
-

SS»s»<*

5«йв

'- i  " ‘\  ?’ ^

**. Г ‘  ̂ ‘1L s' ^
■ I > ;4 : :

5 * ^  Ч, ■»--»« *1
t . i . v -  ;

h i j : ;  : . r - l - . f  •'л>

^  Л ^
. > • -

^  j j ^
- f

, " -:Z , * /  >  ! '̂ v - ./ « C 4 : • ■ ''-■ " ' "  • >.'■
. -  , ' ^ ' У , ' ‘Т \ - - .  < 1 ^ . ; . * ♦ ? • ' / » ( ' x v - . ; "

Щ Г - '-
T - ' '  . ^ r  '

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



N

?яшэ ^'*'.X'lb- f '

;;.;й:;Ж

не
J:??V '

«5Г,

.«4»̂

^ Й х -

■'Ш*

. *  -  e . .

ТАКСАТОР
Вот уже который год — 
Топько снег с попей 
^ili: сойдет,

Ты с отрядом уезжаешь 
В новый свой лесной

ПОХОД.
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Сколько ты :,|1рошел
путей!!

Видел О б ь |м  Енисей,
Слышал ^шум лесов

сосновых 
НамСродной Окой моей- ^  
Исходил ты iiecb Урал 
И в Карелии бывал,

-Видел , как о " й м Ы '
......бьется

Ветром вздыбленный
Щ - " 'ф !. Байкал.

Там, где льнет к Уссури ,ь
'Хор*:#*;- 

Там, где Бн#^мчите;
с гор

Прорубал визиров >

Ш

Твой твксаторскмй топор.
Нй геолог ты,„ но вс,«
Н а геолога ;и о хй ж ;:;'|Г
Как и он, к земным ^  .

. .^ОГаТЙр|/лЩ®*^ 
С>ткривать пути идеШ1>|г 
Снова ю г пахнуя весцой;!' 
Вновь рф кзак TB o f,

за enliHO 
Манят дали. j
В путь счастлихЫй,  ̂
Дорогой таксатор мой!

АНАТОЛИЙ ВАГИН
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пролетарии всех стран, соединяйтесь!

А Е с Н о Е
Х О З Я Й С Т В О

ГОД ИЗДАНИЯ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ

5
МАИ 1966

Б орьба с эр о зи ей  почв и создан и е  
п ол езащ итн ы х л е со н а са ж д е н и й  — в а ж 
ная задача , п остав лен н ая  партией » 
Д и р ек ти вах  X X III с ъ езд а  КПСС по п я
тилетнем у план у  р азвития н ародного  
х озя й ств а  СССР на 1966—1970 годы . Л е
соводы  В о р о н еж ск о й  области удел я ю т  
больш ое вни м ани е обл есен и ю  эр о д и 
рованны х п есч ан ы х зем ел ь  к ол хозов . 
В К алач еевском  л е сх о зе  за  п осл едн и е  
пять лет посадк и  сосны  на п е ск а х  с о 
ставили 2084 га.

На первой странице обл ож к и : с о с 
новы е н а са ж д ен и я  на П р и дон ск и х  п е
ск а х  в Б ы ч ковском  лесн и честве К а- 
л ач еевского  л есх о за  (В ор он еж ск ая  об 
ласть).

Ф ото А. Т. Зенина.

ЕЖ ЕМ ЕСЯЧНЫ Й Н А У Ч Н О -ТЕХН И ЧЕ- 
СКИЙ И П РО И ЗВО Д С ТВЕН Н Ы Й  Ж У Р 
НАЛ М И Н И СТЕРСТВА ЛЕСНОЙ, Ц ЕЛ 
Л Ю Л О ЗН О -БУ М АЖ Н О Й  И Д Е Р ЕВ О О Б 
РА БА ТЫ В А Ю Щ ЕЙ  ПРОМ Ы Ш ЛЕННО
СТИ СССР И ЦЕНТРАЛЬНОГО П Р А В 
ЛЕНИЯ НТО ЛЕСНОЙ ПРОМ Ы Ш ЛЕН
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ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ЛЕСНАЯ ПРО  

М ЫШ ЛЕННОСТЬ> ш ш

ТРИ БУ Н А  ЛЕСОВОДА  
К овален к о Г., Ч ерепанов М. Б ол ьш е вним ания лесны м  ш колам  
К ул и к ов ск и ч  Ю. Д ости ж ен и я  н аук и  — в практику  
Грачев А . Г., А кинтьева А . И. Д ела и планы  вол гогр адск и х ле

СОВОДОЕ ............................................................................................................................................
ПИСЬМА В Р Е Д А К Ц И Ю .........................................................................
КН И Ж Н А Я  П О Л К А ...........................................................................................
С Т РА Н И Ч К А  ЛЕСН ИКА .........................................................................
Х РО Н И К А  ...............................................................................................................

14
19

23

С О Д Е Р Ж А Н И Е
За дальн ей ш ее развитие лесного х о з я й с т в а ..........................................2

ЛЕСОВЕДЕНИЕ И ЛЕСОВОДСТВО  
М оисеев Н. А ., В олосевич  И. В., Д ядицы н Г. Н. Результаты  р у 

бок с сохр ан ен и ем  хвойного тонком ера и к р у п н о ю  п одр о
ста в л еса х  Севера ...........................................................................................  6

Т аланцев Н. К. О сновны е ф акторы , оп ределя ю щ и е отпад со
хран ен н ого  при р убк е п о д р о с т а .......................................................10

Смирнов В. В. У словия, склады ваю щ иеся для подроста ели по
сле п остеп ен н ы х р у б о к .................................................................................. 13

ОХРАН А И ЗАЩ ИТА ЛЕСА  
В оронцов А. И. О чередны е зад ач и  защ иты  леса от вредны х

н асек ом ы х и б о л е з н е й ..................................................................................
Т елицы н Г. П. Н овы е средства против п ож ар ов  . . . .  
Ром анов В, Е. В ли ян и е н и зовы х лесн ы х п ож ар ов  на отпад на

саж д ен и й  .......................................................  ....................................
Р у д н ев  Д. Ф ., С м елянец  В. П. У стойчивость сосны  кры м ской

против в р едн ы х н а с е к о м ы х ........................................................................
Л итвинчук Л. Н. Данны е о биологии лиственничной пяденицы  —

с е м и о т и з ы ............................................................................................................25
М иняйло А. К. О генерации м алого осинового скрипуна . . 26

ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУ РЫ  И ЗАЩ ИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ  
Енькова Е. И., Л ы лов Г. И. Опытные прививки дуба с учетом

ф орм ового р а з н о о б р а з и я .........................................................................27
П авленко Ф . А. Р а зм н о ж ен и е  ивы б е л о й ........................................... 32
А нциф еров Г. И. Отбор каповы х ф орм  тополя черного и ивы

б е л о й .....................................................................................................................33
Б аглай А. Н. К аким  способом  лучш е восстанавливать сосн у  35
Л етковский А . И., Ф ильберт П. А. Л иственницу евр оп ей ск ую  и

осокорь — для озел енен и я  г о р о д о в .................................................... 36
Савин Е. Н, Спор идет о типах п о с а д к и .....................................37
Б еседовск и й  Д. А. Р азбер ем ся  по с у щ е с т в у ............................40

ЛЕСОУСТРОЙСТВО и  ТАКСАЦИЯ  
Зайченко Л. П. Овладеть техникой  пользования таксационны 

ми п р и б о р а м и ............................................................................................42
Сабо Е. Д., Уш аков Б. А. П рим енение м икр обаронивелира при

и зы ск ан и ях  по л е с о о с у ш е н и ю .......................................................43
Б ухтояров В. А ., В асильев П. М. С оставление таблиц классов

возраста с использованием  сч етно-п ер ф ор ац и он н ы х маш ин 47
М ош калев А. Г., Н ахабцев И. А., П ищ елин М. И. Н овы е табли

цы для таксации лесного ф о н д а ..............................................48
Богачев А. В. В ы равнивание объ ем ов  м оделей  . . . .  51
Н овосельцев В. Д. Х од роста п ор осл евы х д убов ы х  насаж ден и й

в зависим ости  от г у с т о т ы ................................................................53
ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ П РОИЗВОДСТВА  

Ц ехм и стрен к о  А. Ф. Пути рационального и спользования лесны х
ресурсов  .........................................................................  . . .  57

Р ум ян ц ев  Г. Т. М етод м ом ен тны х наблю дений  в л е со х о зя й 
ственном  производстве ........................................................................... 80

В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮ Щ ЕМУ ЭКОНОМИКУ ЛЕСНОГО 
ХО ЗЯЙ СТВА

К аневский  Л. Г., К оролев П. Ф ., П етухова Н. А. О сновны е про
и зводственны е ф онды  и капитальны е в л ож ен и я  в лесном  
хозя й ст в е  .............................................................................................................. 63

59
72

75
79
81
82
93

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

XXIII съезд  Коммунистической партии 
Советского С ою за наметил перспективы 
развития  нашей страны в новой пятилетке. 
Г лавн ая  зад ач а  предстоящ его пятилетия — 
ускорение темпов экономического развития 
и повышение на этой основе уровня жизни 
народа. Ещ е более высокого уровня р а з 
вития достигнет т я ж е л ая  индустрия 
II в первую очередь такие ее важ нейш ие 
отрасли, как  энергетика, металлургия , хи 
мическая и топливная промышленность, 
машиностроение и приборостроение, до 
конца будет преодолено отставание сель
ского хозяйства, ускорено развитие о тр ас 
лей, производящ их предметы народного 
потребления, повысится производитель
ность труда, увеличится национальный до
ход, возрастет  оборонная  мощь страны.

Новый пятилетний план предусм атривает  
рост национального  дохода Советского 
С ою за на 38—41% , а реальны х доходов на 
душ у населения — примерно в 1,3 раза .  
О бъем  промыш ленной продукции возрастет  
в 1,5 раза .  В 1970 г. будет произведено 
850 млрд. квт-час.  электроэнергии 
355 млн. т нефти, 240 млрд. газа  
675 млн. г угля, 129 млн. г стали
99 млн. т проката .

Особенность новой пятилетки — ускоре 
ние научно-технического прогресса, быст 
рое и эф ф ективное внедрение в народное 
хозяйство всего нового и передового, тех 
ническое перевооруж ение сельского хозяй 
ства, бурный рост производительности тру 
да. В новом пятилетии будет совершенство 
ваться  структура  общественного производ 
ства, преодолены диспропорции в развитии 
отдельны х отраслей  народного хозяйства 
и преж де  всего сельского хозяйства, кото 
рое будет разви ваться  более устойчиво 
Этому будет способствовать сближ ение 
темпов роста сельскохозяйственного произ 
водства и промышленности. П ланом ерно  
и пропорционально будут развиваться  от
расли промышленности, производящ ие 
средства производства и предметы потреб
ления, ускорены темпы развития легкой 
и пищевой промышленности. С реднегодо
вой объем производства  сельскохозяйствен
ной продукции в 1966— 1970 гг. увеличится 
на 25%-

В аж н ей ш ая  зад ач а ,  поставленная 
XXI11 съездом К П С С , — улучшение жизни 
советского народа. З а  пятилетие (1966— 
1970 гг.) не менее чем на 20% повысится 
з ар або тн ая  плата  рабочих и служ ащ их, 
а денеж ны е и натуральны е доходы кол
хозников возрастут  на 35— 40%- Улучшится 
пенсионное обеспечение, ж илищ н ое строи
тельство, снизятся цены на продукты и 
предметы широкого потребления, получат 
развитие все виды бытового и культурного 
обслуж ивани я  населения.

Н ачал о  нового пятилетия совпало с пе
риодом соверш енствования руководства 
политической, экономической и культурной 
ж изнью  нашей страны, соверш енствова
нием структуры управления народным хо
зяйством. Б л а го д а р я  проведенной в послед
нее время работе  по совершенствованию  
структуры управления лесное хозяйство 
получило самостоятельность как  отрасль 
народного хозяйства . Это позволит лесово
дам  решить поставленные пятилетним п л а 
ном зад ач и  по дальн ейш ем у восстан овле
нию лесов и повышению их продуктивности, 
правильному и рациональному исп ользова
нию, сохранению и приумножению  лесных 
богатств.

В прошедшем семилетии осуществлен ряд 
мероприятий по развитию  лесного хозяйства  
нашей страны. Возросли объемы работ  по 
восстановлению лесов, хотя качество их во 
многих районах  все еше остается неудовле
творительным. Возрос объем работ по ухо
ду за  молодняками, усилены меры по о х р а 
не лесов от пож аров и защ ите их от вред 
ных насекомых, значительно увеличились 
заготовки семян древесных и кустарни ко
вых пород.

З ад ачи , поставленные перед лесным хо
зяйством семилетним планом, успешно вы 
полнены. Р я д  достижений имеет лесное хо
зяйство на Украине, в Белоруссии, в П р и 
балтийских республиках, а т а к ж е  на юге 
и в центре Российской Федерации.

В период 1966— 1970 гг. п р ед у см атр и в а 
ется создать  искусственно леса на площ ади 
около 11 млн. га,  произвести уход за  м оло
дыми насаж дени ям и  примерно на площ ади
6,5 млн. га, осушить заболоченные леса 
на территории почти 1,5 млн. га. П л о щ ад ь
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строятся  м агистральн ы е  лесовозные желез- 
л ы е  дороги.

В текущ ей пятилетке увеличится п ло
щ ад ь  лесов, обслуж иваем ы х  авиацией, р а с 
ширится строительство пож арно-хим иче
ских станций, противопож арны х вышек, бу
дет усоверш енствовано и модернизировано 
специальное оборудование по тушению лес 
ных пож аров , широко распространятся  хи
мические способы защ иты  лесов от б о лез
ней и вредных насекомых.

Успешное осуществление всех н ам еч ае
мых мероприятий по развитию  лесного хо
зяйства  требует самого серьезного решения 
вопросов м еханизации лесохозяйственных 
работ. В настоящ ее время арсенал  лесохо
зяйственных маш ин крайне беден, в резу л ь 
тате  чего м еханизация  работ  в лесу в 
1965 г. составила: по подготовке почвы не
много более 84% , но посеву и посадке л е 
са 31% , по уходу за  культурам и  42% , по 
содействию естественному возобновлению 
62% . В б ли ж ай ш и е  годы необходимо обес
печить комплексную м еханизацию  всех ос
новных работ в лесу, сконструировать но
вые лесохозяйственны е машины, орган и зо 
вать их производство и внедрить в п р акти 
ку. Это одна из важ н ей ш и х зад ач  л есо 
водов.

