древостоя 
и будет извлечена лишь при последующей
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Схема вли ян и я  способа рубки  
и сроков лесо во зо б но влен и я  на 
производительность оби^его пе 

риода вы ращ ивания леса
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I

рубке, т. е. является про
дукцией не настоящего, а 
будущего периода.

Тем не менее влияние спо
соба рубки и последующего 
возобновления на продол
жительность общего перио
да выращивания леса учи
тывать необходимо. Х арак
тер этого влияния схемати
чески можно показать сле
дующим образом (см. схе
му) .

Чем продолжительнее вре
мя между вырубкой старого 
и появлением нового поко
ления леса, тем дальше отодвигается срок 
следующей главной рубки на данном участ
ке и увеличивается общий период выращи
вания леса (схема, вариант «а»). Следова
тельно, хозяйство несет потери на прирос
те, а затраты на выращивание древостоя 
до возраста спелости при прочих равных 
условиях в этом случае возрастают.

С другой стороны, сокращение периода 
возобновления, доведение его до нулевой 
величины (лесосека возобновляется сразу 
же после рубки) снижает общую продол
жительность выращивания леса (схема, ва
риант «б»), уменьшает потери на приросте 
и соответственно удешевляет производство. 
Особенно значительное сокращение сро
ков и удешевление выращивания леса бы
вает при совмещении во времени отдель
ных стадий этого процесса, когда новое 
насаждение возникает и развивается под 
пологом старого (схема, вариант «в»). Это 
достигается сохранением подроста при руб
ке леса, созданием культур под пологом 
древостоя, применением постепенных и вы
борочных рубок и т. п. В примере, приве
денном на схеме, сокращение общего пери
ода выращивания леса для варианта «в» 
по сравнению с вариантом «а» составляет 
20 лет, следовательно, при варианте «а» 
теряется прирост за этот период. Ясно, что 
это обстоятельство нельзя игнорировать 
при решении вопроса, об экономической эф 
фективности того или иного, способа рубок 
главного пользования.

При определении объема продукции, ко
торую предстоит заготовить при постепен

ной рубке, О. Н, Анцукевпч исходит из то
го, что постепенная рубка производится на 
протяжении класса возраста (у Анцукеви- 
ча — 20 лет), а сплошная р у б к а — только 
в начале этого периода. Действительно, 
при таком допущении благодаря светово
му приросту, который даст оставшаяся 
часть древостоя после первых приемов по
степенной рубки, объем вырубаемой массы 
в целом будет больше, чем при сплошной 
рубке. Однако очевидно, что сплошная руб
ка может проводиться не только в начале, 
но и в середине или даж е в конце периода 
данного класса возраста. И в этих случаях 
объем вырубаемой древесины при сплош
ной рубке может быть равным или больп1е, 
чем при постепенной рубке. Возможные ко
лебания в объеме продукции, вырубаемой 
при тех и других рубках, будут незначи
тельными (8— 10%), что, как известно, на
ходится в пределах точности таксацион
ных измерений.

Незначительность отклонений величины 
вырубаемого запаса подтверждают и дан
ные О. Н. Анцукевича, из которых следует, 
что максимальный эффект по продукции в 
натуральном выражении при постепенной 
рубке по сравнению со сплошной в лист
венно-еловых насаждениях составляет 
+  1,37 на 1 га. В связи с этим при п р е д 
в а р и т е л ь н о м  определении сравнитель
ной эффективности сплошной и постепен
ной рубок, на наш взгляд, следует исходить 
из одинакового объема вырубаемой массы. 
К тому же, как известно, на Украине при
няты в основном десятилетние классы воз
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раста и продолжительность полного цикла 
постепенной рубки сокращается здесь 
вдвое. Следовате.тьно, возможности изме
нения вырубаемого запаса в этом случае 
еще более уменьшаются. Тем не "менее, при 
наличии данных, свидетельствующих об из
менении величины древесного запаса, это 
следует учитывать.

Вместе с тем надо иметь в виду, что при 
постепенной рубке может снижаться к а 
чество древесного запаса из-за поврежде
ния остающейся части древостоя. Об этом, 
в частности, свидетельствует опыт посте
пенных рубок в Карпатах.

Серьезную ошибку допускает О. Н. Ан- 
цукевич при определении сравнительной се
бестоимости древесины, заготовленной при 
сплошных и постепенных рубках. Он, в 
частности, пишет: «Основное различие в се
бестоимости одного кубометра древесины 
при сплошных и постепенных рубках опре
деляется различием между тарифным фон- 
цом зарплаты на этих видах рубок, так 
<ак выработка при выборочных рубках 
)бычно в известной мере отличается от 
илработки при сплошных рубках». И далее: 
:Различие в тарифном фонде зарплаты по 
:плошным и постепенны.м рубкам получа- 
;тся в основном на стадии заготовки и под
возки древесины, т. е. на лесосечных рабо
тах». Следовательно, О. Н. Ацукевич, гово- 
эя о различии в себестоимости заготовлен
ной древесины, не учитывает затрат на под
готовительные работы к эксплуатации л е
сосек, объем и характер которых зависит 
от способа рубки. Как известно, при посте
пенных рубках значительная часть подго
товительных работ (таксация лесосек, ме
ры по технике безопасности, устройство 
трелевочных волоков, установка, монтаж и 
демонтаж оборудования,устройство времен
ных сооружений, служебных и жилых поме
щений и т. п.) проводится при каждом 
приеме, т. е. затраты па них уве
личиваются по сравнению со сплошными 
рубками в два-три раза (в зависимости от 
числа приемов). А такие работы, как уст
ройство лесовозных дорог либо проводятся 
сразу на весь цикл рубки (в этом случае 
предприятие несет расходы на поддерж а
ние дорог в рабочем состоянии), либо так 
же повторяются при каждом приеме (в слу
чае устройства временных дорог, например 
железнодорожных усов).

Естественно, общая сумма затрат на под
готовительные работы при постепенных 
рубках значительно выше, чем при сплош
ных. Если при сплошных рубках удельный

вес затрат  на подготовительные работы в 
себестоимости кубометра древесины состав
ляет всего 5—67о, то при постепенных он 
возрастает до 14— 15%. Не учитывать этих 
затрат  и сводить все лишь к разнице в т а 
рифной зарплате на лесосечных работач 
недопустимо. Кстати, следует отметить, что 
при определении себестоимости древесины 
надо исходить не из тарифного, а из полно
го фонда заработной платы, т. е. учитывать 
премии и все виды начислений на зарпла
ту.

Понятно, что методика, которая содер
жит столько серьезных погрешностей, не 
может давать  достоверных результатов.

К сказанному следует добавить, что 
предложенный О. Н. Анцукевичем ряд по
казателей экономической эффективности 
сравниваемых систем рубок лишь затруд
няет их объективную оценку. В самом де
ле, какому показателю отдавать предпоч
тение при определении эффективности по
степенных рубок, какой показатель реш а
ющий? На этот вопрос рассматриваемая 
методика ответа не дает. Ясно, что дол
жен быть один показатель, который отра
зил бы всю совокупность отрицательных 
и положительных сторон сравниваемых 
способов рубок и позволил бы точно уста
новить степень их экономической эффек
тивности.

Мы считаем, что для полной экономиче
ской характеристики того или иного спо
соба рубок главного пользования необхо
димо учитывать суммарные затраты на 
эксплуатацию гектара леса и восстановле
ние его на этой площади с учетом потерь 
на приросте, обусловленных данным спо
собом рубки. В соответствии с этим в ка
честве показателя экономической эффек
тивности того или иного способа рубки 
следует принять сумму указанных затрат, 
приходящихся на кубометр заготовленной 
и вывезенной на нижний склад древесины.

Расчеты по определению экономической 
эффективности различных способов рубок 
главного пользования сводятся примерно 
к следующему.

Первое. По материалам пробных пло
щадей или (при их отсутствии) по таблицам 
хода роста и товарным таблицам опреде
ляют запас и выход деловой древесины 
в возрасте главной рубки при сравниваемых 
способах рубок и в соответствии с классом 
товарности делают оценку запаса по таксам 
на отпуск леса. Таксовая оценка древесного 
запаса при постепенной рубке делается по 
каждому приему отдельно с учетом ожида
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емого изменения товарной структуры дре
востоя при каждом приеме. Это изменение 
определяют по данным пробных площадей 
либо по материалам уже проведенных 
в аналогичных условиях постепенных рубок. 
В случае уменьшения выхода деловой дре
весины и ухудшения качества вырубаемо11 
массы определяют потери на снижении об
щей ценности древесного запаса — как р аз
ность таксовой стоимости вырубаемого з а 
паса при сравниваемых способах рубки.

Второе. Устанавливают характер и объем 
подготовительных мероприятий, необходи
мых для разработки лесосек при сравнива
емых способах рубки. В случае постепенной 
рубки определяют, кроме того, срок дей
ствия (на весь цикл рубки или на один 
прием) вспомогательных сооружений и до
рог, создаваемых в процессе подготовки 
к лесоэксплуатации. Протяженность лесо
возной дороги, подводимой к лесосеке, опре
деляют как среднее расстояние от име
ющихся постоянных лесовозных путей до 
мест проектируемых рубок.

Третье. Д ля работ, организация которых 
зависит от способа рубки, выясняют воз
можности их механизации. К таким рабо
там обычно относятся заготовка и трелевка 
древесины.

Четвертое. Определяют денежные затр а
ты на разработку гектара лесосеки по ф а
зам производственного процесса: а)подгото
вительные работы; б) заготовка; в) трелев
ка; г) вывозка древесины. Мы полностью 
согласны с О. Н. Анцукевичем, что себесто
имость древесины, заготовленной при срав
ниваемых способах рубки, надо калькули
ровать с учетом затрат на вывозку даже 
в том случае, если эти затраты не зависят 
от способа рубки. В случае применения 
комплексных норм выработки на заготовку 
и трелевку древесины затраты на них не 
разделяются.

В подготовительные работы следует 
включать и затраты на отвод лесосек. Как 
известно, затраты на отвод лесосек в насто
ящее время в себестоимость заготовленной 
древесины обычно не включаются, так как 
эти работы выполняются за счет бюджет
ных средств. Однако поскольку объем работ 
по отводу лесосек и, следовательно, сумма 
затрат на их выполнение зависят от спосо
ба рубок, эти затраты должны учитываться 
при определении общей экономической эф 
фективности различных способов рубок 
и включаться в себестоимость продукции.

Пятое. В зависимости от способа воспро
изводства леса подсчитывают затраты на

36

лесовосстановительные работы (лесные 
культуры, содействие естественному возоб
новлению). При расчете этих затрат надо 
учитывать все расходы по созданию и вос
питанию насаждения до перевода его в по
крытую лесом площадь, включая при необ
ходимости затраты на осветление. При до
статочно надежном естественном возобнов
лении, не требующем хозяйственного воз
действия, таких затрат, конечно, не будет.

Шестое. Устанавливают продолжитель
ность периода возобновления леса и общую 
продолжительность периода его выращ ива
ния для сравниваемых способов рубок 
и определяют потерн на приросте, вызван
ные увеличением длительности процесса 
выращивания леса при разных способах 
рубки.

Предлагаемая методика может быть при
менена для определения экономической эф 
фективности не только постепенных, но 
и других способов или систем рубок — вы
борочных, котловинных и прочих.

Приводим для примера показатели эф
фективности сплошных и постепенных рубок 
в буковом хозяйстве, соответствующих ва- 
рнантам «б» и «в», показанным на схеме 
(см. таблицу). Постепенная рубка принята 
трехнриемная, повторяемость приемов — 
через пять лет. Заготовки в обоих случаях 
полностью механизированы, трелевка при 
сплошной рубке тракторная, а при посте
пенной— конная. Объем вырубаемой древе
сины в обоих случаях одинаковый.

Экономический эффект постепенных ру
бок определен в соответствии с предложен
ной методикой, т. е. по суммарным затратам 
на эксплуатацию и восстановление леса 
с учетом потерь на приросте и снижении 
качества древесного запаса, подсчитанным 
на гектар лесосеки и на кубометр ликвид
ной древесины. Чтобы этот показатель мог 
отразить потерн на снижении качества при 
одном из сравниваемых способов рубок, 
при его расчете следует учитывать только 
р а з н и ц у  в таксовой стоимости запаса. 
Включение в этот показатель полной суммы 
попенной платы привело бы к некоторому 
искажению конечных результатов — умень
шило бы общий показатель затрат при бо
лее низком качестве древостоя и увеличило 
бы его при более высоком качестве. Таким 
образом, вместо потерь на снижении каче
ства древостоя суммарный показатель от
разил бы эффект, которого в действитель
ности нет.

Н аряду с суммарным показателем опре
делена себестоимость заготовленной древе-
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То ж е  на 1 ликвидной древесины  (п. 13: п. 1), р у б ..........................
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сины по принятой в производстве методике, 
по которой учитываются только затраты 
на лесоэксплуатацию и поденная плата 
(администратиБ!?о-хозяйственные расходы 
при определении указанных показателей 
не учтены, так как их величина не зависит 
от способа рубки).

Сравнение этих двух показателей и сопо
ставление их с отпускной ценой наглядно 
свидетельствуют, что себестоимость древе
сины, скалькулированная только на основе 
производственных затрат лесозаготовите
лей, не может служить критерием эффектив
ности того или иного способа рубок. Этот 
показатель всегда будет иметь наименьшее 
значение при прочих равных условиях для

сплошных рубок. В то же время из приве
денных данных видно, что увеличение 
в примере себестоимости лесопродукции при 
постепенных рубках по сравнению с сплош
ными компенсируется в основном затрат.;ми 
на лесокультурные работы. Другими г ч> 
вами, проигрыш на лесоэксплуатационных 
затратах может быть покрыт главным об
разом за счет выигрыша на лесовосстанови
тельных работах. Что касается потерь на 
приросте и на качестве древесины, то они 
имеют сравнительно небольшое значение.

Если при сплошной рубке имеется угроза 
возникновения и развития эрозионных про
цессов на вырубке, надо учесть также 
и потери от эрозии.
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ХОЗРАСЧЕТ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

л. А. Коробиевсиийг кандидат экономических наук

УДК 634.0.676/.677

Более десяти лет на страницах печати 
идет обсуждение методов перевода лесного 
хозяйства на хозяйственный расчет. Но вне
дряются основы хозрасчета пока что толь
ко в лесном хозяйстве Латвийской ССР.

Сентябрьский Пленум Ц К  КПСС наметил 
коренные мероприятия по совершенствова
нию методов хозяйственного расчета во 
всех отраслях промышленности. Ясно, что 
и руководству лесным хозяйством, исходя 
из этих установок, необходимо в недалеком 
будущем внедрить в практику хозяйственной 
деятельности методы хозрасчета.

Одним из основных вопросов перевода 
лесного хозяйства на хозрасчет является по
рядок его финансирования. Некоторые ис
следователи (М. М. Мушкетик, 1961; М. М. 
Трубников, А. С. Л азарев, 1964; И. В. Тур- 
кевич, 1962) считают, что лесное хозяйство 
должно быть на самоокупаемости и финан
сироваться за счет поступлений попепной 
•Платы, собственных средств и прибылей 
промышленной деятельности. Другие 
(П. В. Королев, 1964; Л. А. Коробиевский, 
1962; Ф. Т. Костюкович, 1964; Т. С. Лобови- 
ков, 1964) считают, что надо сохранить бюд
жетное финансирование.

Самоокупаемость лесного хозяйства мож
но осуществить в лесистых районах нашей 
страны с относительно низким уровнем ин
тенсификации. В малолесных районах с вы
соким уровнем интенсификации предприя
тия лесного хозяйства не могут себя обес
печить собственными средствами. Это под
тверждается данными по Украинской ССР 
(табл и ца).

Из этих данных видно, что лесное хозяй
ство Украинской ССР в настоящее время 
не обеспечивает себя собственными сред
ствами. В 1965 г. 56% прибыли от про
мышленной деятельности направлено на фи
нансирование лесного хозяйства, и ясно,что 
увеличить поступление по этой статье пе 
представляется возможным. Введение но
вых цен на древесину на корню, возможно, 
позволит обеспечить окупаемость в целом 
по Украине, но степные лесхоззаги все же 
будут убыточными. Таким образом, при пе
реходе лесного хозяйства на самоокупае
мость надо будет перераспределять средства 
между республиками и хозяйствами. Мы 
считаем, что такое перераспределение луч

ше производить через государственный бюд
жет.

В большинстве отраслей народного хозяй
ства окупаемость свидетельствует о рацио
нальном соотношении затрат и результатов 
производства. В лесном хозяйстве количе
ство отпущенной продукции (древесины и 
продуктов побочных пользований) зависит 
не от затрат труда текущего года, а от з а 
трат прежних лет и от интенсивности экс
плуатации лесных насаждений в прошедшие 
годы. Затраты  труда и средств, производи
мые в настоящее время, обеспечивают уве
личение продуктивности лесов в будущем и 
прямой связи с отпуском продукции в теку
щем году не имеют. Таким образом, окупа
емость лесного хозяйства, по нашему мне
нию, не является критерием рациональной 
хозяйственной деятельности.

Д ля  соизмерения затрат с результатами 
производства в текущем году лесохозяйст
венную деятельность надо учитывать по сле
дующим показателям; 1) стоимость реали
зованной древесины от рубок ухода, поса
дочного материала, семян и других продук
тов лесных побочных пользований и сель
скохозяйственного производства; 2) стои
мость лесных культур и мероприятий по со
действию естественному возобновлению;
3) стоимость произведенных работ по о хра
не и защите леса; 4) стоимость лесомелио
ративных работ; 5) стоимость управления 
лесами и их охраны; 6) стоимость произве
денных работ на сторону.

Осветления производятся в культурах и 
на участках естественного, возобновления 
до смыкания крон и по существу являются 
уходом за отдельными саже}щами и само
севом, а не уходом за лесом. Они повсе
местно нерентабельны. Затраты на освет
ления культур целесообразно относить на 
себестоимость этих культур, а осветления 
самосева считать содействием естественно
му возобновлению. Реализованную продук
цию от осветлений можно относить к цен
ным отходам, а ее стоимость списывать с 
затрат на культуры, тем самым отраж ая 
реальное снижение этих затрат. В хозяй
ствах, где не обеспечен сбыт продукции от 
прочисток, они должны относиться к третье
му показателю — к работам по охране и 
защите леса.
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Н ек отор ы е  д а н н ы е  о к у п а е м о с т и  л е с н о г о  х о зя й ст в а  по УССР в 1964 г. (тыс. р уб .)

Дымерский Звенигород Старобель-
Показатели

ский лесхоз- ский лесхоз- По Укрглав-уюсхоззаг
(Полесье) заг (лесо

степь)
заг (степь), 

1963 г.
лесхоззагу

I. П р и х о д  с р е д с т в

Л есной  доход ,  п о с ту п аю щ и й  в бю джет 
П оступ лени е  собствен ны х с р е д с т в  всего  

в том числе:
а) за  л есо пр о д у кц ию  от р у б о к  у х о д а
б) за  сем ена  и посадочный м ат е р и ал
в) за  услуги  т р ан с п о р т а  и тр ак т о р о в
г) за  р а бо ты  по п о л е за щ и т н о м у  л ес о 

р а зв е д е н и ю  по до го в о р ам  с колхозам и
д) п р о ч ие  поступлени я  ................................

Всего п ри хода 207,6  214,3

И. Р а с х о д  с р е д с т в

88 ,6 124,0 3 ,5 14 840
119,0 9 0 ,3 4 9 ,6 11973

113,5 78 ,7 2 9 ,4 10 283
1,5 1,9 0 ,5 495

— 7,0 18,9 888

_ _ _ 66
4 ,0 2 ,7 0 ,8 241

53,1 26 813

О п ерационны е р а сх о д ы  ............................
З а т р а т ы  на кап итальн ое  с тр о и т е л ь с т в о  
З а тр а ты  на капитальный рем он т  . . .

336 ,9
8 ,8
4 ,2

321,0

2 ,8

183,7

5 ,2

53 335 
6 071 

856

Всего р а с х о д о в  ....................... 349 ,9 323 ,8 188,9 60 262

III. Р е н т а б е л ь н о с т ь

Р езу л ь та т  ............................................................ — 142,3 — 109,5 — 142,6 —33 449
О беспечение  собственными средствами

и лесным доходом  в % ....................... 59 66 34 43

IV. И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я

тыс. руо. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Поступление собственны х с р е д с т в  . . 119 34 9 0 ,3 28 4 9 .6 26 11973 20
Прибыль пром ы ш ленной  д е я т е л ь 

ности ................................................................ 121 35 4 6 ,4 14 — — 14 584 24
А ссигнования из б ю д ж е т а ....................... 109,9 31 187,1 58 139,3 74 33 700 56

В с е г о  .......................................... 349 ,9 100 323 ,8 100 188,9 100 60 262 100
1

V. И с п о л ь з о в а н и е  п р и б ы л е й  о т  п р о м ы ш л е н н о й  д е я т е л ь н о с т и

Всего прибыли ..................................................
Н аправлено  на финансирование л е с 

ного х озяй ства ,  ? о .....................................

255,4 4 3 ,4 — 27 701

48 107 — 56
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Семена и посадочный материал, израсхо
дованные на лесные культуры, целесообраз
но приравнять к реализованной продукции 
и относить по прейскурантной стоимости на 
соответствующие производства. В тех лес
ных предприятиях, где достаточно развито 
охотничье хозяйство, затраты на биотехни
ческие мероприятия надо сравнивать со сто
имостью продукции охоты и учитывать в со
ставе указанного первого показателя, 
В остальных хозяйствах эти затраты надо 
относить к третьему показателю.

Во время перевода хозяйства на хозрас
чет все лесные насаждения в лесах I и II 
групп как искусственного, так и естествен
ного происхождения должны быть взяты на 
баланс по восстановительной стоимости. 
Методика их оценки, а также их балансо
вого учета изложена нами в статье «Про
дукция лесного хозяйства, планирование и 
учет ее себестоимости» («Лесное хозяйство
1965 г., №  10).

Затраты  на создание данного участка л е 
са по сметной стоимости должны относить
ся на себестоимость созданного насаждения 
гослесфонда или передаваться безвозмезд
но колхозу, если культуры были созданы на 
колхозных землях. Расчеты должны осуще
ствляться на основании акта государствен
ной комиссии о передаче участка лесных 
культур в покрытую лесом площадь. З а т р а 
ты на содействие естественному возобнов
лению надо учитывать аналогично лесным 
культурам. В случае гибели лесных культур 
или отсутствия возобновления на участках, 
где проводилось содействие, затраты д о лж 
ны относиться государственной комиссией 
на убытки предприятия или на убытки от 
стихийных бедствий.

Производственные работы по охране и 
защите леса можно рассматривать как услу
ги производственной деятельности своему 
капитальному строительству, поскольку эти 
работы направлены на сохранение и улуч- 
щение (повыщение продуктивности) леса. 
Расчеты с бюджетным финансированием на
до проводить на основе актов приемки з а 
конченных работ по плановой стоимости 
единицы их объема, рекомендованной 
П. Ф. Королевым (1964). Эти суммы д о лж 
ны быть отнесены на себестоимость охраны 
и защиты всей покрытой лесом площади.

Затраты на лесомелиоративные работы по 
сметной стоимости в соответствии с актом 
государственной комиссии на приемку лесо
мелиоративной системы в эксплуатацию це
лесообразно списывать на мелиорируемые 
насаждения и не покрытые лесом площади.

До заверщения строительства затраты надо 
учитывать как незавершенное капитальное 
строительство. Д ля упрощения учета экс
плуатационные расходы по содержанию ле
сомелиоративных систем мы считаем воз
можным относить на расходы по охране и 
защите леса в целом.

Управление лесами и их охрану осуще
ствляет государственная лесная охрана. 
Но помимо этого она руководит и производ
ственной деятельностью. Лесники и пож ар
ные сторожа больще связаны с охранной 
деятельностью, а техники-лесоводы и другие 
работники государственной лесной охраны 
больше связаны с производственной д ея 
тельностью. Мы считаем, что не будет боль
шой ошибки, если затраты на содержание 
лесников и полорпых сторожей относить 
на себестоимость охраны и защиты леса, а 
зарплату других работников включать в це
ховые и общезаводские расходы. Затраты  
на содержание лесхоззага и общепроизвод
ственные расходы надо исчислять и рас
пределять как цеховые, общезаводские и 
внезаводские по методике, принятой в про
мышленности.

При исчислении сметной стоймости лес
ных культур, лесомелиоративных, противо
пожарных и лесозащитных работ, а такж е 
заработной платы лесников и пожарных сто
рожей должна быть учтена платность фон
дов и соответствующий процент рентабель
ности, обеспечивающий некоторый размер 
прибыли при нормальной работе предприя
тия. Амортизация должна исчисляться на 
все основные фонды, имеющиеся в лесхоз- 
заге. Платность фондов, порядок использо
вания амортизации, порядок финансирова
ния капиталовложений должны быть таки
ми же, как в промышленности.

Таким образом, годовой объем производ
ства лесхоззага будет состоять из стоимо
сти реализованной продукции от рубок ухо
да и других непромышленных производств, 
из стоимости созданных и переданных в 
данном году лесных культур и лесомелиора
тивных сооружений, из стоимости услуг по 
управлению, охране и защите леса, из стои
мости работ на сторону и стоимости реали
зованной продукции промышленной дея
тельности. Д ля  финансирования хозяйствен
ной деятельности по лесным культурам, л е 
сомелиорации, управлению, охране и защ и
те леса необходимо ежегодно планировать 
средства из государственного бюджета, а на 
остальные виды деятельности надо выделить 
оборотные средства. Государственный бюд
жет выделяет на ведение лесного хозяйства
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операционные средства, списываемые в кон
це года. По рекомендуемой нами методике 
они будут списываться на себестоимость 
лесных насаждений и по существу станут 
капиталовложениями.

Бухгалтерии лесхоззагов обязаны обеспе
чить учет себестоимости и рентабельности 
каждого вида производства. Надо реши
тельно внедрить централизацию и механиза
цию учета. Лесничества должны составлять 
только первичную документацию. Обработ
ку документов и всю информацию, в том 
числе и для лесничеств, должны давать 
бухгалтерии лесхоззагов и счетные центры. 
Д ля  определения уровня и динамики произ
водительности труда в исчисленный показа
тель реализованной продукции надо доба
вить изменение остатков незавершенного 
производства и нереализованной про
дукции.

В каждом нормально работающем лесхоз- 
заге будет прибыль, часть которой должна 
подлежать распределению среди работни
ков предприятия как премия. В лесхозах 
работают постоянные, сезонные и времен
ные рабочие. Временным рабочим начис
лять и выплачивать премию не представ
ляется возможным, да и нецелесообразно. 
Мы считаем, что премию, причитающуюся 
на сумму зарплаты временных рабочих дан 
ного лесничества, следовало бы направлять 
на его жилищное строительство. Это помо
жет создать условия для перехода на рабо
ту с постоянными кадрами рабочих.

Лесхоззаги значительную часть работ вы
полняют для себя без передачи продукции 
другим организациям, а такж е для себя от
водят и таксируют лесосечный фонд. При 
переходе на хозрасчет должен быть уста

новлен строгий государственный контроль 
за деятельностью лесхоззага. Мы полностью 
поддерживаем предложения И. В. Ворони
на (1962) по этому вопросу, но считаем, что 
один инспектор должен быть не на десять 
лесхоззагов, а на три-четыре. Он же дол
жен участвовать в государственной комис
сии по передаче лесных культур в покры
тую лесом площадь и по приемке лесоме
лиоративных сооружений. При переходе на 
хозрасчет лесхоззаги Украины свободно мо
гут выделить такое количество штатных еди
ниц за счет сокращения управленческого 
аппарата.

Нельзя согласиться с существующим сей
час положением, по которому культуры, 
сомкнувшиеся только в рядах, передаются 
в покрытую лесом площадь, а смыкание 
в междурядьях не обязательно. Это отра
жает желание лесоводов быстрее создавать 
леса, но нельзя желаемое выдавать за дей
ствительное. Нам приходилось наблюдать 
немало случаев в лесхоззагах Украины, ког
да переданные в покрытую лесом площадь 
участки лесных культур еще не могут счи
таться лесом. Очевидно, что передачу в по
крытую лесом площадь надо проводить при 
полном смыкании насаждений.

Как видим, внедрение хозрасчета требует 
разработки многих теоретических и прак
тических вопросов, а также форм и методов 
учета и отчетности. Разрабатывать их ка
бинетным путем и сразу внедрять везде без 
предварительной проверки в отдельных 
предприятиях нельзя. Надо в каждой рес
публике применительно к местным условиям 
провести в нескольких предприятиях широ
кий экномический эксперимент и изучить 
все предложения, высказанные в печати.

/̂̂ y\/̂ JV\ЛЛЛ/̂ AЛ/\ЛЛЛЛЛЛ/̂ /\ЛЛAЛAЛЛAЛAЛ/̂ ЛAЛЛAЛЛAЛ/\A/V̂AЛЛA/̂ yЛУ̂/VV'У̂ЛЛЛЛAЛAЛ/̂ ^

« Л е с н о й .  K O J L e H X j a p b »

Работники лесного хозяйства, преподаватели школ 
и детских учреждений, любители природы давно 
ставят вопрос о создании лесного календаря. Изда
тельство «Лесная промышленность» учло эту прось
бу и готовит к выпуску в IV квартале 1966 г. «Лес
ной календарь на 1967 г.», объемом 25—26 листов. 
Что будет в нем?

Для каждого месяца — табель-календарь по дням. 
Одна страница месяца отводится знаменательным 
и памятным датам — наиболее важным политиче
ским событиям в стране, жизни виднейших ученых, 
писателей, поэтов, художников, композиторов, имею
щих отношение к лесу и родной природе. Кален
дарь также заполнят краткие биографические 
сведения о великих людях, описание истории разви
тия лесного хозяйства, биологической и лесохозяй

ственной науки, наиболее ценных лесных массивов 
и природнь(х ландшафтов в нашей стране и лесов 
зарубежных стран и др. Многие страницы расскажут 
о жемчужинах русского леса и дарах природы. 
Будет и календарь охотника и рыболова, феноло
гический календарь. Отведено место поговоркам, 
песням, афоризмам, крылатым словам, связанным 
с лесом.

В составлении календаря принимают участие вид
нейшие ученые, писатели, художники, работники 
производства.

Предварительные заказы на лесной календарь 
можно оформлять в местных книготоргах, а также 
письменно в издательстве «Лесная промышлен
ность» по адресу: Москва, центр, ул. Кирова, 40а,
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экономику ЛЕСНОГО хозяйств^^

от РЕДАКЦИИ
В о всех отраслях промышленности наш ей страны, а также в лесном  хозяйстве  

в настоящее врем я проводится больш ая работа по подготовке к переходу  на новую  
систему план и р о ва ни я  и экономического ст имулирования производства, одобренную  
сентябрьским П ленум ом  Ц К  К П С С  в 1965 г. Н овая  система предоставляет п редприя
тиям, его руководит елям  и инж енерно-техническому персоналу ш ирокую  инициативу  
в организации производства и в вы боре средств и способов, с помощ ью  которых мож
но достигнуть наи лучш и х  эконом ических показателей производственной деятельности.
Естественно поэтому, что у  работников лесохозяйст венного производства растет тяга 
к экономическим  знаниям , ж елание изучить экономические законы, категории и ры 
чаги, овла дев  которыми можно практически улучшить работу своего предприятия и его 
экономику.

Известную noMou{h в изучении эконом ики предприятий лесного хозяйства могут 
оказать учебники и учебны е пособия. У чебники эти написаны  д ля  вузо в  и техникумов.
В  лесот ехнических в у за х  буд ущ ие инж енеры изучают две основные дисциплины  кон
кретной экономики: 1) эконом ику лесного хозяйства и 2) курс организации и п ла н и 
рования производства на предприят иях лесного хозяйства. В техникумах обе эти дис
ц иплины  объединены  в одну. О днако эта литература, предназначенная в основном  д.гя 
молодеж и, в большинстве не знако.ной с производством, работающих специалистов 
не всегда удовлетворяет, не говоря уже о том, что материалы отдельных учебников  
yotce устарели.

Специалистам лесхозяйст венны х предприятий важ но овладеть, во-первы х, мето
дами экономической оценки структуры производства и его основны х факторов — про
изводст венны х ф ондов, труда и т. д. Вторая группа  интересующих их вопросов  — 
система эконом ических показателей предприят ия и методы организации хозяйственной 
деятельности. И наконец, это вопросы  планирования  производства, анализа вы полне
ния  планов, экономической отчетности и т. п. Учебных пособий, написанных прим ени
те.гьно к  этим запросам , пока нет.

Приступая к печатанию серии лекций , о которой сообщ алось в №  I нашего ж ур
нала  за  этот год, редакция рассчитывает дать наш им читателям материалы прежде 
всего по указанны м  трем группа.» вопросов. Имеется в виду , что лекции  будут стро
иться применительно к вопросам  улучш ени я  эконо.иики всех  основны х цехов и под
р а зделений  лесохозяйст венны х предприятий. В  лек ц и я х  будут ставиться и рассмат
риваться не только программны е вопросы  курса, но и отдельные имеющиеся пред
лож ения по перестройке сущ ествующ ей системы планирования и экономического р у 
ководства производство.ч. А обсуж дение таких предлож ений по-преж нему будет в е 
стись в разделе  «Эконом ика и организация производства» в основной части ж урнала.

П ри изучении  лекц и й  у  читателей могут возникать различны е вопросы по рас
сматриваемым тема.ч. В опросы  эти можно направлять в редакцию  или прямо .в адрес 
лектора. Краткие ответы на них  по возможности будут публиковаться в ж урнале.

Лекция 1-я

СОСТАВ И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА 
НА ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Сентябрьский Пленум ЦК  КПСС (1965 г.) увеличение отдачи капитальных вложений
отметил, что важные задачи, стоящие ие- и основных производственных фондов, осу-
ред советской экономикой во всех отраслях ществление строжайшего режима экономии,
народного хозяйства, требуют мобилизации устранение излишеств и непроизводитель-
всех возможностей для полного использо- ных расходов, всемерное развитие твор-
вания имеющихся резервов роста нацио- ческой инициативы трудящихся в решении
нального дохода. Главные из этих требова- этих задач.
ний, полностью относящиеся к лесному хо- Переход к отраслевому прпнцину управ- 
зяйству— повышение эффективности про- ления промышленностью и расширение хо-
изводства, рост производительности труда, зяйственной самостоятельности предприятий
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еще выше поднимают роль предприятия, и 
всего коллектива за выполнение народно
хозяйственных планов и государственных 
заданий. Необходимо вооружить кадры 
предприятий экономическими зн ан иям и ,н а
учить их разбираться в экономике производ
ства и уметь правильно использовать эко
номические рычаги для повышения эффек
тивности производства.

Д ля  работников лесохозяйственных пред
приятий изучение экономики еще более не
обходимо, поскольку, во-первых, многие во
просы экономики лесного хозяйства остают
ся пока недостаточно разработанными или 
спорными, а во-вторых, некоторые даже 
бесспорные, обоснованные экономически 
положения все еще не находят применения 
в широкой практике.

На предприятиях лесного хозяйства сте
пень использования производственных фон
дов и рабочей силы, а следовательно, и 
рентабельность очень часто зависят от сос
тава и структуры производства.

Состав и структура производства, опре
деляемые степенью общественного разде
ления труда, отражают объем производст
ва, уровень количественных и качественных 
связей и пропорций отдельных его частей и 
являются основой для планомерного и про
порционального развития лесохозяйствен
ного производства. Поэтому изучение эко
номики лесного хозяйства целесообразно 
начинать с рассмотрения состава и струк
туры лесохозяйственного производства, ко
торые отличают его от производства других 
отраслей народного хозяйства.