З а  последние 10— 15 лет очень серьезные 
недостатки были в разм ещ ении лесозагото 
вок, что приводило к истощению сырьевой 
базы  в стары х освоенных районах.

В новой пятилетке при достаточно интен
сивном развитии лесохозяйственных работ 
рубки леса будут возрастать  относительно 
слабо. К 1970 г. предполагается  увеличить 
отпуск леса  по сравнению  с 1965 г. в пре
делах  8% , т. е. среднегодовой прирост со
ставит не более 2 % . О днако  разм ещ ение 
лесоэксп луатации  на территории нашей 
страны д олж н о  коренным образом  и зм е
ниться. В малолесных районах  европейской 
части Р С Ф С Р  и на У рале  намечается 
уменьш ить объем рубки леса за  счет вос
точных районов, У рала , а т а к ж е  Коми

А С С Р. Такое перемещ ение л есо эксп лу ата
ции на восток предъявляет  определенные 
требования и к развитию  лесного хозяйства 
в этих районах, тем более, что оно там все 
еще сильно отстает от уровня развития  л е 
созаготовительной промышленности. М но
гое предстоит сделать  для  более раци о
нального и полного использования лесо
сечного фонда. Д о  сих пор недорубы, ус
ловно-сплошные рубки, слабое исп ользова
ние маломерной, лиственной и дровяной 
древесины наносят народному хозяйству 
большой ущерб.

В условиях систематического н арастания  
объемов лесохозяйственных работ  и необ
ходимости их развития  в многолесных р ай о 
нах страны особенно возрастет  роль л есо 
хозяйственной науки, которой предстоит 
многое сделать д ля  выполнения нового пя
тилетнего плана.

Ответственной и важ н ой  задачей  р а б о т 
ников лесного хозяйства в настоящ ее вре
мя является  составление пятилетнего плана 
развития лесного хозяйства  с разбивкой по 
годам. П лановы е зад ан и я  долж ны  быть 
доведены до каж дого  предприятия, а цели 
и задачи  плана — до каж до го  труж еника 
лесного хозяйства. Р а б о ту  по п лан и рова
нию необходимо провести на творческой 
основе, с учетом последних достижений 
науки и техники, а т а к ж е  новых условий 
хозяйственного руководства, привлекая  к 
планированию  научно-исследовательские и 
проектные учреждения.

Лесоводы, как и весь советский народ, 
полны решимости досрочно выполнить за 
дания пятилетки. Залогом  этом у служит 
социалистическое соревнование за  досроч
ное выполнение планоз новой пятилетки, 
начатое лесоводами Ульяновской области и 
подхваченное в Московской, К ал и н и н гр а д 
ской, Ростовской, Волгоградской, О р л о в 
ской, Новосибирской областях. К р а с н о д а р 
ском и Алтайском краях. Татарской  .4ССР 
и других областях, краях и республиках  
Советского Союза.

Трудящиеся Советского Сою за! Все силы на осуществление реш е
ний XXIII съезда КПСС, на выполнение пятилетнего плана!

Вперед к новым победам в борьбе за торжество коммунизма 
в нашей стране!

И З  П Р И З Ы В О В  Ц К  К П С С  к  1 М А Я  1966 Г О Д А
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВОЛГОГРАДСКИХ ЛЕСОВОДОВ
в марте 1966 г. лесоводы Волгоградской области 

подвели итоги своей работы за семилетие и приня
ли социалистические обязательства на первый год 
новой пятилетки. Лесоводы обязались: 

годовой план 1966 г. по созданию новых лесов 
выполнить весной — в лучшие агротехнические сро
ки на площади 13 тыс. га, в том числе противоэро- 
зионных насаждений на оврагах и песках заложить 
4990 га, полезащитных лесных полос в опытно-пока
зательных колхозах и совхозах 190 га и, кроме того, 
посадить по договорам с колхозами и совхозами 
800 га полезащитных лесных полос;

в плодоносящих садах гослесфонда собрать 
3,2 тыс. т фруктов и ягод культурных сортов и вы
растить в лесных культурах 25 тыс. ц ягод сморо
дины золотистой;

за счет повышения уровня агротехники создания 
лесных культур добиться их приживаемости на 2% 
выше плановой;

заготовить 675 т семян древесно-кустарниковых и 
плодово-ягодных пород высокого качества;

провести посев семян древесно-кустарниковых 
пород в питомниках на площади 180 га, заложить 
школы из декоративных и плодовых пород на пло
щади 25 га, вырастить 100 млн. стандартных сеянцев 
и 300 тыс. саженцев;

на основе социалистического соревнования меха
низаторов и лесоводов за лучшее, более произво
дительное ' использование механизмов, внедрение 
в производство рационализаторских предложений, 
изобретений и передовых приемов организации тру
да довести средний коэффициент использования 
тракторного парка до 75% и автомобилей до 60%;

повысить уровень механизации всех видов работ: 
посева и посадки леса до 95% , ухода за культурами 
до 97“/о, посева семян в питомниках до 75%, ухода 
за посевами до 25%;

заготовить для нужд народного хозяйства 
470 тыс. м3 древесины. Изготовить изделий ширпо
треба на 1250 тыс. руб., или на 50 тыс. руб. больше 
плана;

провести рубки ухода за лесом и санитарные руб
ки на площади 19 тыс. га;

провести механизированную заготовку />ревесинь! 
в объеме 420 тыс. м®, в том числе от рубок

ухода и санитарных рубок 120 тыс. м ,̂ и механизи
рованную трелевку древесины от рубок ухода 
10 тыс. м’ ;

за счет улучшения таксации лесосек и рациональ
ной раскряжевки повысить выход деловой древеси
ны не менее чем на 2—3% : 

добиться максимального сокращения самовольных 
порубок леса и других лесонарушений в гослесфон- 
де, в лесах колхозов и совхозов и не допустить слу
чаев лесных пожаров;

провести истребительные меры борьбы с вреди
телями леса на площади 45 тыс. га с эффективно
стью не ниже 96Vo;

снизить себестоимость тракторных и землеройных 
работ не менее чем на 3% против 1965 г. и добить
ся экономии горючих и смазочных материалов и 
затрат на запасные части на 1—2% ;

досрочно выполнить план строительно-монтажных 
работ и капитального ремонта жилых и производ
ственных построек с высоким качеством и со сниже
нием себестоимости в строительстве не менее 2,5% ;

выоастить 1550 т арбузов и с лесных пасек полу
чить 55 ц товарного меда;

шире внедрять прогрессивные формы организа
ции труда, новую технику и технологию производ
ства, достижения науки и передового опыта, повы
шать уровень механизации трудоемких процессов, 
поднимать производительность труда и снижать 
себестоимость;

улучшить анализ хозяйственной деятельности и 
глубже вникать в экономику производства, привле
кая к этому рабочих, инженерно-технических работ
ников и служащих через производственные совеща
ния, научно-техническое общество, общество рацио
нализаторов и изобретателей и др. От внедрения 
рационализаторских предложений и изобретений 
сэкономить не менее 30 тыс. руб.

Продолжая социалистическое соревнование с ле
соводами Саратовского, Ростовского, Астраханского 
и Калмыцкого управлений, работники лесного хо
зяйства Волгоградской области призвали всех лесо
водов развернуть социалистическое соревнование 
за выполнение и перевыполнение плановых зада
ний 1966 г.

'w'V'^\AЛЛ,ЛЛЛЛЛ/W^/V^AAЛA/V^AЛ/V\/V\AA/VVV\Л/^ A/sA/'V'V J \ ‘

XXIII съезд КПСС считает, что новый пятилетний план призван 
обеспечить значительное продвижение нашего общества по пути ком
мунистического строительства, дальнейшее развитие материально-тех
нической базы, укрепление экономической и оборонной мощи нашей 
страны. Главную экономическую задачу пятилетки партия видит в том, 
чтобы на основе всемерного использования достижений науки и тех
ники, индустриального развития всего общественного производства, по
вышения его эффективности и производительности труда обеспечить 
дальнейший значительный рост промышленности, высокие устойчивые 
темпы развития сельского хозяйства и благодаря этому добиться сущ е
ственного подъема уровня жизни народа, более полного удовлетворе
ния материальных и культурных потребностей всех советских людей.

и з  Д И Р Е К Т И В  XXIII  С Ъ Е З Д А  К П С С  П О П Я Т И Л Е Т Н Е М У  П Л А Н У  
Р А З В И Т И Я  Н А Р О Д Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А  С С С Р  НА I 9 6 6 - I 9 7 0  Г О Д Ы
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РЕЗУЛЬТАТЫ РУБОК С СОХРАНЕНИЕМ ХВОЙНОГО 

ТОНКОМЕРА И КРУПНОГО ПОДРОСТА В ЛЕСАХ СЕВЕРА
У ДК 634.0.231.1:634.0.221.04

Н. А . Моисеев (ВНИИЛМ); И. В. Волосевич, Г. Н. Дядицын
(Архангельский институт леса и лесохимии)

Вследствие естественной разреж енности  
насаж дени й , п ож аров  в прош лом, а т ак ж е  
в результате  выборочных и условно-сплош- 
ных рубок в лесах  С евера  ш ироко р асп ро
странен крупный подрост и тонкомер хвой
ных пород, особенно ели. С охранение их 
при рубках, как  п ок азали  наш и и сследова
ния, позволяет  в полтора-два раза  с о к р а 
тить сроки вы ращ и ван и я  ценной древесины. 
О дн ако  во многих н асаж д ен и ях  тонкомер 
вы рубаю т или сильно повреж даю т  при руб
ках. Д о  последнего времени считалось, что, 
поскольку у крупного подроста и тонкомера 
высокий возраст, они не могут сф орм и ро
вать  новое насаж дение. Действительно, в 
л есах  С евера  ш ироко распространен 1,5—
2-метровый 60— 70-летний подрост и тонко
мер 100— 150 лет и более. Но высокий воз
раст не является  помехой д ля  их хорошего 
роста в благопри ятн ы х условиях. Б ольш и н 
ство ельников, пройденных в прош лом в ы 
борочными и условно-сплош ными рубками, 
сф орм и ровалось  в основном именно из т а 
кого подроста и тонкомера, при этом рост 
их после рубок был интенсивным.

В 1963— 1964 гг. мы в Архангельской 
области исследовали рост ельников, о б р а 
зовавш ихся из крупного подроста и тонко
мера. Н а  пробных площ адях  детально  про
ан ал и зи р о вали  по 30 модельных деревьев и 
по несколько десятков экзем пляров  подро
ста и тонкомера — это позволило просле
дить рост н асаж д ен и я  по всем этапам  р а з 
вития. Ч тобы выяснить устойчивость тон
комера после рубки крупномерных д еревь
ев, в К арпогорском , Леш уконском , Конец-

6

горском и других леспром хозах  А рхангель
ской области обследованы  участки, где в 
прошлом проведены выборочные и условно
сплошные рубки. Кроме того в 1964— 1965 гг. 
в Карпогорском и Конецгорском леспром 
хозах выполнены опытные рубки с сохране
нием тонкомерной части древостоя и под
роста (в этих рабо тах  принимали участие 
т ак ж е  сотрудники А рхангельского институ
та леса и лесохимии В. Я. К азаков , 
Ю. К. Ш аблий, 3. И. Л а п и н а ) .

Н аиболее  детально  изучены еловые н а
саж дения , сф ормировавш иеся  на местах ин
тенсивных выборочных и условно-сплошных 
рубок 35— 50-летней давности (1913— 
1930 гг.) в лесу типа черничник на д р ен и 
рованных уч астках  в Карпогорском и Л е 
шуконском леспромхозах. При рубке было 
изъято по массе 60— 80% , по числу стволов 
20—40% . В ы рубались наиболее крупные 
деревья. С 1 га  вы биралось в среднем 100— 
150 (до 200 стволов). На корне о с тав а л 
ся весь тонкомер, подрост (до 1000 штук на 
1 га)  и крупные отбракованны е деревья, 
часть которых в последующем отпала. 
П р еж д е  чем охарактеризовать  с ф о р м и р о 
вавш иеся из подроста и тонкомера н а с а ж 
дения, приведем примеры отдельных проб
ных площ адей.

Одна из проб залож ен а  на месте услов
но-сплошной рубки 50-летней давности в 
К арпогорском леспромхозе (64° северной 
широты и 44° восточной долготы ). Ельник 
сф орм и ровался  из подроста и тонкомера 
4 0 — 140-летнего возраста (в среднем около 
100 л е т ) .  В нем 544 дерева с запасом  139 м^.
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в том числе 23 старого древостоя. Выход 
деловой д р е в е с и н ы 83% , из них 65% пи
ловочника крупных и средних размеров. 
При рубке с I га было изъято  около 100 м^. 
Таким образом, выбранный зап ас  за 50 лет 
восстановлен с избытком. Средний прирост 
за эти годы составлял 2,3 м?’ в год.

Другая проба находится на месте интен
сивной выборочной рубки 50-летней д ав н о 
сти, значительно севернее первой (65° се
верной широты, 46° восточной долготы ), в 
Лешуконском леспромхозе. Ельник сф о р 
мировался в основном из тонкомера (8—
14 см.) и частично из крупного подроста 
80—240-летнего возраста  (в среднем 120— 
160 лет). Сейчас на 1 га  840 деревьев 
(183 м^). При рубке вы брано около 200 
крупных стволов (27% ) с запасом  160 м'  ̂
(70%), оставлено 545 тонких деревьев 
(75 м^). З а  50 лет отпало 20 стволов 
(14 м^). Прирост н асаж д ен и я  за это время 
юставлял в среднем 2,2 м^/га в год.

Еловый древостой на третьей пробе 
(Карпогорскнй леспромхоз) об р азо вал ся  
ia 35 лет после условно-сплошной рубки
13 крупного подроста и тонкомера высо- 
010 1—8 м 50— 230 лет (в среднем около 
100 лет). Н асаж д ен и е  на 1 га  имеет 632 д е 
рева, з а п а с — 139 в том числе 118 
?ли и 21 березы. Выход деловой древе- 
;ины здесь составил 88% , из них 63% пи- 
ювочника. В целом по н асаж дени ю  сред- 
1 ИЙ прирост после рубки был 3,6 м^, по 
;ли — 3 м^.