В этой лекции рассматриваются следу
ющие вопросы;

1) место лесного хозяйства в сфере м а
териального производства народного хо
зяйства;

2) состав совокупного процесса п р ^ з -  
водства предприятий лесного хозяйства;

3) состав основного производства лес
ного хозяйства и типы предприятий лес
ного хозяйства;

4)■структура совокупного производства 
предприятий лесного хозяйства;

5) структура основного производства 
предприятий лесного хозяйства;

6) пути улучшения состава и структу
ры совокупного и основного производст
ва предприятий лесного хозяйства.
1. Место лесного хозяйства в сфере ма

териального производства страны. В про
цессе своего развития производство матери
альных благ в результате общественного 
разделения труда делится на отдельные

однородные части, которые принято назы
вать отраслями народного хозяйства. К аж 
дая отрасль материального производства 
состоит из отдельных предприятий. Пред
приятие— это первичная самостоятельная 
экономическая ячейка социалистического 
производства.

В число предприятий лесного "хозяйства 
входят лесхозы, леспромхозы, лесхоззаги, 
лесные питомники и др. В новом Положе
нии о социалистическом государственном 
производственном предприятии говорится, 
что «социалистическое государственное 
производственное предприятие является 
основным звеном народного хозяйства 
СССР. Его деятельность строится на со
четании централизованного руководства с 
хозяйственной самостоятельностью и ини
циативой предприятия».

Предприятия относят к какой-либо оп
ределенной отрасли обычно по трем приз
накам: 1) по сходству сырья, используемо
го в производстве, 2) по сходству техноло
гического процесса в производстве, 3) по 
сходству в назначении производимой про
дукции. Однако в ряде случаев предприя
тия, объединенные в отрасль на основе од
ного признака, могут ие соответствовать 
какому-либо из двух других признаков или 
обоим одновременно. Предприятия лесного 
хозяйства объединяются в отрасль «Лесное 
хозяйство» в основном на основе сходства 
двух признаков: технологического процесса 
и выпускаемой продукции.

В настоящее время пока нет единой бо
лее детальной классификации отраслей 
народного хозяйства. Между тем она необ
ходима плановым, статистическим и хозяй
ственным органам как основа для улучше
ния отраслевого планирования и управ
ления.

Основными отраслями материального 
производства принято считать: промышлен
ность, сельское хозяйство, строительство, 
транспорт и связь, торговлю, заготовки и 
общественное питание, материально-техни
ческое снабжение. В отдельную группу вы
деляются так называемые «прочие отрас
ли» материального производства. В разре
зе такого укрупненного перечня отраслей 
осуществляются расчеты общеэкономиче
ских показателей будущих народнохозяй
ственных планов.

Д ля  планирования на один год и пять 
лет используется более детальная класси
фикация состава материального производ
ства по конкретным отраслям промышлен
ности, сельского хозяйства, строительства
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и т. д. При такой детальной классификации 
применяются, например, такие перечни от
раслей, как металлургия, электроэнергети
ка, машиностроение, сельское хозяйство, 
лесное хозяйство, или перечни укрупненных 
групп отдельных продуктов, например 
сталь, прокат металлов, продукция расте
ниеводства, продукция животноводства 
и т. д.

В 1965 г. научно-исследовательским эко
номическим институтом Госплана СССР 
предложен проект классификации мате
риального производства, состоящей из 
восьми укрупненных отраслей: 1) промыш
ленность, 2) строительство, 3) сельское хо
зяйство, 4) лесное хозяйство. 5) транспорт,
6) связь, 7) товарооборот, 8) прочие отрас
ли материального производства. Схемати
чески это выглядит так:

В перечень межотраслевого баланса на 
1970 г. институт включает 18 отраслей:
1) черная металлургия, 2) цветная метал
лургия, 3) топливная’ промышленность,
4) прои:-)водство электроэнергии и тепло- 
энергии, 5) мапшиостроение, 6) производ
ство абразивных, слюдяных и углеграфито
вых изделий, 7) химическая промышлен
ность, 8) лесная, бумаж ная и деревообра
батывающая промышленность, 9) промыш
ленность строительных материалов, 10) сте
кольная и фарфоро-фаянсовая промышлен
ность, 11) легкая промышленность, 12) пи
щевая промышленность, 13) прочие отрас
ли промышленности, 14) сельское и лесное 
хозяйство, 15) строительство, 16) транс
порт и связь, 17) торговля, матери
ально-техническое снабжение и заготовки, 
18) прочие отрасли материального произ
водства.

Как отрасль материального производст- 
^ва, лесное хозяйство занято выращиванием, 
"учетом, устройством, охраной и использо

ванием лесов и различных применяемых 
материальных ценностей.

2. Состав совокупного процесса производ
ства предприятия лесного хозяйства. В лю
бом первичном предприятии производство 
складывается из многообразных и разно
сторонних процессов. Например, в лесхозах 
производятся: подготовка почвы под лес
ные культуры, заготовка семян, выращ ива
ние посадочного материала, посадка леса и 
уход за лесными культурами, рубка леса, 
вывозка древесины, переработка древеси
ны, заготовка продуктов побочного пользо
вания, ремонт машин и орудий, строитель
ство и капитальный ремонт и т.д. Все это 
многообразие производственных процессов, 
совершающихся в предприятии, называется 
совокупным производством.

В предприятиях лесного хозяйства сово
купный процесс по своему составу под
разделяется на отдельные однородные 
производства (процессы): основное произ
водство, вспомогательное производство, по
бочное производство и капитальное стро
ительство.

К о с н о в н о м у  п р о и з в о д с т в у  отно
сятся работы, направленные на получение 
основной продукц1ш лесного хозяйства. 
Основной продукцией лесохозяйственного 
производства является выращенный лес со 
всеми его многообразными полезностями: 
древесиной, живицей, плодами и т. д. Значит 
к основному производству лесхозов (лес
промхозов, лесхоззагов) следует относить 
работы по разведению и выращиванию л е 
са, по мелиорации лесных земель, по защ и 
те лесов от вредных насекомых н грибных 
болезней, а также работы по лесопользо
ванию.

К работам по лесопользованию следова
ло бы относить все производстве!П1ые про
цессы, связанные с использованием древе
сины, живицы, плодов, ягод, грибов и т. д. 
Однако до последнего времени к основно
му производству из этого перечня работ 
относят только работы, связанные с заго 
товкой, трелевкой и вывозкой древесины. 
Такое ограниченное толкование лесополь
зования принижает значение для народно
го хозяйства других полезностей леса.

Работы, связанные с заготовкой древеси
ны (валка деревьев, раскряжевка хлыстов, 
трелевка и вывозка древесины, очистка л е 
сосек, работы на верхних и нижних скла
дах),  образуют промышленную деятель
ность. Остальные работы основного произ
водства составляют непромышленную де
ятельность предприятия.
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к  в с п о м о г а т е л ь н о м у  п р о и з в о д 
с т в у  относятся производственные процес
сы, не принимающие непосредственного 
участия в производстве основной продук
ции лесного хозяйства. Их назначение — 
обслуживать основное производство, созда
вать для него необходимые материально- 
технические и общие условия.

На предприятиях лесного хозяйства в эти 
работы входят: заготовка и хранение мате
риалов, изготовление их силами предприя
тия, снабжение материалами со стороны, 
перевозка людей и материалов в границах 
предприятия, сбыт товарной продукции. М а
териальное обслуживание относится не 
только к сфере производства, но и к сфере 
обращения.

Техническое обслуживание включает 
в себя: ремонт и содержание зданий, до
рог, сооружений и средств труда — машин, 
механизмов, собственного обоза, энерго- 
и паросиловое хозяйство, а такж е изготов
ление орудий труда силами и средствами 
предприятия.

Общее обслуживание, обеспечивающее 
охрану социалистической собственности, 
а такж е поддержание необходимого поряд
ка на рабочих местах складывается из сле
дующих функций и процессов: охрана лесо
насаждений, оборудования и продукции от 
хищений и пожаров, содержание в должном 
состоянии просек и межевых знаков, а так 
же контроль за пользованием лесом (охота, 
сенокошение и т. д.).

К п о б о ч н о м у  п р о и з в о д с т в у  от
носятся производственные процессы, не свя
занные с производством основной продук
ции. Это разнообразная деятельность лес
ных предприятий по использованию леса 
и земель лесного фонда: первичная перера
ботка лревесины, неликвидов и отколов л л я  
изготовления товаров широкого потребле
ния и предметов производственного назна
чения, заготовка лесных плодов, ягод, гри
бов, различных трав и другого пищевого, 
лекарственного и технического сырья. При 
необходимости предприятия лесного хозяй
ства могут организовать у себя заготовки 
камня, щебня, песка и других материалов. 
К побочному производству следует отнести 
такж е заготовку сена, сельскохозяйствен
ное производство, пчеловодство, так как они 
тоже не связаны с производством основной 
продукции. Однако часто эти производст
венные процессы неправильно называют 
подсобным производством.

К а п и т а л ь н о е  с т р о и т е л ь с т в о  
в деятельности предприятий лесного хозяй

ства обычно выделяется отдельно, посколь
ку в результате этих работ создаются про- 
изводствен1Гые основные фонды за счет 
специальных источников средств. К капи
тальному строительству относятся проводи
мые силами и средствами самого предприя
тия работы по возведению необходимых 
небольших сооружений и построек, а также 
приобретение машип и оборудования.

Как особый производственный процесс 
в деятельности предприятий выделяется 
планово-организационное руководство
и управление производством. Эта функция 
предприятия лесного хозяйства охватывает 
все виды производств и поэтому не может 
стать частью какого-либо одного из них.

Планово-организационное руководство
и управление предприятием включает: пла
нирование, организацию производства, опе
ративное руководство, управление лесами, 
организацию хозяйственной деятельности, 
а такж е обслуживание материально-быто
вых и культурно-технических потребностей 
работников предприятия.

Схематически состав совокупного произ
водства предприятия лесного хозяйства вы
глядит так:

Как видим, в составе совокупного произ
водства предприятия лесного хозяйства 
имеются производства, не совпадающие 
с его основной деятельностью (ремонтное 
и транспортное хозяйство, побочное произ
водство, капитальное строительство). Эти 
производства здесь не основные, и поэтому 
предприятия лесного хозяйства нельзя от
нести к таким отраслям, как строительство, 
транспорт, сельское хозяйство или лесная, 
бумажная и деревообрабатывающая про
мышленность.

Поскольку единицей управления и учета 
является предприятие, то вся его продук
ция, независимо от профиля и различия его 
отдельных производств, относится к продук
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ции лссного хозяйства как отрасли. Наряду 
с этим в лесном хозяйстве ведется учет 
продукции и затрат  отдельно по названным 
видам производств, что позволяет выявить 
состав отдельных видов продукции, затрат 
и их удельный вес.

3. С о с т а в  о с н о в н о г о  п р о и з в о д с т в а  и т и п ы  
п р е д п р и я т и й  л е с н о г о  х о з я й с т в а .  В зависи
мости от состава основного производства, от 
целей и задач хозяйственной деятельности 
предприятия делятся на лесхозы и леспром
хозы, а также, например на Украине, лес- 
хоззаги (наряду с ними в лесном хозяйстве 
имеются специализироваиные предприятия: 
химлесхозы, лесные питомники и другие).

На состав основного производства и типы 
предприятий лесного хозяйства существенно 
влияет народнохозяйственное деление лесов 
на группы. Как известно, еще в 1943 г. 
наши леса были разделены по их значе
нию па три группы. Д ля каждой группы 
установлен особый режим пользования 
лесами.

В первой группе лесов ведутся лишь руб
ки ухода и лесовосстановительные рубки, 
большое место занимают лесокультурные 
работы на пустырях, необлесившихся вы
рубках, прогалинах и по полезащитному л е
соразведению. В этих условиях основная з а 
дача лесного хозяйства — всемерное исполь
зование защитных и других полезных функ
ций этих лесов и лесоразведение. Здесь 
основной тип предприятий — лесхозы.

В лесах второй и третьей групп наряду 
с лесовосстановлением выдвигается задача 
использования имеющихся запасов спелой 
и перестойной древесины для нужд народ
ного хозяйства. Здесь основные типы пред
приятий лесного хозяйства — лесхозы и лес
промхозы.

4. С т р у к т у р а  с о в о к у п н о г о  п р о и з в о д с т в а  
п р е д п р и я т и й  л е с н о г о  х о з я й с т в а .  Структура 
совокупного производства характеризуется 
объемом и удельным весом продукции, вы
пускаемой предприятием и его отдельными 
производствами.

В настоящее время в соответствии с у ка
заниями сентябрьского Пленума НК  КПСС 
наибольшее значение в промышленном 
производстве отводится показателю объема 
реализованной продукции. Объем реализо
ванной продукции основного производства 
предприятий лесного хозяйства по выращи
ванию леса можно принять как сумму по
ступлений средств лесного дохода и сумму 
собственных средств, поступающих от реа
лизации продукции и за оказанные услуги. 
По капитальному строительству объем про

дукции равен объему введенных в действие 
объектов в денежной оценке. По остальным 
производствам и производственным процес
сам объем реализованной продукции при
нимается по дейсгвующему положению.

Структуру совокупного производства 
лесного хозяйства бывш. Главлесхо
за РСФ СР и отдельных управлений лесного 
хозяйства и охраны леса за 1962 г. можно 
видеть из следующих данных (табл. 1).

Т а б л и ц а  1 
С т р у к т у р а  с о в о к у п н о г о  производства  

предприятий Г л а в л е с х о за  РСФСР за  1962 г. 
по о б ъ е м у  р еа л и зо в а н н о й  п р о дукц ии  

(% к о б щ е м у  ит о гу )

В и д ы  п р о и з в о д с т в о
<иС-)

В том
о»о

л

ч и с л е  г

сс
оII«£. О

10 упрар

5 S 

I I

1ЛСНИЯМ

ез
о
н  (У
ё  S 
Z

Основное . . . . 3 9 , 6 4 0 , 6 4 0 , 3 4 9 , 7 2 5 , 0
Вспомогательное 3 , 4 7 , 6 2 , 7 4 , 0 11,4
Побочное  . . . . 3 8 , 0 32 ,1 3 9 , 2 29 ,1 3 1 , 8
К а п с т р о н т с л ь с т н ) 19 , 0 19 , 7 17,8

i
17 ,2

Г
3 1 , 8

И т о г о .  . . 100,0 100,0 100,0 100,0 109,0

Как видим, в совокупном производстве 
на долю основного производства приходи
лось 39,6% всего объема реализованной 
продукции. В отдельных управлениях основ
ное производство реализовало от 25 до 
49,7% продукции. Побочное производство 
в среднем составляло 38%, а в управле
н и я х — от 29,1 до 39,2%'. Капитальное строи
тельство составляло в среднем 19%- 
Наибольший объем строительства — 31,8% 
приходится на Ростовское управление. 
Вспомогательное производство имеет не
большой удельный вес — в среднем 3,4%, 
а в Ростовском управлении— 11,4%.

Осиовпое и побочное производства в це
лом произвели в 1962 г. 77,6%' продукции. 
Примерно такое же соотношение было 
в лесхозах Тульского, Московского и Ново
сибирского управлений. В Ростовском 
управлении продукция этих двух произ
водств составила 56,8%'. Объясняется это 
тем, что там леса относятся к I группе, где 
использование древесины ограничено.

Анализ структуры совокупного производ
ства позволяет изучить пропорции между 
отдельными видами производств и намечать 
наилучшие соотнонгения между ними. О дна
ко приведенные нами данные о структуре

4С Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



совокупного производства лесного хозяйст
ва нельзя считать исчерпывающими. При 
существующем методе оценки структуры 
производственной программы остается не
учтенной значительная часть продукции 
лесного хозяйства по выращиванию леса 
в так называемом незавершенном производ
стве, которая могла бы быть учтена в ре
зультатах производства, особенно в лесхо
зах малолесных районов.

Учитывая эту особенность лесного хозяй
ства, было бы правильно рассмотреть струк
туру совокупного производства по выпуску 
валовой продукции по видам производств. 
К сожалению, этого сделать пока нельзя, 
так как  по выращиванию леса объем вало
вой продукции не учитывается и не оцени
вается в денежной форме.

Д ля  характеристики структуры сово
купного производства в лесном хозяйстве 
целесообразно пользоваться показателями 
затрат  труда и денежных средств на произ
водство продукции. Приводим для примера 
структуру совокупного производства по не
которым управлениям, определенную по з а 
тратам денежных средств (табл. 2).

Следует, однако, иметь в виду, что мате
риальные п денежные затраты нельзя сме
шивать с объемом производства, так как 
с повышением производительности труда 
затраты на единицу продукции снижаются. 
Поэтому за счет одной и той же суммы з а 
трат можно выполнить больший объем р а 
бот. Иначе говоря, объем производства мо
жет измениться, а затраты этого не отразят. 
В таких случаях по затратам  нельзя будет 
правильно судить о структуре совокупного 
производства. Поэтому данными о затратах 
пользуются для определения структуры

Т а б л и ц а  2
С т р у к т у р а  с о в о к у п н о г о  п р о и з в о д с т в а  

предприятий Г л а в л е с х о з а  РСФСР за  1962 г. 
по з а т р а т а м  д е н е ж н ы х  с р е д с т в  

(% к о б щ е м у  и т о г у )

в том числе ПО управлениям

Виды производств
О

m

о

л

н

CQ
Оitf

1 “ ■< о

ЛS S 
S ^со 21.

£ 5

в
О
Н 4,

S S  а  й

Основное . . . . 22 ,0 19,1 18,4 20.5 25 ,6
В спом огательное 20 ,3 19,4 14,3 23 ,3 28,1
Побочное  . . . .  
Капитальное

31 ,6 2 8 ,6 3 2 ,3 31 ,3 13,4

строительство  
П л ано во -о р гани

зацион ное  р у 
ководство  и

17,0 18,6 17,5 17,0 17,1

у пр а в л ен и е  . . 9 .1 14,3 17,5 7 ,9 15,8

И т о г о .  . . 1 0 0 , 0 100 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0

производства только в пределах одного- 
двух лет.

Структуру совокупного производства 
можно определять также через соотношение 
объемов производства в условных гектарах 
лесохозяйственных работ, подсчитанных по 
единым нормативам Министерства лесного 
хозяйства РСФ СР, введенным для отнесе
ния предприятий к той или иной категории 
по временным типовым штатам. Заметим, 
что теперь впервые штат инженерно-техни- 
ческих работников и служащих для пред

приятий будет определяться с учетом струк
туры и объема совокупного производства, 
чем устраняется недостаток прежних типо
вых штатных расписаний.

Т а  б л и ц а  3

С т р у к т у р а  о с н о в н о г о  п р о и зв о дст в а  по вы ращ иванию  л е с а  нек о то р ы х  
л е сх о з о в  В о р о н е ж с к о г о  у п р а в л ен и я  (%)

Воронежский лесхоз Богучарский лесхоз Воронповский
леспромхоз

Виды работ
затраты затраты затраты

1

4) 
О» X
=Г

а

'Р
С .

9  «

<и с  S г; 4.
е> S  
т  =(

5S

е;
О
>>
О .

О  я
о -  с

'г-

Ю  п  S  
о  S  се —

=? о>
(U Е  
т  ч

I S

о

Cl

О -
r Sн X 
S  d  Е

I I »
Л е с о х о з я й с т в е н н ы е ............................ 2 1 Л 2 8 ,8 5 1 ,0 17,5 19,3 13,4 54 ,9 5 8 ,8 63,1
Л е с о к у л ь т у р н ы е ................................ 7 1 ,8 70 ,9 4 8 ,2 82 ,2 80 ,5 86 ,2 4 4 ,8 40 ,3 35 ,4
Л е с о з а щ и т н ы е ..................................... 0 ,5 0 ,3 0 ,8 0 ,3 0 ,2 0 ,4 0 ,3 0 ,9 1,5

И т о г о .  . . . 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0
,

100,0 100,0 100,0 100,0
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Структура совокупного производства за 
отчетный период дает ориентир для плани
рования пропорций и объемов отдельных 
производств на предстоящий период.

5. Структура основного производства 
предприятия лесного хозяйства. Основное 
производство выпускает разнородную про
дукцию. Как мы ранее указывали, показать 
структуру основного производства через со
отношение продукции не удается. Д ля  ее 
анализа используют затраты труда и де
нежных средств на производство. Ее можно 
определить также по соотношению объема 
производства в условных гектарах лесохо
зяйственных работ.

Структура основного производства опре
деляет тип предприятия. Если преобла
дающее место занимает выращивание леса, 
то предприятие называется лесхозом, а если 
преобладает лесопользование, то леспром
хозом.

Структура основного производства пред
приятий лесного хозяйства по выращиванию 
леса характеризуется соотношением 
объемов отдельных видов работ. Покажем 
на примере структуру основного производст
ва по выращиванию леса трех лесхозов Во
ронежской области по данным затрат тру
да, денежных средств и условному объему 
работ в ценах 1956 г. по отчетным данным 
за 1962 г. (табл. 3).

Структура показывает главное направле
ние основного производства по выращи
ванию леса, а такж е относительную величи
ну объема производства, затраты труда 
и денежных средств. В примере приведена 
структура по укрупненным видам работ, 
но она может быть определена такж е по 
операциям производственного процесса.

Как видно из примера, структура основ
ного производства зависит от типа пред
приятия и уровня его развития, который х а 
рактеризуется объемом затрат труда и де
нежных средств. Структура основного 
производства меняется в зависимости от 
народнохозяйственного значе)шя лесного 
фонда предприятия, от экономических усло
вий района деятельности предприятия и от 
состояния лесов.

Структура лесохозяйственного производ
ства изучена проф. Е. Я. Судачковым на 
основе данных лесхозов 11 областей евро
пейской части РСФ СР. Анализ показал, что 
она изменяется в зависимости от уровня 
развития лесохозяйственного производства. 
Все лесхозы по уровню развития распреде
лены на шесть разрядов п для каждого р аз
ряда дана структура лесохозяйственного

производства. Используя данные Е. Я. Су- 
дачкова о соотношении затрат  труда, мож
но получить следующие показатели струк
туры основного производства по выращи
ванию леса (табл. 4).

Т а б л и ц а  4
С т р у к т у р а  л есо х о зя й ст в ен н о г о  п р о и зв о д ст в а  

по за т р а т а м  т р у д а  (% )

Разряды лесхозов по уровню развития

Виды работ
I и ш IV V VI

Л е с о х о з я й 
ственные 6 , 7 13 ,5 2 3 , 0 3 5 , 4 3 8 , 4 4 4 , 0

Л е с о к у л ь 
турн ы е 8 9 , 3 ■84,4 7 5 , 2 6 3 . 2 6 0 , 8 5 5 , 7

Л е с о з а щ и т 
ные . . . 4 , 0 2 , 1 1 . 8 1 . 4 0 , 8 0 , 3

1 00 , 0 100 , 0 100,0 100 , 0 100 , 0 100 , 0

Из примеров по Воронежской области 
видно, что по интенсивностп лесохозяйст
венного производства Воронежский лесхоз 
относится к 1И разряду, Богучарский — ко 
И разряду, а Воронцовский леспромхоз — 
к VI разряду.

Структура производства позволяет судить
о плановом разделении труда на предприя
тии и о рациональном использовании лес
ного фонда. Показатели структуры произ
водства могут быть использованы при пла
нировании работ по выращиванию леса, 
в частности для пропорционального распре
деления затрат труда, денежных средств 
и объемов производства.

6. Пути улучшения состава и структуры 
совркупного и основного производства пред
приятия лесного хозяйства. Главное направ
ление улучшения структуры лесохозяйст
венного производства — это усиление ис
пользования земель лесного фонда посред
ством повышения интенсивности и уровня 
развития предприятий лесного хозяйства. 
Д ля  решения важнейших проблем повыше
ния продуктивности лесов также требуется 
всемерное улучшение состава и структуры 
совокупного и основного производства пред
приятия.

Улучшению состава и структуры 
производства должно предшествовать;

1) изучение состава и структуры 
производства по каждому предприятию;

2) определение перспективного уров
ня состава и структуры производства;
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3) разработка системы мероприятий 
и определение объема средств;

4) обеспечение финансирования р а 
бот.

При организации и планировании произ
водства необходима, как и в промышленно
сти, высокая концентрация средств с уче
том перспективной структуры производства 
и эффективности намечаемых мероприятий.

и. в. Воронин, профессор;
И. Я. Михалин, начальник планово-экономического 
управления Министерства лесного хозяйства РСФСР;
В. П- Смородин, доцент

Л и т е р а т у р а :

Об улучшении управления промышленностью, со
вершенствовании планирования и усилении экономи
ческого стимулирования промышленного произвол-

lA Л A Л Л Л Л Л Л Л / \ A Л Л Л Л Л Л / V ^ / \ A Л Л Л / ^ A Л / ^ Л Л Л A Л Л /^/V Л /^/^A Л /\A Л Л Л Л Л Л Л /\/^Л Л Л Л Л A /^/^A A Л У ^A /^^

с т а .  Постановление Пленума Ц К  КПСС, принятое 
29 сентября 1965 г.

П оложение о социалистическом государственном 
производственном предприятии. Утверждено поста
новлением Совета Министров СС С Р от 4 октября 
1965 г.

И. В. Воронин, П. В. Васильев и др., Организация 
и планирование производства на предприятиях лес
ного хозяйства, М.-Л., Гослесбумиздат, 1960.

И. В. Воронин, Д . И. Здрайковский и др.. Эконо
мика, организация и планирование лесохозяйствен
ного производства в лесхозах и леспромхозах, Гос
лесбумиздат, М., 1963.

В. tJl. Джикович, Е. В. Полянский и др.. Органи
зация и планирование лесохозяйственной деятельно
сти лесхозов и леспромхозов, Гослесбумиздат, М., 
1963.

М. И. Салтыков, А. А. Родигин и др.. О рганиза
ция и планирование лесозаготовительного производ
ства в леспромхозах, М.-Л., Гослесбумиздат, 1960.

Ю. М. Швырков, К лассификация отраслей в на
роднохозяйственном плане, изд-во «Экономика», 
М., 1965.

НОВЫЕ КНИГИ
Р я б и н и н в. м. Л ес и промышленные газы.

М. «Л есная промышленность», 1965. 93 стр. с илл. 
Т ираж  1000 экз. Цена  30 к.

В книге дана  физиологическая и лесоводствен- 
ная оценка загрязнения атмосферного воздуха  л е 
сов промышленными газами.

Сборник работ по лесному хозяйству. Вып. 2. М. 
«Л есная  промышленность». 1965. 152 стр. с илл. Ти
р а ж  1000 экз. Ц ена  76 к. (Сочинская научно- 
исследовательская  опытная станция лесного и л е 
сопаркового хозяйства) .

В книге опубликовано 8 работ о лесах Черно
морского побережья Краснодарского края.

Сборник работ по лесному хозяйству Молдавии. 
Вып. 2. Кишинев. Изд-во с.-х. литературы. 1965. 
100 стр. с черт. Т и р аж  1000 экз. Цена  38 к.

В книге помещено И  работ.
Селекция и семеноводство древесных пород

(сборник статей).  М. «Лесная промышленность». 
1965. 112 стр. с илл. Т ир аж  1000 экз. Цена  34 к.

Создание  и выращ ивание высокопродуктивных 
насаждений осины. Опыты по гибридизации и вы
ведению новых сортов тополя. Осокорь в культу
рах. Д и нам ика  роста разных сортов тополей. Перс
пективные сорта тополей для Среднего Дона. О не
которых признаках и свойствах сосен высокой и 
низкой смолопродуктивности в Кировской области.

С л у X а й С. И. Питание и удобрение молодых 
древесных растений. Киев, «Наукова думка». 1965 
303 стр. с граф. и 3 л. илл. Т ир аж  1400 экз. Ц е 
на 1 р. 18 к.

Питание и удобрение сеянцев древесных и ку
старниковых пород. Улучшение условий роста то 
полей в культурах  при помощи удобрения. О ди аг 
ностике корневого питания древесных растений.

Способы и агротехника культур сосны, ели и 
дуба в различных лесорастительных условиях
(сборник статей).  Пушкино. В Н И И  лесоводства и 
механизации лесного хозяйства.  1965. 72 стр. с илл. 
Т и р аж  1000 экз. Ц ена  45 к.

В книге помещено семь статей.
С т а р о с е л  ь с к и й А. Л. Вопросы воздушного

фотографирования и дешифрирования лесов. М.

«Лесная промышленность». 1965. 63 стр. с черт. 
Тираж  1000 экз. Цена 19 к.

Спектральные отраж ательны е  свойства древесных 
пород и дешифрирование объектов леса. В оздуш 
ное фотографирование лесов двумя аэроф отоап па
ратами. Определение средних высот древостоя по 
аэроснимкам. Определение числа деревьев по 
аэроснимкам.

Технологические карты на производство лесных 
культур на вырубках в зоне хвойных лесов евро
пейской части РСФСР (Методические указания н 
практические рекомендации).  Л. Ленинградский 
П И И  лесного хозяйства. 1965. 65 стр. Т ираж  2000 экз. 
Цена  не указ.

Т ю л ь п а н о в  Н. М. Лесопарковое хозяйство. 
(Учебное пособие для техникумов по специально
сти «Озеленение городов и населенных мест»). М. 
Стройиздат. 1965. 172 стр. с илл. Т ираж  1800 экз. 
Цена  37 к.

В книге рассматриваю тся взаимоотношения м еж 
ду лесом и средой, описываются приемы л ан дш аф т
ной таксации, проектирования и строительства ле
сопарков, а такж е  ведения хозяйства в них.

Украинский научно-исследовательский институт 
лесного хозяйства и агролесомелиорации. П ятая  
научная конференция аспирантов и молодых уче
ных по итогам научно-исследовательских работ за
1964 г. (Харьков, 26—27 мая 1965 г.). Тезисы д о 
кладов. Харьков. 1965. 318 стр. Тираж  550 экз. 
Цена 60 к.

Книга имеет в себе тезисы 73 докладов.
Ф л е р о в  Б. В. Указания по прогнозированию 

опасности массового размножения важнейших вред
ных насекомых в лесах таежной зоны СССР.
Л. Ленинградский Н И И  лесного хозяйства. 1965. 
31 стр. с граф. и карт. Т и р аж  3500 экз. Цена 
не указ.

Химия в лесном хозяйстве. Сборник 1. М. Ц Н И И
информации и технико-экономических исследова
ний по лесной, целлюлозно-бумажной, деревообра
батывающей промышленности и лесному хозяйству. 
1965. 23 стр. с илл. Т и р аж  2650 экз. Цена И к.

В книге помещено 8 статей о различных приме
нениях химии в лесном деле.
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еханизатя и ратонашзатя

ОВЕСКРЫЛИВАТЕЛЬ КОНСТРУКЦИИ 
НОВО-БУЯНСКОГО ЛЕСОПУНКТА

УДК 65.011.54

А. В. Власов, аспирант МЛТИ

в  лесном хозяйстве в настоящее время 
значительная часть семян обескрыливается 
вручную. Обескрыливатели Суровцева не 
всегда удовлетворяют требованиям произ
водства, так как требуют многократной об
работки семян к  имеют низкую производи
тельность (4—5 кг1час).

Лесоводы давно уже применяют водное 
обескрыливанпе семян хвойных пород. 
В. П. Озорнин в статье «Водное обескры- 
ливанне семян сосны и ели» («Лесное хо
зяйство» 1962 г., А'О 8) подробно описывает 
водное обескрылпватге: на разостланный 
брезент в сушилке высыпают семена с кры
латками слоем 1 — 1,5 см и равномерно 
увлажняют их. При тем п ер ату р е+25°  кры
латки полностью отделяются от семян че
рез 3—4 часа. По мнению В. П. Озорнина, 
при таком способе можно успешно бороть
ся с сапрофитными грибками. Д ля  этого 
вместо воды надо брать растворы марган- 
иовокислого калия (0,25%) и др.

Д ля обработки больншх партий семян 
нами предлагается свой обескрыливатель. 
Основа его — сетчатый барабан  длиной 
80 см и диаметром 33 см. Н аруж ная сетка 
делается из оцинкованного железа толщи
ной 1,5 мм с отверстиями 2 мм. внутрен
няя — плетеная из цветного металла или 
железа с отверстиями 0,5 мм. Внутри б ар а
бана на металлической оси диаметром 
20 мм находятся две крестовины из бру
сков, на которых установлены щетки из 
конского волоса. Они вращаются рукоят
кой или электромотором. Б арабан  с загру
зочной дверкой (20X80 см) крепится к к а р 
касу из брусьев (8X 8  см) с помощью ме
таллических стоек.
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О бескрыливат ель, изготовленный в Н о во -Б уян ско м  
лесопункте (общ ий вид )

Семена сосны с крылатками, отсортиро- 
ргнные от мусора через решето (15х15л(л{), 
засыпаются в обескрыливатель, смачива
ются водой или раствором марганцовокис
лого^ калия (<3̂ 5—4 дверка закрывается
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на крючки. После 3—4-минутного прокру
чивания обескрыленные семена высыпают
ся на брезент и помещаются в сушилку на

Устройство обескрыливателя:
1 — барабан, 2 — ось, 3 — металлическая стойка,
4 — каркас, 5 — мет аллическая сетка, 6 — за гр у
зочная  дверка, 7 — ручка привода, 8 ■— кресто
вина (бр уски  4 x 3  см ), 9 — волосяны е щетки

Л Л A Л / ^ Л Л Л / ^ A / ^ Л Л Л / \ Л Л Л / ^ Л Л /^A Л Л Л Л Л Л A /V \Л Л Л A A Л A /^A Л Л Л A Л У V ^Л ^^Л ,

10— 15 часов. З а  каждый прием засыпает
ся 2 кг сухих семян.

Производительность обескрыливателя за 
смену 63 кг необескрыленных семян сосны. 
Обслуживает его 1 человек. Стоимость из
готовления обескрыливателя 50 руб., а пе
реработки 63 кг семян — 2 р. 73 к.

На предлагаемом приспособлении за 
1965 г. в Ново-Буянском леспромхозе Куй
бышевской области обескрылено более 
1000 кг и получено чистых семян сосны 
500 кг I —/ /  класса качества.

САННО-ТРАКТОРНЫЙ ОТЖИГАТЕЛЬ

УДК 55.011.54

Г. к. Сериков, инженер

Д ля механизации работ по обжигу лугов, 
опушек леса, прокладки зашитных полос 
вдоль железных дорог и тушения лесных 
пожаров Амурской лесной опытной стан
цией в содружестве с лесхоза.ми изготов
лен санный отжигатель на тяге трактора 
ДТ-54. Принцип его действия — создание 
опорной линии с одновременным пуском 
огня в заданном направлении.

Агрегат состоит из тракторных саней 
с кузовом, мотопомпы М-600 или ручного 
пожарного насоса ПН-100, бочек ГСМ 
и инвентаря. Сзади кузова установлена 
цистерна для Fюды (2—3 ж®). З а  нею м еж 
ду полозьями саней буксируется устрой
ство для создания опорной линии — воло
куша-увлажнитель. На цистерне поме
щается бак для горючего (солярки), кото
рый посредством шланга соединен с при
цепным зажигательным аппаратом (кон
струкции Амурской Л О С ).