Следующая проба (Карпогорский лес- 
тромхоз) характери зует  еловый древостой, 
:формировавшийся за  90 лет  из крупного 
юдроста и тонкомера ели высотою в основ- 
iOM от 1 до 6 ж 80— 100-летнего возраста  
юсле естественного расп ад а  старого  лист- 
5енного древостоя. В настоящ ее время на 
I га около 1000 деревьев, зап ас  — 287 м^, в 
гом числе 51 старого поколения. С р ед 
ний прирост после рубки — 2,6 м^. Выход 
1 еловой древесины — 78% , из них 60% пи
ловочника.

Все перечисленные н асаж д ен и я  имеют 
в среднем высоту 16— 18 м,  д и а м е т р — 18— 
20 см, полноту — 0,6— 1 и характеризую тся  
сравнительно невысоким числом дер евь 
е в — от 550 до 1000 щтук на 1 га. О днако  
они отличаются значительным д л я  условий 
северной тайги приростом, около 2,5— 3 
на 1 га в год, что в два-три раза  п р евы ш а
ет нынешний отпуск леса с 1 га  покрытой 
лесом площади для  всей Архангельской 
области, являющийся предельным д л я  су
ществующего уровня лесного хозяйства.

Таким образом, наиболее распространен
ные д ля  условий Севера средние эксп луа
тационные запасы  (140— 150 м^) можно 
вырастить из подроста и тонкомера за 
50— 60 лет, т. е. в два раза  быстрее, чем 
за период установленного возраста рубки. 
П ри этом ф ормирую тся хвойные древо
стой с высоким выходом деловой древеси
ны и пиловочника крупных и средних р а з 
меров.

Отметим главнейш ие особенности роста 
древостоев из подроста и тонкомера. П ос
ле рубки крупномерных деревьев тонкомер 
и подрост попадаю т под влияние усилен
ного освещения, которое активизирует не 
только фотосинтез, но и п очвообразова
тельный процесс вследствие увеличенного 
доступа тепла к почве и изменения всей 
м икроклиматической обстановки. Б л а г о д а 
ря тому, что сохранена лесн ая  среда, ель 
защ и щ ен а  от обм ерзан ия  и излишнего пе
регрева. Все это благотворно сказы вается  
на ее росте. П осле рубки подрост и тонко
мер некоторое время приспосабливаю тся к 
новой обстановке. Срок приспособления з а 
висит от степени угнетенности подроста 
и тонкомера под пологом и мож ет коле
баться от 1— 3 лет для  слабоугнетенных 
экзем пляров  до 10— 20 лет  д л я  сильноугне
тенных. К ак показали  наши наблюдения, 
сильно угнетенные в прош лом эк зем п л я 
ры как  только привы каю т к новой обстанов
ке, начинаю т очень хорошо расти и не ус
тупаю т ранее не угнетенным. Обычно 
сначала  резко увеличивается  прирост 
по диаметру, п о зд н е е — по высоте. О р ез 
ком улучшении роста подроста и тонко
мера после рубки можно судить по

Рис. I. Рост по высоте 
.модельны.х д е р е вь е в  ели  
в  древостое, сфор.чиро-  
вавше.чся на месте у с л о в 
но-сплошной р у б к и  .35- 

летней давности

гзогго гоо т  т  т  т  too so во w го
Лет назад (со  времени наблюЗения^
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данны м рис. !, на котором показан  рост 
модельных деревьев, сф орми ровавш и хся  
за 35 лет  после условно-сплошной рубки. 
В первые 60— 80 лет  подрост в насаж дении 
был сильно угнетен. Прирост его по высоте 
ие превыш ал 1—2 см в год. В следую ии 1е 
40 лет  по мере и зреж ивапи я  верхнего поло
га вследствие отпада березы еловый подрост 
о п равлялся  и перед рубкой годичный при
рост его повысился до 8— 10 см по высоте 
и до 1,3 мм  по диаметру. Это-то и обеспе
чило после рубки хороший рост подроста 
и тонкомера. З а  последние 35 лет прирост 
деревьев всех ступеней толщины по высоте 
в среднем составил 25 см, а по диам етру  — 
3,3 мм.  Д ер ев ья  диам етром  20 см и толщ е 
имели прирос г еще больш е — 30 см по вы со
те, 4,4 мм  по диаметру. Сейчас древостой 
растет наиболее  интенсивно: за последнее 
десятилетие прирост всех деревьев в сред 
нем составил по высоте 27 см, по д и а м е т 
р у — 4,2 мм,  деревьев  ж е  20-сантиметровых 
и более толстых — соответственно 30 см и 
5,8 мм  в год Т акие темпы роста ельников 
северной подзоны тайги можно признать от
личными. К ак  видим, высокий возраст  — не 
препятствие для  ускоренного роста подроста 
и тонкомера при осветлении после рубки.

Д и н а м и к а  текущ их приростов деревьев, 
ф орм ирую щ ихся  из осветленного подроста 
и то н к о м е р а ,х а р а к т е р и зу е т с я  п ар аб о л и че
ской кривой. М акси м альн ы х  значений при
рост по высоте и по д иам етру  достигает че
рез 20— 40 лет после рубки. Затем  по мере 
увеличения сомкнутости древесного полога 
он падает  (рис. 2).

В целом период усиленного светового 
прироста м ож ет  продолж аться  60— 80 лет. 
З а  это время из тонкомера и подроста об 
разую тся  древостой, вполне пригодные для 
рубки. В них тонкомер (до 20 см)  состав
ляет  около 60% по числу стволов и 
25— 30% по запасу . Кроме того, имеется 
около 1500 ш тук крупного и среднего б л а 
гонадеж ного  елового подроста. Н аиболее  
толстые стволы сф орми ровали сь  большей 
частью из самого крупного тонкомера 
и подроста, отличавш егося высоким при
ростом (рис. 3).

Таким образом , из 8— 16-сантиметровых 
деревьев за  короткий срок, 40— 60 лет, мо
ж ет  вырасти круп ная  и средняя  древесина 
(диам етром  24 см и более). Если в ы р а щ и 
вать  балан совую  древесину с первых лет 
ж изни деревьев, потребуется, судя по д а н 
ным таблиц  хода роста В. И. Л евин а  
и И. И. Гусева, около 90 лет.

При обследовании мест прош лых выбо-

Мет наза$ (со времеми mвлюЗs»LlяJ

Рис. 2. С редн и е  значения текущих приростов по 
высоте е .ю з ы х  древостоев, с ф орм и ровавш и хся  us  
подроста и тонкомера после осветления 35, 50 и 

90 лет н а за д

рочных И условно-сплошных рубок, прове
денных в разные годы, установлено, что на 
дренированны х местах (где в основном и 
проводились эти рубки) ель, п рои зрастаю 
щ ая группами или куртинами, ветроустой
чива. Хуже себя чувствуют одиночные наи
более высокие деревья. Они сильно р а с к а 
чиваются ветром, слабо  прирастаю т и не
редко вы валиваются. С ледовательно, чтобы 
древостой был более устойчив, целесооб
разнее  крупномерные деревья  н азн ачать  в 
рубку, а тонкомерные оставлять  на корне. 
П оэтому рубки будут характери зоваться  вы 
сокой интенсивностью по запасу  (60— 8 0 % ).  
По числу ж е  стволов выборка составит 
20— 40% . Такие рубки облегчаю т условия 
эксплуатации леса, требую щей в нынешних 
условиях концентрации работ. Ухудшения 
санитарного  состояния древостоев после 
выборочных рубок не отмечено.

И сследования  показали , что наиболее 
продуктивные еловые насаж ден и я  ф орм и
руются, если на 1 га имеется 600— 
1000 штук равномерно размещ енного  тон
комера и крупного подроста. При ф орм иро
вании смеш анных слож ны х насаж дении, 
например еловых с сосной и лиственницей, 
имеющих сравнительно аж урны е кроны, 
оптимальное число деревьев может быть 
значительно выше.
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Pitc. 3. Рост no диаметру д е р е в ь е в  р а зн ы х  ступе
ней толщины в ельнике, сф орм и ровавш ем ся  из  
подроста и тонкомера на месте условно-сплош ной  

р у б к и  50-летней давности

Итак, при рубках  надо  сохранять  не 
только подрост, но и тонкомер. Бы ло бы 
неправильно считать эти рубки условно
сплошными. Это — у регулированны е вы бо
рочные рубки высокой интенсивности. Их 
надо проводить вместо сплошных и услов
но-сплошных в разновозрастны х н а с а ж д е 
ниях, где много тонком ера и подроста. Они 
могут применяться как  в эксплуатац ион
ных, так и в защ итны х лесах.

Летом 1964 г. мы провели эксперимен
тальные выборочные рубки с сохранением 
подроста и тонкомера в К арпогорском  л ес 
промхозе, в запретной полосе р. Пинеги. 
Делянка площ адью  9 га  отведена в р азн о 
возрастном смешанном н асаж дени и  соста
ва 4Е (150) 2С (260) 2С(170) 2Л ц  (260) +  
4 - Ос,Б (180), с запасом  около 300 м^. 
На 1 га около 1000 деревьев, из них 230 со 
сен. 660 елей, 60 лиственниц, 70 берез 
и осин. 60% деревьев имело диам етр  8 — 
16 см. Кроме того, на 1 га насчиты валось 
650 штук елового подроста высотой от 
0,5— 1,5 до 6—8 м. 50 лет  н азад  в этом н а 
саждении уже была выборочная рубка, по
этому на 1 га встречается до 90 крупных 
пней. При организации работ  на делянке 
мы избегали ш аблона, характер  рубки оп
ределяли особенностью древостоя в о тдель
ных частях ее. Так, на участках, где было 
много тонкомера и подроста, вы рубались 
все деревья толще 16 см, а т а к ж е  фаутные. 
На участках с меньшей численностью под

роста и тонкомера интенсивность выборки 
сни ж алась :  в рубку назн ачались  деревья, 
худшие по приросту и качеству, наряду 
с тонкомером оставляли  и крупные здоро
вые деревья  (20— 28 см) с хорошим ростом. 
При этом принимали во внимание то, что 
остаю щийся после рубки древостой долж ен 
быть ветроустойчив. Р убка  проводилась у з 
копасечным способом, хлысты трелевались 
за вершины. Б ри гада  из пяти человек р а б о 
тала  с трактором  ТДТ-40М.

В целом на делянке было взято 60% по 
запасу  (180 м^/га) и 40% по числу стволов. 
В среднем на 1 га сохранилось 600 деревь
ев преимущественно низших ступеней тол
щины (82% составили 8— 20-сантиметро- 
вые) и 500 и!тук б лагонадеж н ого  елового 
подроста. Д ревостой  после такой рубки 
производит впечатление омоложенного. 
Состав его 6Е (150) ЗС (170) 1Лц (260) ед. 
Ос,Б. Д еревья  имеют незначительные по
вреж дения: 3,4% их с небольшими ошмы- 
гами крон и стволов от валки и 5,7% с ош- 
мыгами корневых лап  от трелевки. П о в р е ж 
денного подроста т а к ж е  не более 10%. Д е 
ревья трелевали  прямо к р. Пинеге, на р ас 
стояние 500— 700 м. При среднем объе.ме 
вырубленных хлыстов 0,41— 0,49 в ы р а 
ботка в первые 10 смен, пока осваивалась  
новая технология, составляла  25 за ма- 
шино-смену. В следующую декаду  она бы 
ла  уж е около 40 м^, а к концу месяца — 
42— 50 м^. В среднем вы работка человека 
в день р авн ял ась  8 — 10 м^. Если бы рубка 
была сплошной на этой делянке, средний 
объем хлыста составил бы 0,30—0,39 
(в среднем 0.33), а вы работка  36 м'  ̂ на ма- 
шино-смену (6,6 м^ на чел.-день). Таким 
образом, выборочная рубка о к а за л а с ь  д о 
вольно эффективной.

Ч ерез год после рубки опытная делянка 
была обследована. В етровала  на ней было 
всего лиш ь 0,4 -и^/га. Порубочные остатки 
на волоках примялись, хвоя с них опала. 
Древостой производит хорошее впечат
ление. Сю да можно вернуться с повторной 
рубкой лет через 40— 50. З а  это время, если 
судить по теперешнему состоянию древо
стоя и подроста, прирост будет не менее 
3 м'^1га в год. Следовательно, нарастет 
150 древесины, преимущественно круп
номерного пиловочника.

В 1965 г. опытные выборочные рубки про
ведены в ельниках Копецгорского леспром 
хоза. На опытной делян ке  плонгадью 7 га 
был древостой состава  9Е1Б с запасом 
240 м'^1га. Количество куртинно разм ещ ен 
ного подроста достигало  2 тыс. штук/га.
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кочный подрост 30 и более лет отмирает  
почти весь. В древостоях  с сомкнутостью 
0,7—0,5 жизненное состояние подроста 
лучше, здесь он появляется  отдельными 
группами в окнах. П одрост  разреж енн ы х 
н асаж дени й  т а к ж е  обычно разм ещ ен  груп
пами, имеет хорошо развитую  конусовид
ную крону и густо охвоен, это объясняет  
высокую степень его вы ж иваем ости  на 
сплошных вырубках.

Увеличение примеси лиственных пород на 
одну единицу в составе сомкнутых древо- 
стоев повышает вы ж и ваем ость  подроста 
в среднем на 5%- В н асаж д ен и ях  с сом к
нутостью 0,5 и ниже лиственные породы 
на состояние темнохвойного подроста почти 
не влияют. В этих н асаж д ен и ях  качество 
подроста не улучш ается  и при выпадении 
старых деревьев.

С остояние подроста очень зависит и от 
среды на вырубке. В первые годы, когда 
растительный покров развит  слабо  и не
устойчив, огромную роль в сохранности мо
лодого, двух-четырехлетнего подроста и гр а 
ет микрорельеф. В затененных местах (мик- 
ропонижениях, среди в а л е ж а  и порубочных 
остатков) отпад  его составляет  15— 30% , 
а на открытых — до 80%• С развитием  р а с 
тительного покрова улучш ается  состояние 
подроста, прирост его увеличивается . Так, 
на вы рубках  вейникового типа, где т р а в я 
ной покров не обильный, прирост подроста 
кедра был в полтора р а за  выше, чем на вы
рубках  осочкового типа. Вейник о казы вал  
благоприятное отеняюш,ее влияние на под
рост. Н а  вы рубках  ж е  с невысоким покро-  

uoipocT стр ад ал  от излишнего солнце
пека. П о мнению больш инства  исследовате
лей, растительный покров на вырубке 
во многом определяет  не только световой,

но и тепловой режим. Поэтому, для  того 
чтоб определить, к ак  вы ж и вает  сохранен
ный при рубке подрост, важ н о  знать  в заи 
м освязь  типов леса  и типов вырубок, п р а 
вильно определять  последние.

Состояние темнохвойного подроста за в и 
сит п от динамики поселения на вырубке 
лиственных пород, которые вытесняя т р а в я 
нистую растительность, восстан авли ваю т 
лесную обстановку. О казавш и й ся  среди 
лиственного молодняка темнохвойный 
подрост не испытывает прямого воздействия 
солнечных лучей, менее страдает  от резких 
изменений температуры. Но если ли ствен 
ных пород очень много, темнохвойный под
рост ослабевает , он не способен вы держ ать  
конкуренцию и в большом количестве от
мирает. Особенно это зам етно при см ы ка
нии лиственного полога.

Таким образом, наряду  с ф акторами , вли
яющими па Лчизнеспособность подроста под 
пологом леса, больш ую роль в его в ы ж и в а 
нии играет х арактер  форм ирования  типа 
вырубок и д инам ика  поселения на них д р е 
весных пород. Это надо учитывать при 
устройстве лесов. В таксационны х описани
ях необходимо указы вать  в процентах, 
сколько молодняка после рубки может 
выжить. В проекте организации лесного 
хозяйства  на основании количественной 
и качественной характеристики подроста 
под пологом и его жизнеспособности после 
рубки древостоя все темнохвойные н а
саж ден и я  следует разд ел ять  на те, кото
рые способны обеспечить возобновление 
в ы р у б о к  п р е д в а р т е л ъ я ъ ш  подростом, и те, 
которые не способны. Это помож ет более 
нап равленн о  -вестн лесное. у.оз.янетво н об 
легчит планирование мероприятий по вос
становлению лесов.

Заслуженные лесоводы 
РСФСР

с. м. Н А У М Е Н К О  — директор Кала-  
ч еевского  лесхоза  Воронеж ского  

у п р а в ле н и я  лесного  хозяйства.

Б. Е. Т В Е Р Д О Х Л Е Б О В  ~  директор  
Еткульского м е хан и зи рованн ого  ле(-  
хаза  Ч елябинского уп р а вле н и я  лесно

го  хозяйства.

12 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



УСЛОВИЯ, 
СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ДЛЯ ПОДРОСТА ЕЛИ 

ПОСЛЕ ПОСТЕПЕННЫХ РУБОК
У Д К  634.0.231 ; 634.0.221,02 : 581.54

В. в. Смирнов, кандидат сельскохозяйственных наук

Сотрудники Л аборатории  лесоведения АН  С ССР  
изучили в К расно-П ахорском  л есхозе  (М осковская  
обл.) метеорологические условия, слож ивш иеся в 
елово-березовом  насаж ден и и  после первого приема 
постепенных двухприем ны х рубок. Состав н а са ж д е
ния до  рубки был 7Б 2 Е Ю с ед .Д ,О л  сер., полнота  

.0,8, бонитет I, зап ас 225 м^!га. Рубка выполнена 
в зимне-весенний период 1963 г., вы брано 50% д е 
ревьев (по за п а су ).

М етеорологический реж им  определялся  на вы руб
ке, под пологом не тронутого рубкой леса и в поле. 
Т емпература в о зд у х а  наблю далась  на высоте 0,3 м 
от поверхности почвы. О свещ енность зам ерялась  
лю ксметрами АФ И , влаж ность в оздуха  —  психром ет
рами А ссм ана, тем пература почвы —  термометрам и  
Савинова. О садком еры  Третьякова были установ
лены в небольш ие углубления в почве.

П осле первого приема постепенной рубки эк ол о
гические условия под пологом оставш ейся части д р е 
востоя значительно улучш ились. Н аи более изм ени
лась освещ енность: в лесу она в течение дня состав 
ляла 0 ,8— 4,7“/о от освещ енности откры того места, 
на вы рубке —  2 ,8 — 12,8%.

Тем пература в о зд у х а  и почвы на глубине 10 см, 
а такж е поверхности почвы в 13 час. на вырубке 
была выше, чем в не тронутом  рубкой древостое, 
но ниж е, чем в поле (см. т а б л .), что, безусловно, 
полож ительно сказы вается на росте подроста и ин

тенсивности микробиологических процессов в почве. 
В м есте с тем в др евостое после первого приема 
рубки не наблю дается  ож огов  корневой шейки, ко
торым в сильной степени подверж ен подрост ели. 
Кроны насаж дения, не тронутого рубкой, в июне 
задерж ивали  40,5"/о, в и ю л е — 31,9% осадков от вы
павш их на откры том месте. Кроны ж е древостоя  
после рубки задер ж ал и  соответственно 9,2 и 20,1 "/о 
осадков.

И зм енение микроклимата после первого приема 
постепенны х рубок в сторону, благоприятную  для 
подроста, не зам едли ло сказаться на его приросте. 
По данным В. С. Н естерова, до  рубки прирост п о д 
роста ели в 1961 г. на контрольном участке был 
в среднем равен 4,4 см, а на опытном —  4,3 см, 
в 1962 г.—  соответственно 4,8 и 4,3 см. В 1963 г. 
подрост на участке, пройденном рубкой, болел  
и прирост его был несколько ниж е, чем на 
контрольном, а именно: 8,1 и 7,6 см. Но у ж е  в 1964 г. 
прирост подроста на вырубке был в три раза (4,5 
и 13,2 см),  а в 1965 г.— в пять с половиной раз  
выше (2,5 и 14,0 см),  чем под пологом леса, не 
тронутого рубкой.

Итак, м ож но считать, что после первого приема 
двухприем ны х постепенны х рубок в елово-листвен
ных древостоях  М осковской области для подроста  
ели склады вается благоприятная метеорологическая  
обстановка.

Т е м п е р а т у р а  в л е с у ,  н а  в ы р у б к е  и в п о л е , г р а д .

И ю н ь И ю л ь А в г у с т

У г о д ь е
д е к а д ы

1 И III I 11 III I И III

Лес . . 
Вырубка  
П оле . .

Лес . . 
Вырубка 
П оле . .

Л ес . . 
Вы рубка  
П оле . .

Т е м п е р а т у р а  в о з д у х а  в 13 ч а с .

1 4 ,6
1 5 .3
1 7 .3

14 ,9
1 6 ,6
1 7 ,4

1 6 ,9
1 9 ,6
1 9 ,8

15.1
17.1  
1 6 ,8

20,8
2 6 ,9
2 7 ,4

2 2 .8  ] 2 0 ,6  I 1 8 ,3  
2 7 ,6  I  2 3 ,6  ! 2 2 ,3
2 9 .9  i 2 7 ,0  1 2 3 ,1

Т е м п е р а т х  р а  п о в е р х н о с т и  п о ч в ы  в 13 ч а с .

Т е м п е р а т у р а  п о ч в ы п а г л у б и н е  10 с м в 13 ч а с.

20,2
2 3 ,3
25 ,1

1 — — — — 1 2 1 ,2 2 2 ,7 2 0 ,7 17,8 19 ,7
— — — . — 2 8 ,3 3 1 ,6 2 9 ,8 2 5 ,4 2 6 ,5
— _ _ — — 3 6 ,9 4 2 ,4 35 ,1 2 7 ,9 2 7 ,7

8 ,5 1 0 ,0 1 0 ,8 11 ,2 15 ,5 — 1 5 ,9 1 4 ,4
9 ,6 1 1 ,3 1 3 ,3 1 3 ,6 17 ,5 ___ 1 7 ,2 1 5 ,7

1 2 ,2 1 4 .2 16,1 1 5 ,7 2 0 ,4 2 0 ,8 1 9 ,5 1 8 ,0

14 ,5
16 ,2
1 8 ,9
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а
храна и защита ж са

ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ЗАЩИТЫ ЛЕСА ОТ ВРЕДНЫХ 

НАСЕКОМЫХ И БОЛЕЗНЕЙ

А, И. Воронцов, доктор биологических наук, профессор МЛТИ

УДК 634.0 41

З а щ и т е  лесов от вредителей и болезней 
уделяется  с к аж ды м  годом все больш е 
и больш е внимания. Но, несмотря на это, 
состояние лесов оставляет  ж ел ать  много 
лучшего. Это объясн яется  тем, что на лес 
воздействую т многие отрицательны е ф а к 
торы. Р асту т  площ ади чистых сосновых 
культур, возникает  все больш е и больш е 
порослевых насаж дений, происходит изре- 
ж и вание  древостоев и их ослаблени е  за  
счет увеличения опушек, появления р а з 
личных трасс, дорог и сооружений. В леса  
проникаю т ядовитые газы, дым и другие 
отходы промыш ленного производства. Не 
способствуют вы ращ и ванию  здоровых л е 
сов и несовершенные приемы м еханизи ро
ванных рубок. Все чащ е оказы вает  отри
цательное влияние на лесные биоценозы 
применение пестицидов (ядохим икатов).

Глубокие изменения, происходящие 
в ж изни  леса ,  ведут к появлению  все новых 
и новых вредителей древесных пород и 
к росту очагов их массового разм нож ения. 
Сущ ествую щ ие методы борьбы у ж е  не мо
гут регулировать  численность вредных ор 
ганизмов в лесах  и своевременно ли к ви д и 
ровать  их очаги.

С к азан ное  за с тав л я е т  ставить вопрос
о развитии глубоких теоретических иссле
дований в области  лесозащ и ты  и о р а з р а 
ботке ряда  новых направлений, нам етив
шихся в последние годы в науке. Их изло 
жению и посвящ ена н асто ящ ая  статья.

Последствия применения химикатов. 
П роведенные во многих стран ах  и сследова
ния показы ваю т, что усиленное примене
ние химических средств, особенно Д Д Т

U

и ГХЦГ, отрицательно сказы вается  на л е с 
ных биоценозах. К роме того одни лиш ь 
химические препараты  о к азал и сь  не в со
стоянии ликвидировать  многих вредителей.

П осле ежегодных авиахимических о б р а 
боток лесов уни чтож аю тся  не только хи щ 
ники и паразиты  того вида вредителей, 
с которым проводилась борьба, но и энто- 
мофаги других вредителей. Выш едш ие 
таким образом  из-под биологического конт
роля вредители быстро увеличиваю т чис
ленность и даю т вспышку массового р а з м 
ножения. Гибнут при авиахимической 
борьбе и дополнительные хозяева  многих 
энтомофагов, без которых они не могут 
быстро р азм н о ж аться ,  а часто и сущ ество
вать в лесах.

А виахимическая  борьба с вредными 
насекомыми сокращ ает  периоды депрессии 
и ускоряет наступление очередной вспы ш 
ки их массового размнож ения. Это проис
ходит вследствие уничтожения эн то м о ф а
гов, а т а к ж е  потому, что сохраняю щ иеся 
при химической борьбе особи вредителя, 
будучи только незначительно подтравлены 
ядом, даю т в потомстве физиологически 
весьма активных, плодовитых и стойких 
к внешним условиям  особей. Вывод этот 
был сделан сотрудником В И З Р  М. С. М а 
лышевой (1964) на основании м ноголет
него экспериментального изучения д и н а 
мики численности сосновой пяденицы в С а -  
вальском  лесхозе, где в течение последних
15 лет ежегодно применялись химикаты. 
Он находит подтверж дение и в н аб л ю д е
ниях Б. А. Смирнова (1957— 1965), 
В. Ю. Щ еб л ан о ва  (1965) и других совет

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ских и зар у б еж н ы х  исследователей, отм е
чающих, что в район ах  интенсивных хим и
ческих обработок  участились и сделались  
более за т яж н ы м и  вспыш ки массового р а з 
множ ения ряда  хвое- и листогрызущ нх н а 
секомых. При этом самы м губительным 
способом применения пестицидов является  
опыливание. М ельчайш ие пылевидные ч а 
стицы хорошо проникаю т в глубь крон д е 
ревьев и кустарников, внутрь травостоя  
и на почву. К ром е того ветер переносит их 
на больш ие расстояния.

И ллю страцией  к сказан н ом у  могут слу
ж ить  д убравы  В олгоградской  и С а р а т о в 
ской областей, где площ ади  очагов ли сто 
грызущих насекомых не уменьш аю тся, 
несмотря на еж егодны е все р асш и р яю щ и е
ся работы  по авиахим ическом у опылива- 
нию. И сследовани я  каф едры  лесозащ иты  
ЛАосковского лесотехнического института, 
проведенные совместно с 5-й М осковской 
аэроф отолесоустроительной экспедицией 
в В олгоградской  и Тульской областях , по
к азали ,  что в н асаж д ен и ях ,  где ряд  лет 
велись опы ливан ия  Д Д Т  и ГХЦГ, числен
ность листоверток в 1964— 1965 гг. стала  
д а ж е  выше, чем в соседних насаж дени ях , 
а з ар аж ен н о сть  их п ар ази там и  резко сни
зилась.

О бъем  статьи не позволяет остановиться 
на других возм ож ны х последствиях хим и
ческого метода. Они широко о бсуж дали сь  
в печати после выхода в свет наш умевш ей 
книги Ретчел К арлсон  «Б езм олвн ая  весна» 
(С Ш А ). В озмож но, что в ней сгущены 
краски, но бесспорны факты  накопления 
хлорорганических пестицидов в почве, 
в организмах различны х животных, их от 
равления и постоянного разруш ения  био
ценозов.

Естественной реакцией  на последствия 
бесконтрольного применения химических 
веществ в СШ А и других странах  явилось 
увлечение биологическим методом б орь
бы — использованием  энтомофагов и м ик
роорганизмов для  борьбы с вредителями 
и сорнякам и . О дн ако  одни биологические 
методы оказал и сь  бессильны подавить 
вспышки массового р азм нож ен ия  многих 
вредителей леса. П оэтом у необходимо со
четание химических и биологических мер 
борьбы, их интеграция.