Агрегат работает следующим образом. 
Из цистерны в волокушу самотеком посту
пает вода. Наполнитель (мох или трава) 
аккумулирует ее и равномерно (как губка) 
передает напочвенному покрову. Одновре
менно лобовой рельс и цепи дна волокуши

сдирают или сминают покров. На слабо 
задернелых участках может происходить 
минерализация почвы, при этом образует
ся мокрая полоса шириной ъ \ м, а вместе 
с колеями саней и т р а к т о р а — 1,85 м. От 
опорной линии ведется отжиг в заданном 
направлении со скоростью 2—3,5 км1час. 
Расход воды в зависимости от мощности 
подстилки и влажности поверхности почвы 
колеблется от О до 1 л на 1 пог. м. полосы. 
Расход горючего для отжига — 6— 20 л1час.

С помощью агрегата устраивают опор
ную линию на мерзлых, кочковатых и силь
но задернелых переувлажненных почвах, 
где плуги неприменимы. Он может быть 
использован весной. Применим в редко
стойных и низкополнотных равнинных ле
сах, перемежающихся с лугами, морями 
и пустырями (таких земель в Амурской об
ласти около 10 млн. га).

В Мазановском лесхозе отжигателем 
устраивали защитные полосы путем пуска 
огня в сторону имеющихся на местности 
опорных линий: борозд, заснеженных скло
нов, речек и дорог. На слабо задернелых 
поверхностно оттаявших почвах, где опор
ная линия более надежна, полоса создава
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лась при помощи отжига в сторону ранее 
проложенной агрегатом линии. Санно-трак
торный отжигатель применялся и для ту
шения беглых низовых пожаров (палов). 
Так, в сложных условиях (ветер 5 м/сек,  
высота травостоя до 60 см, высота пламе
ни до 1,5 м) пожар был потушен пуском 
встречного огня. Менее интенсивные пож а
ры тушили путем прокладки вдоль их 
кромки заградительной полосы (опорной 
линии) и последуюш,его дотушивания 
вдоль нее отдельных слабых язычков огня. 
Скорость агрегата при этом была до
7 км/час.

Упуш,енные прорывы огня ликвидируют 
струями воды, подаваемой мотопомпой из 
цистерны. Опыт показывает, что примене
ние агрегата оперативно при охране терри
тории радиусом до 30—40 км.

На Амурской лесной опытной станции 
Д ал ьН И И Л Х а разработан зажигательный 
аппарат на твердом топливе. Он предназ
начен для зажигания напочвенного покро
ва при тушении лесных и степных пож а
ров способом пуска встречного огня, для 
зажигания сухих трав при проведении про
филактических противопожарных меро
приятий.

Аппарат работает на дешевом горючем 
веществе «Гекса» (сухой спирт), выпускае
мом Лисичанским химкомбинатом (таб
летки в картонной упаковке по 10 шт.). Он 
состоит из корпуса — трубчатой емкости 
(длиной до 300 мм. диаметром 35 мм),  
в которую через отверстие загружаются 
таблетки топлива. С другого конца корпус

заканчивается решетчатой камерой сгора
ния, отверстия ее перекрываются скользя
щей муфтой. Аппарат прикрепляется к де
ревянной рукоятке (палке) длиной до 1 м.

Во время работы корпус аппарата имеет 
небольшой уклон в сторону камеры сгора
ния. Величина пламени и выключение ап 
парата регулируются перекрытием отвер
стий ее скользящей муфтой, которая фик
сируется в нужном положении винтом. 
В корпус одновременно входит 200 г топ
лива, что обеспечивает непрерывное горе
ние от 50 до 100 мин  (в зависимости от 
степени перекрытия отверстий камеры). 
Время разжигания аппарата около 1 мин.  
Горение устойчиво на ветру. Топливо без
опасно в обращении, его пяти-шестичасо- 
р.ой запас может храниться в кармане р а 
бочего. Вес аппарата в заправленном со
стоянии 700 г.

При проведении профилактических об
жигов в Благовещенском, Свободненском 
и Мазановском лесхозах производитель
ность аппарата на твердом топливе в зави
симости от условий .достигала 3 кл1 в час. 
Уступая в силе пламени стандартному з а 
жигательному аппарату ЗА-1М, он имеет 
свои преимущества: малый вес (примерно 
в 20 раз легче ЗА-1М), транспортабель
ность, безотказность в работе, безопасное 
твердое топливо, а это позволяет исполь
зовать его в практике парашютистов-по- 
жарных. По заказу комбината «Амурлес» 
уже изготовлено 300 аппаратов. Они на
правлены в оперативные отделения и лес
хозы Амурской области. Стоимость одного 
аппарата 2 р. 65 к., т. е. почти в 30 раз 
дешевле ЗА-1М (71 р. 75 к.).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАКТОРА ТДТ-40 НА ПОГРУЗКЕ ЛЕСА

П. и. Серяев, П. Ф. Гуляев (Сакмарский лесхоз Оренбургской области)

В Сакмарском лесхозе механизировали 
погрузку леса на автомашины с помощью 
неподвижной стрелы, установленной на 
тракторе ТДТ-40, с использованием его ле
бедки (см. рис.). Погрузочное устройство 
состоит из следующих основных узлов.

Неподвижная стрела изготовлена из двух 
сваренных между собой швеллеров № И 
(длиной 3800 мм)  с смонтированными на

концах стрелы роликами (диаметром 
130 мм)  для троса лебедки.

Передние стойки (левая и правая) — 
двутавровые балки № 14 (высота стоек 
2500 мм).  На верхние концы их приваре
ны накладки (размером 140 X 70 X 10 мм)  
с четырьмя отверстиями под болты (диа
метром 16 мм).  Нижние концы стоек кре
пятся к переднему брусу трактора с по
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Трактор ТД Т-40 с погрузочны м  устройством

мощью Кр оншт ейна ,  а верхние с о е д и н я ю т 
ся д в у т а в р о в о й  балкой (длиной 1300 мм).

Задние стойки изготовлены по аналогии 
с передними: Д ля крепления нижних кон
цов их к раме трактора между бачком 
гидросистемы и щитом (с левой стороны), 
а также между топливным баком и щитом 
(с правой стороны) просверлены по три 
отверстия (диаметром 16 мм).  Они распо
лагаются в форме равностороннего тре
угольника, одна из вершин которого обра
щена вниз.

Задние щитовые малые стойки (длиной 
800 мм)  также из двутавровой балки, 
скрепляются поверху поперечиной. Н и ж 
ние концы стоек крепятся болтами к спин
ке подъемного щита трактора. К середи
не поперечины с задней стороны приваре
ны два кронштейна (длиной 150 мм),  меж
ду которыми установлен ролик с желобом 
для троса лебедки. Вынос стрелы от пе
редних, стоек равен 800 мм.

Схватка для  зацепа бревен  состоит из 
балки (размером 1800 X 70 X 25 мм)  и 
двух челюстных захватов. Чтобы избежать 
Опрокидывания тракторного щита при 
подъеме бревен, на заднем конце его при
варивается крюк из круглого железа

(диаметром 28 мм)  против прицепного 
устройства трактора. На крюк одевается 
кольцо, которое стопорится стержнем.

Д ля работы трос лебедки освобождается 
из направляющего ролика на спинке щита 
и перекидывается через ролик задних щи
товых ма.’1ых стоек на задний и передний 
ролики стрелы. Затем петля троса одевается 
на крюк схватки, после чего трактор готов 
к погрузке бревен. Подъем и опускание 
бревен производится следующим образом. 
Трактор подходит к штабелю или к под- 
трелеванному ряду бревен, рабочий рас
крывает захваты и накладывает схватку 
примерно посредине бревна. После подачи 
сигнала тракторист путем включения ле
бедки поднимает бревно на нужную высо
ту и отъезжает назад на 2—2,5 м. Затем 
бревно плавно опускаетея на платформу 
автомашины.

На погрузке занято двое рабочих, один 
из которых производит зацеп бревна, а 
второй на машине — отцеп захватов. у\вто- 
машина ГЛЗ-51 находится под погрузкой 
18—20 мин.  При отсутствии машин трак
тор производит трелевку. Переход от по
грузки к трелевке и наоборот путем пере
кидывания троса занимает около 5 мин.
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ЛЕСНОЙ ПЛУГ СВАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИЙ

л. Н. Прохоров, главный инженер-механик Звенигородского мехлесхоза, 
В. Д. Браславский, главный инженер ПЭМ ВНИИЛМ

УДК 631.3.083.2

У Звенигородского механизированного 
лесхоза имеется богатьи'! опыт подготовки 
почвы под лесные ку.чыуры без предвари
тельной раскорчевки, требуюнхей больших 
затрат труда и денежш^тх средств. Для 
.^того в хозяйстве ряд лет применялись плу
ги: ПЛ-7П, ПКБ-56, ПКБ-2-54, а с 1961 г . — 
ПЛН-70, ПКЛ-70 и ПЛП-135.

Преобладание равнишюго рельефа на 
территории лесхоза создает слабый сток 
талых вод и осадков в дождливое время 
года, поэтому почва переувлаж){яется. Эта 
особенность территории обусловливает соз
дание искусственных микроновышенин при 
подготовке почвы; посадка, как правило, 
производится в гребень (перевернутый 
пласт). Достаточная и1ирина его получает
ся лишь за два прохода плуга (рис. 1).

Рис. 1. Схема подготовки почвы плугам и  ПЛ-70,  
П Л Н -7 0  и ПКЛ-70:

1 — ш ирина пласта (в) за  один проход плуга;
2 — ш ирина гребня (2в) за  два прохода

Такой способ оправдал себя на п л о щ а
дях, вьпнсдших из-под раскорчевки. Созда
ние же п троких  гребней плугами ПЛН-70 
и ПКЛ-70 на пераскорчеванных лесосеках 
имеет ряд недостатков:

на лесосеках с количеством пней более 
400 штук на 1 га практически невозможно 
создать гребень из двух пластов;

для образования одного гребня необхо
димо два прохода агрегата, а это снижает 
производительность в два раза;

для создания спаренного гребня необхо
дима постоянная зона перекрьггия / (рис. 4), 
препятствующая развитию травянистой 
растительности.

Поэтому необходимо было создать ору
дие, наиболее полно отвечающее требова-

Рнс. 2. Плуг ПЛН-140В (вид сбоку)

ниям, предъявляемым к подготовке почвы 
под лесные культуры на современном эта
пе развития лесного хозяйства. Нами был 
разработан и спроектирован в 1959 г. плуг 
свальной конструкции ПЛН-140В (плуг 
лесной навесной, ширина захвата 140 см 
всвал). Он предназначен для работы 
с тракторами ТДТ-40, оснащенными лебед» 
нами и навеской НЗ-2, и с ДТ-54Л, ОТЗ-55 
(Онежец-2), Т-75, имеющими гидравличе
скую систему.

Основные узлы плуга (рис. 2 и 3); рама, 
изготовленная из швеллера сварной кон
струкции; корпусы — правый и левый — 
с полувинтовыми отвалами (расстановка 
корпусов производится либо зеркально, ли
бо со смещением одного корпуса по ходу 
плуга); ножи ромбической формы с тупым 
углом атаки (могут быть дисковые и че
ренковые); навеска, обеспечивающая сое
динение плуга с навесной системой тракто
ра; передний каток, предназначенный для 
регулирования глубины хода нлуга (могут 
ставиться и опорные лыжи); задний каток 
для поджатия пластов на сильно задерне- 
лых почвах (он удерживает пласт от воз- 
г,ращения обратно в борозду). В предло
женном нами плуге грудь отвала, лемех, 
перо и подрезные ножи унифицированы 
с деталями серийно выпускающегося плуга 
ПКЛ-70 (можно ставить и от нлуга ПЛ-70).

Работа плуга ПЛН-140В исследовалась 
на опытной установке (разработанной
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Рис. 3. Плуг П.ПП-НОВ (вид сзади)

С КБ В Н И И Л М а) ,  которая позволяла про
изводить различную расстановку корпусов 
по ходу плуга и по нп1рине захвата. Д ля 
исследований были выбраны четыре наибо
лее характерных участка.

Участок № 1. Квартал 120 Хомяковского 
лесничества Загорского опытно-показатель
ного лесхоза. Свежая незадерпелая, неочи- 
ш,енная лесосека; почва — суглинистая све
жая, влажность 23—28%, плотность 
!9—30 кг1см?\ состав насаждения до рубки 
б Б З Е Ю с: количество деревьев — до 800
штук на 1 га; средний диаметр — 22 см. 
Порубочных остатков — до 30 на 1 га. 
Корчевателем Д-2ШГ делались проходы 
шириной 3,5—3,2 м с оставлением кулис 
(3,2—3,8 м).

Участок № 2. Квартал 47 Кузминского 
лесничества Загорского опытно-показатель
ного лесхоза. Вырубка 1953— 1954 гг. с ко
личеством пней до 700 штук на 1 га. 
Рельеф площади равнинный. Почва сугли
нистая, местами супесчаная, влажность 
4— 7%, плотность 2,5— 19 кг1см'^. На всей 
плошади имеются отдельно расположенные 
деревья. Подроста сосны и ели ист. Коли
чество поросли березы (высотой 1 — 1,5 м) 
до 5 тыс. штук на 1 га. До вспашки кор
чевателем Д-2 ЮГ была произведена пред
варительная расчистка полос (шириной 
3—3,5 м) с удалением отдельных пней 
и деревьев. Площадь участка не выравни
валась.

Участок № 3. Квартал 39 Пионерского 
лесничества Звенигородского механизиро- 
г.знного лесхоза. Исследования проводи
лись под пологом леса с полнотой 0,5. Со
став 10Д (50) ед. О с (40) порослевая. Поч

ва суглинистая, влажная (19—20% ), за- 
дернелая, плотность 35—40 кг/сл^; покров 
злаков густой; рельеф равнинный.

Участок № 4. Посевное отделение Мах- 
ринского питомника Александровского лес
промхоза Владимирской области. Почва — 
свежий, легкий суглинок. Исследования 
проводились при ширине захвата: В > 4 6 ;  
В = 4Ь\ В <  4Ь, где В — ширина захвата 
плуга (обработанной полосы); Ь — ширина 
захвата корпуса.

Во всех вариантах снимался поперечный 
профиль обработанной полосы при помощи 
профилеметра (с числом делений через
5 см),  устанавливаемого по уровню. Зам е
ры по высоте производили с точностью до
1 см. На каждом участке делали почвен
ный разрез для определения зоны перекры
тия пластов. По результатам трехкратной 
повторности построены профили обрабо
танной полосы (рис. 4).

Работа плуга исследовалась при глуби
не обработки а ■= \Ь см W ишрине захвата
корпуса Ь =  37,5 см. т. е. при а -< -у . Это
условие во всех вариантах обеспечивало 
хороший оборот и укладку пласта. Профи
ли 1, 2, 3 получены на участках № 1 и Л'? 2 
и аналогичные, но более симметричные на 
участке № 4 (единственный вариант, допу
скающий расстановку корпусов зеркаль
но). Профили 4, 5, б получены на участке 
№ 3. Во всех случаях наилучпше резуль
таты работы плуга отмечены при S  <  4& 
и неудовлетворительные при В >  АЬ.

С возрастанием глубины обработки, т. е. 
при увеличении «а» результаты изменяют
ся в лучп1ую сторону при В =  46, хуже 
при В <  АЬ, так как на задернелых и з а 
хламленных лесосеках плуг забивается.

Величины, характеризующие обработан
ную полосу, занесены в таблицу.

Исследования плуга на забиваемость 
проводились в наиболее трудных условиях 
работы на участке 1 с целью выявления 
оптимальной расстановки корпусов по ходу 
плуга. Д ля этого один корпус относитель
но другого сменшлся на величину; 
L =  30; 40; 50; 60; 70; 80 см. На участках 
пути длиной 100 м подсчитывалось количе
ство случаев забиваемости плуга:
С м ещ ен ие  корпуса  L,

с м .................. О 10 20 30 40 50 60 70 80
К оличество  с лу ч ае в  з а 

би ваем ости  .................. ..........................  8 6 3 1 нет

Из приведенного анализа видно, что наи
лучшая зона работы плуга находится в пре
делах L =  70—80 см, т. е. L =  (2-н2,5)6, сл.
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можных пределов использования плуга в 
зависимости от захламленности лесосек. 
Изменение расстановки корпусов по пшрп- 
не захвата дало возможность найти зави
симость зоны перекрытия пластов / от ши
рины захвата одного корпуса Ь и всего 
плуга В в различных почвенно-раститель
ных условиях. Установлено, что при силь
ном задернении почвы необхо.^имо ставить 
нормальные подрезные ножи, при сл а 
бом — укороченные.

На основании проведен1Из1х исследований 
можно сделать выводы.

1. Плуг производит подготовку почвы 
полосами всвал с мнкроповьипением по 
центру полосы и двумя бороздами по краям 
ее (рис. 5), т. е. полностью отвечает 'а г р о 
техническим требованиям, разработанным 
лабораторией лесоводства ВНИМЛМа для 
увлажненных площадей. Он обеспечивает 
различную зону перекрытия пластов в з а 
висимости от величины расстановки корпу
сов по ширине.

2. Основные конструктивные параметры 
плугов свальной конструкции должны со 
ответствовать:

К

Рис. 4. П роф или полос при различной  ш и
рине захвата п луга

Расстановка корпусов по ходу плуга 
позволила найти огггимальные размеры 
длины его рамы и определить границы воз

В  =  4 Ь ~ 1  +  2 М ,  см.

где / — зона перекрытия пластов, см  
(I -= 1 0 — 12 см  для задериелых почв; /--О  
для песчаных и легких почв); К  ~  ко-я})- 
фициент, характеризующий оборот пласта; 
М  — естественный сдвиг пласта (3—5 см).

3 . Z =  (2-^-2 ,5)^, см,  
где: L — смещение корпуса, с.м.

И зм ен ен и е зоны  перекры тия п л астов  от ширины за х в а т а  пл уга
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Рис. 5. П олоса, обработанная п луго м  П Л Н -140В

На основании исследований 1963— 
1964 гг. и четырехлетних наблюдений сле
дует отметить, что при подготовке почвы 
под лесные культуры плугом свальной кон
струкции есть ряд преимуществ;

перевернутый летом пласт до весны бу
дущего года хорошо оседает и прилегает 
к поверхности земли;

на низких увлажненных местах гребень 
обеспечивает нормальные условия разви
тия саженцев против вымокания, а дрени
рующие борозды создают хороший сток 
воды;

на малоплодородных почвах увеличи
вается плодородный гумуснын слой;

растение, посаженное в гребень, один- 
два года не нуждается в уходе, так как на 
перевернутом, но не разрыхленном пласте 
сорняки появляются не сразу;

такая технология подготовки почвы поз
воляет использовать однорядные лесопоса
дочные машины и механизировать уход за 
культурами, т. е. обеспечивает условия для 
комплексной механизации носледуюпхих 
технологических операций по выращива
нию леса.

О СУШКЕ ШИШЕК В ВАКУУМЕ

УДК 634.0.232.311.002.5

Б. П. Богданов (ЛенНИИЛХ)

В №  10 журнала «Лесное хозяйство» за 
1959 г. сообщалось о результатах первых 
опытов сушки шишек при пониженном дав
лении. Последующее изучение этого вопро
са в лабораторных условиях подтвердило, 
что при пониженном давлении сосновые 
шишки раскрываются в 15—20 раз скорее, 
чем при атмосферном. При этом удавалось 
высушивать свежесобранные шишки в ян
варе за 40—70 мин.  Выход семян был 
2,0—2,2%, а всхожесть — 95— 100%. Бы 
строе раскрывание шишек происходило по
тому, что в вакууме применялась более 
высокая температура.

С понижением давления снижается и 
температура кипения воды. При давлении 
0,04 кг1см^ вода кипит уже при 30°. Темпе
ратура материала, содержащего воду, не 
может быть поднята выше температуры 
кипения воды, пока она, находясь в не
связанном состоянии, не испарится. После 
испарения влаги из шишек они раскрыва
ются.

Д ля высушивания в вакууме большого 
количества шишек специальным конструк

торским бюро Главного управления ме
бельной промышленности Министерства 
лесной, бумажной и деревообрабатываю
щей промышленности был спроектирован 
опытный образец электровакуумной шиш-

Схема элект ровакуум ной ш иш кисуш илки:
1 — сушильная камера; 2 — электронагреватели; 
3 — кассета; 4 — поддон; 5 — камера-семяприем
ник; б — трубопровод; 7 — вентиль; 8 — насос; 

8 — конденсатор
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косушилки (см. рис.). Она состоит из су
шильной камеры, внутри которой вращ ает
ся барабан и размещены электронагрева
тели. Шишки в барабан загружаются с по
мощью пяти выдвижных ящиков-кассет, з а 
деланных с одной стороны решеткой (раз
мер отверстий 6X 40  мм., ГОСТ 214-57). 
В нижней части сушильная камера имеет 
щель, через которую семена попадают в 
семяприемник. Д ля  направления их в щель 
служат металлические листы (поддон). 
Разреж ение в камере создается и поддер
живается с помощью масляного газобал
ластного насоса ВН-2МГ. Чтобы водяные 

' нары, выделяющиеся из шишек, не попа
дали в насос, между ним и сушильной ка
мерой установлен конденсатор, охлаж дае
мый холодной водой. В камере можно вы
сушивать 35 кг сосновых или 25 кг еловых 
шишек.

Первые опытные сушки, проведенные 
в Лопухинском лесничестве Ломоносовско
го лесхоза в марте и апреле 1963 г., не 
дали положительных результатов. Большая 
часть семян, полученных в этот период, 
была третьего класса и имела всхожесть 
на 20% ниже контрольных.

Д ля изучения влияния продолжительно
сти пребывания семян в вакууме при р аз
личной температуре на их всхожесть были 
использованы семена, полученные из ши
шек, собранных с отдельных деревьев на 
семенном участке Сиверского лесхоза. 
Шишки высушивались в электрической л а 
бораторной шишкосушилке в Л енН И И Л Х е 
при атмосферном давлении и строгом 
соблюдении всех правил сушки. Семена от 
одного дерева (5 г) помещались в стеклян
ной бюксе в вакуумную камеру, в которой 
они находились при давлении 0;08 кг1см^ 
40 и 60 мин.  Всего в вакуумной камере при 
различных температурах было испытано

113 партий и подвергнуто проращиванию 
35 тыс. штук семян от 10 деревьев.

В таблице 1 приводятся средние данные 
изменения всхожести у семян сосны и ели 
в зависимости от температуры в вакуумной 
камере.

Из таблицы видно, что пребывание се
мян сосны и елп в вакууме в течение часа 
не вызывало снижения их всхожести до 
температуры 85°. Когда температура под
нималась выше 85°, всхожесть понижалась.

Работа на электровакуумной шишкосу
шилке в 1963— 1964 гг. позволила выявить 
некоторые недостатки . в конструкции, вы
зывавшие снижение посевных качеств у по
лучаемых семян. В опытном образце вы
павшие из шишек семена первоначально 
не все попадали в семяприемник. Часть их 
оставалась в кассетах и много задерж ива
лось на поддоне. Средняя всхожесть была: 
у семян, взятых из кассет, — 93%, из се
мяприем ника— 88%, с поддона — 66%. 
Следовательно, разрежение и высокая тем
пература не влияют вредно на семена, з а 
ключенные в шишках. Всхожесть их сни
жалась  за время, пока они перемещались 
из кассет в семяприемник. Особенно вред
но сказывалась задерж ка семян на под
доне.

В лабораторных условиях семена в шиш
ках в вакууме переносили температуру до 
-Ы50° без снижения всхожести. После 
раскрывания шишек такая температура 
губительно действовала на семена.

Летом 1964 г. днища кассет, сделанные 
первоначально из железа с просверленны
ми отверстиями, были заменены решетка
ми с размером отверстий 6 x 4 0  мм. что 
обеспечило быстрое и полное удаление из 
кассет выпавших семян. Был установлен 
более мощный конденсатор и сделано вто
рое отверстие для откачивания воздуха и

Т а б л и ц а  1
В с х о ж е с т ь  сем я н  п осл е пр ебы вания их в в а к у у м е  при разной  т е м п е р а т у р е

П родолж ительн ость  
пребывания семян 

в вакуум е,  мин.

Абсолютная всхожесть,

40° 50" 60° 70° 75° 80° 85° 90° 95° 100-

Контроль

Со с н а
40 100 100 100 100 99 98 97 96 95 92 1 100
60 100 100 100 100

I

100 

 ̂л ь

100 100

60 98 98 98 S8 98 98 — — — — 98
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Т а б л и ц а  2
Т е м п е р а т у р а  (г р а д .)  и р а з р е ж е н и е  ( к г / с м ^ )  в суш и л ьн ой  к а м ер е  во в рем я  су ш к и  ш иш ек

п р о д о л ж и т ел ь н о с т ь  сушки , мин

Сроки закладки

28/1

температура разрежение температура разрежение

19/II 12/III

температура разрежение

Со с н а

О
10
20
30
40
50
60
70
80

110
120
150
160
180
190
230
240

40**
80
90
92

100*

100
95
90
87
72
70
62
60
55

О
0 ,4 5
0,88
0 ,9 4
0 ,9 5
0 ,9 4
0 ,9 4
0 ,9 4
0 ,9 4
0 ,9 6
0 ,9 6
0 ,9 6
0 ,9 6
0 ,9 6

в ы ем ка

20* *

55
85

100*

90**
98*
91**

100*

100
80**
90*
80**
90*
85
80
65

О
О
О
0 ,4 2
0 ,6 4
0,86
0,88
0 ,8 9
0 ,9 0
0 ,9 3
0 ,9 0
0 ,9 3
0 ,9 0
0 ,9 2
0 ,9 3
0 ,9 4

вы емка

Ель

20* *

40
80
99
91*
88
81
78**
90*
81
80
70
68
61

О
О
О
0 ,8 2
0 ,9 8
0 ,9 8
0 ,9 7
0 ,9 7
0 ,9 8
0 ,9 6
0 ,9 6
0 ,9 8
0 ,9 6
0 ,9 5

выемка

Было загр уж ен о  шишек, кг 
Абсолютная всхож есть семян,

%
Выход семян к весу шишек 

д о  сушки, %

25
99

1 .7

35
98

1.8

П р и м е ч а н и е .  ** — включены н а гр е в а т е л и  
* — выключены н а гр е в а т е л и

25
94

2.2

паров воды непосредственно из семяприем
ника. Чтобы защитить падающие семена 
от действия раскаленных спиралей, распо
ложенных в нижней части сушильной ка
меры, и изолировать от соприкосновения 
с сильно нагретым поддоном, их перекры
вали паранитовой бумагой.

В поисках лучшего способа сушки ши
шек в вакууме в 1964— 1965 гг. было высу
шено при различных режимах около трех 
тонн шишек сосны и ели. Свежесобранные 
или взятые из неотапливаемого помещения 
шишки без предварительной подсушки по
мещались в сушильную камеру. Если до 
этого уже производилась сушка, то темпе
ратура в ней перед загрузкой была 50—60^ 
Лучшим оказался следующий способ.

После загрузки сушильной камеры 
включались нагреватели, которые в тече
ние 10— 15 мин  поднимали температуру до 
80° (в камере сохранялось атмосферное 
давление). Затем начинали медленно от

качивать из камеры воздух, при этом по
вышение температуры замедлялось. При 
разрежении 0,70 кг1см^ вентиль насоса от
крывали полностью, и в камере устанавли
валось максимальное разрежение (0,94— 
0,98 кг1см^). Через 35—40 мин  температу
ра повышалась до 100° при давлении 
0,02—0,06 кг/см^. Тогда нагреватели вы
ключались, и температура начинала мед
ленно понижаться за счет расходования 
тепла на испарение воды из шишек. Если 
она падала очень быстро, на короткое вре
мя включали нагреватели. Через 150— 
180 мин  после начала сушки температура 
в камере понижалась до 50—60°. З а  это 
время семена полностью высыпались из 
шишек. Выход семян сосны составлял
1,4—2,1% от веса шишек до сушки, а 
всхожесть их была 95— 100%; для ели со
ответственно— 2,4% и 85— 100%.

В начальный период сушки за счет теп
лоносителя (воздуха) шишки равномерно
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и быстро нагреваются до температуры 
40—45°. После создания в сушильной к а 
мере давления 0,05 кг1см‘̂ температура ши
шек оказывается вы ш е, температуры кипе
ния Б О Д Ы ,  поэтому она быстро испаряется 
из шишек. В нижней части шишкосушил- 
ки, в семяприемнике, температура не пре
вышает 35°.

В таблице 2 приведены три закладки ши
шек, высушенных при низком давлении по 
описанной выше технологии на опытной 
электровакуумной шишкосушилке. Наши 
исследования позволили разработать спо
соб производственной сушки шишек хвой
ных в вакууме и сделать следующие вы
воды:

сушку шишек можно проводить без 
предварительного подсушивания. Д ля пол
ного раскрывания их достаточно трех ча
сов. При этом получается высокий выход 
семян;

вакуумная сушка создает Хорошие сани
тарно-гигиенические- условия для рабочего:

нет необходимости входить в сушильную 
камеру; загрузка и разгрузка шишек про
исходят вне камеры; температура в рабо
чем помешении комнатная; процесс сушки 
шишек не сложен и может быть автомати
зирован;

пожарная опасность снижена до мини
мума.

Вакуумная шишкосушилка может быть 
выгодна при обработке больших партий 
шишек (10— 15 г в месяц). Д ля наиболее 
равномерной загрузки вакуумного насоса, 
конденсатора и установки электронагрева
телей меньшей мощности, а также для об
легчения работы обслуживающего персо
нала вакуумная шишкосушилка должна 
быть многокамерной, непрерывно действу
ющей. Такая шишкосушилка сейчас проек
тируется тем же специальным конструктор
ским бюро, которым был разработан про
ект опытного образца электровакуумной 
шишкосушилки.

МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ СНОСОВ ВЫРАЩИВАНИЯ 
СЕЯНЦЕВ БЕРЕЗЫ

У Д К  634 0.232,32.042.5

М. А. Дудорев, кандидат сельскохозяйственных наук; 
Г. Л. Чобитько, инженер лесного хозяйства

В питомнике Ново-Бурасского лесхоза Саратовской 
области в условиях степной зоны, на обыкновенных 
суглинистых черноземах освоен эффективный способ 
выращ ивания сеянцев березы бородавчатой при м ак
симальной механизации работ. Почва готовится по 
системе черного пара (глубина основной вспашки 
27—30 см). Использование местных семян обеспечи
вает  хорошее развитие сеянцев и успешную их при
живаемость в культурах. В связи с тем, что в одно
летнем возрасте сеянцы березы не достигают стан
дартных размеров, а в двухлетнем перерастают, по
сев свежесобранных семян проводится в первой по
ловине августа для выращивания полуторалетних 
сеянцев. При таких агротехнических сроках лесхоз 
добивается высокой грунтовой всхожести семян и 
сокращения периода поливов и отенения.

Схема посева — широкострочная, в бороздки (ши
риной 25 см ), углубленные на 6—8 см. Нарезаются 
они тракторным маркером. При расстоянии между 
бороздками 50—55 см проводится механизированный 
уход и выкопка сеянцев. В углубленных бороздках 
больше накапливается и лучше сохраняется влага, 
создается более высокая влажность приземного слоя 
воздуха, что благоприятно сказывается на прораста
нии с^мян, сохранности всходов и росте сеянцев. Пе-

Рис. /. Трехструйный полив  березы  (на  расстоя
ние до 45 м ) дальнеструйной дож девальной уста

новкой, смонтированной на ЗИ Л -150

ред посевом семена смешиваются с перегноем-сыпцом 
в равных объемах и увлаж няю тся в течение 1—2 су
ток, а потом высеваются вручную.

Вслед за посевом бороздки мульчируются мелкой 
соломой слоем 2—3 см и поливаются водой (30 — 
50 м^/га через 1—2 дня).  С появлением всходов со-
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Рис. 2. П ереоборудование  и установка насоса  
(М-1200) на шасси ЗИ Л -1 5 0

лома наполовину снимается, а остальная рыхлится 
и в виде густой сетки остается над всходами. Д о  з а 
морозков они вы растаю т высотой до 2 см, образуют 
2— 3 настоящих листочка, стволики их полуодревесне- 
вают и хорошо зимуют.

Н а второй год уход за посевами сводится только 
к культивациям меж дурядий (тракторами «Беларусь» 
и Т-16) и прополкам в рядках. З а  лето проводят 
4—5 таких ухода. Выкапываю т сеянцы плугом 
ВПН-1,2. Выход их с 1 га  — 400—500 тыс. штук.

В связи с отсутствием в большинстве питомни
ков оросительных систем Новобурасский лесхоз по
ливает березу дальнеструйной дож девальной установ
кой, смонтированной на бензовозе З И Л -150  (рис. 1).

Насос бензовоза заменен насосом от мотопомпы 
М-1200 вместе с редуктором, прикрепленным болтами
5 к угольнику, соединяющему оба лонжерона при 
помощи стремянок. Насос 9 крепится к правому лон
жерону 4 рамы бензовоза при помощи пластины 3, 
двух стремянок (2 и 7) и угольника 6 (рис. 2). 
Усилие к редуктору насоса передается через двухско
ростную коробку отбора мощности с помощью кар 
дана  от автомашины ГАЗ-69. Середина кардана  раз
резана и расставлена трубой до соединения с редук
тором.

Н асос  помпы имеет два  выкидных шланга 1 с к р а 
нами А и Б. Один из них остается без изменения, 
а у другого выкидное отверстие в корпусе крана 8

Рис. 3. Монтаж всасывающего трубопровода  
(в и д  сверху)

заглушено; в месте установки вентиля корпус кра 
на раетачивается и нарезается под 1,5—2-дюймовую 
трубу, которую соединяют с крано.м Б, а свободный 
конец в шланге от него — с цистерной (в передней 
части). Набивной сальник насоса (в месте соединения 
его с редуктором) заменен двумя самоподвижнымн 
сальниками СК-28 с предварительной расточкой в 
корпусе насоса.

Заборный шланг I  (рис. 3) поставлен с помощью 
переходных патрубков от мотопомпы М-ООО (можно 
оставить и от М-1200). Он проведен под цистерной 
к задней поперечине рамы, где соединяется с трой
ником 2 краном Б,  а свободный конец шланга идет 
в водоем. К среднему патрубку тройника прикреп
ляется кран Г, который трубопроводом соединен с 
цистерной в задней ее части.

Д л я  заправки цистерны водой необходимо: закрыть 
краны А и Б. Если в ней имеется немного воды, то 
следует закрыть кран В и открыть кран Г, тогда во 
да самотеком пойдет к насосу 3. Если воды в ци 
стерне нет, то следует закрыть кран Г и открыть 
кран В, залить в заборный шланг три ведра воды 
опустить его в водоем и включить насос. При созда 
НИИ в  насосе давления 3 —4  атм открыть кран Б и 
наполнить цистерну. После наполнения закрыть кра
ны В и Б.

Полив осуществляется при движении бензовоза по 
дороге вдоль площади посева. Выкидные шланги 
с брандспойтом закрепляются на переднем буфере 
бензовоза под углом в сторону поля. Д л я  полива от
крываются краны А и Г и включается насос. Вода 
разбрызгивается в сторону от дороги па 40—50 м. 
Таким образом, за два  прохода поливается полоса 
шириной 80— 100 м, что обычно соответствует шири
не поля севооборота. Цистерна заполняется водой за
4— 6 мин  и освобождается за 5—7 мин.
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в опытно- показательных хозяйствах

МЕХАНИЗАЦИЯ ЛЕСОКУЛЬТУРНЫХ РАБОТ 
В ГОРАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

УДК 634.0.232.216

В Горяче-Ключевском опытно-показа- 
тельном лесокомбинате, насаждения кото
рого расположены на северных склонах 
Кавказского хребта, из пяти лесничеств два 
относятся к равнинным, где крутизна скло
нов не превышает 10°, и три лесничества 
горные, с крутизной склонов от 10° до 25° 
и более. Д ля  этих условий нами разрабо
таны и внедрены механизированные спосо
бы подготовки почвы под лесные культуры.