Интегрированный метод. И нтегрирован
ный метод в настоящ ее время признается  
наиболее  раци ональны м  и перспективным. 
Он начал  ш ироко применяться  за  рубеж ом  
в борьбе с вредителям и садов и техниче

ских культур. В лесном хозяйстве его ис
п ользование еще только начинается.

Смысл этого метода заклю чается  в том, 
что, не отказы в аясь  от химических о б р аб о 
ток, достигается  ло к ал и зац и я  их вредных 
последствий и в борьбу с вредителями 
вклю чается  весь комплекс биологических 
факторов. С лож ность его в том, что свое
временное включение биологических ф а к 
торов в систему подавления вредителей, 
гибкое управление ими требует глубокого 
всестороннего изучения многих сторон 
ж и зни  лесного биоценоза.

П рименение интегрированного метода 
достигается  различны ми путями. Самым 
обычным является  регулирование сроков 
химических обработок. Они проводятся 
в то время, когда основные виды энтомо
ф агов находятся  в устойчивой к действию 
пестицидов ф азе  (яйцо, куколка)  или не 
закончили еще зимовки. При этом ж е л а 
тельно использовать  пестициды, о б л а д а ю 
щие кратковременны м действием (например, 
хлорофос). П оявляю щ и еся  через несколько 
дней после химических обработок энтомо- 
фаги в этом случае остаю тся живыми.

Выбор наиболее безопасных для  энтомо
ф агов  сроков химических обработок леса 
требует хорошего знания  их фенологии. 
Обычно рекомендую тся ранние химические 
обработки, когда основная масса энтомо
фагов еще не вы ш ла с мест зимовки. При 
этом необходимо знать  видовой состав эн 
томофагов данного лесного биоценоза, 
регулирующ ие виды, на сохранение кото
рых нужно д ел ать  ставку, их численность.

В настоящ ее время у ж е  имеется ряд 
примеров успешного сохранения эн том оф а
гов при химических обработках . Так, р ан 
невесеннее опры скивание насаж дений в 
очаге монаш енки (Г Д Р )  уничтожило 
только половину отродившихся к этому 
времени гусениц, но спасло основного п а 
р а з и т а — тахину P horocera  s i lv e s tr is ,  кото
рый уничтожил оставш иеся особи вреди те
ля. По данны м В Н И И Л М , концентриро
ванные растворы  ГХ Ц Г в дизельном топ
ливе, которыми опры скивались дубравы  
до распускания  почек, уничтожили пяде
ниц, листоверток и других листогрызов, но 
не действовали  в это время на эн то м о ф а
гов, и они были спасены (И. В. Тропин, 
1964). К сож алению , автор не приводит 
при этом видового состава и численности 
энтомофагов. М еж д у  тем яйцеед трихо- 
грам м а, паразитирую щ ий на яйцах листо
верток, л етает  до распускания  почек и по
этому опрыскивание в очагах  листоверток
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лучш е проводить после того, как  яйцеед 
отлож ит яйца. П роводить борьбу с к о л ь 
чатым ш елкопрядом  за  две недели до вы 
хода яйцеедов рекомендует В. А. Л о зи н 
ский и Ю. С. Р о м ан о ва  (1962). При хим и
ческой борьбе с сосновой пяденицей гиб
нут многие п арази ты  не только  сосновой 
пяденицы, но и сосновой совки, соснового 
ш елкопряда, углокрылой пяденицы, сосно
вых пилильщиков, однако  сохраняется  
специализированны й п арази т  H etero- 
pelm a calca tor .

Приведенны е примеры показы ваю т, что 
д а ж е  в своей простейшей форме интегри
рованный метод требует тщ ательного  изу
чения всего комплекса энтомофагов.

Больш ое значение в интегрированном 
методе имеет выбор химикатов. Следует 
стремиться к применению химикатов и зби
рательного  действия, особенно токсичных 
только для  некоторых вредителей или бо
лезней и м ало  опасных д л я  энтомофагов 
(например метилмеркантофос, рогор, кель- 
тан, ципеб и д р ) .  В К анаде , чтобы со х р а 
нить энтомофагов, применяют н еоп равдан 
но забы ты е  у нас яды растительного про
исхож дения. Так, в борьбе с зимней пяде
ницей и листоверткам и  используют суспен
зию риании.

В есьма перспективно применение инсек
тицидов с аттрактан там и . В этом случае 
мож но не проводить сплошных обработок 
леса, а сосредоточить их на небольших 
участках. А ттрактанты  — это половые и 
пищевые р азд р аж и тел и .  Они привлекаю т 
насекомы х на значительном расстоянии, 
достигаю щ ем  иногда 1 км. В н ачале  поло
вые аттр ак тан ты  получали из половой 
системы сам ок и к ним привлекали  самцов. 
Б р ал и  сам ок  непарного ш елкопряда  через 
1(3— 24 часа после выхода из куколок, сре
зали  два последних членика брю ш ка и эк с 
траги ровали  бензолом.

В настоящ ее  время аттрактан ты  начали 
синтезировать химически. З а  рубеж ом син
тезом был получен эвгенол (оксиметокси- 
п р о п е н и л б е н зо л )— м асло с сильным з а п а 
хом гвоздики — и его производное метил- 
эвгенол. П рим ером  пищевых аттрактантов  
являю тся  гидролизат  белка  и альфа-иинен 
(основная составн ая  часть живичного ски
п и дар а ) .  Они привлекаю т ряд  насекомых, 
но сф ера их действия ограничена неболь
шими расстояниями. К тому ж е  альфа-пи- 
нен действует только  при сравнительно не
высокой концентрации его паров в а т м о 
сфере. П овы ш енны е концентрации отпуги
вают большого соснового слоника и коро

едов, п р евр ащ ая  аттрактан т  в репеллент 
(М алозем ов, 1965).

Хорошие результаты  дает  применение 
смесей биопрепаратов  с инсектицидами пу
тем опрыскивания, опы ливания и другими 
способами. При этом создаю тся благо п р и 
ятные условия для развития инфекции 
и активизирую тся патогенные м и кроорга
низмы, находящ иеся у насекомых в л а т е н 
тном состоянии. Смесь микроорганизмов 
и инсектицида действует значительно э ф 
фективнее, чем каж ды й  в отдельности (Те- 
ленга, 1964).

П рименение этого метода позволяет  
сн и ж ать  нормы расхода инсектицидов 
в 4— 5 раз, что уменьш ает отрицательное 
действие их на полезную фауну и биоце
ноз в целом. В борьбе со златогузкой, 
кольчаты м ш елкопрядом, боярыш ницей 
был применен грибной препарат  боверин 
с Д Д Т  (0,2 кг технического продукта на
1 га ) ,  а с дубовой зеленой л и с т о в е р тк о й — 
0,5-процентная суспензия энтобактерина-3  
с добавлением  0,005% Д Д Т .

С оверш енно неоправданно забы ты  в л ес 
ном хозяйстве бактери альн ы е  препараты  
против возбудителей, вы зы ваю щ их загн и 
вание семян и полегание сеянцев в питом
никах. Они с большим успехом были прим е
нены у нас еще около 10 лет н азад  Ю. В. 
Воробьевой и проверены на посевах сосны 
в ряде  областей. П рименение их т а к ж е  воз
мож но в сочетании с м алы м и д озам и  ф ун 
гицидов.

З а  рубеж ом широко применяются против 
сосущих насекомых в питомниках инсекти
циды вместе с внекорневыми подкормками. 
У нас этот метод тщ ательно  разр або тан  и 
проверен в производственных условиях 
Г. В. Щ уровой (1965) в декоративном сад о 
водстве. Н еобходимо, чтобы его применяли 
и на лесных питомниках.

Б ольш ое значение д ля  сохранения энто
мофагов имеет т а к ж е  такти ка  химической 
борьбы, проведение ее только в периоды и 
в местах концентрации вредителя при миг
рациях, обусловленных погодными условия
ми. Так, например, майский хрущ  вскоре 
после отрож дения  сосредоточивается для 
питания в строго определенных местах. 
В условиях горного рельефа Европы жуки, 
поднявш ись в воздух, сначала  делаю т к р у 
говой полет для  ориентировки и, вы брав  
самую высокую точку горизонта, л етят  к 
ней и там  садятся  на деревьях. Концент
рацию хрущ а в определенных местах мы 
н аблю дали  и в равнинных лесах. Эти места 
нуж но выявлять, наносить на карту  и к ним
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приурочивать химические обработки, а не 
распылять инсектициды по всей площ ади 
лесных массивов.

Не лишены смысла и предлож енные на 
Украине чересполосные химические о б р а 
ботки очагов хвое- и листогрызущ их н асе 
комых, но необходимо только проверить и 
точно установить ширину об р аб аты ваем ы х  
и оставляемых без обработки  полос.

Способ осеннего подтравли ван и я  о с л а б 
ленных популяций вредителей в местах з и 
мовки так ж е  требует внимания. В борьбе с 
подкорным сосновым клопом он дал  хоро- 
игие результаты , при этом эконом ятся  хи
микаты и сохраняю тся  энтомофаги.

Совершенно новым д ля  лесного хозяй 
ства является  вопрос о влиянии гербици
дов (особенно арборицидов) на полезную 
фауну леса. Б ольш инство  из них, особенно 
симазин, губительно действуют на пчел. 
Действие гербицидов на энтомофагов, 
фауну и м икрофлору почв д олж н о  быть 
изучено, п реж де  чем широко их применять 
в лесах.

Лесохозяйственные мероприятия. Успех 
интегрированного метода возмож ен только 
в сочетании всех мероприятий по защ ите 
леса, учитываю щ их экономические особен
ности хозяйства в зональном  р азрезе  и тес
но увязанны х с технологией л есохозяйствен
ного производства. Н е  остан авли ваясь  на 
общеизвестных полож ениях санитарного  
минимума, у каж ем  н а р я д  вопросов, возни к
ших в последние годы в связи с проблемой 
повышения производительности лесов.

Увлечение чистыми сосновыми ку л ь ту р а 
ми во многих район ах  грозит катастрофой. 
Растут  очаги майского хрущ а, корневой губ
ки, подкорного соснового клопа, побеговью- 
нов. Химия бессильна ли к ви ди ровать  эти 
очаги. О дн ако  введение в сосновые ку л ьту 
ры березы, создание густых опуш ек из б е 
резы и кустарников, подбор устойчивых по
род, культура лю пина на бедных песчаных 
почвах, подсев нектароносов по опуш кам 
лесосек и различны м  тр ассам , сохранение 
муравьиных колоний, антисептирование 
пней хвойных пород при летних рубках  ухо
да и выборочных санитарны х рубках  — все 
это на первый взгляд  «мелочи», с помощью 
которых значительно повы ш ается  устой
чивость насаж дений к вредителям  и б о л е з 
ням.

Установленная в последние годы связь 
между условиями м естопроизрастания  кор
мовой породы, биохимическим составом ее 
частей и реакцией на этот состав н асеко 
мых позволила поставить важ ны й п р ак ти 

ческий вопрос о повышении устойчивости 
насаж дени й  к хвое-и листогрызущ им вре
дителям  путем внесения удобрений в лес 
ную почву. Этот способ укрепления ф изио
логического состояния насаж дений в опыт
ном порядке применяется в ряде стран 
Европы, особенно немецкими лесоводами. 
Так, р аботам и  школы под руководством 
Ц вольф ера  (1953, 1957, 1963) доказано , что 
плотность популяции монашенки, непарно
го ш елкопряда , сосновой пяденицы и д р у 
гих вредителей этой группы сн и ж ал ась  пос
ле внесения удобрений в 2— 3 раза .  При 
этом наблю далось  как  снижение плодови
тости, так  и увеличение смертности. Если 
одна эта м ера и не приводит к затуханию  
вспышки, то приводит к значительному з а 
медлению ее развития (Ц вольф ер , 1963). 
Удлинение периода развития  вспышки, в 
свою очередь, сопровож дается  повышением 
смертности насекомых.

Следует заметить, что механизм  действия 
на вредителей удобрения еще недостаточно 
изучен. Он может о казаться  гораздо  с л о ж 
нее, чем представляется  на первый взгляд. 
Н еблагопри ятное  действие удобрений на 
вредителя м ож ет объясн яться  не только 
снижением сахаров  в листве (хвое), но и 
накоплением отдельных элементов в тканях 
насекомых, что ведет к их гибели (Меркер,
1962).

П рактическое использование удобрений 
на больш их площ адях  леса  пока з а т р у д н я 
ется из-за крупных за т р а т  средств. П оэто 
му на бедных песчаных почвах они могут 
быть заменены культурой многолетнего лю 
пина. Опыт создания в Белоруссии сосново- 
люпиновых насаж дений на бедных почвах 
из-под вересковых боров д ал  исклю читель
но хорошие результаты , резко повысив про
дуктивность сосны (Б. Д . Ж и лкин , 1960, 
1963, 1965).

В сосново-люпиновых культурах, созд ан 
ных в условиях верескового сосняка нашим 
аспирантом  С. С. И ж евским , были постав
лены исследования по динам ике численнос
ти популяций соснового ш елкопряда. У ста
новлено, что разни ца  м еж ду смертностью 
гусениц на контроле и на площ ади с л ю 
пином о к а за л а с ь  в сосняке вересковом — 
22,7%- Введение лю пина явно угнетающе 
действует па гусениц. При этом о ш ж а е т с я  
вес потребляемой хвои, количество экскре
ментов и вес самих гусениц. А нализ хвои 
[юказал, что ее биохимический состав и зм е
няется в сторону снижения содерж ания  р ас 
творимых сахаров. Это, вероятно, и с к а зы 
вается на состоянии популяции шелкопряда.
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Реком ен дац и и  no подсеву нектароносов 
основаны на опы тах  С. С. Д е е в а  (1941) в 
Хреновском бору. Он вы севал  ф ац ели ю  по 
опуш кам  лесосек, з ар аж ен н ы х  хрущ ами, 
п ри влекая  хищных ос-сколий. Д етальн ы х  
исследований этого вопроса в дальн ейш ем  
не проводилось, хотя во всех руководствах  
по энтомологии имеются призывы подсе
вать  нектароносы. В есьма ж ел ательн о  и зу 
чить, какие нектароносы, когда и в каких 
н асаж д ен и ях  п ри влекаю т энтомофагов, вы 
яснить видовой состав  энтомофагов.