П е р в ы й  с п о с о б  м ы  п р и м е н я л и  
н а  н е р а с к о р ч е в а н н ы х  в ы р у б к а х  
с н е б о л ь ш и м ч и с л о м м е л к и X п н е й 
и к у с т а р н и к а ,  р а с п о л о ж е н н ы х  на  
с к л о н а х ,  к р у т и з н а  к о т о р ы х  не  
п р е в ы ш а е т  10°. Почву здесь готовят 
плугом ПКЛ-70 (без отвалов) полосами 
с расстоянием между ними 4—5 м. Гори
зонтальное направление борозд предохра
няет почву от эрозии. Но однако борозды 
препятствуют механизированной посадке 
и приводят к переувлажнению почвы. П о
этому борозды дополнительно обрабаты ва
ются культиватором КЛБ-1,7, диски кото
рого устанавливаются под углом атаки, по
зволяющим не только засыпать борозду, но 
и разрыхлять ее края*. Необходимое усло
вие этого способа подготовки почвы — па
раллельность борозд между собой. Норма 
выработки (как при работе с плугом, так 
и с культиватором) — 3 га на машиносмену. 
Полезная площадь в этом случае состав
ляет 2,2 тыс. м'  ̂ на 1 га.

В т о р о й  с п о с о б  м ы  п р и м е н я л и  
н а  н е р а с к о р ч е в а н н ы х  в ы р у б к а х ,  
р а с п о л о ж е н н ы х  н а  с к л о н а х ,  к р у 
т и з н а  к о т о р ы х  н е  п р е в ы ш а е т  10°, 
с б о л ь ш и м  (500 и б о л е е )  ч и с л о м  
п н е й  и с г у с т ы м  п о д л е с к о м  и к у 

с т а р н и к о м .  В этом случае подготовка 
почвы ведется корчевателем-собирателем 
Д-210Г на базе трактора С-80.

На каждый зуб корчевателя наваривают 
стрельчатую лапу из высококачественной 
стали. Корчеватель рыхлит почву на глуби
ну 20—25 см, не разрушая ее верхнего 
слоя. При этом крупные пни оставляются, 
а вдавленные в грунт порубочные остатки, 
корни, камни и кустарник сдвигаются 
в межполосное пространство. Как и при 
первом способе, сохраняется горизонталь
ность и параллельность полос. Перед нача
лом лесокультурных работ почву подновля
ют культиватором КЛБ-1,7, диски которо
го рыхлят и верхний пласт почвы.

Т р е т и й  с п о с о б  п р и м е н я л и  н а  
м е с т н о с т и  с о  с л о ж н ы м  р е л ь е 
ф о м ,  к о г д а  н е р а  с к о р ч е в  а н н а  я 
в ы р у б к а  п е р е с е ч е н а  б а л к а м и  
в р а з н ы х  н а п р а в л е н и я х .  Подготов
ку почвы ведет корчеватель полосами в сто
рону длинного гона. Главная задача в этом 
случае состоит в том, чтобы иметь как м ож 
но длиннее гон. 'От длинного гона зависит 
приживаемость лесных культур и выработ
ка на трактор при всех видах механизиро
ванных лесокультурных работ.

Ч е т в е р т ы й  с п о с о б  п р и м е н я л с я  
н а м и  н а  н е р а с к о р ч е в а н н ы х  в ы 
р у б к а х  с о  с л о ж н ы м  р е л ь е ф о м ,  
к о г д а  к р у т и з н а  с к л о н о в  к о л е б а -  
л а с ь о т  1 0 д о 2 5 ° и б о л е е .  Подготавли
вают почву с направлением полос вниз по 
склону. Перед началом работ производят 
детальное обследование площади, намеча
ют направление и длину полос. При этом 
способе подготовка почвы ведется преры
вистыми короткими полосами длиной 8—
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12 м. Пройдя короткий отрезок пути, кор
чеватель оставляет вал из порубочных 
остатков, корней, камней, мелких пней и ку
старника. Этот вал — надежная преграда 
сточным водам.

В этом случае, в отличие от предыдущих, 
не обязательны прямолинейность рядов 
и параллельность их между собой. Р а с 
стояние между полосами, колеблется от 3 
до 12 м. Этот способ подготовки надежно 
предохраняет почвы от эрозии. Полезная 
площадь при таком способе подготовки поч
вы составляет около 2000 м ‘̂!га, а норма 
выработки на машиносмену— 1,6 га общей 
площади. Перед началом лесокультурных 
работ почву подновляют дисковым культи
ватором КЛБ-1,7, который рыхлит и пере
мешивает верхний неразмытый слой почвы.

При всех перечисленных способах подго
товки почвы вал из порубочных остатков, 
камней, мелких пней и корней оставляют 
у крупных пней; их не выкорчевывают и 
уплотняют гусеницами трактора.

Механизированная посадка лесных куль
тур на склонах крутизной до 25° ведется 
лесопосадочной машиной СБН-1 на трак
торе ДТ-54А. Норма выработки на машино
смену 2—3 га в зависимости от крутизны 
склона, его направления и длины гона.

М е х а н и з и р о в а н н ы й  у х о д  з а  
л е с н ы м и  к у л ь т у р а м и  м ы  п р о в о 
д и м  к у л ь т и в а т о р о м  КЛБ-1,7 н а  
т р а к т о р е  ДТ-54А. Необработанную 
(остающуюся между батареями дисков) 
полосу пропалываем вручную. Этим дости
гается максимальная сохранность лесных 
культур. Кроме рыхления почвы, в полосе 
уничтожается сорная поросль малоценных 
пород, т. е. механизированный уход за лес
ными культурами ведется одновременно

с осветлением. Механизированный уход 
с дополнительной ручной прополкой на кру
тых склонах благодаря прерывистости и не
большой длине полос не вызывает эрозии.

Т р е х  л е т н и й  о п ы т  р а б о т ы  п о к а 
з а л ,  ч т о  м е х а н и з а ц и я  л е с о к у л ь 
т у р н ы х  р а б о т  д а е т  б о л ь ш у ю  э к о 
н о м и ю  с р е д с т в  и р е з к о  п о в ы 
ш а е т  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т р у д а .  
Если при подготовке почвы ручным спосо
бом стоимость одного гектара (при
2,2 тыс. л^/гй полезной площади) на сред
них почвах составляет 75 руб., то при меха
низированной подготовке почвы средняя 
стоимость (для всех четырех способов) — 
8 р. 50 к. (сюда входят все затраты и на- 
числепйя).

Стоимость 1 га при посадке до 2 тыс. 
сеянцев на 1 га механизированным спосо
бом составляет 8 р. 10 к. (в эту стоимость 
входят все затраты и начисления), а вруч
ную — 9 р, 70 к. Разница в затратах невели
ка, но механизированная посадка дает воз
можность механизировать и уход за лесны
ми культурами. Если при ручном однократ
ном уходе за лесными культурами на сред
них почвах при средней засоренности стои
мость одного гектара (при 2,2 тыс. м'^/га по
лезной площади) составляет 10 р. 75 к., то 
в тех же условиях стоимость 1 га при меха
низированном уходе составляет 2 р. 60 к. 
(со всеми затратами и начислениями). Д о 
полнительная ручная прополка после меха
низированного ухода стоит 2 руб. и четы
рехкратный ручной уход 43 р. 60 к. А четы
рехкратный механизированный уход с до
полнительной ручной прополкой стоит все
го лишь 18 р. 40 к. за гектар.
А. Галанов, главный лесничий Горяче-Ключевского 
опытно-показательного лесокомбината

ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА ЛУГАНСКА
А. И. Симоненко, главный лесничий Луганского лесхоза

УДК 634.0.232

Есть близ Луганска возвышенность, име
нуемая Острой могилой. Н а вершине Ост
рой могилы стоит обелиск в память бой
цов, павших при обороне Луганска в годы 
гражданской войны, у подножья — памят
ник партизанам Великой Отечественной 
войны. С этого исторического места 13 лет 
назад лесоводы начали преобразование

окрестностей Луганска, создание зеленой 
зоны. В прошлом году работы в зеленой 
зоне города были в основном закончены. 
За  это время облесено около 10 тыс. га зе
мель, примыкающих к промышленным го
родам,— Луганску, Коммунарску, Ка- 
диевке.

Более 7 тыс. га теперь занимают зеленые
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насаждения вокруг Луганска. Они увели
чили лесистость района расположения го
рода с 3% (до войны) до 19% (в настоя
щее время). Ежегодный прирост лесов во
круг Луганска около 30 тыс. лг® древесины. 
В насаждениях зеленого кольца Луганска 
представлены дуб черешчатын (5498 га),  
акация белая (1245), береза бородавчатая 
(33), сосна обыкновенная (30), тополь 
(186), плодовые сады (210 га).  Больше 
всего дуба черешчатого, так как в степных 
условиях юго-востока Украины он наиболее 
устойчив. Культуры дуба приурочены 
к слабо- и среднесмытым черноземам. Соз
даны они преимущественно посевом желу
дей с применением сплошной обработки 
почвы по системе черного пара. В 1950— 
1952 гг. широко практиковался гнездовой 
способ; этим способом создано 1,6 тыс. га 
культур дуба. Однако вскоре лесоводы убе
дились в необходимости реконструкции 
гнездовых культур, особенно там, где тре
мя рядами между дубом высевалась ак а 
ция желтая. На площади 1,2 тыс. га уже 
вырублен средний ряд акации желтой, поч
ва перепахана, корни вычесаны и убраны 
вручную. Эта трудемкая работа стоила око
ло 15 тыс. руб.

Чтобы сократить сроки смыкания куль
тур и избавиться от вредного влияния сор
ной растительности, в насаждения вводили 
почвозащитные кустарники. Культуры соз
давали по древесно-теневому типу (реже 
по древесно-кустарниковому) рядовым спо
собом с числом посадочных мест более 
10 тыс. В условиях зеленых зон экономич
ней создавать насаждения с меньшим чис
лом саженцев — 5—6 тыс. штук на 1 га 
с расстоянием между рядами не менее
2,5 м.

В благоприятных условиях в возрасте
13 лет культуры дуба имеют среднюю вы
соту 7—8 м и запас 60—70 м^\ смыкание 
их наступает в пяти-шестилетнем возрасте, 
а так как культуры загущены, то они тре
буют систематических рубок ухода. 
В 13-летних культурах дуба с участием 
клена остролистного, ясеня зеленого, клена 
татарского и акации желтой рубки ухода 
проведены три раза. Ежегодно уход осуще
ствляется на площади свыше 800 га 
(5,4 тыс. м^). Механизирован он лишь ча
стично. При посадке на пень всего ряда ку
старника применяется подборщик, смонти
рованный на тракторе МТЗ-5, остальные 
работы по уходу за молодняками выполня
ются вручную.

Наш опыт создания насаждений в зеле

ной зоне Луганска показал, что число вто
ростепенных пород в культурах дуба сле
дует уменьшать. Лучше всего развиваются 
культуры дуба на участках, где сопутствую
щие и кустарниковые породы вводятся на 
четвертый-пятый год. Очень хорошо на 
рост дуба влияет культивация и распашка 
междурядий, благодаря которой прирост 
дуба в высоту увеличивается на 30%.

Акация белая в зеленом кольце Л уган
ска занимает по площади второе место по
сле дуба. Культуры этой породы создава
лись на сильно смытых черноземах и на 
меловых и мергельных обнажениях. Почву 
здесь подготовляли по системе черного па
ра. На склонах балок и вдоль промоин для 
частичной подготовки почвы использовали 
тракторный бур или террасер.

Посадка при сплошной и террасной под
готовке почвы механизирована. Д ля  созда
ния насаждений в зеленой зоне использу
ются однолетние сеянцы, но из них выби
раются только самые крупные: всходы
в питомниках для этой цели изреживаются 
до 250—300 тыс. штук на 1 га. Сразу же 
после посадки проводим боронование; если 
условия рельефа позволяют, то делаем пе
рекрестное боронование. По мере появле
ния сорняков применяем культивацию с бо
ронованием и обвалованием рядков. Через 
две-три недели одновременно с повторной 
культивацией валы разрушаются. Акацию 
белую выращиваем в основном без допол
нительной ручной прополки. Культуры ду
ба можно выращивать без дополнительной 
ручной прополки со второго года.

Плодовый сад, входящий в состав зеле
ной зоны, расположен на юго-западных 
склонах в двух массивах по 100 га к а ж 
дый. Косточковые породы размещены на 
каменистых почвах. Благодаря высокой 
агротехнике и применению удобрений они 
уже на третий год начали плодоносить. 
Доходы от плодового сада почти полностью 
покрывают расходы на его содержание 
(4,5 тыс. руб.).

В зеленой зоне на территории 3800 га 
также имеются плодовые породы — яблоня, 
груша, абрикос, алыча, черешня, вишня, 
айва японская, смородина золотистая 
и другие. Значительная часть их обильно 
плодоносит. Ежегодно население города 
собирает здесь 120— 130 т плодов.

К зеленой зоне относится такж е лесопарк 
на площади 135 га, в котором насчитывает
ся свыше 50 видов древесных и кустарнико
вых пород. Красиво выглядят ландшафты
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с чистыми березовыми насаждениями, ак а 
цией белой, вязом мелколистным, сосной.

Так не используемые под сельское хозяй
ство земли, причинявшие городу бедствие 
из-за эрозии, преобразованы в цветущее зе
леное кольцо. Исчезла опасность заилива
ния русла реки Лугань. По мере заверш е
ния работ, связанных с расширением зеле
ной зоны, лесоводы особое внимание будут 
уделять декоративному оформлению опу
шек: будет высажена сирень, спирея, скум
пия и другие цветущие кустарники.

В оргхозплане, к сожалению, не были 
своевременно запроектированы вспомога
тельные хозяйственные просеки в насаж де
ниях, что теперь усложняет рубки ухода 
в молодняках. В настоящее время хозяйст

венные просеки проводятся в культурах до 
четырех лет путем распашки, в пяти-семи- 
летних насаждениях — прорубкой и пере
пашкой просек плантажным плугом, а стар
ше — прорубкой и раскорчевкой. Наиболее 
экономичен первый способ.

В охране зеленого кольца и проведении 
хозяйственных мероприятий активное уча
стие принимает общественность города. Л е 
соводы Луганска в этом отношении заим 
ствовали опыт лесоводов Волгограда. 
В 1963 г. в нашем лесхозе был проведен 
республиканский семинар по созданию зе
леных зон, который нам много дал. Необхо
димо еще шире обмениваться опытом по 
выращиванию насаждений вокруг городов 
и населенных пунктов.

Л̂ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/WV̂ Л/WWVVWWVW\̂

I Обсуждаем вопросы | I подготовки кадров ?
мAЛ/̂ AЛA/VW\Л/'У\Л/\Л✓V̂Ĵ AЛЛЛ/VV\ЛЛЛ/̂ /V\A

ЛЕСНИК ИЛИ МАСТЕР ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА?

Успешное выполнение плана в большой 
степени зависит от уровня подготовки спе
циалистов лесного хозяйства, возглавляю
щих отдельные участки. В лесхозах обыч
но все работы осуществляются на террито
рии обходов, а руководят ими лесники.

Кто же такие лесники? В большой со
ветской энциклопедии читаем: «Лесник — 
лесной сторож. В СССР — работник лес
ной охраны; охраняет лес и другое иму
щество на территории закрепленного за 
ним участка государственного лесного 
фонда». В словаре русского языка тоже 
значится, что лесник — это лесной сторож. 
Этому понятию соответствует указание, 
записанное в Положении о государствен
ной лесной охране, что на должности 
лесников принимаются лица, достигшие 
18-летнего возраста, имеющие уровень об
щей грамотности не ниже четырех классов 
средней школы. Ему же соответствуют 
и задачи, возложенные на государствен
ную лесную охрану и, в первую очередь, 
на лесников: а) проведение мероприятий 
по предупреждению пожаров в лесах, свое
временному их обнаружению и борьбе 
с ними; б) охрана лесов от самовольных 
порубок, хищений и истребления; в) конт-

3 Лесное хозяйство Кв 3

УДК 634,0.007

роль за выполнением лесозаготовителями 
правил отпуска леса на корню, а также за 
соблюдением правил сенокошения, пасть
бы скота и других видов эксплуатации 
государственного лесного фонда; г) сигна
лизация о появлении в лесу вредных на
секомых и болезней леса; д) наблюдение 
за выполнением правил и сроков охоты.

Кроме обязанностей по охране лесов, на 
лесников пунктом 15 этого же Положения 
возлагаются и другие обязанности: а) ру
ководство работами по посадке и посеву 
леса, содействию естественному возобнов
лению леса, уходу за посадками, сбору 
лесных семян, рубкам ухода за лесом 
и пр.; б) при проведении лесоустройства 
указание в натуре лесоустроительным пар
тиям границ, межевых знаков, квартальных 
просек, визиров и пр.; в) участие в отводе 
лесосек, а такж е лесных площадей под се
нокосы, пастбища и прочие угодья побоч
ного пользования.

Эти работы лесник должен выполнять 
только по нарядам установленной фор1Мы, 
выдаваемым ему в каждом отдельном слу
чае лесничим или его помощником. Кроме 
перечисленных работ, лесник принимает 
лесную продукцию, заготовленную и учи-
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тываемую отдельно по бюджетной и хоз
расчетной деятельности, и отпускает ее по
требителям, также  отдельно по хозрасчету 
и по бюджету.

В прошлом, когда лесник в основном з а 
нимался охраной леса и только часть сво
его времени тратил на выполнение других 
работ по нарядам,  понятие «лесник — 
сторож» соответствовало характеру его 
обязанностей. Охрана леса, по нашему мне
нию, в большинстве случаев уже стала 
второстепенной задачей лесников. Анализ 
работы лесников показывает,  что они в ос
новном выполняют работы, перечисленные 
в пункте 15 Положения о государственной 
лесной охране, причем им не выдаются на
ряды, а доводятся плановые задания по 
лесохозяйственным, лесокультурным, про
тивопожарным,  лесозащитным и другим 
мероприятиям, за своевременное и качест
венное выполнение которых они несут 
полную ответственность. За  неполное или 
недоброкачественное выполнение планов 
лесник полностью или частично лишается 
премии.

Д а ж е  из неполного перечня выполняе
мых лесником работ видно, что, имея че
тырехклассное образование,  он не сможет 
обеспечить высокого качества работ. О бъ
ем этих работ часто бывает велик. Так, 
в 1964 г. леснику обхода №  4 Тетлежского 
лесничества Чугуево-Бабчанского лесхоз- 
зага И. В. Желтпкову планом был дове
ден следующий объем работ: осветление — 
15,8 га (113 ; прочистка — 18,7 га
(251,8 м^)\ про реживание— 18 га (239 л^),  
санитарная р у б к а — 10,5 га (176 м^); л е 
совосстановительная р у б к а — (427 м'^)\ по
садка и посев лесных ку л ьту р — 15,1 га, 
уход за лесными культу рами— 152 га\ 
подготовка почвы — 15 га\ заготовка се
м я н — 1500 кг, не считая работ по защ и
те леса, дорожных и других. Все они в н а 
ше время выполняются тракторами, бен
зопилами, электропилами, автомашинами, 
автокранами и многими другими механиз
мами, численность и сложность которых 
возрастает с каждым годом. Естественно, 
что руководить работами, связанными 
с таким разнообразием механизмов, тре
бующими хотя бы начальных знаний био
логии леса и экономики лесного хозяйства, 
должен подготовленный специалист со 
средним образованием. Это уже не сто
рож, охраняющий лес, а технический руко
водитель, обеспечивающий безусловное вы
полнение плана, правильную организацию 
и высокую производительность труда в об

ходе. Он должен выполнить план при з а 
данной численности рабочих, фонде з а р а 
ботной платы, с соблюдением средней 
стоимости единицы работ.

Мастер лесного хозяйства — так можно 
назвать должность специалиста, руководя
щего указанным комплексом работ. В сло
варе русского языка сказано, что «мастер 
это руководитель отдельной специальной 
отрасли какого-нибудь производства». Те
перь уже на многих предприятиях страны 
большинство рабочих имеют среднее обра
зование, а вот лесник, по Положению, мо
жет и.меть лишь четырехклассное образо
вание. Фактически же, например, в Харь
ковской области 25% лесников имеют об
разование до четырех классов; 63% — ДО 
8 классов; 6 % — среднее образование; 
6% — среднее специальное и техническое 
образование.

Возникает необходимость изменить П о
ложение о государственной лесной охране 
в той его части, где речь идет об обязанно
стях лесника. Должность лесника, выпол
няющего лишь функции по охране леса, 
необходимо упразднить и вместо нее вве
сти в состав государственной лесной охра
ны инженерно-технических работников — 
мастеров лесного хозяйства, изменив круг 
их обязанностей.

Определяя основные обязанности масте
ра лесного хозяйства, нужно исходить из 
того, что в большинстве случаев в работе 
лесников вопросы охраны леса, не требую
щие специальной подготовки, отодвигают
ся на второй план, а уход за лесом, его 
восстановление — первостепенные обязан
ности, требующие специальных знаний, по
лучаемых в лесных техникумах.

Можно привести сведения о работах, 
фактически выполненных одним обходом 
Харьковского управления лесного хозяйст
ва и лесозаготовок за 1963 и 1964 гг.

Случаи возпикновения пож аров  
Масса са.човольно вырубленной

древесины, ................................
Рубки ухода за лесом, санитар

ные и прочие, г а ...........................  40 ,4
.................... " "

Рубки главного  пользования и 
лесовосстановительные,  . .

Подготовка  почвы, г а ..................  П , 1
П осадка  леса,  г а ................................ 13,4
Уход за культурам и, га  . . . .
Заго то вка  семян, к г  ..................
Посев в ппто.мниках, га , , . .
З а к ла дк а  школ и плантаций, га

Такие же примерно цифры получим и в 
целом по Украине.

1963 г. Ш64 г.
0 ,003 0 ,003

1,54 1,15

40 ,4 44,1
182 215

176 132
П , 1 9 ,5
13,4 10,3

226 235
727 702

0 ,24 0 ,2 2
0 ,3 2 0 ,3 2

66
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



1 ш  i p y u b i M  подсчетам средняя числен
ность рабочих для выполнения работ в об
ходе определяется десятками, а в отдель
ные периоды она достигает нескольких де
сятков человек. Из приведенных данных 
вндно, как мало остается леснику времени 
на обязанности по охране леса и как он 
не похож на сторожа. Более того, во мно
гих случаях лесник вовсе не занимается 
охраной леса от самовольных порубок, 
так как самого объекта охраны — леса 
нет. Это касается лесхоззагов южных 
и восточных областей Украины и других 
малолесных районов страны. Например, 
Сахновидинский административный район 
Харьковской области обслуживают всего 
два лесника Зачепиловского лесничества 
Красноградского лесхоззага; за ними не 
числится ни одного гектара культур, пере
веденных в покрытую лесом площадь; они 
занимаются облесением больших удален
ных друг от друга участков и числятся 
лесниками. В Сакском лесничестве Сим
феропольского лесхоззага (Крымская об
ласть) есть обходы, в которых один толь
ко уход за культурами в переводе на одно
кратный составляет 1200—3000 га при 
большой разбросанности участков.

Нужно учесть и то обстоятельство, что 
в данном случае и во многих других объ
екты работ сильно разбросаны, отдельные 
обходы значительно удалены от лесничеств 
и лесхоззагов, а поэтому лесники бывают 
единственными представителями при реше
нии вопросов лесного хозяйства в район
ных, советских и партийных органах. 
В большинстве случаев это сложные во
просы, требующие специальных знаний. 
Лесникам приходится проводить разъясни
тельную работу среди населения, высту
пать на собраниях, на заседаниях правле
ний колхозов, в школах с лекциями и бе
седами о значении лесов и охране их. Все 
это не под силу малограмотному леснику- 
сторожу, с традиционной бородой, каким 
его часто изображают на плакатах и по
казывают в кино. Устаревшее же понятие 
«лесник-сторож» не привлекает молодежь 
со специальным образованием в лесное 
хозяйство.

Итак, мы видим, что жизнь требует з а 
мещать должности лесников лицами со 
средним образованием — техниками лес
ного хозяйства.

Можно возразить, что в штатных распи
саниях лесничеств есть мастера леса и они 
должны заниматься перечисленными выше 
работами, а лесник — охраной леса. Но в

действительности так не получается. М ас
тер леса в лучшем случае один на лесниче
ство, в лесничестве же несколько обходов. За 
мастером можно закрепить один-два обхода, 
а в остальных работами руководят лесни
ки. На практике мастера пополняют ряды 
руководителей — помощников лесничих, 
участковых техников-лесоводов и занима
ются снабженческими и организационны- 
■ми вопросами, а непосредственное, техни
ческое руководство работами лежит на 
лесниках.

В настоящее время очень трудно укомп
лектовать эту должность. В связи с этим 
на должностях лесников продолжают р а 
ботать лица без специального образования
и, как правило, пожилые. Н азрела необхо
димость изменить Положение о государст
венной лесной охране и привлечь к этой 
работе молодежь. Можно пересмотреть ор
ганизационную структуру лесничеств, раз
делив их на мастерские участки, руковод
ство лесничеством возложить на лесничего 
и помощника, а работы на участках и ох
рану леса — на мастеров лесного хозяйст
ва. Тогда отпадет необходимость в участ
ковых техниках-лесоводах и в отраслевых 
мастерах. В некоторых случаях это позво
лит уменьшить размеры мастерских участ
ков и решить вопрос оплаты труда.

Опыт работы без лесников и участковых 
техников-лесоводов, когда всеми лесохо
зяйственными работами на участках и ох
раной леса занимаются мастера и техни
ки, уже имеется в Латвийской ССР. По 
мнению латвийских лесоводов, такое изме
нение себя оправдало. До реорганизации 
системы государственной лесной охраны 
в Латвийской ССР примерно 30% лесни
ков и объездчиков имели образование 
в объеме двухлетних лесных школ и сред
нее специальное образование, а осталь
н ы е— общее образование от четырех до 
восьми классов, В настоящее время бывшие 
лесники и объездчики, имеющие специаль
ное образование и долголетний опыт, рабо
тают лесными мастерами и техниками, 
остальные — кадровыми рабочими в лес
промхозах и колхозными лесоводами. П о
высился процент мастеров и техников со 
специальным образованием, даж е  если его 
сравнить с процентом бывших лесников и 
объездчиков со специальным образованием, 
взятых вместе.

Следует отметить, что раздел «Органи
зация государственной лесной охраны 
СССР» Положения о государственной лес
ной охране не соответствует нынешней
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структуре гослесоохраны. Д ля  гослесоох- 
раны уже давно введена единая форма 
одежды н должностные знаки различия, 
что, по нашему мнению, тоже нужно з а 
крепить и узаконить Положением.

Все сказанное выше говорит о необходи
мости изменения Положения о государст
венной лесной охране.

и. Сокол, директор Чугуево-Бабчанского 
лесного техникума

О т  р е д а к ц и и .  По м нению  редакции, тов. Сокол  

соверш енно правильно  и своеврем енно поставил в о 

прос об изменении П олож ения о государственной  

лесной охране и повы ш ении квалиф икации  лесников  

до ур о вня  участковых техников-лесоводов.

Р едакция обращается с просьбой к читателям вы 

сказать свои соображ ения по этому вопросу.

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ!
М. Н. Соснин, заведующий заочным отделением Бийского лесного техникума

УДК 634.0.007

Подготовка специалистов высшей и средней ква
лификации на заочных отделениях учебных заведе
ний за последние годы приобретает все более важ
ное значение наравне со стационарным обучением. 
Методика заочного образования нуждается в со
вершенствовании, тем более что заочная форма 
подготовки специалистов народного хозяйства бо
лее трудна и требует от учащихся максимального 
напряжения сил, собранности, и, кроме того, хоро
шей подготовки за неполную среднюю или сред
нюю школу. В этом мы убедились на опыте рабо
ты заочного отделения нашего техникума.

Учащиеся, пришедшие в техникум с хорошей об
щеобразовательной подготовкой, лучше справля
ются с программой первого и второго курсов. Они 
умеют самостоятельно работать, регулярно выпол
няют контрольные работы, систематически участ
вуют в лабораторно-экзаменационных сессиях, 

• успешно сдают экзамены, переводятся с курса на 
курс и обычно в установленный срок заканчивают 
техникум. Бывают даже случаи, правда сравнитель
но редкие, когда заочники заканчивают техникум 
не ч пять лет, а в четыре года.

Совершенно иначе обстоит дело с учащимися, не 
имеющими достаточной подготовки по общеобра
зовательным предметам за неполную среднюю или 
среднюю школу. Чаще всего это случается с прак
тиками лесного хозяйства, давно окончившими шко
лу. Между тем большинство абитуриентов заочных 
техникумов люди пожилые, старше 35 лет, име
ющие большой опыт практической работы. Став 
студентами, эти учащиеся обычно не знают, как 
приступить к изучению предметов первого курса, 
особенно таких, как математика, физика, химия. 
Оказавшись на сессии, такие студенты обнаружи
вают слабую подготовку, плохо сдают экзамены, 
часто прекращают занятия или остаются на второй 
год. Попытка оказать им помощь в изучении пред
метов первого курса кончается неудачно, ибо про
бел в знаниях за неполную среднюю школу тре
бует глубокого изучения школьной программы. 
Наибольший отсев учащихся, достигающий в отдель
ные годы 15—20%, приходится на долю первого 
курса. На второй год остается также больше всего 
первокурсников. Например, в 1964 г. в нашем тех
никуме на второй год оставлено 73 учащихся заоч
ного отделения, что составило 50% их числа на на
чало лабораторно-экзаменационной сессии.

Все сказанное требует принятия неотложных мер 
по оказанию помощи практикам, поступающим на 
заочные отделения. Следует организовать для них 
курсы по подготовке для поступления в техникумы. 
Это должны быть не такие курсы, какие обыкно
венно организуются при вузах и техникумах, а по- 
C T p o e H H b i e  на совершенно ином основании.

Вряд ли можно рассчитывать, что работники 
лесного хозяйства и лесной промышленности в си
лу специфических особенностей лесной отрасли и 
отдаленности от больших городов могут без отры
ва от производства, без выезда с постоянного мес
та жительства посещать курсы по подготовке к 
приемным экзаменам. Поэтому следует такие кур
сы организовывать с отрывом от производства, 
оплачивая расходы по переезду и суточное содер
жание курсантов.

Думается, что за организацию таких курсов мо
гут взяться управления лесного хозяйства и охраны 
леса за счет средств, выделяемых им на подготов
ку M a c c o B b J x  кадров. Организовать курсы можно в 
ближайшем к управлению техникуме, при котором 
есть постоянно действующие курсы подготовки кад
ров массовых квалификаций, или в передовом лес
хозе или леспромхозе. Лесхозы или леспромхозы 
по разнарядке управления могут направлять на та
кие курсы своих практических рабо1ников, не име
ющих специального образования. Программу заня
тий на курсах следует построить так, чтобы 70% 
учебного времени курсанты занимались общеобра- 
зo8aтeльньJми предметами, а остальные 30% вре
мени — повышением квалификации. За полтора-два 
месяца можно уделить 160—215 часов подготовке 
к приемным экзаменам и 70—90 часов повышению 
квалификации. Этого вполне достаточно для успеш
ной подготовки к приемным экзаменам. Если за 
весенне-летние месяцы (март — июнь) каждое управ
ление лесного хозяйства и охраны леса проведет 
такие курсы, то лесные и лесотехнические технику
мы могут полностью выполнить план нового прие
ма за счет подготовленных к самостоятельной рабо
те абитуриентов. Приемные экзамены от поступаю
щих на заочные отделения техникумов можно при
нять на месте проведения курсов, сразу же по окон
чании занятий, для чего к концу занятий на курсы 
можно командировать работника заочного отделения 
техникума.
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Эк^ть1 щ  на 'Украине
в апреле 1958 г. в г. Геническе (УССР) было вы

сажено несколько тысяч саженцев кедра гималай
ского, ели колючей, платана, сосны приморской, 
тюльпанного дерева, самшита, туи, кипарисовича, 
доставленных из Махарадзевского района Грузин
ской ССР. Геническ (Херсонская область) располо
жен на берегу Азовского моря и Сиваша. Мелко
водное море оказывает слабое влияние на кли
мат. Морозы здесь достигают — 19’ . Лето жаркое и 
сухое, с частыми суховеями. Годовое количество 
осадков 350 мм. Почвы каштановые и светло- 
каштановые, местами засоленные. Грунтовые воды, 
залегаюш,ие на глубине 7—8 м, имеют повышен
ную минерализацию.

Посадка саженцев проводилась в ямы размером 
120X120 см, заполненные черноземом с примесью 
перегноя. У платанов и тюльпанного дерева крона 
срезалась на две трети. В первый год отпад у кед
ра гималайского составлял 5% , у сосны примор-

Улица М ахарадае в г. Геническе (Херсонская  
область)

ской — 8%, у тюльпанного дерева—3%, у самши
т а — 20%, у туи восточной — 15“/о- Ель колючая вы
саживалась 8— 10-летними деревьями, и, несмотря 
на тщательный уход, все экземпляры погибли в 
первый же год.

В результате наблюдений 1958— 1965 гг. можно 
сделать следующие выводы. Кедр гималайский, вы
саженный в возрасте трех-пяти лет, чувствителен 
к низким температурам. Морозы в 19,5° оказали 
на него губительное действие: 50% деревцев по
гибло, 20% сильно подмерзло и только 30% хо
рошо перенесли суровые условия Геническа. Тюль
панное дерево (возраст саженцев два-три года) 
менее чувствительно к низким температурам, но 
при — 21,2° повреждались отдельные двух-трехлет- 
ние побеги. Средний прирост тюльпанного дерева 
20—30 см. Платан западный, высаженный пятилет
ними саженцами, растет и развивается вполне 
удовлетворительно. Плодоношение началось в 
1961 г. Высота деревьев на шестой год после по
садки достигает 6—8 м, ширина кроны 5—6 м.

Сосна приморская, высаженная восьми-десятилет- 
ними саженцами, в первые два года росла медлен
но, годовой прирост ее составлял 10— 12 см. 
В последние два года прирост значительно увели-

Тюльпанное дерево на улице  Махарадзе

Сосна приморская
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чился и достиг 30— 35 см. Низкие температуры зи
мы 1962— 1963 гг. отрицательного влияния не ока
зали. Кипарисовик Лавсона требует особенно тща
тельного ухода; при регулярном поливе на шестой 
год он достигает 3—4 м высоты. Там, где уход пло
хой, он имеет угнетенный вид и частично подмер
зает. Самшит, высаженный пяти-шестилетними са
женцами, дает ежегодный прирост в 7— 10 см. 
Повреждений его морозами не отмечается. Туя 
восточная растет хорошо, морозами не повреж
дается.

Суровая зима 1962/63 г., когда в январе темпе

ратура снизилась до —21,2°, была испытанием для 
экзотов. И все же экзоты неплохо перенесли ее. 
Шестой год ведут жители Геническа тщательный 
уход за экзотами, высаженными на улице АЛаха- 
радзе, являющейся необычной в степных условиях 
Присивашья. Улица названа так в честь колхоэни- 
ков Махарадзевского района Грузинской ССР, при
славших саженцы экзотов в Присивашье.