П овы ш ение устойчивости насаж ден и й  м о
ж ет быть достигнуто за  счет введения у с 
тойчивых ко-рибным болезням  и вредителям  
древесных пород и их внутривидовых форм. 
Изучение иммунитета древесных пород к 
гнилевым и сосудистым заб о леван и ям , ци- 
тоспорозу, болезням  типа «шютте» и д р у 
гим д олж н о  проводиться  в содруж естве  ф и 
топатологов и генетиков-селекционеров. 
Трудно переоценить значение этих работ. 
Они ш ироко поставлены в СШ А, Г Д Р  и 
Ш веции, но у нас находятся  в зачаточном 
состоянии и на них надо  обратить  серьез
ное внимание. В ы явление  устойчивости кц и- 
тоспорозу гибридных тополей уж е  п о л о ж е
но р аботам и  С. А. Ростовцева (1965) и 
О. Ц ы п лаковой  (1966), но они, к с о ж а л е 
нию, как  и работы  А. С. Я блокова  (1965) 
по гнилеустойчивой осине, носят чисто э м 
пирический х арактер  и не вскры ваю т гене
тических и физиологических механизмов ус
тойчивости.

Биологический метод. Н а р я д у  с развити- 
тием интегрированного метода соверш ен
ствуется и биологический метод в его чис
том виде. З а  рубеж ом  накопился огромный 
опыт, обобщ енный в ряде прекрасных м о
нографий (Суитман, 1958, Ф ранц, 1961, 
Клозен, 1962, Д е -Б ах ,  1964, Ш тейнхауз,
1963). Его современное состояние кратко  
излож ено  в моей книге «Биологические ос
новы защ иты  леса»  (1963). Главными 
вопросами биом етода в настоящ ее время 
являю тся;

м одели рован ие  биологических систем в 
целях  нап равленн ого  использования полез
ных организмов;

техника изготовления деш евых и э ф ф е к 
тивных вирусных и б актери альны х п р е п ар а 
тов;

техника массового разведен ия  насекомых-
экономика применения различны х спосо

бов биометода.
П ротив хвое-и листогрызущ их насекомых 

особенно перспективны водные суспензии 
вирусных препаратов , успешно при м ен яю 

щиеся за  рубеж ом  против походного, н еп ар 
ного и кольчатого ш елкопрядов, пядениц, 
сосновых пилильщ иков и других. З а с л у ж и 
вает  внимания предлож ение Е. В, О р л о в
ской создавать  микроочаги вирусной и н ф ек
ции в местах распространения  непарного 
ш елкопряда.

Б актери альн ы е  препараты , применяемые 
в борьбе с вредителями, видимо, вопреки 
мнению Е. В. Т а л а л а е в а  (1960), не обеспе
чивают вторичного инфецирования, м ало  
отличаясь по своему действию от инсекти
цидов, и их надо в дальн ейш ем  соверш ен
ствовать.

При разработк е  биологического метода 
приходится сталкиваться  с затруднениями 
в технике разведен ия  не только эн то м о ф а
гов, но и их хозяев, а т а к ж е  насекомых- 
вредителей, которые используются в ог
ромном количестве при половой стерили
зации. Экономически разведение н асеко
мых оп равды вается  только при фабричном 
вы ращ и вании их на специальных пита
тельных средах. Технология приготовления 
сред р а зр аб о тан а  в К ан ад е  и США. Мы ею 
не располагаем . Р аботы  в этом н ап р ав л е 
нии ведутся пока только в Л енинграде
Н. М. Э дельман .

При разведении энтомофагов • за рубе
жом много внимания уделяется  получению 
популяций, адаптированны х к условиям 
использования и содерж ащ и х  большой про
цент самок. Ведется селекция энтомофагов 
по ряду  необходимых свойств (длина 
яй ц ек лада ,  холодостойкость и т. д .) ,  и зу
чается их генетика.

Учитывая современное направление  био
логического метода защ иты леса , следует 
сказать , что работы, ведущиеся Б. В. Рыв- 
киным в Б С С Р  и в ряде мест другими 
исследователями, в настоящ ее время не от
вечаю т этому направлению. Н ачав  с р а з 
ведения трихограммы  на ситотрохе и те
леномуса на сосновом ш елкопряде д ля  н а 
сыщения ими очагов хвоегрызущих н асе 
комых, Б. В. Рывкин повторил ошибки 
исследователей, которые р азр аб аты в ал и  
биологический метод защ иты  сельскохозяй
ственных растений. Техника разведения  
трихограм м ы  и теленомуса примитивна, 
экономически работа  эта в ш ироком м ас
ш табе  нерентабельна, а эф ф ект  от приме
нения трихограммы  небольшой.

С ам ы м  новым и чуть ли не самы м пер
спективным методом биологической борь
бы за  рубеж ом признается половая  стери
л и зац и я  насекомых, которая проводится 
путем радиационны х облучений и с по
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мощью хемостерилизаторов. Этому методу 
следует посвятить отдельную  статью.

В заключение следует сказать , что в 
статье затронуты только некоторые проб
лемы, стоящие перед лесозащ итой на б л и 
жайшие годы. Разреш ен и е  их возм ож но 
при организационной перестройке служ бы  
защиты леса. Чтобы внедрять современные 
методы борьбы с вредителями леса, необ
ходимо повысить квалиф икацию  лесопато- 
логов, улучшить надзор  за вредителями, 
итоги которого не позволяю т в настоящ ее 
время р а зр а б а т ы в а т ь  точных прогнозов их 
численности. При новых методах  требуется 
не только констатировать  вспышку массо
вого разм нож ен ия , но и иметь точные д а н 
ные о численности популяции на разных 
ее уровнях.

Р аздробленн ость  в работе научных орга
низаций, работаю щ их над мелкими темами, 
сл абая  координация между научно-иссле
довательским и институтами лесного хозяй
ства, .Академией наук С С С Р  и вузами ме
шаю т быстрому разреш ению  важ ны х воп
росов лесозащ иты . К этому следует д оба
вить, что вузы в нашей стране не готовят 
специалистов по лесозащ ите, лесовод же 
общ его профиля, лесничий, не в состоянии 
справиться со специальными вопросами. 
Н ет  в стране и единого центра по л есо за 
щ и т е — института зан^иты леса. Л еса  за н и 
маю т огромные площ ади в стране, зн аче
ние их трудно переоценить, а потому и р а з 
витию лесозащ и ты  д олж н о  быть уделено 
д олж ное  внимание, как  это сделано в сель
ском хозяйстве.

НОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВ ПОЖАРОВ
У Д К  634.0.432.333

Г. П. Телицын (Дальневосточный научно-исследовательский институт 
лесного хозяйства)

Эксперименты по тушению лесных пож а
ров струей воздуха. Известно, что при ис
пользуемых в настоящ ее время м еханизи ро
ванных средствах  тушения лесного п ож ара  
надо расходовать  много воды или р аств о 
ров химикатов. Д остави ть  их на место под
час бы вает  трудно, а в ряде случаев  и не
возможно. К роме того, воду нужно р авн о
мерно расходовать  по кромке п о ж ар а  (что
бы потушить огонь),  а это в лесных усло
виях весьма сл о ж н ая  зад ач а .  Н ем ало  в р е 
мени тратится  на п рокладку  и перемещ ение 
вдоль кромки огня пож арны х шлангов, на 
заправку  и переноску ранцевы х оп ры ск и ва
телей. В последнее время р а зр а б а т ы в а л с я  
механизированный способ тушения кромки 
пожара землей. Од[ 1ако механизмы для  этой 
цели (грунтометы) не наш ли пока ш ироко
го применения и есть основание п ред п ола
гать, что они будут д ав а т ь  эф ф ект  лиш ь на 
песчаных, легких почвах.

В поисках эф ф ективны х способов туш е
ния лесных пож аров  исследователи пришли 
к мысли гасить огонь сильной струей воз
духа, поскольку воздух мож но расходовать  
в неограниченном количестве. Работн икам  
лесного хозяйства известно давно, что огонь 
можно захлесты вать  пучками ветвей или 
хлопушками, при этом плам я  сбивается  во з 
душной волной, образую щ ейся  при ударе  
ветвей или хлопушек о землю. А налогич
ное действие о казы вает  на огонь н а п р ав 

л енная  в зону горения воздуш ная струя с 
больш им поперечным сечением, д в и ж у щ а я 
ся с достаточной скоростью. Т акая  струя 
способна сбивать пламя, о х л аж д ать  зону 
горения и сдувать  горючие м атериалы  с 
кромки огня.

Чтобы определить парам етры  воздушной 
струи, при которых она приобретает огне
туш ащ ие свойства, были проведены испыта
ния воздуходувного устройства на тушении 
лесного пож ара. Э кспериментальный о б р а 
зец воздуходувного огнетушителя п редстав
лял  собой центробежный вентилятор кон
сольного типа, присоединенный к двигателю  
бензопилы « Д руж б а» . Колесо вентилятора 
приводилось во вращ ение от вала  дви гате 
ля, через центробеж ную  муфту сцепления. 
К выходному отверстию вентилятора с по
мощью гибкого ш лан га  присоединялось 
сопло, представляю н 1 ее собой тонкостенную 
ал ю м и 1шевую  трубу.

П редвари тельны е расчеты показали, что 
эффективность воздуходувного огнетуши
теля пропорциональна расходу воздуха, 
поэтому вентилятор был подобран таким 
образом , чтобы обеспечить наибольший 
расход воздуха при достаточно высокой 
скорости струи. Д и ам етр  выходного отвер
стия сопла (80 мм)  определился величиной 
расхода и скорости струи. При полных 
оборотах  двигателя  скорость воздушной 
струи на выходе из сопла была 60 м!сек.
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а на расстоянии 2 м  от него — только 
14 м/сек.

В случае необходимости в сопло через 
ж и клер , соединенный со специальным б ач 
ком гибким ш лангом, можно подавать  в о 
ду, которая затем  воздушным потоком 
распы ливается  на кромку огня. О гнетуш и
тель имеет та к ж е  заж и гател ьн о е  устройст
в о — бензовоздуш ную  горелку эж екторного  
типа, в которую воздух и бензин подаются 
от вентилятора и бен зобачка  по гибким 
ш лангам . П л а м я  горелки можно регулиро
вать топливным краником и воздушным 
клапаном.

П р и в оди м  т е х н и ч е с к у ю  х а р а к т ер и ст и к у  
эк сп ер и м ен тал ь н ого  о б р а зц а  огнетуш ителя:

У п р ав лен и е а гр е га т о м  . . один очн ое
В ес  ................................................ 12 «г
.М ощ ность д в и гател я  . . . 4 л .  с.
Ч исло о б о р о т о в  р а б о ч ег о  

колеса венти лятора, мин. 5000  
Тип в е н т и л я т о р а ....................ц ен тр обеж н ы й , к онсоль

ный, с лопатк ам и , 
загнуты ми в п ер ед

Д а в л е н и е , о б р а зу ю щ е е с я  
в р е зу л ь т а т е  работы
в е н т и л я т о р а ........................  200 д /л  в одя н ого  ст ол ба

Р а с х о д  в о з д у х а ........................ 0 ,6  м^1сек
С к ор ость  в о зд у ш н о й  ст р у и

на вы ходе из сопла . . .  60 м ! с е к  
О б ъ ем  топл и вн ого  бачк а 1,5 л  
О б ъ ем  в одя н ого  бачк а . . 1,5 л  
Длина плам ени  з а ж и г а 

тельн ого  у с т р о й с т в а  . . 25 с м  
С  о д н о г о  м еста  на д р у г о е  о г н ет у ш и т ел ь  п е р е 

н о ся т  в р а н ц е .

П редвари тельн о  было р ассч и тан о ' ,  что 
струей воздуха мощностью 4 л. с. можно 
потун 1ить лиш ь сравнительно небольшой 
интенсивности огонь. П редп олагалось , что 
наличие заж и гательн ого  устройства позво
лит использовать  агрегат  и для тушения 
сильных пож аров  путем отжига.

И спы тания воздуходувного огнетушителя 
проводились ранней весной на открытой 
местности и под пологом насаж дени я . На 
открытой местности была подобрана коч
коватая  низина с мощ ным сухотравным по
кровом (преимущ ественно из вейн ика) ,  вы 
сота которого достигала  100 см. П од  поло
гом насаж ден и я ,  где преобладаю щ ей поро
дой бы ла береза, горючим м атери алом  сл у 
жил опад. П одлесок — густой кустарник — 
еще не был покрыт зеленой листвой. В день 
испытаний была сухая  солнечная погода,

' Т е л и ц ы н  Г. П. Т е о р е т и ч е с к и е  п р е д п о с ы л 
ки т у ш е н и я  н и з о в ы х  л е с н ы х  п о ж а р о в  в ы с о к о 
с к о р о с т н о й  с т р у е й  в о з д у х а .  М атериалы  научной  
конф еренции  по и зуч ен и ю  л есов  С ибири и Д а л ь 
н его  В остока, К расноярск, 1965.
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тем п ература  воздуха — около 16°. Скорость 
ветра на открытой местлости от 4 до 
6 м!сек,  а под пологом н асаж дени я  — до 
3 м1сек.  П редш ествую щ ие семь дней были 
без осадков, с сильным ветром. Н а  откры 
той местности агрегат  испытывался на не
посредственном тушении кромки огня и на 
пуске отж ига, под пологом н асаж д ен и я  — 
только на тушении кромки пож ара.

П р и  о т ж и г е  (без создания опорной 
линии) травяной  покров восплам енялся  
сплошной полосой. При этом огонь р асп ро
стран ялся  в противоположных н ап р авл е 
ниях, образуя  тыльную и рабочую кромки. 
Когда расстояние между кромками дости
гало 1 — 1,5 м, тыльную сторону тушили 
воздушной струей, а огонь на противопо
лож ной стороне не гасили совсем и д а ж е  
р азд ували  его слабой струей воздуха. При 
пуске отж ига  навстречу ветру, когда т у 
шили подветренную кромку, оказалось , 
что воздуш ная струя резко ослабляется  
встречным ветровым потоком и не всегда 
способна сбить пламя. Кроме того, го р я 
щие частицы топлива, пепел и искры л е 
тят в сторону выгоревшей полосы, у в л е 
каются ветром, поднимаются вверх и пере
носятся обратно через кромку огня и вы 
зы ваю т новые очаги загоран и я  позади аг 
регата. П оэтому линию отж ига  в этом слу-

В о з д у х о д у в н ы й  огнетушитель а работе
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чае более целесообразно проклады вать  
под некоторым углом к нап равлению  ветра.