А. А. Федорко, ассистент кафедры ботаники 
Крымского педагогического института 

им. М. В. Фрунзе

Из нашей практики

Нижне-Сергинскнй леспромхоз комбината «Сверд- 
лес» расположен в горных лесах среднего Урала, 
в юго-западной части Уральского хребта, где главны.м 
образом произрастают елово-пихтовые насаждения. 
В наших местах издавна вошло в практику с о зд а 
вать лишь культуры сосны и только посадкой, не 
считаясь с биологическими требованиями этой породы. 
В результате случалась массовая гибель лесных 
культур от выжимания, вымерзания и механических 
повреждений при оседании снежного покрова весной.

В 1962 г. в связи с отсутствием посадочного мате
риала и семян сосны в леспромхозе на участке пло
щ адью 200 га, расположенном в отдалении от ма- 
селе1шых мест, был произведен носев семян ели в 
площадки на старых вырубках, подготовленные вруч
ную. Из-за  отсутствия рабочей силы уход за посе
вом надлежащ им образом не проводился, однако 
обследование культур в 1965 г. показало полную

сохранность посевов, хорошее состояние и довольно 
значительный прирост всходов. Высота растений 
была различной и колебалась от 4 до 12 см.

Как правило, ель в уходе не нуждается; се всхо
дам не опасно зарастание травой, omt сравнительно 
устойчивы протпв обмерзания и механических по
вреждений. Ель — глав)1ая порода при создании лес
ных культур в западных районах зоны действия 
комбината «Свердлес». В урожайные годы она 
обильно плодоносит и создать семе1пюй фонд из 
семян ели не трудно. Кроме того, семена ели в два 
раза  дешевле семян сосны.

Создание культур посевом семян ели в С вердлов
ской области экономически целесообразно и его 
надо внедрять в практику.

В. М. Кладиков, главный лесничий 
Нижне-Сергинского леспромхоза

Бархат амурский в Восточной Сибири

Н е д а л е к о  от И р к у т с к а  в 1 9 5 7  г. б ы л и  з а 
л о ж е н ы  к у л ь т у р ы  б а р х а т а  ам у р с к о го .  Т р е х л е т 
ние с а ж е н ц ы  б а р х а т а  в ы с а ж и в а л и с ь  на с кл о н е  
в осточн ой  э к с п о зи ц и и  со вм е ст н о  с к л ен о м  на 
р а сс то я н и и  в р я д у  м е ж д у  с а ж е н ц а м и  1 м. м е ж 
ду  р я д а м и  — 1,5  м. К у л ь т у р ы  б а р х а т а  р а с п о л о 
ж е н ы  в т ак о м  м есте ,  где в п ер в о й  половине  
с ен т я б р я ,  а иногда  д а ж е  в ко н ц е  а в г у с т а  н а б л ю 
д а ю т ся  р а н н и е  осен н и е  з а м о р о з к и .  Е ж е го д н о  за  
к у л ь т у р а м и  в е д у т с я  н абл ю ден и я .

К  осени  1 9 6 5  г. в р я д а х  к у л ь т у р ,  р а с п о л о ж е н 
н ы х  н и ж е  д р у ги х  по скл о н у ,  б л и ж е  к п ади ,  в ы 
со та  д е р е в ь е в  б а р х а т а  с о с т а в л я л а  1 , 2 —-1 ,5  w, 
д и а м е т р  — 3 — 4  см, п р и чем  р а с т е н и я  и м ел и  
два -три  с тв о л и к а  из-за  еж е го д н о го  о б м е р за н и я

в е р ш и н о к  и вер х н их  веток. В ы ш е  по склону ,  
ч е р е з  1 0 0  м, все э к з е м п л я р ы  б а р х а т а  им ели  
о дин  с тв о л и к  вы сотой  2 — 3  IH и ди ам е тр о м
5 — 10  см. З д е с ь  в ер ш и н ы  р астен ий  совсем  не 
о бм ер заю т .

С и с те м а ти ч ес к и е  н а б л ю д е н и я  з а  р а зв и ти ем  
б а р х ат а ,  в ы са ж е н н о го  на р а зн о й  вы со те  по 
скл о н у ,  noKasajni,  что он м о ж ет  р а ст и  в ю ж н ы х  
и ю го -зап ад ны х  р а й о н а х  И р к у т ск о й  области ,  
в м естах ,  где не б ы в а е т  р ан них  осенн их  и п о зд 
них в есенн их  з а м о р о зк о в .  Л ес о в о д а м  Восточной 
С ибири  с л е д у е т  в н е д р я т ь  б а р х а т  во вновь  соз
д а в а е м ы е  к у л ь т у р ы  там ,  где д л я  него б л а го 
п р и я т н ы  к л и м а т и ч е с к и е  услови я .

И. И. Неудачин
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КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН- К ОТКРЫТИЮ 

XXIII СЪЕЗДА КПСС

в конце января состоялось совещание хозяйствен
ного актива лесоводов Калужской области. В его 
работе приняли участие директора лесхозов и лес
промхозов, лесничие и другие представители произ
водства—  всего 170 человек.

В докладе начальника областного управления лес
ного хозяйства А. М. Баранова были подведены про- 
HSBOflCTBeHHbie итоги минувшего года и намечены 
мероприятия по выполнению задач, стоящих перед 
лесоводами в первом году пятилетки.

Расширению прав лесничих посвятил свое выступ
ление лесничий Масальского лесничества Мещов- 
ского лесхоза Н. И. Лисовицкий, поставивший вопрос 
о том, чтобы лесничий больше бывал в лесу —  непо
средственно на местах производимых работ. Однако 
лесничего отвлекают другие обязанности. До сих 
пор в его ведении находится касса, склад. Лесничего 
следует разгрузить от заготовки ивового корья 
и спецсортиментов. Большие задания он получает 
по заготовке сена. Производственные планы должны 
быть обоснованными и рассчитанными на ряд лет. 
Надо позаботиться об улучшении материальных 
условий лесничего. Ему следует установить безот- 
четно-разъездные денежные средства.

Директор Калужского лесхоза А. Ф . Трунов доло
жил участникам совещания о выполнении коллекти
вом семилетнего плана. Лесхоз будет и впредь 
настойчиво работать над улучшением породного 
состава лесов, повышать продуктивность лесных 
насаждений. Однако нам мешает неритмичная рабо
та — вь(полнение плана любой ценой. Необоснованно 
завышается план посадки леса без учета состояния 
лесокультурного фонда. Велик поток различной 
переписки, которая отвлекает специалистов от живо
го практического дела.

Министерство лесного хозяйства РСФСР совершен
но правильно поставило вопрос, подчеркнула 
8 своем выступлении лесничий Феликсовского лес
ничества Кировского леспромхоза О. А. Кузьмина, 
об улучшении условий работы лесничего, повыше
нии его роли во всей деятельности лесохозяйствен
ного производства. В связи с этим необходимо 
в лесничестве навести порядок в распределении 
сенокосов, твердо закрепить их за пользователями, 
noBbJCHTb механизацию на рубках ухода, больше

уделять внимания улучшению бытовых условий рабо
чих, обеспечить лесничество транспортом.

Б. И. Панюшкин, председатель обкома профсоюза 
рабочих лесной, бумажной и деревообрабатыва
ющей промышленности, остановился на значении 
профсоюзов в борьбе за коммунистический труд 
в предприятиях лесного хозяйства. Он сказал, что 
на лесохозяйственном предприятии большую роль 
в выполнении производственных планов играют 
лесничие и мастера.

Маклоковское лесничество Думичского леспром
хоза является комплексным предприятием — оно 
ведет лесозаготовки и лесохозяйственные работы, 
сказал в своем выступлении лесничий Ф. А. Чепик. 
Как показала практика, лесничего нецелесообразно 
загружать лесозаготовками, так как они целиком 
поглощают все его время. Только организация в лес
ничестве самостоятельного лесопункта или мастер
ского участка с непосредственным подчинением 
леспромхозу даст возможность лесничему заняться 
своим прямым делом.

В заключение выступили заместитель председателя 
Калужского облисполкома В. С. Зарубин и замести
тель министра лесного хозяйства РСФСР Б. А. Фле
ров.

Лесоводы Калужской области горячо поддержали 
начатое по инициативе передовых предприятий горо
дов Москвы и Ленинграда движение за улучшение 
качества выпускаемой продукции, экономию сырья 
и материалов. Откликаясь на npnsbJB работников 
лесной промышленности Карельской АССР, лесо
воды Калужской области включились во Всесоюзное 
соревнование за досрочное выполнение производ
ственных планов. Они обязались план первого квар
тала выполнить к 25 марта, а годовой план — 
к 25 декабря; снизить себестоимость товарной про
дукции на 1,5% по сравнению с 1965 г.; повысить 
выход деловой древесины на 5% ; выпустить товар
ной продукции за счет экономии сырья на сумму 
20 тыс. руб.; увеличить дополнительно капитало
вложения за счет специсточников и ссуд Госбанка 
на 350 тыс. руб.

Работники лесного хозяйства Калужской области 
вызвали на социалистическое соревнование коллек
тивы Брянского и Тульского управлений лесного 
хозяйства.
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Галина Егоровна МАТЕЦКАЯ, помощник лесничего Слонимского лесниче
ства Слонимского лесхоза (Гродненская область), — хороший организатор 
лесохозяйственного производства и активная общественница.

Галина Егоровна заочно занимается в Минском технологическом инсти
туте. Она успешно заканчивает пятый курс лесохозяйственного факультета. 
Знания помогают ей в труде; недаром она считается лучшей труженицей 
лесхоза.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ЛУЧШИЙ ОБХОД

По инициативе лесников Криушинского опытно
показательного лесхоза в Рязанской области с 1962 г. 
развернулось социалистическое соревнование за луч
ший обход, которое не замедлило сказаться на улуч
шении охраны лесных богатств области, меньше ста 
ло пожаров, сократились самовольные порубки (со
общение об условиях соревнования опубликовано в 
«Nb 6 ж урнала  «Лесное хозяйство» за 19G3 г.).

Сейчас все намечаемые работы по лесному хозяй
ству, восстановлению леса, охране и защите его вы
полняются из года в год, качество их улучшается. 
Укрепилась за эти годы трудовая и производствен
ная дисциплина в лесхозах и леспромхозах. Заметно 
возрос авторитет лесной охраны среди местного на
селения, которое стало шире принимать участие 
в борьбе с лесонарушениями и пожарами. Лесники, 
обходы которых признаны лучшими, служ ат  приме
ром для всех работников лесной охраны области. 
Обходы лесников Е. В. Шибаевой (Клепиковский лес
хоз),  С. И. Авдошкина (Ь'рахтурский леспромхоз).

А. Н. Пивкина (Первомайский лесхоз) и другие на
зывались неоднократно — «Лучший обход области».

Учитывая высокую действенность развернувшегося 
социалистического соревнования коллегия Министер
ства лесного хозяйства Р С Ф С Р и Президиум Цент
рального Комитета профсоюза рабочих лесной, бу
мажной и деревообрабатывающей промышленности 
одобрили опыт работников лесного хозяйства Р я з ан 
ской области. Н а  заседании коллегии в декабре
1965 г. была поддержена инициатива рязанских ле
соводов организовать в дальнейшем Всероссийское 
социалистическое соревнование лесничеств.

Инициаторы соревнования за лучший обход о бла
сти отмечены в приказе министра лесного хозяйства 
РС Ф С Р и награждены именными часами, а 21 лес
ник награжден значком «За сбережение и приумно
жение лесных богатств РСФСР».

В. В. Людоговский, главный лесничий 
Рязанского областного управления лесного хозяйства

Лесники, обходы которых признаны лучш им и  в Рязанской области. К оллегия  М и н и 
стерства лесного хозяйства РСФ СР наградила их значком «За сбережение и при
умножение лесных богатств РСФСР». Слева направо: Н. Г. Щ Е Т И Н И Н , А. Н. П И В -  
К И Н , С. И. К и Н Д Р А Ш К И Н .  В. Д . А Н Д Р И Я Н О В .  Я. Н. М Ы С Я Г И Н . Е. В. ШЛ- 

Б А Е В А ,  А. Р. В О Р О Б Ь Е В ,  В. А. П Е Т У Х О В , С. /И. Я К У Н И Н , Г. И. Л А М Т Е В
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Наши общественные корреспонденты

За активное сотрудничество в ж урнале  «Лесное 
хозяйство» награждены Почетными грамотами Цент
рального правления НТО лесной промышленности и 
лесного хозяйства лучшие общественные корреспон
денты. Среди награжденных начальник отдела л е 
совосстановления Кировского управления лесного хо
зяйства Г. И. Горев, главный лесничий Министер
ства лесного хозяйства и лесной промышленности 
Латвийской ССР Я. Я . Кронит, биСлиограф В. А. 
Невский, главный лесничий Главного управления

лесного хозяйства и лесозаготовок при Совете Ми
нистров УССР Б. П. Толчеев, начальник отдела лес
ных культур Воронежского управления лесного хо
зяйства и охраны леса В. Г. Лабзин, заместитель 
начальника Рязанского управления лесного хозяй
ства и охраны леса В. В. Людоговский, начальник 
отдела деревообработки и хозрасчетных предприятий 
Иркутского управления лесного хозяйства И. И. Не- 
удачин, корреспондент газегы «Красноярский рабо
чий» Д. И. Уткин.

72
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Oioy ŝuaca степно/io х е с а
— Я умею рубить лес, но не могу его 

выращивать, — чистосердечно призналась 
Настя Мухлынова, протянув директору 
лесхоза, синюю книжку диплома. Влажные, 
с угольным блеском глаза юной калмычки 
глядели смело, открыто. Четко очерченные, 
чуть пухловатые губы обнажили в мягкой 
улыбке ровный ряд белых, как кипень, зу
бов.

— Технолог по заготовкам леса, — п ро
читал вслух С. А. Крывда и, присматрива
ясь к девушке, спросил: — Как понять, в 
техникуме вы учились на лесозаготовите
ля, а собрались в лесоводы. Изучали, как 
рубить деревья, а теперь беретесь давать 
лесу жизнь да еще в засушливой калмыц
кой степи.

Настя ожидала такой вопрос. Поправив 
неторопливым движением прядь густых 
смоляных волос, она коротко рассказала 
о себе. В детстве ее, степнячку, судьба за 
бросила в таежный поселок. Там, в бригаде 
лесорубов, и начала трудиться Настя. З а 
тем учеба. Н о  тяга к родным местам ока
залась сильнее всего.

— И вот я в Калмыкии, — заключила 
Мухлынова свой рассказ. — Хочу на роди
не поработать лесоводом. Спокойная уве
ренность девушки понравилась директору 
лесхоза. «Трудовая закалка у нее есть, — 
подумал Крывда, — а разводить леса в род
ной степи стало, видимо, ее мечтой».

— Что же, менять специальность вам не 
поздно, — улыбнулся он Насте. — Работы 
у нас — непочатый край. Ну, а знания... 
Была бы любовь к труду, а знания для мо
лодых — дело наживное.

И, немного помолчав, добавил:
— Пойдете помощником лесничего. Бу

дете у нас первой женщиной-лесоводом 
калмыцкой национальности.

Настю  направили в лесничество, распо
ложенное неподалеку от столицы Калмы
кии — Элисты. Лесничество — это слишком 
громкое название. В его ведение входило 
лишь несколько небольших молодых мас
сивов, выросших в степи. Там и состоя
лось первое знакомство Насти Мухлыно- 
вой с калмыцким лесом.

Девушка протягивала руки к нежным 
деревцам, разговаривала с ними вслух:

— Милые вы мои, как вам плохо здесь 
живется! Н о не обижайтесь на землю. Она

сама страдает от жажды. Где ей взять 
столько влаги, чтобы напоить вас!

Настя подолгу ходила между рядами 
клена, вяза, дуба, белой акации и вспоми
нала далекие сибирские леса. Поселок, в 
котором жила ее семья, затерялся в могу
чем сосновом бору. С 15 лет вместе с от
цом пошла Настя на заготовки леса и од
новременно училась в вечерней школе. 
Поздними вечерами, удерживая книгу в 
натруженной маленькой руке, слушала де
вочка рассказы отца.

— Велики просторы калмыцких сте
пей, — бывало говорил он, закуривая свою 
темно-коричневую трубку, — а вот лесов 
там нет. И это плохо. Зимой ветер сдува
ет в овраги снег и оставляет землю голой. 
А летом сушит ее солнце.

— А наши села и хотоны? — продолжал 
отец, окружив себя табачным дымом. — 
Плохи летом наши хотоны! Окутает их 
песком и пылью — не продохнешь.

И часто мечтала девочка, забывшись над 
книгой, о том, как она поедет в Калмыкию 
и вырастит там леса.

...В лесничество Настю  направили одно
временно с выпускницей Воронежского 
института. Ц елую  неделю они вдвоем хо
дили по лесополосам, и новая подруга с 
жаром рассказывала о том, как выращи
вать леса. Через неделю Настя ходила од
на: ее спутница уехала. Выпускница вуза 
была огорчена тем, что, осматривая леса, 
порвала свои капроновые чулки, а, глав
ное, разочарована перспективой жить без 
удобств в маленьком селении лесоводов.

А Настя осталась. Ей нравилось готовить 
участки под будущие леса, широко шагать 
вслед за плугом, измеряя глубину вспашки, 
или опускать в землю саженцы. О на сты
дила механизаторов, если те допускали 
брак, корила рабочих, если обнаруживала 
плохой уход за посадками. Девушка воз
вращалась домой усталой, но довольной: 
она участвовала в нужном, интересном 
деле.

Через полтора года, когда начали созда
вать зеленую зону вокруг столицы Калмы
кии, Настя включилась в эту работу. М ух
лынова любила Элисту. Гордилась тем, 
что в центре полупустыни, крае непуганых 
сайгачьих стад, где ютилось раньше не
большое селение, за годы Советской вла
сти ее земляки создали современный бла
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гоустроенный город, столицу автоном
н о й  республики. Н о  видела Настя и то, 
что город давно ждет помощи, и помощи 
от них, лесоводов. Открытый всем степным 
ветрам, он постоянно был окутан тучами 
песка и пыли. Лишь зеленое кольцо леса, 
которое создавалось вокруг песчаного 
города (Элиста — в переводе с калмыцко
го — песчаный), могло принести ощутимую 
пользу, остановить стихию. Вот почему 
так радостно было на душе Мухлыновой, 
когда ее пригласили участвовать в новом 
деле. Н о мечты девушки шли дальше.

-— Мы больше сажаем вяз да акацию, — 
заговорила она однажды с главным лесни
чим Элистинского лесхоза Галиной И ва
новной Кузыченко — активной энтузиа
сткой выращивания леса в степи. Поздним 
вечером, усталые, но оживленные, возвра
щались они с северной окраины города, 
где делали разбивку леса. В голосе Насти 
слышались сердитые нотки.

— А почему мы боимся сажать ф рукто
вые деревья, например, абрикос? — продол
жала она. — А ягодные культуры? Сморо
дина у нас тоже хорошо пойдет. Такая р о 
бость мне не по душе!

— Это дельная мысль, Настенька, одоб
рила Кузыченко, и на ее миловидном лице, 
раскрасневшемся от быстрой ходьбы, по
явился густой румянец. — Представляешь, 
мы сразу двух зайцев убьем: Элисту от
песков огородим и дадим горожанам ф р у к 
ты и ягоды!

— Только помех будет много, — после 
небольшого раздумья продолжала Кузы
ченко — найдутся осторожные люди...

...После той памятной встречи, когда 
решилась судьба Насти, она не раз обра
щалась к С. А. Крывде за советом и под
держкой и тогда, когда он был директо
ром лесхоза, и после, когда он возглавил

управление лесного хозяйства Калмыкии, 
а затем впервые созданную в республике 
лесную опытную станцию.

Мухлынова привыкла встречать с его 
стороны понимание и сочувствие, а, глав
ное, конкретную помощь. Так было и в 
этот раз. Крывда одобрил ее инициативу.
— Мы вас обязательно поддержим,— по- 
обе 1цал он обрадованной девушке.

Когда Настя уже собиралась уходить, 
Крывда, ласково взглянув на нее, спросил:

— А почему наш молодой энергичный 
лесовод не продолжает учебу? — И доба
вил значительно: — Калмыцкому лесу нуж
ны знающие люди, настоящие хозяева.

...Немало лет пролетело с той поры. Н а 
стя Мухлынова окончила институт и вновь 
работает в Элистинском лесхозе. Часто 
бывает она в лесах, которые окружают 
сейчас Элисту, и всякий раз радуется п р о 
исшедшим здесь переменам.

Вот вязы. Восемь лет назад они были с 
Настей наравне, а теперь посмотришь на 
вершину — платок свалится. А вон темне
ют четыре лесополосы. Это уже сажала 
она, Настенька. И тот массив, что видне
ется на другом конце города, тоже ее.

Лю бит Мухлынова заглянуть в абрикосо
вый сад (он в прошлом году дал 30 тонн 
ф руктов), на плантации смородины, где 
минувшим летом элистинцы собрали н е
плохой урожай. Есть на что посмотреть 
человеку, который не жалел сил для л ю 
бимого дела, вкладывал в него свою ш иро
кую душу.

Но главная радость — другим стал город. 
Леса встали на пути песчаных бурь. Иным, 
более чистым и прозрачным, стало небо 
над Элистой. Ради этого стоило порабо
тать.

М. Шкондин
Ф ото к очерку  на второй странице облож ки

Ю. А. Назарова.
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Далеко за пределами Витебской области известно имя лесничего 
Верхнедвинского лесничества верхнедвинского лесхоза Марии Давыдов
ны КИРЬЯНОВОЙ. Это ей, бывшей партизанке, пришлось начинать заново 
после войны работу в лесничестве, восстанавливать из руин и пепла раз
рушенное войной хозяйство.

Двадцать с лишним пет Мария Давыдовна работает здесь лесничим. 
За послевоенный период лесничество создало лесные культуры на площа
ди более тысячи гектаров, пройдено рубками ухода около 8 тыс. га. Лес
ничество добивается высоких показателей в работе: в 1965 г. приживае
мость лесных культур достигла 96,9%.

Под руководством Марии Давыдовны механизированы трудоемкие 
работы: в последнее время заготовки леса как на рубках ухода, так и на 
рубках главного пользован1-я ведутся только механизированным способом. 
Лесничий М. Д. Кирьянова охотно делится опытом с молодыми специа
листами.
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%глю6ел т ай/ui
Как ни торопили мы лошадей, 

чтобы к ночи прибыть к месту, но 
из нашей затеи ничего не получи
лось. Лошади устали и едва пере
двигали ноги. Над тайгой быстро 
угасал короткий осенний день. 
Видимость становилась очень пло
хой, а единственная узкая таеж
ная тропа оказалась захламленной 
валежом. Приходилось часто сле
зать с лошадей и вести их в по
воду. Продвигаясь на ощупь, 
я увидел впереди слабый огонек 
и услышал звонкий лай стороже
вой собаки. Светящийся в ночи 
огонек прибавил нам сил, и мы 
решили держать направление на 
него. Чем ближе подходили, тем 
явственнее слышали лай собаки, 
А вскоре услышали голос челове
ка, который шел навстречу. Узнав, 
кто мы, хозяин гостеприимно по
здоровался и пригласил нас на 
ночлег, заявив, что мы уклонились 
от дороги и до нашего стана 
далеко.

Вскоре на столе появился хоро
шо начищенный старинный само
вар с множеством медалей на 
боку и обилие лесных закусок: 
вяленый таймень, большая чашка 
хрустящих маринованых грибов, 
множество разных лесных варе
ний и солений. Наш гостеприим
ный хозяин, Петр Александрович 
Немцев, оказался лесником Запо- 
рожного лесхоза. Преклонного 
возраста, он не по годам подви
жен, у него очень молодые глаза. 
Однажды они взглянули на зеле
ную тайгу, да так и сохранили это 
молодое изумление ее красотой.

На столе горела керосиновая 
лампа, за окном темная осенняя 
ночь, в стекла нудно стучал мел
кий дождик, ветер раскачивал 
стволы деревьев, желтые листья 
летели и ударяли о светящиеся 
окна.

Петр Александрович оказался 
хорошим рассказчиком. Всю 
жизнь проживший в тайге, влюб
ленный в нее и много сделавший, 
чтобы она вечно шумела и прино
сила людям пользу, лесник вспо
минал. А вспоминать Петру Алек
сандровичу есть о чем...

Какой след ты оставишь в жиз
ни? Это очень важно знать и ког
да тебе двадцать, и когда за 
пятьдесят. Нужно уметь вспоми

нать. А вспоминается обычно то, 
что связано с трудным; то, что 
легко дается, быстро и забывает
ся. Помнится, именно об этом мы 
говорили с Петром Александро
вичем, старым таежным лесником.

— Главное в моей жизни — бе
речь лес, беречь красоту, чтобы 
увидели ее многие после меня,— 
говорил он.

Больше сорока лет жизни Петра 
Александровича связано с тайгой. 
Все трудное и хорошее делил он 
с ней. Сейчас в тайгу пришла 
осень. Все тише становится легкий 
трепет листьев. И ветер спешит 
рассказать лесу старую-старую 
сказку. Тридцать лет назад осень 
была такая же, только поселка 
Карагужихи не было. Был малень
кий домик лесника. А кругом 
раскинулась алтайская тайга. Хо
зяйство было большое — двадцать 
тысяч гектаров. И нужно знать, 
чем живет тайга. Вот за сопкой 
начал усыхать пихтач, надо запи
сать в книжке, чтобы при отводе 
лесосек этот участок отвести 
в рубку. И еще забота — непре
станно следить, чтобы не поднял
ся над лесом сизый злове'иий 
дым, беречь тайгу от пожаров. 
Старый лесник до сих пор помнит 
первый пожар, когда он один на 
один с огнем тушил полыхавшие 
стволы, как появился потом дома, 
перепачканный сажей, в прожжен
ной, пропахшей дымом одежде.

В тридцать первом году в до
мик лесника, как и сейчас, вошли 
люди. Они назвали себя изыска
телями. Рассказали Петру Алек
сандровичу, что пришли B b i 6 p a T b  

место для строительства рабо
чего поселка под леспромхоз. 
Просили у него совета. Показал 
им лесник большую поляну на бе
регу реки Убы. Вокруг стояли 
спокойные, горделивые сопки. 
Сияло солнце. Красивое, самое 
лучшее место подарил старый 
лесник людям, которые пришли 
в тайгу. В ней поселился непри
вычный стук топоров, зазвенели 
пилы, людские голоса. Работы 
у лесника прибавилось; надо 
отводить новые лесосеки, ставить 
визиры, следить за тем, чтобы, 
переходя на новые места, загото
вители убирали вырубки, давали 
жизнь молодой поросли. Что гре

ха таить, не всяк понимает, что 
задача лесоруба — не только ру
бить, но и выращивать лес. А ста
рому леснику хочется, чтобы 
судьба «зеленого золота» стала 
дорога сердцу каждого. Беречь 
молодое, дать жизнь крохотным 
зеленым росткам, оставить после 
себя такую же прекрасную тай
гу — вот чего требует старый лес
ник от тех, кто имеет дело с бес
ценным даром природы — лесом.

А рассказать Немцеву есть 
о чем. Он знает, что нужно, чтобы 
поднялась молодая поросль. Ведь 
иногда сваленная бурей старая- 
престарая пихта рассыпает семена 
на своей трухлявой, покрытой 
мхом коре. Росточки всходят 
и зеленеют уже на другую весну. 
А вот кедры — их даже белка 
сажает. Она заготавливает себе 
на зиму орехи. И нет-нет да и за
роет в листья, в мох несколько 
зернышек. Потом отбежит и в дру
гом месте спрячет. Бывает, 
белка не возвращается,— то чело
век ей помешает, то зверь какой, 
особенно соболь. А иногда вер
нется — ищет и не найдет своей 
поклажи. И тогда весной из 
зернышек тянутся вверх тугие 
стебельки. Петр Александрович 
ждет, когда они чуточку подрас
тут, а потом, в мае, пересаживает 
на месте вырубленного леса. Та
кими молодыми «самосейками», 
как он их называет, уже покрылся 
склон сопки у самого поселка.

Прожита большая красивая 
жизнь; Петру Александровичу 
можно и отдыхать, но не таков 
у этого лесного труженика харак
тер. Он и сегодня в строю. Ста
рый лесник знает, зачем живет, 
и знает, что скажут люди о нем, 
когда увидят на десятках гектаров 
молодые, весело шумящие по 
весне рощи, когда придут отдох
нуть у светлых, холодных таежных 
ключей. Хорошее никогда не ис
чезает бесследно. След от него 
остается. Шумит молодая поросль 
в тайге, идут люди по ней 
и спрашивают; кто ее посадил. Им 
отвечают; человек, известный сво
ими благородными делами, укра
шающий нашу природу. Таежный 
человек.

В. Мартыненко
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РАЗВИВАТЬ И УКРЕПЛЯТЬ 
СОТРУДНИЧЕСТВО СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

СТРАН ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Н. А. Наговицин, К. Б. Лосицкий, В. М. Павлов, Б. П. Толчеев

В октябре 1965 г. в Бухаресте состоялось 
III заседание постоянной рабочей группы 
по лесному хозяйству Совета Экономиче
ской Взаимопомощи (СЭВ). В нем приняли 
участие делегации стран — членов СЭВ; 
Болгарии (Н Р Б ) ,  Венгрии (В Н Р ),  ГДР, 
Монголии (М Н Р ), Польши (П Н Р ) ,  Румы
нии (С Р Р ) ,  СССР и Чехословакии (Ч СС Р). 
В качестве основного на заседании был рас
смотрен вопрос о состоянии лесного хозяй
ства и путях его дальнейшей интенсифика
ции в этих государствах (докладчик — со
ветник по лесному хозяйству Секретариата 
СЭВ Некшою Н.).

За  последние годы в странах (членах 
СЭВ) достигнуты значительные успехи в 
развитии лесного хозяйства, в частности: 

в использовании лесосечного фонда как по

главному, так и по промежуточному поль
зованию, в восстановлении леса, в уходе за 
ним, в улучшении его санитарного состоя
ния и в расширении материально-техниче
ской базы (особенно при механизации лесо
заготовительных работ).

Лесные ресурсы всех этих стран (по лес
ной плош,ади) исчисляются в 950 млн. га, 
в том числе 910 млн. га в СССР. Покрытая 
лесом площадь равна 770,2 млн. га, из них 
в СССР 738,1 млн. га. Лесистость (по по
крытой лесом площади) колеблется от 6,7% 
(М НР) до 33,2% (СССР).

Запас древесины на корню—84 505 млн. 
средний запас древесины на 1 га покрытой ле 
сом площади 104 (с колебаниями от 77 
Б Н Р Б  до 185 жз в СРР; в СССР — 117 ж»). 
В расчете на душу населения покрытая ле-

Т а б л и ц а  1
Л есны е р есу р сы  в с т р а н а х  — ч л ен ах  СЭВ

Н а и м е н о в а н и я НРБ ВНР Г Д Р МНР П НР

1
СРР СССР ЧССР

3 ,34 1,33 2 ,68 15,00 8 ,12 6 ,29 910,00 4 ,30

3 ,17 1,22 2 ,64 10,60 7 ,86 6 ,20 738,10 4,20

0 ,3 9
243

0 ,1 2
165

0 .1 5
359

10,04
1230

0 ,2 4
596

0 .33
1150

З .Ю
80.154

0 ,30
608

30 ,4 15,5 20 ,9 1225.0 19,7 61 ,0 362,0 43 ,6

2 9 ,7 13.1 2 4 ,2 6 ,7 22 ,8 26.1 33 ,2 32,8

Л есн ая  п л о щ ад ь ,  млн. га . . 
в том числе по к р ы та я  л е 

сом ..............................................
П окры тая  лесом п л о щ а д ь  в 

р а сч ете  на 1 ж и те л я ,  га . . 
Запас  леса на корню, мли. 
Запас  леса на корню в р а с ч е 

те на 1 ж и те л я ,  . . . . 
Л есистость (отнош ение п о 

кры той лесо.м п л о щ ад и  к 
общ ей),  % ................................
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COM площадь составляет от 0,12 га (ВНР) 
до 10,04 га (М Н Р ],  в СССР — 3,1 га\ запас 
древесины — от 15,5 (В Н Р) до 1225 
(М Н Р );  в СССР — 362 (табл. 1).

Важная роль лесного хозяйства в народ
ном объясняется как постоянным возраста
нием потребности в древесине, так и эф 
фективным выполнением лесом почвоза
щитных, водоохранных, санитарно-гигиени
ческих и других полезных функций. Капи
тальные вложения в лесное хозяйство по 
сравнению с 1950 г. увеличились в Н Р Б  — 
в 13 раз, В Н Р — в 2,■'ПНР — в 2,8, С Р Р — 
в 3,3, СССР — в 8,8, ЧССР — в 4,7 раза.

В каждой стране лесное хозяйство ведет
ся дифференцированно в связи с особенно
стями природных, экономических и внутри
хозяйственных условий (табл. 2).

В Народной Республике Болгарии срав
нительно высокая лесистость (29,7®/о), од
нако только одна треть лесов относится к 
полноценным, производительным насаж де
ниям. Остальные две трети (около
2,6 млн. га) представляют в большинстве 
случаев полупродуктивные, с плохой товар
ной структурой насаждения порослевого 
происхождения. Поэтому основное внима
ние уделяется превращению низкопродук
тивных порослевых древостоев в семенные, 
реконструкции малоценных насаждений пу
тем введения ценных древесных пород и 
формирования двухъярусных насаждений, 
расширению площади хвойных путем созда
ния лесных культур.

Венгерская Народная Республика по 
условиям местопроизрастания относится к 
поясу широколиственных лесов и поэтому

хвойные насаждения занимают в ней толь
ко 8%, а лиственные — 92%, причем боль
шая часть — молодые и средневозрастные 
насаждения. По этой причине, а также из- 
за низкой лесистости страна испытывает 
острую нужду в древесине, покрываемую за 
счет импорта; 30—40®/о дают рубки ухода.

В Германской Демократической Респуб
лике в связи с большим перерубом расчет
ной лесосеки в довоенный, военный и после
военный периоды запасы спелого леса рез
ко снизились и увеличились площади, зан я 
тые молодняками. Только за последние де
сять лет вновь облесено 707 тыс. га лесной 
площади (26% всей лесной площади). Леса 
Г Д Р  довольно продуктивны — средний го
дичный прирост на 1 га покрытой лесом 
площади превышает 5 м' .̂ Однако этот при
рост пока нереализуемый, ибо он сосредо
точивается в молодых и средневозрастных 
насаждениях. По сравнению с 1952 г. объем 
лесозаготовок составляет лишь 58%, однако 
и сейчас отпуск леса превышает расчетную 
лесосеку (113%).