Во время испытания воздуходувного ог
нетушителя на о т к р ы т о й  м е с т н о с т и  
пожар распространялся  со скоростью в 
среднем около 2 м1мин,  а в отдельных 
случаях — до 5 м1мин,  высота пламени д о 
стигала 1,5 м, а глубина кромки — 0,7 м. 
Фронт п ож ара  под авл ял ся  постепенным 
его сужением с ф лан га  (ф лан го вая  а т а к а ) .  
При этом горючие м атери алы , сдуваем ы е 
с кромки в сторону гари, почти не подни
мались вверх и не переносились ветром. 
Производительность агрегата  на этой опе
р ац и и — от 7 до 10 потушенной кромки 
огня в 1 мин.

П лам я  высотой 0,5 м сбивалось  воздуш 
ной струей у ж е  на расстоянии 2 ж от вы 
ходного отверстия сопла (скорость воздуш 
ного потока около 14 м1сек),  а высотой 
1 м  — на расстоянии 0,5— I ж (скорость воз
душного потока 20— 30 м1сек).  П редельн ая  
высота пламени, которая еще м ож ет  быть 
потушена с помощью такого  огнетушителя, 
по-видимому, будет не более 1,5 м. П оту 
шить такое плам я  можно лиш ь с очень 
близкого от него расстояния. При этом 
сначала  об н аж ается  ярко тлею щ ая  поверх
ность горючих м атери алов , на которой мес
тами возникаю т язы ки пламени, тесно 
при ж аты е к земле. При еще больш ей ско
рости струи (40— 50 м1сек),  направленной 
под углом 30— 45° к поверхности земли, 
тлею щ ая  поверхность, о х л аж д аясь ,  з а т у 
хает. Н а  зах л ам лен н ы х  участках  с сухими 
полусгнившими пнями тлею щ ие угли о б р а 
баты ваю т дополнительно водно-воздушной 
струей, чтобы окончательно прекратить го
рение.

Замечено, что во время работы агрегат  
становится легче, если всасы ваю щ ее от 
верстие вентилятора нап равлено  вверх. 
Это объясняется  реактивным действием з а 
сасываемого в него воздушного потока.

Проведенные опыты показали , что во з 
духодувные огнетушители переносного ти
па могут быть эф ф ективно использованы 
для тушения беглых низовых пож аров  не
большой и средней интенсивности. В соче
тании с ранцевыми опры скивателям и во з 
душная струя м ож ет  применяться  и при 
тушении устойчивых низовых пож аров. При 
этом будет меньше расходоваться  ж и д 
кости.

Уместно отметить, что в СШ А  воздухо
дувные машины испытываются па с о зд а 
нии минерализованных полос лля у д ал е 
ния растительного покрова (J. М. Nickols,

Р. М, K ihlmire, 1954), а такж е  на тушении 
кромки п о ж ар а  (О. L. Lashley, 1952). 
П р авда ,  в этом случае воздух служ ит не 
как  огнетуш ащ ее вещество, а главным об 
разом, как  средство распыления воды или 
растворов химикатов.

* * *
Использование несгораемых лент с зер
кальной поверхностью. В Д а л ь Н И И Л Х е  
ведутся исследования новых способов б орь
бы с лесными п ож арам и . К числу их м о ж 
но отнести способ локали зац и и  низовых 
пож аров  с помощью несгораемой ленты с 
зеркальной поверхностью. Известно, что 
та к а я  поверхность полностью о траж ает  
тепловые лучи и поэтому не нагревается  
под их воздействием.

При лесных низовых пож арах  кромка 
огня передвигается, главным образом, за 
счет передачи тепла радиацией от стенки 
пламени к новым порциям горючих м ате 
риалов. Если бы их поверхность о т р а ж а л а  
тепловые лучи, то не было бы ради ац и о н 
ной передачи тепла, а это означало  бы 
прекращ ение пламенного горения, или ин а
че низового пож ара. О днако зеркальн ая  по
верхность горючих м атери алов  не исклю 
чает возмож ности передачи тепла посред
ством кондукции, за  счет теплопроводности 
частиц топлива. Но поскольку теплопровод
ность лесного топлива м ала , интенсивность 
теплопередачи кондукцией во много раз 
меньше, чем радиацией . П оэтому практи
чески зе р к а л ь н ая  поверхность горючих м а 
териалов  обусловливает  переход п лам ен
ного горения в беспламенное, т. е. в тл е 
ние.

Д оби ться  того, чтобы горючие м атер и а 
лы о т р а ж а л и  тепловые лучи, можно р а з 
личными способами. Их можно покрывать 
алюминиевой пудрой, порошком слюды и 
другими тверды ми или коллоидными ве-

У клад ка  ленты с зеркальной  поверхностью перес! 
фронтом пожара. О дна сторона ленты, о б р а щ е н 

ная к пож ару, заделывается в  к а н а вк у
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щ ествами. Н ам ного  экономичнее наносить 
эти вещ ества  на какой-либо несгораемый 
м атери ал , например на ленту из несгорае
мой ткани, которая  не будет нагреваться  под 
воздействием огня и кроме того прикроет 
н аходящ и еся  под ней частицы топлива. 
Т-акую ленту мож но переносить с одного 
места на другое и использовать  ее как  
опорную полосу при тушении лесных по
ж аров . Д л я  этого ее у к л ад ы в аю т  впереди 
кромки п ож ара ,  на некотором от нее р а с 
стоянии. Л енты могут быть длиной 10— 
20 м и шириной 50— 60 см. Если п он адо
бится более ш ирокая  опорная  полоса, р а с 
стилаю т одновременно несколько таких 
лент, прим ы каю щ их одна к другой.

О дна из сторон ленты за п р а в л я е тс я  в 
почву на глубк,чу прогорания подстилки, 
чтобы пож ар , тлея, не мог расп р о стр а 
ниться д ал ьш е  по подстилке. Д л я  этого 
вдоль всего участка, где предполагается  
у к л ад ы вать  ленту, вы капы ваю т узкую 
(2— 3 см)  транш ейку, в которую за д е л ы 
ваю т обращ енн ую  к по ж ар у  сторону л ен 

ты. Затем  от этой своеобразной опорной 
полосы навстречу пож ару  начинаю т отжиг. 
К огда кром ка о тж и га  удали тся  от опорной 
полосы и горение в непосредственной бли
зости от лентьг прекратится , ленту сни
маю т и переносят на следую щий участок. 
Хороший эффект получается, если у к л а д ы 
вать  поочередно один за  другим два-три  
отрезка  ленты — одну ленту уклады ваю т, 
от второй начинают отжиг, а третью  уж е 
снимают, так  как  кромка отж ига  у ж е  ото
ш ла  от нее на значительное расстояние. 
Поэтому такую  работу долж ны  выполнять, 
как  минимум, три человека: один копает 
транш ей ку  и, где необходимо, срезает  
кустарник, остальные рабочие уклады ваю т, 
переносят или снимают ленты и п о д ж и 
гают напочвенный покров.

П роизводительность труда при исполь
зовании таких  лент выше, чем при обы '1- 
ных методах пуска встречного огня от ми
нерализован ны х опорных линий, посколь
ку исклю чается трудоем кая рабо та  по ми
нерализац ии  почвы.

ВЛИЯНИЕ НИЗОВЫХ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

НА ОТПАД НАСАЖДЕНИЙ
У ДК 634.0.43:634.0.618

В. Е. Романов, старший инженер Комплексной экспедиции Северо-Запад- 
ного лесоустроительного  предприятия

в  течение ряда  лет в Киренском лесхозе 
(И р ку тская  область) на гарях  различной 
давности мы исследовали влияние низовых 
лесных пож аров  различной интенсивности 
на отпад  и изменение запасов  насаж дений. 
Н а  25 пробах, зал о ж ен н ы х  нами, прово
дился сплошной перечет по д вухсан ти м ет
ровым ступеням толщ ины ж и зн ед ея тел ь 
ных, сухостойных и вал еж н ы х  стволов. 
Чтобы получить достоверные данны е об 
отпаде, были подобраны  контрольные про
бы в нетронутых и слабо  затронуты х по
ж а р а м и  древостоях, идентичных по л есо 
растительны м условиям  соответствующим 
пробным площ адям .

Б ы ло  выяснено, что сосна и лиственни
ца погибают главны м образом  из-за  по
вреж дения  кам бия  и корней во время по
ж а р а ,  причем деревья  меньше всего с т р а 
даю т от повреж дения  кам биальны х кле
ток стволовой части. В больш инстве с л у 
чаев они усы хаю т и вы падаю т при кольце
вом ож оге  камбия. О днако нередко д е 

ревья остаются ж и знедеятельны м и, д аж е  
если пож ары сильной интенсивности по
вреж даю т  кам би альн ы е  клетки до такой 
степени, что они полностью отм ираю т поч
ти по всей (до 75% ) окруж ности ствола. 
При повреж дении комлевой части и кор
ней деревья  усыхают, д а ж е  если камбий 
повреж ден слабо.

П р едставляет  интерес вопрос об устой
чивости деревьев различны х ступеней то л 
щины. П риводим средний процент отпада 
сосны и лиственницы по ступеням то лщ и 
ны с учетом интенсивности пож аров. В о б 
щее число стволов каж дой  ступени толщ и 
ны включены жизнедеятельны е, сухостой
ные и вал еж н ы е  деревья. О тпад  опреде
л ялся  в процентах от общего числа ство
лов по каж дой  ступени толщины (см. табл.)

Из ан али за  приведенных данны х можно 
сделать  выводы, что величина отпада  сос
ны и лиственницы находится в прямой з а 
висимости от диам етра  дерева  и интенсив
ности низового пож ара. При п о ж ар е  силь
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Средний процент отпада сосны и лиственницы по ступеням 
толщины с учетом интенсивности низовых пожаров

Ступени  т о лщ ины ,  см
Интенсив

ность
пожаров

Порода 8 ш 12 14 1 16 1 18 1 20 22 24 1 26 1 28 30 1 32 34

отпад в к а ж д о й  ст у пени  толи1 ииы в % от о б щ е г о  числа стволоз

Снльная Сосна ........................
Л и ст в ен н и ц а  . .

8 6 ,7
8 5 ,4

7 7 ,9
7 3 ,7

5 2 ,7
4 4 ,0

3 6 ,5
3 5 ,2

3 0 ,7
2 2 , 2

2 6 .5
4 2 .5

2 4 ,4
3 3 ,0

2 3 ,1 22,9* 2 2 ,3 2 0 , 6 18 ,2 17 ,4 1 7 ,3

Средняя С о с н а ........................
Л и ст в ен н и ц а  . .

7 3 ,3
5 8 ,0

6 4 ,0
4Э ,3

4 8 ,9
3 5 .4

3 8 ,8
3 0 ,1

3 1 .9
2 9 .9

2 1 , 8
3 4 ,4

2 1 ,4
3 4 ,1

2 0 , 6
2 8 ,1

19 ,1
3 3 ,3

1 4 ,3
2 0 , 0

14,1  
i 1 4 ,2

1 2 , 1 1 1 , 0 1 0 ,7

Слабая С осна ........................
Л и ств ен н и ц а  . .

3 6 ,4
5 8 ,6

2 6 ,5
5 1 ,9

1 4 .6
3 7 .7

1 3 .5
2 7 .5

1 3 ,0
2 0 ,9

1 1 , 2 1 0 ,4 8 , 2 8 , 6 —
1

— — —

ной интенсивности наибольш ий процент от
пада приходится па первые три ступени, а 
наименьший — на ступени 32— 34 см. При 
пож аре  средней интенсивности отпад  на 
6—8% меньше. В этом случае  больш е все
го отм ирает  деревьев (78 ,3% ),  имеющих

ступень толщины 8 см, меньше всего 
( 1 0 ,7 % ) — имеющих ступень толщины 
34 см. Во время пож аров  слабой интенсив
ности погибают деревья лиственницы д и а 
метром до 16 см, деревья  сосны диаметром 
до 34 см.

УСТОЙЧИВОСТЬ сосны КРЫМСКОЙ 
ПРОТИВ ВРЕДНЫХ НАСЕКОМЫХ

У ДК 634.0.453:674.032.475.4

Д. Ф . Руднев, В. П. Смепянец (УкрНИИЗР)

П осле многих неудач упорным трудом л е 
соводам удалось  в последние годы создать  
на Н иж недиепровскнх песках массивы 
сосновых культур на площ ади свыше 
40 тыс. га,  которые уж е местами сом кну
лись кронами и не только образовали  н а 
дежный заслон против надвигаю щ ихся пес
ков, но и сущеегвенно уменьш или их п ло
щадь. О днако  в последние годы в этих н а 
саждениях на площ ади до 20 тыс. га  появи
лись большие очаги массового р а зм н о ж е 
ния вредных насекомых.

Химические меры борьбы с этими вреди 
телями на столь больш ой площ ади обходят
ся слишком дорого и не могут быть о п р а в 
даны ни с экономической, ни с хозяйствен
ной точки зрения. Учитывая это, необходимо 
создавать такие  н асаж дени я , которые были 
бы устойчивы к вредителям  и болезням, 
и не иужны были бы никакие меры борьбы

с ними. А возмож ность создания таких н а
саж дений имеется. П риведем  данные, под
тверж даю щ и е это.

На Н иж неднепровских песках прои зра
стаю т в основном сосна обыкновенная 
и сосна кры м ская, местами — сосна Банкса 
и приморская . Больш е всего повреж дается 
вредителями наименее ценная сосна Банкса 
и вряд  ли целесообразно  создавать  ее куль
туры на Н иж неднепровских песках. На сос
ну приморскую сильно влияют заморозки, 
и она здесь почти везде в 1962— 1963 гг., 
когда зимой тем п ература  доходила ни
ж е — 20°, вы мерзла . М ало  осталось д е 
ревьев и сосны обыкновенной, хотя при со
здании культур на Ниж неднепровских пес
ках до сих пор предпочтение отдавалось  
именно ей. Это объясняется  тем, что в этих 
условиях она растет вне своего а р е а 
л а — ю ж ная  граница ее естественного р а с 
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пространения в равнинной части УС С Р 
проходит около Н овом осковска, т. е. 
на 300 км  севернее.