В Монгольской Народной Республике из
13,8 млн. га 3,3 млн. га приходится на сак
саульники; преобладают низкопродуктив
ные насаждения из хвойных пород (83%)- 
больше всего лиственницы (66% ). Эксплуа
тация леса ведется в малых размерах, глав
ным образом, в обжитых районах, вблизи 
железных дорог и сплавных рек. При рас
четной лесосеке в 11,3 млн. объем лесо
заготовок составляет 1,9 млн. га, или 17%. 
Основная з а д а ч а —^промышленное освое
ние лесов с обязательным воспроизводством 
их и повышением продуктивности и рацио

Т а б л и ц а  2
С р авни тел ьн ы е дан н ы е по основны м  п о к а за т ел я м  л есн о го  х о зя й ст в а  стр а н  — ч л гн о з СЭВ

СССР

Показатели Н Р Б ВНР Г Д Р М Н Р П Н Р СР Р
в целом

и н т е н 
с и в н а я

зона

ЧССР

Средний  п ри рост  на 1 га  п о 
крытой лесом п л о щ а д и ,  .и-’ 1 , 94 3 , 2 0 5 , 4 5 0 , 6 2 2 , 11 3 , 6 0 1 , 3 2 3 , 0 3 , 4 3

О б ъ е м  лесозаготовок ,  млн. 6 , 7 8 4 , 3 4 7 , 1 0 1 , 90 16 , 50 2 1 , 6 0 3 6 9 , 6 0 13 ,60
О б ъ е м  л есо заго то во к  в р а с ч е 

те  на 1 га  покры той  лесом 
п л о щ ад и ,  ................................ 2 , 1 4 2 , 1 4 2 . 7 0 , 1 4 1 , 62 3 , 5 0 , 5 4 2 , 6 3 , 2 2

С оотношение м еж д у  ф а к т и 
ческим отпуском леса и р а 
счетной лесосекой,  96 . . . 124 90 113 11 115 94 61 ПО 112

Доля заготовленн ой  д р е в е с и 
ны от р у б о к  ухода  в общ ем  
о б ъ е м е  лесо заго то во к ,  % 1 8 , 5 45 35 2 2 , 5 15 , 4 6 , 8 20— 50 2 9 , 7

У дельный вес посадок  в о б 
щ ем  о б ъ е м е  п о с ев а  и по 
садок,  % ..................................... 100 97 95 — 93 99

1
60 70— 100 95
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нальное использование лесосырьевых ре
сурсов.

В Польской Народной Республике гро
мадный ущерб был нанесен лесному хо
зяйству во время первой и второй мировых 
войн. Так, например, с 1915 по 1918 г. было 
вырублено около 20 нормальных годовых 
Лесосек. Кроме большого объема рубок 
и пожарищ, создалась обстановка общего 
санитарного запущения. Но сейчас неудоб
ные земли интенсивно облесяются, в ре
зультате этого за последние 20 лет лесная 
площадь увеличилась на 1,25 млн. га, отме
чается резкое увеличение площади молод- 
няков (первые три класса возраста занима
ют 70,5% всей лесной площади, в том числе 
молодпяки I и II классов возраста—52,5%).

Основная задача— рациональное исполь
зование лесосырьрвых ресурсов, в особен
ности тонкомерной древесины и древесных 
отходов и увеличение продуктивности лесов 
(сейчас средний запас — 84 на 1 га).

В Социалистической Республике Румынии 
лесом покрыто 26,1% территории страны; 
преобладают (75%) лиственные породы. 
За  годы народной власти выполнен боль
шой объем облесительных и мелиоративных 
(на эродированных площадях) работ; для 
освоения лесов только за последние 5 лет 
построено 8 тыс. км лесных дорог. Достиг
нуты положительные результаты в рацио
нальном использовании лесосечного фонда 
и в механизации лесозаготовительных р а
бот. В дальнейшем необходимо продолжать 
работы по рациональному использованию 
лесосырьевых ресурсов путем расширения 
объема рубок ухода за лесом, более полно
го использования н переработки тонкомер
ной древесины, внедрения быстрорастущих 
пород и механизации лесохозяйственных 
работ.

В Союзе Советских Социалистических 
Республик все леса (общей пло
щадью 1237,5 млн. га) приведены в извест
ность, на 1 января 1964 г. устроено 
460 млн. га. Лесные ресурсы СССР состав
ляют 36% всех мировых ресурсов, по хвой
ным породам — 48%.

Различные природные условия обуслов
ливают большое разнообразие породного 
состава лесов и их продуктивности. Преоб
ладают (72,7%) хвойные леса, по возрас
т у — спелые и перестойные насаж де
ния (65,2%). Освоено эксплуатацией
457,2 млн. га покрытой лесом площади 
(61,8%); неосвоенные, так называемые ре
зервные леса, находятся в труднодоступных 
районах Севера, Сибири и Дальнего Восто

ка. Ежегодный отпуск из лесов госфонда 
составляет 369,6 млн. (1963 г.), расчет
ная лесосека используется (1963 г.) на 
54,3% (по хвойному хозяйству — на 65% 
и по мягколиственному — на 32%). Е ж е
годный объем лесовосстановительных работ 
превышает 2 млн. га, из них 607о прихо
дится на лесные культуры. Расширяется 
ежегодно объем лесоосушительных работ 
(в 1964 г . — 134,7 тыс. га).  Значительные 
работы проводятся по защите и охране 
лесов от пожаров. Повышается, правда, 
еще медленно, уровень механизации лесо
восстановительных работ.

Основные задачи; повышение продуктив
ности лесов, последовательное перебазиро
вание лесозаготовок в многолесные районы 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, ра
циональное использование лесосечного 
фонда, в том числе мягколиственных пород 
и тонкомерной древесины, и расширение 
лесовосстановительных работ.

В Чехословацкой Социалистической Рес
публике леса находятся, главным образом, 
в горных районах страны, на долю хвойных 
приходится 71,5%. В связи с дефицитом 
древесины проводятся рубки сверх расчет
ной лесосеки, в особенности в хвойном хо
зяйстве, где рубится 114,3% расчетной ле
сосеки, по лиственному хозяйству расчет
ная лесосека используется на 95,3%. Уве
личивается объем рубок ухода за лесом 
(в 1955 г. — 13,3%, а в 1964 г. — 28,0%). 
Большое внимание уделяется защите от 
вредителей, снеголома и ветровала чистых 
еловых культур, занимающих большие пло
щади, и облесению прогалин и вырубок.

Исходя из наличных лесных ресурсов 
и современного состояния лесов на заседа
нии были разработаны основные пути даль
нейшей интенсификации хозяйства в лесах 
стран — членов СЭВ, включающие меро
приятия, направленные на повышение про
дуктивности лесов, рациональное исполь
зование лесных ресурсов и расширенное 
воспроизводство их, а также на расширение 
материально-технической базы.

Советская делегация на заседании по об
суждаемому вопросу внесла ряд уточнений 
и дополнений в этот проект. Уточнения ка
сались показателей, характеризующих лес
ной фонд, в частности увеличения лесной 
и покрытой лесом площади за счет включе
ния колхозных и Бедомсгкенных лесов, по
казателей освоенности лесов, средних зап а 
сов на 1 га, объема лесовосстановительных 
работ, площади лесокультурного фонда 
и т. д. Было внесено гфедложение рас
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пространить мероприятия по интенсифика
ции хозяйства на все леса, независимо от 
формы общественного пользования, боль
ше внимания уделять защите леса и охра
не его от пожаров, качеству лесовосстано
вительных работ, выявлению тенденции 
в потреблении древесины и т. д.

Н а заседании был заслушан доклад эк
сперта по лесному хозяйству Секретариата 
СЭВ Рюфлера Р. «Использование листвен
ной древесины, не имеющей сбыта в настоя
щее время, и тонкомерной древесины».

Проблема рационального использования 
лесных ресурсов стоит перед народным хо
зяйством всех стран. С развитием промыш
ленности все больше возрастает спрос на 
продукцию лесного хозяйства и его нельзя 
удовлетворить за счет ежегодного увеличе
ния объема лесозаготовок. Поэтому нужно 
изыскивать пути широкого использования 
лиственной и тонкомерной древесины и ути
лизации ее отходов. Эта проблема в к а ж 
дой стране решается по-разному, в зависи
мости от конкретных условий. Если в Б ол
гарии рациональное использование низко
качественной древесины означает вовлече
ние в технологическое сырье тонкомерной 
древесины (диаметром от 3 до 7 см),  ис
пользуемой в настоящее время для топли
ва, то в условиях Монгольской Народной 
Республики и таежных районов СССР пер
воочередная задача заключается в про
мышленном использовании крупномерной 
мягколиственной древесины и тонкомера, 
диаметром меньше 13 см.

В Болгарии в промышленности исполь
зуется около 30% дровяной древесины. 
Планом предусмотрено увеличить произ
водство древесно-стружечных плит со 
100 тыс. ж® в 1965 г. до 230 тыс. ж® в 1970 г., 
целлюлозы — с 72 до 172 тыс. т, полуцел- 
люлозы — с 24 до 75 тыс. г. Вновь органи
зуется производство древесно-волокнистых 
плит с ежегодным объемом 100 тыс. м^. 
Намечаемые меры дадут возможность ис
пользовать в промышленности до 30—40% 
(1,0— 1,4 млн. м^) древесной массы, не на
ходящей применения в настоящее время.

В Венгрии весь назначенный в рубку л е
сосечный фонд вырубается и полностью 
перерабатывается, за исключением хворос
та тоньше 3 см (около 20 тыс. ж®).

В ГДР неиспользуемый запас сучьев, 
хвороста, коры и п н е й — 1,7 млн. л®, или 
18,6% от заготовленного объема леса на 

корню. Кроме того в промышленную пере
работку можно пустить 1,3 млн. м^ дров. 
Таким образом, дополнительные резервы

древесины для промышленности будут око
ло 3,0 млн. л®, однако не все эти резервы 
могут быть включены в промышленный 
оборот, так как часть их используется на 
топливо для населения.

В Польше из 1,1 млн. м^ жердей и коль
ев в настоящее время 203 тыс. м^ идет на 
производство древесно-волокнистых плит, 
а к 1970 г. предполагается довести исполь
зование этой древесины до 433 тыс. 
причем 100 тыс. м^ направить в целлюлоз- 
но-бумажную промышленность. Из сучьев 
и ветвей (около 3 млн. ж®) к 1970 г. зап ла
нировано переработать примерно
470 тыс. м^.

Промышленное использование низкока
чественной древесины с технической точки 
зрения не представляет особой проблемы, 
однако тормозится неприспособленностью 
промышленности (в частности целлюлозно- 
бумажной) к переработке лиственной дре
весины и древесных отходов. Экономиче
ская эффективность ее использования 
слишком низка.

Обсуждался вопрос о принципах веде
ния лесного хозяйства в зонах промышлен
ных предприятий, выделяющих вредные 
газы и дым.

Поврежденность лесов промышленными 
газами и дымом в странах (членах СЭВ) 
характеризуется следующими данными; 
в Польше повреждено приблизительно 
240 тыс. га, в Чехословакии— 108 тыс. га. 
в Г Д Р  — 210 тыс. га, в Болгарии, Румынии 
и СССР площадь не установлена, однако 
повреждения в этих странах есть.

Наиболее сильный вред наносят кислые 
газы — SO 2, С1, НС1 и фтористые соедине
ния; особенно опасен сернистый ангидрид 
(SO 2) и продукты его производства.

Особого внимания заслуживают промыш
ленные предприятия, выделяющие отрав
ляющие вещества в атмосферу; крупные 
теплоэлектростанции, использующие уголь 
с высоким составом серных солей (пирнт); 
заводы, перерабатывающие уголь и нефть, 
крупные химические заводы, производящие 
серную и соляную кислоту, калийные и фто
ристые продукты и т. п.; цементные заводы, 
выбрасывающие громадное количество 
пыли.

Самыми чувствительными к вредным ве
ществам и газам из древесных пород о ка
зались пихта обыкновенная, ель обыкновен
ная и сосна обыкновенная, более устойчи
выми — луб зимний, дуб красный, дуб чер
ный и др.
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в  Болгарии для ограничения ущерба, 
причиняемого лесному хозяйству предприя
тиями, законом запрещается пуск в эксплу
атацию фабрик и заводов, если очиститель
ные сооружения неработоспособны; произ
водится реконструкция поврел<денных на
саждений с введением в их состав листвен
ных пород, более устойчивых к дыму 
и газам.

В Г Д Р  на калийных заводах предусмат
ривается улавливание хлора и соляной кис
лоты с помощью специальных труб; рас
строенные хвойные насаждения реконстру
ируются путем создания лиственных и сме
шанных лесных культур (посадка прово
дится более редкая и крупными саж енца
ми); уход за молодняками направлен на 
образование больших крон; в жердняках 
рубки проводятся умеренно; с помощью 
селекции отбираются более устойчивые 
против газов и дыма хвойные породы 
и клоны их, В Польше разработаны основ
ные правила ведения лесного хозяйства для 
лесов, рядом с которыми находятся про
мышленные предприятия; в широких масш

табах создаются здесь подрост и подлесок 
из граба, серой ольхи, черемухи поздно 
цветущей, бузины красной и черной, лещи
ны, акации желтой и др. В Чехословакии 
получены положительные результаты при 
внесении под хвойные насаждения азотных 
удобрений.

На заседании были выработаны основ
ные принципы организации и ведения лес
ного хозяйства в зонах промышленных 
предприятий, вредно влияющих на лес. 
В зависимости ог степени воздействия га 
зов и дыма выделено три зоны, каждой 
дана соответствующая характеристика 
и указано направление ведения лесного хо
зяйства.

Вся работа группы проходила в теплой 
дружественной, плодотворной обстановке, 
чему во многом способствовала большая 
подготовительная работа, проведенная ру
мынской делегацией, работниками Ми
нистерства лесного хозяйства Румынии 
и отдела сельского хозяйства Секретариата 
СЭВ.

ЛЕСА И СОСТОЯНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРАНА

Ю. в. Плотников (В/О «Экспортлес»)
УДК 634.0.97

В настоящее время лесная площадь 
Ирана 18 млн. га, это приблизительно 11% 
от общей территории страны. До национа
лизации около 25% лесных угодий принад
леж ало шахской семье, частным владель
ц а м — 65% и 1 0 % — государству.

Растительный покров Ирана многообра
зен, это обусловливается особенностями 
географического положения, разнообра
зием форм рельефа, значительными р азл и 
чиями климатических и почвенных условий 
отдельных районов страны.

Леса по классификационной схеме делят
ся на восемь групп: влажные широколист
венные, умеренно влажные широколиствен
ные; дубово-арчевые леса Северо-Западно
го Ирана; горнодубовые леса Загроса; ар- 
чевое редколесье; фисташковое редколесье 
с зарослями горного миндаля; кустарнико
вые и лесо-кустарниковые группировки 
лесостепной переходной зоны Мелайера, 
Арака, Фарса, Кермана; сложно-комплекс-

Ф иниковая пальма на Каспийском  побереж ье 
(г. Рамсар)

ные растительные группировки побережья 
Персидского и Оманского заливов.

Основные лесные массивы (около 
10 млн. га лесной площади страны) распо
ложены в горных районах центральной 
и северо-западной (Курдистанский хребет)

80
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



выше 2000 M над уровнем моря. Среднего
довое количество осадков, выпадающих 
в основном в весенний период, колеблется 
здесь в пределах от 500 до 1000 мм  в год 
и является, вероятно, основной причиной 
смены дубово-сосновых лесов в Северо- 
Восточной Турции на дубово-арчевые леса 
на территории Ирана.

Наиболее крупные массивы влажных 
широколиственных лесов простираются об
ширной полосой (около 970 км длиной 
и 20—32 км шириной) по южнокаспийско
му побережью Ирана, захватывая не толь
ко низменную прибрежную полосу, но 
и северные склоны Эльборса и Багров- 
Д ага  до высоты 2500—2700 м над уровнем 
моря. Постоянный влажный режим в этом 
районе обеспечивается обильными осадка
ми (от 800 до 2000 мм  в год). Общая пло
щадь этих лесов в настоящее время — 
3 млн. га, при этом следует отметить, что 
в большинстве своем (особенно в ropnoii 
зоне) это густые перестойные леса, не 
утратившие, однако, высоких технических 
качеств древесины. Здесь заготовляется 
около 40% всей наиболее качественной 
и ценной деловой древесины.

Главными лесообразующими породами 
здесь кроме дуба каштанолистного являют
ся; вяз, ясень, орех, лещина, граб, чинара.

Л есной  питомник при Кередж ском  
сельскохозяйст венном  институте

частях страны. Господствующими лесооб
разующими породами на высоте от 900 до 
2000 м являются граб кавказский, дубы 
(Quercus branttii (persica) Bl.; Q. bissie- 
ri L.; Q. infectoria Bl.; Q. iberica Stev.; 
Q. ilex L.; Q. petrala Liebl.); в дубово-арче- 
Еых лесах — каракас кавказский, вяз, клен 
(Acer campestre L.; А. laetum с. а. Меу; 
А- platanoides L.), платан восточный (чи
нар настоящий), ясень, лещина древовид
ная (медвежий орех). Ниже 900 м из дре
весных н кустарниковых пород преоблада
ют орех грецкий, грабинник, гранат, мин
даль, мушмула, самшит, фисташка мастич
ная, хурма кавказская, каштан съедоб
ный и др.

Характерной особенностью всей этой по
лосы горных лесов, охватывающих зап ад
ные окраины иранского Азербайджана, 
горные склоны Курдистана, Керманшаха, 
Лурестана, Бахтиарий и западную часть 
Фарса, является то, что широколиственные 
леса густыми массивами располагаются 
лишь в среднем поясе и не поднимаются М о м д а я  рощ а платана восточного (б ли з  Тегерана)
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железное дерево, клен, лапина, а также 
бук (преимущественно на северных скло
нах гор). Реже встречаются липа, ольха 
черная, шелковица белая, земляничник 
крупноплодный, самшит, тутовник. Из 
хвойных пород кроме тиса ягодного в не
значительном количестве произрастают ель 
восточная, кедр гималайский, кипарис веч
нозеленый, пихта кавказская, сосна (Pinus 
excelsa Wall.; P. p inaster Sol.; P. pithynsa 
Stev.), a также туя западная.

Из вечнозеленых деревьев следует отме
тить прежде всего лавр благородный, л а в 
ровишню лекарственную, маслину евро
пейскую, падуб остролистный, ператонию 
стручковую (рожковое дерево). Субтропи
ческий климат дал возможность стать дан
ному району основной базой по выращ ива
нию цитрусовых культур, которые имеют 
промышленное значение для страны. Здесь 
можно увидеть большие апельсиновые, 
мандариновые и лимонные рощи, в мень
шей степени встречается грейпфрут и по
меранец. Среднегодовой сбор всех видов 
цитрусовых в Иране составляет около 
45 тыс. т.

Заросли арчевого редколесья распрост
ранены главным образом в верхнем поясе 
на высоте 1800—2000 м Туркмено-Херосан- 
ских гор и южных склонов Эльборса, где

Тш чм ны и лесной  пейзаж  в предгорьях южного 
Эльборса

Ч инаровый древостой (район Заргандс, 1200 м наг) 
уровнем  моря)

площадь ИХ составляет около 1,3 млн. га. 
Отдельные экземпляры арчи достигают 
здесь в высоту до 10 м, однако сохрани
лись они главным образом на труднодо
ступных склонах. На южных склонах 
Эльборса сохранились в чистом виде дре
вовидные можжевельники: высокий, крас
ный, красноплодный, кустарники м ож ж е
вельника казацкого. В степных и пустын
ных районах юго-восточной части страны 
встречаются отдельными островами зарос
ли фисташковых деревьев (около
2,8 млн. га) с примесью горного миндаля, 
тамарикса четырехтычинкового, инжира. 
Есть и виноградники.

На побережье Персидского и Оманского 
заливов (зона сложно-комплексных расти
тельных группировок) расположены суб
тропические леса с преобладанием фини
ковой пальмы, тамарикса, кукура, толсто
ствольных акаций и баньяна. Площадь 
этих лесов — 0.5 млн. га. Всего в этом рай
оне произрастает около 20 млн. финико-
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точных бумаг. Лишь небольшая часть оре
ховых, дубовых и кленовых («птичий 
глаз») фанерных кряжей идет на экспорт 
(около 6 тыс. в год).

Официальных статистических данны.’с
об использовании деловой древесины в 
Иране не публикуется. Ежегодное потреб
ление ее в стране за последние пять лет 
колебалось в пределах 300—450 тыс. М'\ 
в зависимости от состояния экономики, 
строительства и спроса на рынке. Эта по
требность удовлетворяется не только за 
счет внутренних ресурсов страны, древеси
на ввозится и из-за границы, в основно.м 
из Советского Союза (98%).

Из других стран Иран завозит сандало
вое дерево (из Кувейта, Омана, ЮАС), 
круглый лес (из Италии и Австрии), спи
чечную соломку (из Данин), фанеру и фиб
ру (из Швеции, Финляндии и Италии).

В Иране до сих пор нет хорошо постав
ленной системы лесного хозяйства; основ
ные лесные массивы находятся в запушен-

Чинары

вых пальм, из которых 14 м л н .— плодоно
сящие.

Финиковая пальма с древнейших времен 
пользуется известностью в Иране и имеет 
большое значение в хозяйстве страны и по 
настоящее время. Плоды ее — важнейший 
продукт питания, для жителей южных рай
онов страны — один из основных источни
ков существования. Помимо плодов широ
ко используется и древесина финиковой 
пальмы; для выпалбливания лодок, изго
товления мебе.ли, различных поделок и на 
дрова. Из листьев пальм 1л плетут циновки, 
корзины, шляпы, а нз волокна вьют верев
ки и канаты.

За последнее десятилетие среднегодовое 
производство древесины в Иране составля
ло около 5 млн. т. е. около 0,2 на 
душу населения. Из этого количества бо
лее 85% заготовляемой древесины идет на 
топливо и получение древесного угля. Ма 
долю деловой древесины остается пример
но 700 тыс. .и®. Лесоматериалы исполь
зуются главным образом в строительстве, 
для производства шпал, ящичной дощеч
ки, фанеры, древесно-волокнистых плит, 
мебели, спичек н некоторых сортов обер

Сосна, по преданию , посаж енная Г рибосдов(л.н 
(парк  Торгпредстеа СССР)
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ном состоянии, а во многих районах из-за 
бессистемных и хищнических рубок пол- 
]1остыо истреблены. В настоящее время з а 
готовки проводятся главным образом з 
легко доступных горных местностях и ле
сосеках, расположенных вблизи транспорт
ных магистралей. Лес вырубается с превы- 
тением  естественного прироста и, как пра
вило, без лесовозобновительных работ, 
что приводит к почти полному уничтоже
нию его в этих районах, а это, в свою оче
редь, ухудшает и без того плохое состоя
ние рек, увеличивает эрозию почвы и при
водит к заиливанию водных каналов и 
арыков. Большой ущерб лесному хозяйст
ву страны наносит также неправильное 
использование лесных угодий под пастби- 
nia. Чтобы предотвратить хищническое 
пользование лесом, иранское правитель
ство издало в 1963 г. новый закон о нацио
нализации лесных богатств страны. Со дня 
утверждения этого закона «площадь всех 
лесов, пастбищ, естественных рощ и ле
систой местности страны, если даж е в про- 
п'лом они были захвачены отдельными ли
пами ц на них были выданы документы, 
считается всеобщим достоянием и принад
лежит правительству».

По этому закону сохранение, воспроиз
водство и расширение лесных ресурсов 
входит в компетенцию специально создан
ной Организации по охране лесов Ирана. 
Она имеет право эксп.-дуатировать лесные 
ресурсы страны сама или поручать это от

дельным лицам путем заключения специ
альных договоров и выдачи лнцензин.

Лицам, которые раньше являлись вла
дельцами лесов, имений с лесными угодья- 
ми и в процессе национализации передали 
их государству, в течение 10 лет равными 
долями выплачиваются денежные суммы. 
Д ля этого правительство обязано ежегод
но в течение этого срока для выплаты ука
занных сумм предоставлять в распоряже
ние Организации по охране лесов около 
50 млн. риалов'.

Организация по охране лесов имеет пра
во разрешать каждой проживающей в ле
су семье бесплатный выпас на пастбищах 
до четырех голов крупного скота илн соот
ветствующее ему количество мелкого в 
местах и на условиях, которые она сочтет 
необходимыми: выдавать лицензии на экс
плуатацию лесов без взимания процен
тов с владельца и т. д.

Претворение в жизнь закона о национа
лизации лесов правительство возложило 
на Министерство сельского хозяйства и 
финансов Ирана. Однако в условиях еще 
сравнительно слаборазвитого в экономиче
ском отношении Ирана восстановить лес
ное хозяйство страны, наладить правиль
ную эксплуатацию лесов, а также лесовос
становительные и лесопосадочные работы 
в ближайшие годы будет трудно.

19 к.' 100 риалов равняются 1 р.
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сины сосны обыкновенной (Великобритания).

S a l i  Е., .E r d o “ р. 196— 202. П  25341, 1965, 14(5). 
0 6  основных изменениях в развити и  лесного х о зя й 
ства  В енгрии за послевоенны й период

S i m o n  М.. .E r d o “ р. 210— 217. 11 25341, 1965,
14 (5). М ех а н и зи р о ва н н ая  о б р або тк а  песчан ы х  почв 
в лесном х о зяй стве  с п ом ощ ью  п л а н т аж а  с глубо
ким бу р е н и е м  (Венгрия).

C h a n d r a s e k a r a n  С., .In d ia n  F o re ste r" ,  
p. 263— 266. 11 23345, 1965, 91 (.5). Использование 
а эроф отосъ ем ки  при  таксац и и  лесных н асаж ден и й  
(Индия).

M o o n e y  О. V., .F o r e s tr y " , р. 8— 19. II  23280, 
1965, 38(1).  О м ето дах  ведения  лесного  хозяй ства  
в Ирландии.

.T r e e  p l a n t e r s ’ n o te s  (U. S. F o re s t  se rv ice )"  
p. 8— 10. 11 20713, 1965, 70. 0писа.1ис и у к аз ан и е  по

использованию  набора  приспособлений и инстру- 
.ментов для обрезки  су ч ье в  хвойных пород  (Новая 
Зеландия) .

.R e v i s t a  P adurilor" , p. 113— 158. 11 30175, 1965, 
80(3). Специальный вы пуск ж у р н ал а ,  посвящ енны й 
с троительству  лесных до р о г  в Румынии.

M u s t a n o j a  К.  J- a n d  L e a f  А. L., .B o t a 
n ic a l R e v iew " , p. 1 5 1 -2 4 6 .  11 23026, 1965, 31 (2). 
Р езу л ь та ты  многолетних исследований (1957— 1964) 
по вопросу эф ф ективности  применения различных 
минеральных и орган и ческих  удобрений и способов 
их внесения под древесны е лесные породы. Обзор- 
(США).

C u n n i n g a m  F. Е. a n d  S o w e r s  D. W., 
.T r e e  p la n te r s ’ n o te s  (U . S. F o r e s t  se r v ic e )" ,
p. 21—26. 11 20713, 1965, 70. Опыты no применению 
симазина вместо кул ьти в ац и и  на плантац и ях  гиб
ридного  тополя (США).

S h o u l d e r s  Е,, .T r e e  p la n te r s ’ n o te s  (U . S- 
F o r e s t  se r v ic e )" , p. 12— 15. 11 20713, 1965, 70. Опы
ты no п о д р езк е  корней с е я 1щ ев  некоторых южных 
видов сосны в питомниках  (щт. Л уизиана .  (США).

D o  г w a r d  R. Е., .T r e e  p la n te r s ’ n o te s  (U . S. 
F o r e s t  se r v ic e )" , p. 12. 11 20713, 1955, 70. Исполь
зование  почвопокровных к ультур  для защ и ты  посе
вов сосны от п о вр еж д ен и й  птицами в лесных 
питомниках шт. Теннесси (США).
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к  Р И Т И К А

ПОСОБИЕ ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА

Наверное, самым слабым звеном в орга
низации лесного хозяйства является техни
ческое нормирование. Достаточно сказать, 
что в штатах лесхозов нет нормировщиков, 
а лица, которые ведут их работу, лишь 
формально проверяют правильность при
менения действующих норм. С созданием 
в лесном хозяйстве сети нормативно-иссле
довательских пунктов работа по нормиро
ванию значительно оживилась, однако 
низовое звено исполнителей в лесхозах все- 
таки слабо к ней подготовлено. Поэтому 
весьма своевременна книга В. С. Т р и ш и -  
на  и М.  М.  Б о р о д и н а  «Техническое 
нормирование труда в лесном хозяйстве». 
Выпущена она издательством «Лесная про
мышленность», содержит 230 страниц, со
стоит из трех глав; остановимся подробнее 
на каждой из них.

В первой главе авторы знакомят читате
ля с организацией работы по установлению 
норм выработки в лесном хозяйстве, про
деланной ЛенНИИЛХом. Скажем сразу, 
что этот материал актуального значения 
уже не имеет: для лесхозов опыт работы 
отдела труда и технического нормирования 
Л енН И И Л Х а, а также зональных норма
тивных пунктов в масштабах Союза и от
дельных зон особого интереса не представ
ляет; нормативно-исследовательские орга
низации разработку норм выработки в лес
ном хозяйстве практически закончили и ор
ганизационный период у них позади. В пер
вой же главе авторы ставят некоторые 
задачи организации технического нормиро
вания в масштабах всего лесного хозяйст
ва. В частности, правильно освещен весьма 
существенный вопрос координации деятель
ности нормативно-исследовательской сети 
в системе лесного хозяйства. Не оста

навливаясь более на достоинствах и не
достатках, скажем, что первую главу м ож 
но было сделать значительно короче, скон
центрировав мысль читателя на самых ак 
туальных проблемах.

Вторая глава посвящена методике р аз
работки норм. Авторы поставили цель ос
ветить современный уровень знаний о тех
ническом нормировании применительно 
к лесному хозяйству и успешно справились 
с этим. Читатель познакомится с классифи
кацией затрат рабочего времени и времени 
использования оборудования, с методами 
и этапами изучения этих затрат, с поряд
ком расчета нормативов и норм выработки. 
Четко и ясно даны рекомендации о поряд
ке применения того или иного вида фото
наблюдений в зависимости от продолжи
тельности рабочих приемов и операций, 
а также целей наблюдения. В книгу вклю 
чена методика установления нормативов 
времени на отдых в зависимости от факто
ров, определяющих степень утомляемости 
рабочего, разработанная НИИ труда. 
Обоснование норм выработки требует боль
ших знаний, поэтому включение в книгу 
методики расчета нормативов с использо
ванием математической статистики — боль
шое ее достоинство.

Д ля  хорошего и быстрого усвоения реко
мендуемых методов нормирования следова
ло бы дать несколько простых цифровых 
примеров с начала нормирования до полу
чения нормы времени и нормы выработки. 
Они оказали бы большую помощь работни
кам предприятий, которым трудновато 
разобраться в сугубо теоретических реко
мендациях. Недостаток второй главы и в 
том, что в достаточной степени не показано 
значение отдельных методов изучения
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затрат рабочего времени. Ничего не ск аза 
но, например, о самофотографии рабочего 
дня, тогда как при массовых обследованиях 
на предприятии она играет значительную 
роль, например когда выявляются причины 
потери рабочего времени. Книга очень вы
играла бы, если в ней хотя бы в некоторой 
степени был освещен зарубежный опыт 
применения различных методов нормирова
ния труда.

Касаясь методики определения норма
тива времени на обслуживание рабочего 
места, авторы не обращают внимания на 
то, что этот норматив находится в прямой 
зависимости от продолжительности смены. 
В лесном хозяйстве наблюдаются значи
тельные колебания продолжительности р а 
бочего дня, о чем упоминают В. С. Тришин 
и М. М. Бородин в первой главе. Поэтому 
следовало бы указать, что, разрабатывая 
нормативы на обслуживание рабочего 
места, необходимо фактически полученное 
из наблюдений время привести к семичасо
вому рабочему дню, а затем пользоваться 
предложенной методикой.

Третья глава, занимающ ая большую 
часть книги, показывает особенности нор
мирования работ, выполняемых в лесном 
хозяйстве. Здесь богатый материал, собран
ный и обобщенный отделом труда и техни
ческого нормирования Л енН И И Л Х а под 
руководством кандидата экономических 
наук В. С. Тришина. В пазлел включены 
нормативы времени на многие виды работ.

определенные на основе большого коли
чества фотонаблюдений. Д оказана необос
нованность некоторых норм выработки, 
действующих в лесном хозяйстве, заострено 
внимание читателя на необходимости пра
вильно учитывать нормообразующие ф ак
торы, не допускать излишней дифференциа
ции норм. Это может привести к неудобст
ву при пользовании ими. Очень подробно 
рассказано о нормировании работ при руб
ках ухода. Приведен обширный фактиче
ский материал, который может служить 
как справочный. Сообщая о нормирова
нии труда на раскряжевке хлыстов, авторы 
совершенно справедливо отмечают, что 
практикуемое в настоящее время перерас
пределение общих трудовых затрат на за 
готовку деловых сортиментов в зависи
мости от их качества, а также дров с по
мощью коэффициентов качества ведет 
к значительному отклонению от действи
тельных трудозатрат. Поэтому материаль
ную заинтересованность у рабочих следует 
создавать не изменением норм, а вводя по
ощрительную систему оплаты труда (пре
мирование) за выработку высококачест
венных сортиментов.

Книга написана доступным для широкого 
круга читателей языком. Безусловно, она 
явится одним из основных пособий по 
нормированию труда в лесном хозяйстве.

Н. Духаков, В. Гамаюнов

(Краснодарский НИП)

ПОЛЕЗНОЕ ИЗДАНИЕ

Каре^пьский ф и л и а л  А Н  С С С Р  п р о я в и л  по
л е з н у ю  и н и ц и а ти в у ,  п одготови в  к п ечати  на 
р у с ск о м  я з ы к е  к н и г у  П. К р а м е р а  и Т. К о з л о в 
ского  '. О н а  п р е д с т а в л я е т  собой д о в о л ьн о  об
ш и р н у ю  с в о д к у  р а б о т  по в а ж н е й ш и м  во пр о сам  
ф и з и о л о ги и  д р е в е с н ы х  р астен ий .  С пи со к  и с п о л ь 
зо в а н н о й  л и т е р а т у р ы  в к л ю ч а е т  1 6 4 0  н а и м е н о 
ван и й  р а б о т  п р е и м у щ е с т в е н н о  з а р у б е ж н ы х  а в 
торов.

К ни га  состоит  и з  16  глав .  М о ж н о  спохжть о 
по^)ядке р а с п о л о ж е н и я  о т д е л ь н ы х  глав ,  но  со
в е р ш ен н о  п р а в и л ь н о ,  что а в т о р ы  н а ч и н а ю т  к н и 
гу гла в о й  « Р о с т  и с тр о е н и е »  и з а к а н ч и в а ю т  
т а к ж е  г л а в а м и  о в л и я н и и  вн у тр ен н и х  и в н е ш 
них ф а к т о р о в  на рост.  В е д ь  к о н е ч н а я  ц е л ь  
в и зу ч е н и и  всех  ф и з и о л о г и ч е с к и х  пр о ц ес со в  за-

• П .  К р а м е р  и Т.  К о з л о в с к и й .  Физиоло
гия древесных растений. Перевод с английского 
Т. .Лйрола, под редакцией В. П Дады кина  и 
Р. К. Саляева, Гослесбумиздат, 1963.

к л ю ч э е т с я  в том,  чтобы  н а у ч и т ь с я  у п р а в л я т ь  
р остом  д е р е в а  и н а са ж д е н и я .  О ч ен ь  в а ж н о  т а к 
ж е ,  что  рост д е р е в а  р а с с м а т р и в а е т с я  в с вя зи  
с его  с тр о е н и е м ,  а  не к а к  .это д е л а е т с я  о б ы ч 
но — рост  д е р е в а  ( и з л а га е м ы й  в к у р с е  ф и з и о л о 
гии р а ст ен и й )  р а с с м а т р и в а е т с я  в о т р ы в е  от его 
с т р о е н и я  (и зу ч ае м о го  в ку р се  анатом ии).

В кн и ге  п р и в о д я т с я  и н те р е с н ы е  д л я  п р а к т и к и  
л есно го  х о зя й с т в а  с в е д е н и я  с ф о т о с и н те зе  д р е 
в ес н ы х  по р о д  (глава  3); р а зл и ч и е  в и н те н с и в н о 
сти  ф о т о с и н т е з а  у  р а з н ы х  видов ,  су то ч н ы е
и с е зо н н ы е  и зм е н е н и я ,  в л и я н и е  в н е ш н и х  у с л о 
вий на ф о то си н тез .  Н а г л я д е н  г р а ф и к ,  п о к а зы 
в а ю щ и й  в л и я н и е  т е м п е р а т у р ы  на ф о то си н тез  
и ды х а н и е .  Эти с в е д е н и я  им ею т  б о л ь ш о е  з н а ч е 
ние  д л я  п о н и м ан и я  с у щ е с т в а  п о в ы ш е н и я  про
д у к т и в н о с ти  н а са ж д е н и й .  В е с ь м а  п о л е з н ы  р едко  
в с т р е ч а ю щ и е с я  в л и т е р а т у р е  д а н н ы е  о в л иянии  
на ф о т о с и н т е з  о п р ы с к и в а н и я  р а ст ен и й  м а с л я 
н ы м и  эм у л ь с и я м и ,  с е р н ы м и  и м ед н ы м и  ф унги
ц и д а м и  и д р у г и м и  вещ ес т ва м и .
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М ного  д а н н ы х ,  в а ж н ы х  дл я  п р а к ти к и  лесного  
х о зя й с т в а  с о д е р ж и т с я  в р а з д е л е  « П о тр еб н о сть  
р а с т е н и й  в а з о т е »  (гл ав а  5), тем  бол ее  что б о р ь 
ба  за  п о в ы ш е н и е  п р о д у кт и в н о с т и  н а са ж д е н и й  п у 
тем  у с и л е н и я  их п и т а н и я  часто  сво д и тся  к б о р ь 
бе з а  с о д е р ж а щ и й с я  в м и н и м а л ь н ы х  к о л и честв ах  
в почве  азот.

П р о д у к т и в н о с т ь  н а с а ж д е н и я  з а в и с и т  от соот
н о ш ен и я  к о л и ч е с т в а  о р г а н и ч е с к и х  в ещ еств ,  с о з 
д а н н ы х  з а  счет  ф о т о с и н т е за  и п о т р ач ен н ы х  при 
д ы х ании .  Н е к о т о р ы е  у ч е н ы е  считаю т ,  что сни 
ж е н и е  и н тен сивно сти  д ы х а н и я  з н а ч и т е л ь н е е
в л и я е т  на н а к о п л е 1П1е сухого  в е щ е с т в а ,  чем 
п о в ы ш е н и е  ф о т о с и н т е за  (П ольстер) .  О тсю да  по
н я т н а  н е о бх о ди м о сть  т щ а т е л ь н о г о  и з у ч е н и я  ин 
тенси вн ости  д ы х а н и я  и к о л и ч е с т в а  п о т р е б л я е м ы х  
при этом  о р г а н и ч е с к и х  в е щ е с т в  у  р а з л и ч н ы х  
д р е в е с н ы х  пород. Об это м  г о в о р и тс я  в р а з д е л е  
« К о л и ч е с т в о  п и т а т е л ь н ы х  в ещ еств ,  и с п о л ь з у е 
м ы х при д ы х а н и и » .

О чень  н а г л я д н ы  г р а ф и к и  п ро ц ен тн о го  со о тно 
ш ен и я  п и т а т е л ь н ы х  в ещ ес т в ,  и с п о л ь з у е м ы х  при 
д ы х а н и и  н а с а ж д е н и я м и  бу к а  р азн о го  в о зр а ст а ,  
а  т а к ж е  со о тн о ш ен и я  м е ж д у  к о л и ч е с тв о м  о б р а 
з у ю щ и х с я  при ф о т о си н те зе  о р г ан и ч е ск и х  в е 
щ е с т в  и их р а сх о д о в а н и е м  (на д ы х а н и е  к орней ,  
с тв о л а ,  л и сть ев ,  п отерю  при  л и с то п ад е ,  при  о т 
м и р а н и и  ко р ней  и пр.).

В р я д  ли  надо  д о к а з ы в а т ь ,  к а к  н у ж н ы  л е с о 
в о дам  с в е д е н и я  о в н е ш н и х  п р и з н а к а х  н е д о с та т 
ка  о т д е л ь н ы х  э л е м е н т о в  м и н е р а л ь н о г о  питания ,  
их ф и з и о л о г и ч е с к о м  в о здей ств и и ,  о р е ак ц и и  в и 
дов и особей  на о т су т ст в и е  о т д ел ь н ы х  э л е м е н 
тов, о п о тр еб н о сти  р а з л и ч н ы х  видов д е р ев ь ев  
в э л е м е н т а х  п и та н и я ,  о к р у го в о р о т е  э л е м ен то в  
м и н е р а л ь н о г о  п и т а н и я  ( гл а в а  9).

В г л а в е  12  и з л а г а ю т с я  д а н н ы е  о с о д ер ж а н и и  
воды  в р а з л и ч н ы х  ч а с т я х  д е р е в а  и о его с е з о н 
ны х  и з м е н е н и я х .

К н и га  не л и ш е н а  недостатков .  В ней есть 
о ш и бки ,  н еточности ,  а  н е к о то р ы е  ф а к т ы ,  и з в е с т 
н ы е  в ф и з и о л о ги и  НС т о л ь к о  д р е в е с н ы х  пород, 
но и в ф и з и о л о ги и  р а стен и й  вообщ е,  н е о п р а в 
д а н н о  п о д ве р гаю т ся  сомнен ию .

Т ак ,  на стр.  2 6  а в т о р ы  д о п у ск а ю т  пу тан иц у ,  
н а з ы в а я  к ам б и й  то первичной ,  то втори чной  
о б р а зо в а т е л ь н о й  ткан ью ,  тогда  к а к  на сам ом  
д е л е  к ам б и й  — в т о р и ч н а я  о б р а з о в а т е л ь н а я  ткань .  
Во всех ц и к л а х  а зо ти ст ы х  п р е в р а щ е н и й  а м м и а к  
почему-то  н а з ы в а е т с я  а м м о н и е м  (стр. 1 4 1 ,  153 ,  
1 54) .  П ри  о п и сан и и  м ето до в  и з у ч е н и я  п о т р еб 
ности в м и н е р а л ь н о м  п и тан и и  ничего  не с к а з а 
но о м ет о д е  с т е р и л ь н ы х  к у л ь т у р ,  х о тя  то лько  
с его п о м о щ ью  и м о ж н о  р е ш и т ь ,  к ак и е  им енн о  
х и м и ч ес к и е  со ед и н е н и я  у с в а и в а ю т с я  р а стен и ем .

А в т о р ы  п очем у-то  с чи таю т ,  что к у т и к у л я р н у ю  
т р а н с п и р а ц и ю  т р у д н о  и з м е р и т ь  (стр. 3 0 3 ) ,  хотя  
на с ам о м  д е л е  это  д о с т и га е т с я  в ес ьм а  просто. 
О п и с ы в а я  т р а н с п и р а ц и ю  с р е з а н н ы х  веток,  а в т о 
р ы  не у к а з ы в а ю т  в а ж н е й ш и й  м ето д и че ск и й  
п р и ем  — нео бх о д и м о ст ь  с р е з а т ь  в етки  под р а с 
п л а в л е н н ы м  п а р а ф и н о м ,  чтобы  п р е д о т в р ат и т ь  
п о п адан и е  в о зд у х а  в с о су д ы  и т р ах е и д ы .  И м е н 
но этим , по всей  в ер о я т н о с ти ,  о б ъ я с н я е т с я  з н а 
ч и те л ьн о е  р а с х о ж д е н и е  т р ан с п и р а ц и и  у  с р е з а н 
н ы х  вето к  и у  ц е л ы х  р а ст ен и й  в го р ш к ах ,  на 
к о то р о е  у к а з ы в а е т с я  на стр.  3 2 0 .

А в т о р ы  н е в о л ьн о  п р о т и в о р е ч а т  себе, когда,  
с одной  сторон ы ,  не с чи таю т  т р а н с п и р а ц и ю  в а ж 
н ы м  пр о ц ессо м ,  о т в е р га ю т  о б р а зн о е  в ы р а ж е н и е  
К. А. Т и м и р я з е в а ,  сч и т ав ш его  т р ан с п и р ац и ю

« н е о бх о ди м ы м  зл о м »  (стр. 3 5 2 ) ,  а  с другой  сто 
р он ы  (стр. 300) ,  в ы н у ж д е н ы  п р и зн а ть ,  «что 
в о зн и к ае т  сомнение  .., буд ет  ли  п е р е д в и га т ь с я  
д о стато чн о е  ко л и чество  м и н е р а л ь н ы х  в ещ еств  
к побегам ,  если  т р а н с п и р а ц и я  п р е к р а т и т с я » .

Н е в ер н о  у т в е р ж д е н и е  авт о р о в  и о том, что 
н а и б о л ь ш е е  с о п р о ти в лен и е  в одном у  току  о к а з ы 
в ае т ся  при п е р ед в и ж е н и и  его ч е р е з  к си л ем у  
к о р н я  (стр. 373) .  Н а  самом д е л е  м а к с и м а л ь н о е  
с о п р о ти в л е н и е  (до 0,1  а т м о с ф е р ы  н а  к а ж д у ю  
к л етк у )  вода  в ст р е ч а ет  при п р о х о ж д е н и и  ч е р е з  
:кивые к л е т к и  п а р ен х и м ы  к о р н я .  П ри описании  
двойного  о п л о до тв о р ен и я  (стр. 3 9 2 )  у т в е р ж д а 
е тся ,  что второй сперм и й  с о ед и н я е тс я  с п е р в и ч 
ны м  я д р о м  эндо спер м а ,  тогда  к а к  на  сам о м  д е 
л е  он с л и в а е т с я  не с п ер в и чн ы м ,  а  со в то р и ч 
ны м  ядр о м ,  и не эн д о с п ер м а  (к о то р ы й  в это 
в р е м я  е щ е  не о б р а зо в а л с я ) ,  а  з а р о д ы ш е в о го  
м еш к а .  Этим и с к а ж а е т с я  сам  с м ы с л  двойного 
о п л о до тв о р ен и я ,  к о то р ы й  в том и состоит ,  что 
бы не бы л о  н апр асн о й  т р а т ы  в е щ е с т в а  на  о б р а 
зо в а н и е  эн досперм а ,  есл и  о пл о д о т в о р о н и е  не 
п рои зош ло .

С о в ер ш е н н о  н еобоснован но  у т в е р ж д е н и е  а в т о 
ров  о том, что т е м п е р а т у р а  в о зд у х а  не в л и я е т  
на  п р о д о л ж и т е л ь н о с ть  пе р и о д а  п о к о я  д е р ев ь ев  
(стр. 4 75) .  И звестно ,  что  т е м п е р а т у р а  в о зду х а  
и м е ет  бо л ьш о е  зн ач ен и е  д л я  п е р и о д а  покоя, 
в особенности  в о б л а ст я х  с бол ее  или  м ен ее  
р е зк о  в ы р а ж е н н ы м  к о н т и н е н т ал ь н ы м  к л и м ато м .

С а м ы й  к р у п н ы й  н ед о с та то к  книги  — с л а б а я  
о с ве д о м л е н н о с ть  а в т о р о в  о р а б о та х  р у с ск и х  и 
особенно со ве т ск и х  учен ы х .  П р и х о д и т ся  прямо- 
т ак и  п о р а ж а т ь с я ,  к а к  м ож но ,  р а з б и р а я  вопрос 
о м и н е р а л ь н о м  пи тании,  р а с с м а т р и в а я  м е х а 
ни зм  п о г л о щ е н и я  м и н е р а л ь н ы х  в ещ е с т в ,  ни р а 
зу  не у п о м я н у т ь  им ени Д. А. С аби н и н а ,  так
много с д е л а в ш е го  в этом  н а п р а в л е н и и .  Р а б о 
ты  Д . А. С аби н и н а  ш и р о к о  и з в е с тн ы  не то ль к о  
у  нас,  но и з а  р у б е ж о м .  И н о с т р а н н ы е  у ч е н ы е
часто  с с ы л а ю т с я  на  них, а  в т ак о й  к р у п н о й  м о 
н о г р аф и и  не н а ш л о с ь  повода  у п о м я н у т ь  и с сл е 
д о в а н и я  этого  кр у пно го  ученого .

Это л и ш ь  один  и з  м н о го чи с л ен н ы х  пр и м ер о в ,  
к о то р ы х  м о ж н о  п р и вести  очень  много. Л егк о
п р е д с та в и т ь ,  к а к  о б о г ат и л а сь  бы  р е ц е н з и р у е м а я  
кн ига ,  е сли  бы  а в т о р ы  и с п о л ь з о в а л и  х о тя  бы 
н аи бо л ее  и з в е с т н ы е  р а бо ты  со ве т ск и х  ученых: 
Л .  А. И в а н о в а  и Н. Л. К оссович  по световом у
р е ж и м у  леса ,  Н. А. М а к си м о в а  и И. И. Т у м а 
нова  по м о р о зо сто й ко сти ,  П. А. Г е н к е л я  по з а 
с у х о у сто й чи в о сти ,  Д .  А. С аби ни на ,  И. И, К о л о 
сова, Е. И. Р а т н е р а  по м и н е р а л ь н о м у  питанию,
А. Л .  К у р с а н о в а  по п е р е д в и ж е н и ю  о р ган и ч е 
ски х  в е щ е с т в  и т. д.

Н е у д и ви те л ьн о ,  что н а и б о л е е  слабо  в книге 
о с в е щ е н ы  к а к  р а з  те  вопросы ,  в к о то р ы х  со 
в ет с ки е  и с с л е д о в а те л и  с д е л а л и  бо л ь ш е  других ,  
но их д а н н ы е  либо  по неосведо м л ен но сти ,  либо 
у м ы ш л е н н о  не и с п о л ьзо ва н ы .  Д а ж е  в тех  во п р о 
сах,  в к о то р ы х  а в т о р ы  не р а сп о л а га ю т  н и к а к и 
м и д р у г и м и  с в е д е н и я м и ,  к р о м е  советских ,  они 
не в сегда  даю т  п р я м у ю  с с ы л к у  на  эти  рабо ты ,  
а  у к а з ы в а ю т ,  что « а м е р и к а н с к и й  учен ы й ,  с с ы 
л а я с ь  на  д а н н ы е  с о в е т ск и х  и с сл е д о в а те л ей ,  у т 
в е р ж д а е т . . . »  и т. д.

И з  з а м еч ан и й  к р е д а к т о р а м  и п е р ев о д чи к у  
с л е д у е т  отм етить ,  что  все е д и н и ц ы  и з м е р е н н 11 

( акр ы ,  ф у т ы  и др.) л у ч ш е  б ы л о  бы  пе р ев е ст и  
в м ет р и ч е с к у ю  систему.

А. Д. Тарабрин, доцент МЛТИ
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!Но£ый лесной фильл1
Среди всех операций по заго

товке леса самой опасной в отно
шении производственного травма
тизма является валка леса. При
чинами травм чаще всего на этой 
операции бывают не подготовлен
ные к рубке лесосеки, отсутствие 
50-метровой зоны безопасности, 
допуск к работе необученных 
рабочих, неправильная организа
ция труда и отсутствие хорошего 
технического надзора за работа
ми. Пропаганда безопасных мето
дов работы — важное средство 
борьбы с производственным трав
матизмом.

По инициативе НТО лесной про
мышленности и лесного хозяйства 
Карельская студия телевизионных 
фильмов (г. Петрозаводск) сдела
ла хороший почин, выпустив 
в 1965 г. короткометражный 
фильм «Осторожно! Валка леса» 
(автор сценария В. Г. Морачев- 
ский, оператор И. Н. Траленко, 
редактор И. Л. Кан), пропаганди
рующий опыт безопасной работы 
на валке леса.

На Ондинском лесопункте 
Надвоицкого леспромхоза (Ка
рельская АССР) производствен
ного травматизма не было в тече
ние трех последних лет. Фильм 
повествует о работе на лесной 
делянке одной из бригад этого 
лесопункта, строго соблюдающей 
правила техники безопасности 
и производственной санитарии.

Авторы фильма сумели просто, 
непринужденно отразить повсе
дневную жизнь бригады. Показа
на подготовка лесосеки к рубке, 
отвод зоны безопасности, валка, 
трелевка, чокеровка леса, обруб
ка сучьев и погрузка хлыстов 
на машины.

Создатели фильма подчеркнули, 
что безопасной работы можно 
достичь лишь в том случае, если 
технике безопасности начинают 
уделять внимание с момента до
ставки рабочих в автомашинах на 
лесосеку. Затем показывается 
проверка перед началом работы 
тракторов, механизмов и пил. На 
таких операциях, как трелевка, 
чокеровка, обрубка сучьев, по
грузка деревьев на лесовозы, 
указаны те моменты и механизмы, 
которые чаще всего ведут к трав
матизму. Зрители знакомятся 
с безопасными конструкциями 
и устройствами (полумесяцы, 
чеки и др.) Не ушло от глаза 
создателей фильма то, от чего 
зависит успех работы —  быт лесо
заготовителей в лесу. В фильме 
демонстрируется столовая-авто
бус, где они получают горячую 
пищу. А как это важно, особенно 
зимой, в лесу! Фильм заканчи
вается учебой по технике безо
пасности рабочих и инженерно- 
технических работников в техни
ческом кабинете леспромхоза, где 
они знакомятся с новыми безопас

ными методами работы и с новой 
техникой.

Фильм «Осторожно! Валка ле
са» — несомненный успех его ав
торов и консультантов, коротко 
рассказавших о безопасных мето
дах работы при валке леса. 
Фильм станет важным учебным 
пособием при инструктаже и обу
чении рабочих.

Однако картина не лишена ряда 
недостатков. По нашему мнению, 
в ней надо было показать пра
вильную организацию рабочего 
места вальщика, чокеровщика, 
обрубщика сучьев и рабочих дру
гих специальностей. Следовало 
более детально рассказать о пра
вильном использовании спецодеж
ды, обуви, средств индивидуаль
ной заш.иты, а не ограничиваться 
отдельными фрагментами (показа
на только каска как средство за
щиты от травм). Вероятно, нужно 
было дать отдельные эпизоды 
безопасной работы при валке 
леса зимой, когда частота травм 
сильно возрастает.

Несмотря на некоторые недо
статки, фильм «Осторожно! Валка 
леса» — определенное достиже
ние авторов и консультантов. Он 
может быть рекомендован для 
обмена опытом и обучения безо
пасным методам работы в лесной 
промышленности и лесном хозяй
стве.

А. В. Пахомов

НОВЫЕ КНИГИ
Александр Федорович Будищев — первоисследо

ватель лесов Дальнего Востока (сборник статей). 
[Владивосток. Дальневосточное книжное изд-во. 
1965. 32 стр. с илл. Т ираж  7(Ю экз. Цена  5 к.

Три очерка жизни и научной деятельности
А. Ф. Б удищ ева (1830— 1868).

А п о с т о л о в  Ю. С. Таксация лесов с вертоле
тов. М. Ц Н И И  информации и технико-экономиче
ских исследований по лесной, целлю лозно-бумаж 
ной, деревообрабатываю щ ей промышленности и лес
ному хозяйству. 1965. 33 стр. Т ираж  2650 экз. Ц е 
на 18 к.

Б а й т и н  А. А.,  С т о л я р о в  Д.  П.  и Л о г в и 
н о в  И. В. Лесоустройство (пособие к курсовому 
проектированию). Л. Ленинградская  лесотехниче
ская академия имени С. М. Кирова. 1965. 73 стр. 
Т ираж  1500 экз. Цена 25 к.

Б а й т и н  А.  А. ,  Л о г в и н о в  И.  В., С т о л я 
р о в  Д. ГТ и д р .  Опыт лесоустройства по участ
ковому методу. М. Ц Н И И  информации и технико- 
экономических исследований но леснсй, целлюлоз

но-бумажной, деревообрабатывающей промышлен
ности и лесному хозяйству. 1965. 75 стр. Тираж
2700 экз. Цена 44 к.

Опыт Лнсинского учебно-опытного лесхоза Л ес о 
технической академии имени С, М. Кирова.

В а с и л ь е в  М.  Е.  и И б р а г и м о в  Г. Г. Осо
бенности защитного лесоразведения в Целинном 
крае. М. «Лесная промышленность». 1965. 172 стр. 
с илл. Тираж  3000 экз. Цена 66 к.

Народнохозяйственное значение защитного лесо
разведения и его состояние в Целинном крае. П ри
родно-климатические условия Целинного края. Аг
рономическая и мелиоративная эффективность з а 
щитных насаждений. Агротехника выращивания з а 
щитных насаждений. Организация питомников и 
выращивание посадочного материала. Экономиче
ская эффективность защитного лесоразведения. З а 
щита лесонасаждений от вредителей и болезней.

Материалы по лесной гидрологии и биофизике. 
М. «Лесная промышленность». 1965. 91 стр. с черт. 
Т ираж  1000 экз. Цена  25 к.
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Сборник вклю чает 6 статей по вопросам: о п о 
глощении коротковолновой радиации лесным поло
гом, о приросте деревьев в связи с радиацией и ме
теорологическими условиями, о приросте молодых 
посадок в зависимости от поливного режима, о зн а 
чении лесного полога в накоплении и таянии снега.

Надзор, учет и про1Ноз м а ссо вы х  размножений 
хвое- и листогрызущих насекомых в лесах СССР. 
Под ред. I!. Ильинского и И. В. Троиина. 
М. «Лесная иромыи1л е 1П1ость». 1965. 525 стр. с илл. 
Т ираж  20 000 экз. Цена 1 р. 92 к.

Закономерности .массовых размножений лесных 
насекомых. Качественные н количественные пока
затели вспыи1ек. Методы и техника надзора  и уче
та. Методы и техника анализов. Прогнозы. Отдель
ные виды вредителей.

Научная конференция по изучению лесов Сибири 
и Дальнего Востока. Вопросы лесной биогеоцеиоло- 
гии. Красноярск. Институт леса и древесины Си
бирского отделения АН СССР. 1965. 183 стр. с черт. 
Тираж  500 экз. Цена  не указ.

В книге помещено 25 статей.
Научная конференция по изучению лесов Сибири 

и Дальнего Востока. Защитное лесоразведение.
Красноярск. Институт леса и древесины Сибир
ского отделения АН СССР. 1965. 57 стр. со схем. 
Т ираж  500 экз. Ц ена  не указ.

Книга содерж ит  8 докладов.
Научная конференция по изучению лесов Сибири 

и Дальнего Востока. Лесоводственные мероприя
тия по повышению продуктивности лесов. К рас
ноярск. Институт леса и древесины Сибирского о т 
деления АН СССР- 1965. 100 стр с граф. Тираж 
500 экз. Цена не указ.

В книге по.мещеиы тезисы 14 докладов.
Научная конференция по изучению лесов Сиби

ри и Дальнего Востока. Охрана и защита леса. 
Красноярск. Институт леса и древесины Сибирско
го отделения АН СССР. 1965. 126 стр. с черт. Ти
р аж  500 экз. Цен 1 не указ.

В этом сборнике опубликованы с некоторыми 
сокращениями 4 доклада.

Научная конференция по изучению лесов Сибири 
и Дальнего Востока Селекция, семеноводство и 
интродукция древесных пород. Красноярск. Инсти
тут леса и древесины Сибирского отделения АН 
СССР. 1965. 51 стр. Тираж  500 экз. Цена  не указ. 

В книге собраны 8 докладов..
Научная конференция по изучению лесов Сибири 

и Дальнего Востока. Доклады на пленарном засе
дании. Красноярск. Институт леса и древесины С и
бирского отделения АН СССР. 1965, 178 стр. Ти
р а ж  500 экз. Цена не указ.

В кииге опубликованы 17 докладов.
Новое в таксации и лесоустройстве (сборник ста 

тей). М. ЦМИИ информации и технико-экономиче- 
ских исследований по лесной, целлю лозно-бумаж 
ной, деревообрабатывающей промышленности и 
лесному хозяйству. 1965. 36 стр. Тираж 2700 экз. 
Цена 16 к.

Таблицы хода роста, сумм площадей сечений и 
запасов, динамики сортиментной структуры ельни
ков Кировской области. Метод закладки пробных 
площадей и составления таблиц хода роста. М ето
ды определения средней высоты насаждений и их 
точность. Ш кала классов бонитета для ореховых 
насаждений Южной Киргизии.

О р ф а н и т с к и й Ю. А. и О р ф а н и т- 
с к а я В. Г. Использование плана лесонасаждений  
при картировании почв. М, «Лесная промышлен
ность» 1965, 94 стр. с илл. и карт. Т ираж  3500 экз. 
Цена  32 к.

Кинга предлагает упрощенный метод картирова
ния лесных почв с использованием плана лесона- 
саждени й.

П е т р е н к о  Е. С. Насекомые-вредители лесов 
Якутии. М. «Наука». 1965. 167 стр. с илл. и карт. 
Тираж  1500 экз. Цена 73 к.

Природные условия Якутии. К раткая  характери
стика лесов. Вредители плодов и семян. Вредители 
листового аппарата. Стволовые вредители. П арази 
ты и хищники вредных насекомых.

Повышение качества механизации и химизации 
лесовосстановительных работ. Материалы Всесоюз
ного научно-технического совеигания, проведенного 
центральным правлением НТО лесной промышлен
ности и лесного хозяйства и Гослескомитетом при 
Госплане СССР. М. 1965. 46 стр. Тираж  215 экз. 
Цена не указ.

В книге даны тексты 5 докладов и прения 
по ним.

П о л я к о в  А. Ф. Влияние главных рубок на 
почвозащитные свойства буковых лесов. М. «Л ес
ная промышленность». 1965. 174 стр. с илл. Тираж 
800 экз. Цена 55 к.

В книге приводятся многолетние результаты ис
следований влияния главных рубок на почвоза
щитные свойства буковых лесов Закарпатья .

Применение аэрофотосъемки в лесоинженерном  
деле (учебное пособие для лесотехнических спе
циальностей вузов). М. «Лесная промышленность», 
1965. 355 стр. с илл. и 4 л. илл. Тираж  8000 экз. 
Цена 1 р. 9 к.

Аэрофотосъемка и ее технические процессы. Аэро
фототопография, Дешифрирование аэроснимков. П ри
менение материалов аэрофотосъемки для проек
тирования лесозаготовительных предприятий. П ри
менение материалов аэрофотосъемки при изыска
ниях и проектировании путей водного лесотранс- 
порта. Применение материалов аэрофотосъемки при 
изысканиях трасс воздушных линий электропереда
чи. Применение материалов аэрофотосъемки для 
гидролесомелиорации. Комплексное применение 
аэрофотосъемки и авиации в лесном хозяйстве.

Производственный лесной комплекс (сборник 
статей). Ужгород. Изд-во «Карпаты». 1965. 319 стр. 
с илл. Тираж  2000 экз. Цена 1 р. 28 к.

В 36 статьях сборника освещены вопросы комп
лексного ведения лесного хозяйства и использова
ния лесных богатств в Карпатах.

Рабочая методика. К определению возможного 
повышения продуктивности насаждений и состав
лению карт, схем будущих лесов лесничества, лес
хоза и леспромхоза. М. Главное управление лесно
го хозяйства и охраны леса при Совете Министров 
РС Ф С Р. 1965. 35 стр. и 2 л. табл. Тираж  5000 экз. 
Цена не указ.

Рекомендации по улучшению участков открытых 
и полуоткрытых лесопарковых ландшафтов для 
лесной зоны европейской части СССР. Утвержд. 
17/ХП — 1964 г. М. ОМТИ. 1965. 23 стр. Ти
р а ж  750 экз. Цена не указ.

Р е м е з о в  Н.  П.  и П о г р е б н я к  П. С. Лесное 
почвоведение. М. «Лесная промышленность». 1965, 
324 стр. с илл. и карт. Т ираж  7000 экз. Цена
1 р. 24 к.

Книга посвящена лесным почвам, способам оцен
ки их плодородия и взаимоотношениям почв с лес
ной растительностью.

Р у д н е в  Д. Ф. Руководство по борьбе с корое
дами в еловых лесах Карпат, Киев. «Урожай». 1965, 
79 стр. с ила. Тираж 1700 экз, на украин. яз. 
Цена 17 к.
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Еще раз о планировании 
лесокультурных работ

в  сентябрьском номере ж урнала  за 1965 г. опуб
ликована статья П. И. Ш ланакова  «О недостатках 
в планировании лесокультурных работ». Я согласен 
с автором, что в этом деле необходимо навести по
рядок. Мне хотелось бы привести пример из нашей
/КИЗНН.

При составлении перспективного нятилетнего п л а 
на в Ульяновском леспромхозе было запланировано 
саж ать  в год 300 га леса. Фактически ж е за послед
ние три года заклады ваю тся насаждения на 700— 
W)0 га ежегодно, хотя надо сказать прямо, что н у ж 
ды в этом нет. Есть у пас одно лесничество, Кцып- 
ское, где на пониженных местах культуры ежегодно 
вымокают. В засушливые годы тяжелые суглинистые 
почвы растрескиваются и молодые сеянцы гибнут. 
По в этом же лесничестве хорошо возобновляется 
береза 1 бонитета. Сколько мы ни отстаивали эту 
породу, ее у пас не разводят.

В наших условиях приживаемость лесных культур 
при посадке по неподготовленной почве лучше, чем 
по заранее подготовленной, и поэтому было бы це
лесообразно снизить показатели плана подготовки 
почвы под лесные культуры, что дало  бы возм ож 
ность уменьшить затраты труда и средств, повысить 
приживаемость культур.

Но мне говорят, что план предварительной подго

товки почвы вошел в народнохозяйственный план и 
изменить ничего нельзя. По моему мнению, такая  
формальная постановка вопроса неверна. Ведь в а ж 
но выполнить план посадки леса и получить культу
ры высокого качества, а каким способом — предприя
тию виднее.

Леспромхозу надо дать самостоятельность в реше
нии вопроса о способах возобновле1П1я в зависимо
сти от конкретных условий, так как в одних случаях 
необходимо залож ить  лесные культуры по предва
рительно подготовленной почве, в других — без под
готовки. в т р е т ь и х — оставить лесосеки под есте
ственное зарашепие высокобоннтетными березняками.

Из-за того, что нам из года в год увеличивают 
задания по закладке  питомников на больших площ а
дях, мы не в состоянии высококачественно подгото
вить почву, отсюда и Ш1зкий выход сеянцев с еди
ницы площади. Если бы нам давали план выхода 
сеянцев с площади 1 га, то специалисты были бы 
больше заинтересованы получить с малой площади 
больше сеянцев. Тогда затраты средств на миллион 
штук сеянцев были бы ниже. В этом мы уж е  убеди
лись на опыте Ягодненского лесничества.

Есть и другие неувязки в нланировапии лесохозяй
ственного производства. Хочется надеяться, что в
1966 г. планирование перейдет в руки самих пред
приятий и плановые цифры будут не отвлеченными, 
а конкретными, станут экономическим стимулом со
вершенствования лесохозяйственного производства.

В. Сюрин, главный лесничий 
Ульяновского леспромхоза

Совершенствовать определение качества лесных культур

в настоящее время качество лесных культур до 
пятилетнего возраста характеризуется одним пока
зателем — процентом приживаемости, который оп
ределяется отношением количества прижившихся 
саженцев к количеству высаженных. Этот показа
тель отражает качество лесокультурных работ, но 
не недостатки в проектировании лесных культур или 
отступления от проектов. Вследствие большого раз
личия в первоначальной густоте лесных культур (от 
1600 до 8000 саженцев на 1 га) один и тот же про
цент приживаемости не будет в одинаковой степе
ни характеризовать качество лесных культур, по
требность в дополнении, списании культур и т. д.

Погоня за высоким процентом приживаемости 
приводит к излишним затратам на дополнение гу
стых лесных культур. И, наоборот, не дополняются 
первоначально редкие лесные культуры с высоким 
процентом прижившихся растений (например, куль
туры с квадратным размещением саженцев 
2,5 X  2,5 м). Часто по проценту приживаемости 
к числу сохранившихся относят участки культур

с меньшим количеством саженцев, чем на списан
ных участках.

Для объективной характеристики качества лесных 
культур нужен второй показатель, определяемый 
как отношение количества сохранившихся саженцев 
к оптимальному в данных лесорастительных и эко
номических условиях количеству. Этот показатель 
можно назвать относительной густотой культур. 
Oптимaльньiм в данных условиях произрастания сле
дует считать количество саженцев, необходимое 
для получения сомкнутого насаждения в экономиче
ски целесообразный срок.

Срок смыкания, а следовательно, и оптимальную 
густоту культур можно устанавливать в зависимости 
от ликвидности продукции от рубок ухода для каж
дого лесхоза или группы лесхозов. Для лесодефи
цитных районов густота должна быть максимальной, 
чтобы обеспечить смыкание культур в возрасте 
около 5 лет и получить наивысшую общую произ
водительность, для лесоизбыточных — минимальной, 
чтобы не допустить излишней загущенности (в пери
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од интенсивного прироста) и излишних затрат 
средств на производство культур. Например, мы 
считаем, что смыкание культур сосны до 15-летнего 
возраста в Омской области экономически не вы
годно.

Исходя из средней приживаемости и сохранности 
лесных культур в последние годы и расчетной 
оптимальной густоты, каждому лесхозу должна 
устанавливаться первоначальная (проектная) их гу
стота.

В Омской области густота культур должна быть 
дифференцирована по лесорастительным зонам 
(степь, южная, центральная и северная лесостепь, 
подтаежная и таежная зоны), а в пределах зон — по 
районам с различной ликвидностью древесины, по 
типам леса и древесным породам.

Н. С. Забросаев,

начальник отдела лесовосстановления 
Омского управления лесного хозяйства

Пересмотреть 
штаты лесничеств!

Совершенно верно поднимается сейчас вопрос о не
обходимости расширения прав лесничего и повыше
ния его роли в велении лесного хозяйства. В связи 
с этим мне хотелось бы высказать по этому поводу 
свое мнение.

В настоящее время лесничий выполняет подчас та 
кую работу, за которую по сути дела должны отве
чать другие работники. Он — нисарь. кладовщик, 
кассир, материально ответственное лицо, курьер. 
.^1есничий часто не имеет времени, чтбоы уделить 
больп1е внимания основной своей работе. Необходи
мо освободить лес1Н1чего от всех этих нагрузок.

По моему мнению, в штат лесничества следует до
бавить счетовода и механика. В обязанности сче
товода долж но входить: ведение учета в соответствии 
с инструкцией по счетоводству, оформление лицевых 
счетов и картотеки. Механик обеспечивает ре.монт и 
эксплуатацию механизмов, сдает и принимает техни
ку из ремонта по договорам, он же материально от
ветственное лицо, экспедитор, слесарь-ремонтник, во
дитель машины в служебных разъездах.

П раво найма и увольнения, кроме инженерно-тех
нических работников, надо возложить на лесничего, 
так  как директору лесхоза трудно знать деловые 
качества всех работников. Предоставлять отпуска ра
ботникам лесничеств должен лесничий. Выписку ле
сорубочных билетов на все виды лесного пользова
ния возложить такж е на лесничего.

Лесхозам  надо заниматься планированием, финан
сированием. обеспечением лесничеств всем необходи
мым. составлением балансов и сводных обобщенных 
итчетны.х данных.

В своем кратком письме я, конечно, не могу о х в а 
тить весь круг вопросов, но одно ясно, что надо рас
ширить права и обязанности лесничего, приблизить 
руководство к производству.

В. И. Едемский. лесничий Спасского 
лесничества (Вологодская область)

Увеличить выход деловой 
древесины лиственницы

в  1963— 1964 гг. Амурской лесной опытной стан
цией в лесах Амурской области проводились рабо
ты по определению оптимальных возрастав рубок 
лиственницы в Амурской области. В результате вы
яснилось, что много деревьев поражено гнилью, ос
новной причиной распространения которой являю т
ся пожары.

В багульниковых лиственничниках, где пожары 
возникают чаще, уж е в 70-летнем возрасте ство
ловыми и напенными гнилями поражено 57“/о де 
ревьев, а в возрасте 150 лет — до 87%. В грушан- 
ковых насаждениях, произрастающих на хорошо 
дренированных участках речных пойм, количество 
деревьев с гнилями значительно меньше и д а ж е  в 
перестойных древостоях (VIII  класс возраста) не 
превышает 4Э“/о. Это объясняется не только благо
приятными условиями местопроизрастания этих на
саждений, но главным образом тем, что они реже 
подвергаются воздействию огня.

Лиственничные деревья из-за сильного подгнива- 
ния корней не могут противостоять ветру и вы ва 
ливаются. Этим объясняется снижение полноты до 
0,4—0,5 и уменьшение запасов насаждений с воз
растом Так, средние запасы древесины на 1 га, по 
данным учета лесного фонда на 1 января 1961 г., 
составляли в лиственничниках I класса возраста  — 
20, II класса — 28, 111 и IV к л а с с а — 107, V клас
с а — 150, VI. V I I — 142, VIII  и выше классов воз
раста 136 А|3. Wi  приведенных данных видно, что 
средние запасы древесины лиственницы в области 
увеличиваются только до VI класса возраста, з а 
тем снижаются из-за отмирания и отпада загнив
ших деревьев. Чем старше деревья, тем больше по
ражены они гнилями. Начиная с V I—VII класса 
возраста весьма трудно найти дерево со здоровой 
древесиной.

По нашим данным, потери деловой древесины от 
гнилей начинают превышать прирост древостоев по 
запасу в лиственничниках брусничниковых, багуль
никовых, лишайниковых и сфагновых после 110 "лет, 
а в грушанковых — после 150 лет. В связи с этим 
оставление древостоев на корню в грушанковом ти
пе леса после 150 лет и в остальных типах — после 
ПО лет нецелесообразно.

При применяемых в настоящее время в Амурской 
области способах разделки круглого леса потери 
деловой древесины включают гниль, а такж е  мно
го здоровой древесины отрубков, которая не отде
ляется от гнили. Поэтому следует стремиться р а з 
делывать деревья с гнилью так, чтобы меньше вы
брасывать вместе с ней и здоровую древесину. 
Выход деловой древесины при этом увеличится.

Следует такж е  отметить, что при применяемом 
в лесоустройстве методе таксации древостоев не 
представляется возможным правильно определить 
их товарность. Фактический выход деловой древе
сины обычно ниже по сравнению с таксационными 
данными. Этих ошибок можно избежать при совме
щении таксационных методов с фитопатодогиче- 
скими.

Н. М. Пашков
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В о п р о с  Могут ли председатель рабочего коми
тета и директор лесхоза совместно решать спорные 
вопросы без участия членов рабочего комитета?

О т в е т .  Положение о правах фабзавместкома 
предусматривает, что комитет профсоюза является 
коллегиальным органом. Поэтому все вопросы, ко
торые администрация предприятия должна согласо
вать с месткомом, следует рассматривать на засе
дании рабочего комитета и принимать решение кол
легиально в обычном порядке.

В о п р о с .  Засчитываются ли в стаж на получе
ние очередных и дополнительнь(х отпусков предо
ставляемые свободные дни учащимся в школах 
рабочей и сельской молодежи? Спрашивают тт. Ели
сеев, Руднев (Брянская область).

О т в е т .  Свободные от работы дни, предостав
ляемые учащимся с сохранением за ними 50% за
работной платы, включаются в стаж на получение 
очередных и дополнительных отпусков.

В о п р о с ,  Рабочий получил для работы бесплат
но спецодежду, но ввиду плохого качества мате
риала спецодежда пришла в негодность ранее уста
новленного срока носки. Вправе ли администрация 
удержать с рабочего стоимость спецодежды? Спра
шивает т, Воробьев (Владимирская область,).

О т в е т .  Предприятие обязано заменить или от
ремонтировать спецодежду или спецобувь, пришед
шие в негодность до истечения установленного сро
ка носки по причинам, не зависящим от работника.

Такая замена осуществляется на основе соответ
ствующего акта, составляемого администрацией 
с участием представителя рабочего комитета проф
союза. Удержаний из заработка трудящегося за 
спецодежду и обувь, пришедшую в негодность ра

нее установленного срока по причинам, не завися
щим от рабочего, не предусмотрено.

В о п р о с .  После окончания лесотехнического тех
никума молодой специалист работает слесарем. Как 
оплачивается его труд? Спрашивает т. Рясинцев 
(Курганская область).

О т в е т .  На молодых специалистов, окончивших 
техникумы и работающих до назначения на работу 
по специальности в качестве рабочих, распространя
ются условия оплаты труда, установленные для ра
бочих данного производства, выполняющих такие 
же работы. При этом в течение первых шести ме
сяцев заработная плата им выплачивается по 
выполняемой работе, но размер ее не должен быть 
ниже минимального оклада, установленного по 
должности техника.

В о п р о с .  Может ли быть лишен премии рабо
чий, у которого был прогул или имелись другие 
производственные упуш,ения? Спрашивает т. Вино
градов (Ивановская область).

О т в е т .  За производственные упущения началь
ник цеха (участка) или руководитель предприятия 
может лишать отдельных рабочих или бригаду пре
мии полностью или снижать ее размер. Также 
лишаются премии полностью или частично лица, со
вершившие прогул. Лишение рабочего или брига
ды премии или снижение ее размера производится 
только за тот расчетный период, в котором имели 
место упущения в работе или был совершен про
гул. О том, что отдельные рабочие или бригады 
лишаются премии или снижается ее размер, объяв
ляют приказом (распоряжением) по участку, цеху 
или предприятию.

Б. М. Чубайс

В о п р о с .  В каком размере производится доп ла 
та за руководство бригадой бригадирам, не осво
божденным от основных лесохозяйственных или ле 
сокультурных работ?

О т в е т .  На лесокультурных и лесохозяйственных 
работах бригадирам, не освобожденным от основной 
работы, за руководство бригадой производится 
доплата в размере до 25»/с их сдельного зара
ботка.

Эта доплата определяется в зависимости от 
объема работ и численности рабочих в бригаде, ко
торые устанавливаются администрацией лесхоза по 
согласованию с профсоюзной организацией.

В о п р о с .  В лесхозах в большинстве случаев 
нет специальных бригад для погрузочных и р а з 
грузочных работ. Обычно грузчики после погрузки 
с этой же автомашиной переезжаю т к месту р а з 
грузки. Как в таких случаях оплачивать грузчикам 
время переезда?

О т в е т .  Время, затраченное грузчиками на пе
реезды с грузом и без груза на автотранспорте во 
время рабочего дня, должно оплачиваться из рас
чета часовой тарифной ставки повременщика — 
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Интересно знать

ЛЕСНЫЕ СЛОВА
Лев Успенский

В к а ж д о м  ч е л о в е ч е с к о м  р е м е с л е ,  в к аж д о й  
о б л а с т и  л ю д с к о й  д е я т е л ь н о с т и  е сть  свои  слова .  
С т о л я р  п о сто я н н о  у п о т р е б л я е т  сло в о  з и н з  у-
б е л  ь,  а  с а п о ж н и к  м о ж е т  з а  всю  ж и з н ь  ни р а 
зу  его  не у с л ы ш а т ь  и не пон им ать .  Л ес о в о д у  
х о р о ш о  и звестн о ,  чем  м у к л а я  сосна  о т л и ч а е т 
с я  от  с б е ж и с т о й ,  а  с ам ы й  л у ч ш и й  ч а с о в ы х  
д е л  м а с т е р  не им еет  об этом  ни м ал е й ш ег о  
п р е д с та в л е н и я .

Вы, л ес н ы е  х о з я е в а  стр а н ы ,  в ел и к о л е п н о  в л а 
де е т е  п р о ф е с с и о н а л ь н ы м  с л о в а р е м  лесни ко в .  
В ам  и зве с тн ы  н а з в а н и я  б е сч и с л ен н ы х  д е р е в ь е в  
н аш его  леса ,  к у ст а р н и к о в ,  с о с т а в л я ю щ и х  его 
подлесок,  тр ав ,  благоухаю ш ,их  на  у к р о м н ы х  по
ля н ах .  Но вот вы  говорите:  «Э то  — дуб. а  э т о — 
в я з» .  А з н а е т е  л и  вы, п о ч ем у  ду б  н а з в а н  д у 
бом, в я з  — вя .ю м , а  не н ао бо р о т?  П о ч ем у  к а в 
к а з с к и й  к у с т а р н и к  носит  н а зв а н и е  « дер ж и -дер е-  
во» ,  это  к а ж д ы й  пой мет ,  к а к  т о л ь к о  е м у  п р и 
д е т с я  п р о б и р а т ь с я  ч е р е з  з а р о с л и  этого  лесного  
р а зб о й н и к а :  д о б р а я  т о л и к а  о д е ж д ы ,  а  то  и к о 
ж и  о с та н е тс я  на к о л ю ч к а х .  Д а ,  но  по ч ем у  дуб 
н а з в а л и  дубом, нам  неясно: в этом  с л о в е  не
ч у в с т в у е т с я  н и к а к о го  др у го го  слова :  сло в о  это 
в р о д е  ничего др у го го  не зн ач и т ,  к р о м е  к а к  дуб. 
Н а з в а л и  так ,  п все  тут. . .

Это неверн о .  Е сть  р а з д е л  я з ы к о з н а н и я  — 
эти м о л о ги я :  эта  н а у к а  и з у ч а е т  п р о и сх о ж д е н и е  
н а ш и х  слов,  у с т а н а в л и в а е т ,  что к а ж д о е  из  них 
зн а ч и л о  в тот миг, когда  ч е л о в ек  в п е р в ы е  его 
у п о тр еб и л .  Э т и м о л о ги я  д о к а з а л а ,  что  сло в о  « к о 
р о в а »  зн а ч и л о  когда-то  « р о г а т а я » ,  а слово  
« в о л к »  — « п о х и ти т е л ь »  —  тот, к то  у в о л а к и в а е т  
(дом аш н их  ж иво тн ы х ) .  И с с л е д у ю т  эти м о л о ги  и 
л е с н ы е  сло в а  — н а з в а н и я  п о р о д  д е р ев ь ев ,  трав ,  
к у с т а р н и к о в ,  у р о ч и щ ,  л е с н ы х  работ . . .  Р е д а к ц и я  
ж у р н а л а  « Л ес н о е  х о зя й с т в о »  п р о с и л а  м ен я  по
зн а к о м и т ь  вас  с р е з у л ь т а т а м и  их р о зы с к о в ,  хотя ,  
конечно ,  д а л е к о  не все  с л о в а  у ж е  по д д ал и сь  
р а с ш и ф р о в к е :  над  н е к о то р ы м и  р а б о т а  то лько
в ед ется ,  по п оводу  м ногих  с у щ е с т в у е т  н е с к о л ь 
ко р а зл и ч н ы х  то л к о в а н и й ,  и дут  споры .. .

А  теп ер ь  п р и ст у п а ем  к н а ш е м у  м а л е н ь к о м у  
эт и м о л о ги че ск о м у  л ес н о м у  с л о в а р и к у .

БОР. Это о че н ь  д р е в н е е  слово ,  и з ве с тн о е  
всем  с л а в я н с к и м  н а р о д а м .  Его р о ди чи  в с т р е ч а 
ю тся  и не у  с л а в я н .  И н т е р е с н о  то, что если  у 
нас  «бор»  зн ач и т  х в о й н ы й  лес ,  то  у  б о л гар ,  у 
сербов ,  в словинском  я з ы к е  это  сло в о  п о н и м ае т 
с я  к а к  сосна, ель ,  хвойное  д е р е в о  лю бой  по р о 
ды .  П о х о ж и е  сло ва  у д р е в 1ш х  с к а н д и н а в о в  з н а 
чи л и  и н о гда  лес ,  а в др у ги х  с л у ч а я х  — х в о и н 
ка ,  и г о л к а  хвойного  д е р ев а .  У ч ен ы е  считаю т ,  
что  с ам ы м  д р е в н и м  зн ач ен и ем  этого  с л о в а  бы ло  
в г л у б и н е  в р ем е н  остр иё .  П отом  оно п е р е ш л о

на иглы  р астен ий ,  за те м  на  сам и  р а ст ен и я ,  и м е 
ю щ и е  не л и с ть я ,  а иглы , и, наконец ,  у ж е ,  к ак  
в р у с ск о м  и ч еш ск о м  я з ы к а х ,  на с о ст о я щ и е  из 
т ак и х  д е р е в ь е в  леса .

ДА ЧА . « Л е с н а я  д а ч а » . . .  К о р е н ь  этого  с л о 
ва  —  о бщ и й  с глаго л о м  « дать» :  « д а ч а »  — то, что 
дано ,  п о ж а л о в а н о  с вы ш е;  « ц а р ё в а  д а ч а » ,  « к н я 
ж а я  д а ч а » ,  « о т ч а я  д а ч а » . . .  Т ак  в с та р и н у  и м е
н о в а л и сь  у ч а с т к и  зе м л и  и л еса ,  либо  п о ж а л о 
в а н н ы е  в л а с т я м и  в в о зн а г р а ж д е н и е  з а  с лу ж б у ,  
либо  ж е  п о л у ч ен н ы е  в д а р  или  по наследств”у 
от р о д ств ен н и к о в .  По.зднее слово  с та л о  о зн ач ат ь  
« л есн о е  в л а д е н и е » ,  « у ч а с то к  л еса ,  п р и н а д л е ж а 
щ и й  о дн ом у  х о зя и н у » :  « Д а ч а  Х а р а й л о в о  ~  В язь -  
м ен ск о го » ,  « Д а ч а  Г л у бино  —  К о с тю р и н ск а я » ,  
« Д а ч а  С т а р и к »  (на В ели ко лу ч и не) .

ДУБ. Видим о, п е р в о н а ч а л ь н о  слово  это  обо
зн а ч а л о  дер ев о .  В с т а р о с л а в я н с к о м  я з ы к е  (ко
т о р ы й  часто  н е п р а в и л ь н о  н а з ы в а ю т  ц е р к о в н о 
с л а в я н с к и м )  « д ^ б ъ »  —  это  дерево .  К а к  вы  ви
ди те ,  в те  в р е м е н а  в нем и м е л ся  особы й носо
вой зв у к ,  п о х о ж и й  на  ф р а н ц у з с к о е  «оп»; в с т а 
р о с л а в я н с к о й  а зб у к е  он о з н а ч а л с я  бу кво й  «юс 
бо л ь ш о й » .  У п о л а б с ки х  с ер бо в  с л а в я н с к о го  п л е 
мени,  о б и та в ш е го  по р е к е  Э л ьб е-Л аб е  — с.'юво 
« я б л к о д о н б »  зн ачи ло :  яб л о н я ,  ябл о нн о е  дерево .  
П р е д п о л а га ю т ,  что сло в о  « д у б »  с в я з а н о  и з д р е в 
л е  с п о н я ти ем  не т о л ь к о  о р а с т у щ е м  де р ев е ,  но 
и о д р е в ес и н е ,  к а к  о с тр о и т е л ь н о м  матет)Иа,чр: 
в д р е в н е г р е ч е с к о м  я з ы к е  р о д с тв е н н о е  слово  
« д э м о »  зн ач и л о :  строю .

От с л о в а  « ду б »  о б р а з о в а н о  и слово  « д у б р а 
в а »  —  п е р в о н а ч а л ь н о :  д у б о вы й  лес ,  В чеш ско м  
я з ы к е  оно з в у ч и т  « д у б р а » :  есть  оно и у ю го
с лав о в .  Л ю б о з н а т е л ь н ы е  м огут  з а и н т е р е с о в а т ь 
ся ,  о т к у д а  ж е  в эти х  с л о в а х  п о я в и л с я  з в у к  « р»?  
А  это  — о че н ь  д р е в н и й  с л а в я н с к и й  су ф ф и к с .  
М ы  в с т р е ч а е м  его  во м ногих  н аш и х  с ло в ах  
«п и р »  от « пи ть» ,  « д а р »  —  « д а т ь » .  Он так  тесно  
с л и л с я  со с т а р ы м и  к о р н я м и ,  что м ы  сегодня  
у ж е  не сч и т ае м  его с у ф ф и к с о м .

Б Е Р Е ЗА . Н а з в а н и е  д е р е в а ,  у х о д я щ е е  в гл у 
б о ч ай ш у ю  д р е в н о с т ь  и д а л е к о  з а  п р е д е л ы  н а 
ш ей  с тр а н ы ,  х о т я  м ы  с к л о н н ы  им енно  ее, б е л о 
с тв о л ь н у ю  б е р ез у ,  с ч и т ат ь  с и м волом  и эм блем ой  
н а ш е й  Р о д и н ы .  К о р е н ь  этого  с л о в а  о бщ ий  у 
всех  нар о до в ,  г о в о р я щ и х  на  т а к  н а з ы в а е м ы х  ин
до е в р о п е й ск и х  я з ы к а х .  Л и т о в с к о е  « б е р ж а с » ,  
д р е в н е и н д и й с к о е  « б х у р й ас » ,  с к а н д и н а в ск о е  
« б ь ё р к » ,  н е м ец к о е  « Б и р к е »  —  это  все  р а з л и ч н ы е  
в а р и а н т ы  одного  и того ж е  слова ,  др е в н е й ш и м  
к о р н ем  к о торого  б ы л о  и н д о ев р о п ей с к о е  «Ыю», 
о з н а ч а в ш е е  с ве т лы й ,  с в е р к аю щ и й . . .  В идимо, 
о чен ь  б о л ь ш о е  в п е ч а тл е н и е  п р о и зв о д и л а  бе р ез а
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н а  н а ш и х  д р е в н и х  п р а щ у р о в ,  е сл и  и ее  им я  и 
слово ,  о б о з н а ч а ю щ е е  ее  к о р у  (береста) ,  они  п р о 
и з в е л и  на в сех  я з ы к а х  от  этого  с и я ю щ е г о  корня .

В Я З. О б ы ч н о  эт и м о л о ги  с чи таю т ,  что н а з 
в ан и е  это  р о д с тв е н н о  к о р н ю  « в я з »  в сло в е  
« в я з а т ь » ,  у к а з ы в а я  при  этом  на гибкость  п р у 
т ьев  д е р ев а ,  к о то р ы м и ,  де ,  м о ж н о  с в я з ы в а т ь  
к о л ь я  и з го р о ди  и т. п. М не л и ч н о  т ак о е  о б ъ я с 
нение  п р е д с т а в л я е т с я  не вп о л н е  у б е д и т е л ь н ы м ;  
к о л ь я  в п о л е в ы х  о гр ад а х ,  « в я з ы »  в с ан к а х  
о бы ч н о  с в я з ы в а ю т с я  п р у т ь я м и  и д р у ги х  р а с т е 
ний (лоз и т. п.). В я з  ж е  о б л а д а е т  ч р е з в ы ч а й н о  
« в я з к о й »  д р е в ес и н о й ,  в о л о к н а  к о то р о й  обы чно  
з а к р у ч е н ы  ви н т о о б р а зн о .  Т от,  к то  к о л о л  когда- 
н и бу дь  в я зо в о е  полено ,  зн ае т ,  к а к  это  трудн о .  
Н е  это  ли сво й ст в о  п о с л у ж и л о  поводом  д л я  н а з 
в а н и я  с е в е р н ы х  по р о д  б е р е с т а  т ак и м  « в я з к и м »  
им енем ?

Г РАБ. С л о в о  это , к а к  все  сло ва ,  о зн а ч а ю щ и е  
г л а в н ы е  по р о д ы  е в р о п ей ск и х  лесов ,  в е с ь м а  
д р е в н е е .  В д а л е к о м  п р о ш л о м  оно о зн а ч а л о  с а 
м ы е  р а з н о о б р а з н ы е  в и д ы  д е р е в ь е в ,  п р и н а д л е ж а 
щ и х  к с о в е р ш е н н о  д р у г и м  р о дам  и с ем ей ств ам .  
Т ак ,  н а п р и м е р ,  у  р и м л я н  г л а в н о е  б о ж е ст во  их 
неба, г р о м о в е р ж е ц  Ю п и те р ,  и м е н о в а л с я  когда-то  
п р о з в и щ е м  Г р аб о ви у с ,  что  п е р е в о д я т  о бы ч но  к ак  
Ю п и те р -Д у б о в и к .  П е р в о н а ч а л ь н ы й  с м ы с л  с а 
м ого  с л о в а  « г р а б »  по к а  что о с т а е т с я  н ея сн ы м .  
М о гл о  оно зн а ч и т ь  про сто  дер ев о .

ЕЛЬ. К о гда  с л е д и ш ь  за  р а б о т а м и  у ч е н ы х ,  ис 
с л е д у ю щ и х  то ил и  д р у г о е  н а зв а н и е ,  иной р а з  
к а ж е т с я ,  что  такЯ х и з м е н е н и й  зн ач ен и я ,  к ак и е  
они  у с т а н а в л и в а ю т ,  б ы т ь  не могло.  Вот и с этим 
словом: к о гд а  его  с в я з ы в а ю т  с л и т о в ск и м  и л а 
т ы ш с к и м  « эг л е »  — ел к а .  Это вполне  пон ятно .  
Н о  в то ж е  в р е м я  н а х о д я т ,  что  оно р о дственно  
и д р е в н е р и м с к о м у  « э б у л у с » ,  а  оно  зн ач и л о  « бу 
зи н а» .  О д нак о ,  не  р и с к у й т е  с р а з у  ж е  в ы с к а з ы 
в а т ь  недоверие :  с л о в а  з а  свою  до л гу ю  ж и зн ь  
ин огда  п р и н и м а ю т  зн а ч е н и я ,  б е ск о н еч н о  д а л е к о  
о т с т о я щ и е  от п е р в о н а ч а л ь н ы х .  П о д у м ай те ,  что 
сло в о  « п л а т ф о р м а » ,  с о с т ав л е н н о е  из  д в у х  ф р а н 
ц у з с к и х  с л о в  « p la te »  (плоский) и « fo rm e»  и с н а 
ч а л а  о б о з н а ч а в ш е е  т о л ь к о  п л о с к у ю  к р о в л ю ,  т е 
п е р ь  у  нас  м о ж е т  зн а ч и т ь  о д н о вр е м ен н о  и ж е 
л е з н о д о р о ж н ы й  д е б а р к а д е р  и п р о г р ам м у  той 
ил и  иной п ар ти и .  Р а з н и ц а ,  п о ж ал у й ,  п о б о льш е  
чем  м е ж д у  е л ь ю  и бузиной . . .

ЖИМОЛОСТЬ. Вот вам  н ек ази сты м  к у с т а р 
ни чек,  о б ъ я с н и т ь  н а зв а н и е  к о то р о го  о к а з ы в а е т 
ся  не так -то  просто.  П р и д у м а н о  н е ск о л ь к о  т е о 
рий. Все  о с тр о у м н ы е ,  но, к с о ж а л ен и ю ,  все не 
впо л не  до с то в е р н ы е .  О дни  по л агаю т ,  что « ж и 
м о л о ст ь»  это  из м е н е н н о е  « зи м о л и с т » ,  т. е. р а с 
тение ,  с о х р а н я ю щ е е  л и с т ь я  зимой .  Д р у г и е  у к а 
зы в аю т ,  что во многих  р а й о н а х  с т р а н ы  « ж и 
м о л о ст ь»  зо в у т  « ж и л о м о ст ь ю »  — сло в о  п р о и сх о 
ди т  от « ж и л а »  и «.моститься» — в с к а р а б к и в а т ь 
ся  вв ер х .  Т ак  н а з в а л и  к у ст а р н и к ,  к о т о р ы й  я в 
л я е т с я ,  т ак  с к а за т ь ,  « ж и л н с т о -л а з а ю щ и м »  (вспо
м ни те  в ы р а ж е н и е :  « к у д а  это  ты  в зм о с ти л с я » ? ) .  
Все  бы  хорош о:  беда  в том, что и в ь ю щ и е с я ,  и 
в е ч н о з е л е н ы е  в и ды  ж им о л о сти  не х а р а к т е р н ы  
д л я  север1Ю го леса ,  а  д о к а за ть ,  что  р а с т е н и е  
б ы л о  н а з в а н о  т ак  на  юге — нелегко .  К а к  в и д и 
те, о к о н ч а т е л ь н о го  р еш ен и я  тут нет.

МОЖ ЖЕВЕЛЬНИК. Это имя,  по-видим ом у, 
и м е л о  д р е в н е й ш е е  зн ачени е  « у зл о в а т ы й » :  ког- 
да-то  слово  « м о зг а»  могло  зн ач и ть  по -д р евнер у с-  
скн  у зе л .  Т ак ,  во всяк о м  с л у ч ае  п р е д п о л а га ю т ,  
и сх о дя  из  л а т ы ш с к о г о  « м азгс»  — у зе л .  Т от,  кто  
в ы р е з а л  и з  м о ж ж е в е л ь н и к а  хоть  один  посо
ш о к-тр о сто чк у ,  пон им ает ,  почему д е р е в о  п о л у 
чи ло  т ак о е  назв ан и е .

РОЩ А. С лово ,  с вя зан н о е  со с л о в а м и  « р о с т » ,  
« р а с т и » .  Б у к в а л ь н о е  зн ач ен и е  его б ы л о  — то, что  
растет .  Т а к  м о ж н о  бы ло бы н а з ы в а т ь  л ю бой  
лес .  О д н ак о  вп о сл едстви и  оно п о л у ч и л о  бо л е е  
у з к и е  зн а ч е н и я  — у ч асто к  молодого  л е с а ,  где 
все  д е р е в ь я  п р и м е р н о  одного в о зр а с т а ,  у ч а с т о к  
саж ен о го ,  в ы р ащ ен н о го  л ес а  — Л и н д у л о в с к а я  
к о р а б е л ь н а я  р о щ а  П е тр а  !, во зл е  п о с е л к а  Ро- 
щ ино,  на  Р{арельском переш ейке .

УРЁМ А. Т а к  н а зы в аю т ся ,  п р е и м у щ е с т в е н н о  в 
З а в о л ж ь е ,  г у ст ы е  н и зк о р о сл ы е  л ес а  по речны.м 
д о л и н ам .  С л о в о  заи м ство ван о  от с оседей -тю рков :  
пО-чуваш ски тако й  лес н а з ы в а л с я  когда-то  
«uram ii» ,  у в о л ж с к и х  т а т ар  «ariim a» — б о л о то  на 
б е р ег у  р еки ,  п о р о сш ее  ольхой.

УРМАН. З а  У р а л о м  и в П р и у р а л ь е  это  сло в о  
за и м с т в о в а н о  из  татар ск о го  я з ы к а ,  где  «ор- 
м ан»  — лес ,  о з н а ч а е т  м естам и  х в о й н ы й  лес  по 
болоту ,  м е с т а м и  — то ж е, что т ай га  — д е в с т в е н 
ны й, н е о б о зр и м ы й  лес.

С л о в о  « о р м а н »  и в т урецком  я з ы к е  зн ач и т  
лес.

Внесение азотных удобрений в лесу пневматическим способом
Одна из з а п а д 1югерманских фирм (Ессен) выпу

скает агрегаты (Super-O rkan-G era te) ,  предназначен
ные для  распылнвания азотных удобрений в лесу. 
В агрегате удобрение размельчинастся лопастным 
колесом и раснылнвается наружу воздушным и 
выбрасывающим устройством. Б лагодаря  усовершен
ствованию машины удобрение размалывается  в пыль 
на 80%, причем ни при высокой влажности, ни при 
осадках комков не образуется.

В опытах выяснилось, что неперемолотые частицы 
(20%) оседают на расстоянии 4— 12 м от агрегата, 
а измельченные в пыль ( 8 0 % ) — на 12—55 м.

К машине присоединяется специальный прицеп, на 
который можно загрузить в мешка.х 30—40 ц удоб
рения. На прицепе сделано толкающее устройство, 
соединяющееся с воздушным всасывающи.м каналом, 
к которому может подаваться сразу более 1 ц удоб
рения.

В. В ю н х ,  A llgen ie ine  Fors tze iisc l ir i f t ,  .№ 49, 1965 г.
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РАЗНОМ

КЕДР НА СОСНЕ

Явление самопрививки кедра 
на сосне обнаружено нами в То
больском леспромхозе Тюмен
ской области недалеко от посел
ка Надцы. Сосна в возрасте 70— 
90 лет, послужившая подвоем, 
имеет диаметр около 30 ем. Из 
основания небольшого изгиба ст
вола на высоте около 15 м рас
тет мощный побег кедра. Диа
метр его у основания превышает
15 см. В то время, как часть 
кроны сосны выше места привив
ки почти полностью отмерла, по
бег кедра выглядит вполне жизне
способным. Можно предполагать, 
что привой развился из ореха, 
занесенного какой-то птицей.

В. П. Стяжкин

.....

ЧОЗЕНИЯ — ДЕРЕВО 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

'-1озеиня — лиственная порода. 
Она растет только в Приморском 
и Хабаровском края.х. Обычно 
встречается в поймах рек, быстро 
развивается. Чозения — медонос
ное дерево. А если из него сде
лать сруб колодца, то он долго
вечен и в нем будет очень чистая 
вода.

Крупные деревья чозении в ле 
су почти не встречаются. А вот в 
селе Л а з о  (Л азовского района) 
деревьев-велик'анов чозении около 
десяти.

На снимке самая большая чозе
ния в с. Л азо  (Приморский край).

И. Шиманский

КАП ВЕЛИКАН
Кап — это наплыв древесины 

па березе, грецком орехе и других 
деревьях. Особенно ценится бере
зовый кап, древесина которого 
имеет очень красивый своеобраз
ный рисунок и поэтому идет на 
поделки художественных изделий. 
Много берез с такими наплыва
ми растет в лесах Башкирии и 
Центральной Сибири.

На снимке; кап на березе V 
класса возраста, размер его в по
луокружности по горизонтали 
120 см, по вер т и к а л и —76 см (Ап- 
гуйское лесничество Тулунского 
лесхоза. Иркутская  область).

Фото В. И. Сюзева

Смесь песка и гербицида 
против сорной растительности

в  Г Д Р  с 1963 г., по сообщению Е. Таухнитца
(журнал «Die sozialistische Fors tw ir tschaf t»  №  И за 
1965 г.), проводятся опыты по применению смеси 
песка (вместо воды) и специального гербицида 
(Omnidel spezia l)  для  борьбы с нежелательной сор
ной растительностью при уходе за культурами (дуба, 
сосны и тополя),  а такж е  на минерализованных про
тивопожарных полосах.

Гербицид смешивался с песком в такой пропорции, 
чтобы при распылении он равномерно раснредлялся 
по площади. Песок добывали на месте работ. Нормы 
расхода гербицида от 10 до 20 кг на 1 га. Опыты 
дали хорошие результаты. Там, где применяли смесь 
гербицида и песка, сорняки (C alam agrost is  epig, 
D escham psia  f lex)  были уничтожены. В 1966 г. наблю
дения за участками, обработанными такой смесью, 
продолжаются.
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Совещание лесоводов и лесозаготовителей

в Петрозаводске 10 января состоялось совещание 
работников лесного хозяйства и лесной промышлен
ности Карельской АССР.

Доклад «О задачах работников лесного хозяйства 
и лесной промышленности по рациональному ис
пользованию лесных богатств и улучшению ведения 
лесного хозяйства» сделал министр лесного хозяй
ства КАССР Н. М. Прилепо. В прениях выступили 
директор Петрозаводского механизированного лес
хоза А. И. Веселов, директор Шуйско-Виданского лес
хоза Л. Г. Солдатова, заслуженный лесовод Карель
ской АССР лесничий Колодозерского лесничества 
Кривецкого лесхоза Д. Ф . Олюшкин, директор Оло
нецкого лесхоза С. Я. Юров, лесник Кондопожского 
лесхоза В. Ф . Гордеев, директор Заонежского се
менного лесхоза П. М. Меркулов. Все они выража
ли беспокойство за судьбу лесов республики. За 
истекшее семилетие работы по восстановлению ле
сов здесь выполнены на плош,ади 358,6 тыс. га, 
а вырублено спелого леса примерно на 1 млн. га. 
Расчетная лесосека главного пользования переру
бается в год на 4,5 млн. м̂ . Ежегодно в недорубах 
оставляется около 2 млн. древесины. Качество 
работ по восстановлению лесов низкое. Приживае
мость культур 78%. Малы объемы лесомелиоратив
ных работ.

Участники совещания вместе с тем отметили, что 
в последнее время активнее стала борьба с лес
ными пожарами, начала применяться посадка леса, 
закладываются крупные базисные питомники.

О научных исследованиях в области лесозаготови
тельной промышленности и лесного хозяйства рас
сказал директор КарНИИЛПХа В. И. Ермаков.

Начальник производственного объединения «Ка- 
реллеспром» В. К. Королев подчеркнул, что лесоза
готовители в своих расчетах должны исходить из 
факт 1̂ еских ликвидных запасов древесины, указал 
на неравномерное размещение объемов лесозаго
товок. Он сообщил также о строительстве нижних 
складов по переработке не только хвойной, но 
и лиственной древесины и о намечаемых мерах по 
улучшению использования лесосечного фонда. По 
этому же вопросу выступили директор Шуйско-Ви

данского леспромхоза Е. А. Дружинин и замести
тель начальника комбината «Пудожлес» М. Б. Гу- 
ральник. На совещании выступали заместитель ми
нистра лесного хозяйства РСФСР Б. В. Нагаев и пер
вый секретарь Карельского обкома КПСС 
И. И. Сенькин.

Участники совещания поддержали патриотический 
почин передовых предприятий Москвы и Ленин
града по экономии и бережливости. В лесу это 
прежде всего относится к улучшению исполь
зования отводимого в рубку лесосечного фонда, 
ликвидации недорубов, полному использованию 
древесины лиственных пород и отходов, организа
ции подсочки, с помощью которой можно получать 
двойной урожай с одного и того же гектара сосно
вого леса.

Лесоводы и лесозаготовители Карелии, вооду
шевленные награждением республики высшей пра
вительственной наградой— орденом Ленина, стре
мясь достойно встретить XXIII съезд КПСС, приняли 
социалистические обязательства на 1966 год. Они 
обратились с призывом ко всем работникам лесно
го хозяйства и лесной промышленности РСФСР 
включиться в соревнование за улучшение использо
вания, воспроизводства и приумножение лесных 
богатств.

Г. А. Гавриленко,
общественный корреспондент
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Ответы
к кроссворду, пом ещ енном у в преды д ущ ем  ном ере 
ж у р н ал а

По горизонтали:
5. Лесовод. 6. Ч ереш ок. 9. Т им и рязев . 12. К утин. 13. По
бег. 14. Б елка . 17. К изил. 18. Посев. 19. П очка. 20. С а
хар. 25. К орка. 26. П ихта. 27. К исть. 30. Ц итология. 
31. К олю чка. 32. К упорос.

По вертикали ;
1. Л есоруб. 2. П олив. 3, Ветер. 4. П осадка. 7. М итоз. 
8. Д ятел. 10. П и кировка. 11. В егетация. 15. Ж и лка. 
16. К ом ар. 21. М орозов. 22. Щ иток. 23. Отбор. 24. О тво
док. 28. Ш иш ка. 29. Вирус.

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :
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