Гораздо  лучш е н а .  Н иж неднепровских 
песках растет  и продуцирует сосна кр ы м 
ская , со зд авать  культуры которой здесь по
советовал  в свое время вы даю щ ийся л есо 
вод Г. Н. Высоцкий. Тот факт, что сосна 
кры м ская  в меньшей мере повреж дается  
насекомыми и грибными заб олеван и ям , чем 
сосна обыкновенная, давн о  известен и д р у 
гим лесоводам , хотя в ли тературе  конкрет
ных м атери алов  об этом очень мало.

Н а Н иж неднепровских  песках самым 
опасным вредителем культур сосны о б ы к
новенной в настоящ ее  время являю тся  сос
новые побеговьюны, личинки хрущей, в ч а 
стности м рам орного  хрущ а, и сосновый 
подкорный клоп. В некоторые годы местами 
н асаж д ен и я  повреж даю тся  обыкновенным 
сосновым пилильщ иком и короедом — б оль
шим сосновым лубоедом. Особенно большой 
вред культурам  сосны обыкновенной нано
сит зимующий побеговьюн и побеговьюн- 
смолевщик.

И сследовани я  показали , что в культурах 
сосны обыкновенной Ц ю рупинского и Голо
пристанского лесхоззагов  (тип — бор) было 
37% , а в культурах  сосны крымской 0,02% 
повреж денны х почек. К ак  видим, сосна 
к ры м ская  почти не повреж дается  этим вре
дителем, тогда как  сосна обыкновенная 
с трад ает  от него очень сильно. Т акая  ж е 
картин а  и в урочище «Саги» (Цюрупин- 
ский лесхоззаг ,  тип леса  А;), где сосна 
обы кновенная  з а р а ж е н а  побеговьюнами на 
40% , в то время как  сосна кры м ская  вовсе 
не п ораж ен а  этим вредителем.

П ри опытном разведении гусениц сосно
вого ш елкоп ряда  и личинок соснового пи
л и л ь щ и к а  на выделенных деревьях  устан ов
лено, что на сосне обыкновенной через 
40 дней после постановки опыта погибло 
18,7% гусениц сосновог’о ш елкопряда, 40%' 
личинок пи лильщ ика, а на сосне к р ы м 
с к о й — соответственно 46 и 69,3%. По д а н 
ным этого опыта м ож но судить о большей 
токсичности хвои сосны крымской д ля  этих 
вредителей.

Д л я  изучения степени устойчивости сос
ны крымской и обыкновенной к заселению  
подкорным клопом были проведены иссле
дования в различны х условиях местопроиз
растания: очень сухой бор (Ао), сухой
бор (А |) и свежий бор (Аг). П риводим д а н 
ные этого обследования (см. табли ц у).

К ак  видим, подкорного клопа на сосне 
крымской очень м ало и он почти никакой

угрозы для  нее не представляет. Кроме то 
го, наши исследования показали , что при 
переходе к лучшим условиям местопроиз
растания  от Ао к А] и к Аг среднее количе
ство клопов на 1 дм? дерева  соответственно 
уменьш ается. Это лиш ний раз п одчеркива
ет, что массовое р азм нож ен ие  вредителей 
леса зависит от состояния самих расте 
ний.

При осмотре гнезд, где вы саж ены  сосна 
обы кновенная и сосна кры мская, мы з а м е 
чали, что сосна обыкновенная погибала 
из-за подгры зания ее корней личинками 
мрам орного  хрущ а, тогда как  сосна к р ы м 
ская п р о д о л ж а л а  хорошо расти. Чтобы 
проверить, насколько устойчивы деревья 
сосны разны х видов против повреж дений 
личинками хрущей, нами был поставлен 
такой опыт, В гнездах с вы саж енны ми 
трехлетними растениями сосны обы кновен
ной . и сосны крымской были подложены 
в ризосферу по 5 — 8 личинок мраморного  
хрущ а. -Через месяц было установлено, что 
корни деревцев сосны обыкновенной сильно 
повреж дены личинками хрущей, а сосны 
крымской совсем не повреж дены. Таким 
образом  как  наблю дения, так  и опыты по
казы ваю т, что сосна кры м ская  более устой
чива против вредных насекомых. Н едаром  
в ее н асаж д ен и ях  на Н иж неднепровских 
песках, в К ры му и других местах никогда 
не образовы вали сь  очаги разм нож ен ия  
хвоегрызущих вредителей.

Чтобы выяснить, какие ж е  ф акторы  
влияют на устойчивость растений, нами бы 
ла измерена скорость истечения смолы из 
срезов почек сосны обыкновенной и кры м 
ской, растущ их в условиях сухого бо
ра (Ai) в урочище «Сосна 1» (в районе 
г. Ц ю руп и н ска) .  При этом выяснилось, что 
у сосны крымской она вытекает  более ин
тенсивно, чем у сосны обыкновенной. В м е
сте с тем известно, что ж ивица  хвойных по-

З а р а ж е н н о с т ь  п о д к о р н ы м  к л о п о м  со сн ы  
о б ы к н о в е н н о й  и к р ы м ск о й  в р а зн ы х  

у с л о в и я х  м е с т о п р о и з р а с т а н и я

У рочи щ е и условия  
местопроизр астания

Количество клопов (штук)  на

сосне
обыкновенной

сосне
крымской

на о д 
ном 

дер ев е

на
1  дм"-

на о д 
ном 

д ер ев е

1 н а  

'  1
1

У р о ч и щ е  , Д ^ у б а н ы “ ,  А ц 2 1 3 2 1 0 , 7 П , 2 1 , 4

У р о ч и щ е  „ С а г и “ .  A j  .  . 3 6  t 3 , 6 1 0 , ' ) 1 , 2

„ К а з а ч ь и  л а г е р и ' * ,  А з 1 2 0 1 , 2 0 0
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род защ и щ ает  растение от нападения коро
едов и других стволовых вредителей 
(П. А. П олож ен ц ев) .

Кроме того, чем больш е в древесине 
хвойной породы смоляно-терпентиновых 
фракций, тем в больш ей степени та или 
иная древесн ая  порода противостоит по
вреждению насеком ы м и и грибными з а б о 
леваниями. Поэтом\- нами были проведены 
исследования количества  этих ф ракций 
в древесине разны х деревьев. При сухой 
перегонке образцов  древесины, взятых 
с одних и тех ж е  частей стволов сосны 
обыкновенной и крымской, выросших в ус
ловиях  сухого бора, выяснилось, что в д р е 
весине сосны крымской содерж ится более 
17% смоляно-терпентиновых ф ракций, а 
сосны обыкновенной — лиш ь около 97о-

Подбор более засухоустойчивых и вынос
ливых к высоким тем п ературам  хвойных 
пород, а тем более устойчивых к вредите
лям  и болезням  засл у ж и вает  серьезного 
внимания. Сосна кры м ская  отвечает всем 
этим требованиям  и ее мож но широко ис
пользовать  при облесении ю ж ны х песков 
Северного Д онца , Д о н а  и Волги для созда
ния более устойчивых насаждений.

Л есн ая  энтомология — это часть лесовод
ства, и следует вы разить  сож аление, что до 
сих пор в нашей лесоводственной практике 
при выборе главной породы д ля  тех или 
иных условий в больш инстве случаев игно
рируются п оказатели  ее устойчивости 
к вредителям и болезням, что часто в д а л ь 
нейшем приводит к печальным р езу л ьта 
там.

ДАННЫЕ О БИОЛОГИИ 
ЛИСТВЕННИЧНОЙ ПЯДЕНИЦЫ- СЕМИОТИЗЫ

УДК 634.0.453

Л . Н. Литвинчук (Биологический институт Сибирского отделения
АН С С С Р )

Б и ол оги я  л и ст в ен н и ч н о й  п я д ен и ц ы , р а с п р о 
ст р а н и в ш ей ся  в п о с л е д н и е  годы  в р я д е  р ай он ов  
З ап а дн о й  С и би р и , и зу ч е н а  е щ е  н ед о ст а т о ч н о . 
П оэтом у , нам к а ж е т с я , что п р и в ед ен н ы е  в этой  
статье д а н н ы е н еск о л ь к о  в о сп о л н я т  п р о б ел  
в этом о тн о ш ен и и . М ы п р о в о д и л и  и ссл е д о в а н и я  
в течен ие д в у х  л ет  ( 1 9 6 3 — 1 9 6 4  гг.) в К оу р а к -  
ском у р о ч и щ е Т о г у ч и н ск о г о  у ч еб н о -о п ы т н о го  л е с 
хоза  (Н о в о си б и р с к а я  о б л а ст ь ), г д е  в то  в рем я  
этот в р еди тел ь  п о в р ед и л  м н ого  д е р е в ь е в .

П ервы е л е т а ю щ и е  б а б о ч к и  в 1 9 6 3  г. п о я в и 
лись в к онц е и ю ня  М а ссо в ы й  в ы х о д  и х  н а б л ю 
дался в первук! п о л о в и н у  и ю ля . В 1 9 6 4  г. б а 
бочки начали л ета т ь  н а  д е с я т ь  д н е й  р а н ь ш е —  
в третьей д е к а д е  и ю н я . Л ё т  и х  п р о д о л ж а л с я  
почти до  конца и ю ля . Б а б о ч к и  о т р о ж д а л и с ь  
обычно в у т р ен н и е  и в е ч е р н и е  ч асы . Л ет а л и  
в течение всего  д н я , но н а и б о л е е  ак ти в н о  —  в в е 
чернее время У ст а н о в л е н о , что у  в ы ш ед ш и х  и з  
куколок бабоч ек  л и ств ен н и ч н о й  п я д ен и ц ы  п о л о 
вые продукты  н е д о р а зв и т ы , и с о зр е в а ю т  они  
только при д о п о л н и т ел ь н о м  п итан ии . Д н е м  в л е 
су  на ц ветущ и х зо н ти ч н ы х  р а ст ен и я х  или  на т р а 
ве часто м ож н о в и деть , как б а б о ч к и  п ью т н ек 
тар цветов или р о су .

Спаривались бабоч к и  на с л е д у ю щ и й  д е н ь  п о
сле вы хода и з к ук ол ок  или в эт о т  ж е  д ен ь  п о з д 
но вечером , есл и  они о т р о д и л и сь  у т р о м . Н а  
второй, чащ е тр етий  ден ь  к в еч ер у  сам к и  н а ч и 
нают отклады вать яйца.

Я йца отклады ваю тся  в н еск о л ь к о  п р и ем о в . П о 
сл е каж дой яйц ек ладк и  са м к а  в о зо б н о в л я е т  пи 
тание и повторно к о п у л и р у е т . У ст а н о в л е н о , что  
б ез  повторного сп ар и в ан и я  сам ка о т к л а д ы в а ет  
неопл одотвор ен н ы е я й ц а, а б е з  в о зо б н о в и т ел ь н о 

го  п и тан и я  о т к л а д к а  яи ц  п р е к р а щ а е т с я  в о о б щ е. 
П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  ж и зн и  са м ц а  в с р е д н е м  
1 0  д н е й , са м к и  —  11 д н е й .

О тк л адк у  яиц  в п р и р о д е  н а б л ю д а т ь  н е у д а 
л о сь , в л а б о р а т о р н ы х  у с л о в и я х  са м к а  откл ады -

С хема развития лиственничной мухи:
; — куколка; 2 — бабочка: 3 — яйцо; 4 — гусен и ц а (циф - 
рам и обозн ач ается  возраст). С кобки — п р еобладаю щ ая  

ф аза
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в ал а  я й ц а б о л ь ш ей  ч асть ю  в о сн о в а н и я  п уч к а  
х в о и н о к  у к о р о ч е н н о г о  п о б ега , р е ж е  —  на х в о и н 
ки или то н к и е су ч к и . П л о д о в и то ст ь  б а б о ч е к  —  
в с р е д н е м  2 2 0 ,  м а к си м а л ь н о  —  3 2 5  я и ц . Т ол ьк о  
что о т л о ж е н н ы е  я й ц а  г о л у б о в а т о -зе л е н ы е . Ч ере.з  
д е н ь  он и  ст а н о в я т ся  б у р о в а т о -к р а с н ы м и . В  п р и 
р о д е  за м е т и т ь  я й ц а  в к р о н е  д е р е в а  почти  н е в о з 
м о ж н о , так  как он и  сл и в а ю т ся  по ц в е т у  с  х в о е н , 
в п о с л е д с т в и и  и х  т р у д н о  отл и ч и ть  от п оч еч н ы х  
ч еш у ек . Я й ц о  у д л и н е н н о -эл л и п с о и д н о й  ф о р м ы  
(дл и н а  0 ,5  и ш и р и н а  0 ,4  м м ).

Ч е р е з  8 — 9  д н е й  при т е м п е р а т у р е  2 1 °  и з яиц  
в ы х о д я т  г у сен и ц ы . П ри п овы ш ен и и  т ем п ер а т у р ы  
д о  2 3 °  р а зв и т и е  гу сен и ц ы  в я й ц е  д л и т с я  7  д н е й , 
при 2 4 °  —  6  д н ей .

Т ол ь к о  ч то  в ы ш ед ш а я  и з  я й ц а  г у с е н и ц а  зе л е -  
н о в а т о -ж ел т о в а т о г о  ц в ет а  (п од  ц в ет  х в ои ), д л и 
на е е  1 —  1 ,1  м м , ш и р и н а  го л о в н о й  к а п су л ы  - -  
0 ,2  м м , м о ж е т  в ы п у ск а ть  п а у т и н у . О на ч ет ы р е  
р а за  л и н я ет  и п р о х о д и т  п ять в о зр а с т о в  (в п е р 
вом  ш и р и н а  гол ов н ой  к а п су л ы  0 ,2  м м , во в то 
ром  —  0 ,4  м м , в т р ет ь ем  —  0 ,6  мм , ч е т в е р 
том  —  1 м м , п ятом  —  1 ,5  м м ). Д л и н а  г у сен и ц  
п о с л е д н е г о  в о зр а с т а  —  2  см .

Д л я  г у сен и ц  л и ст в ен н и ч н о й  п я д ен и ц ы  х а р а к 
т е р н о  п о я в л ен и е  д и м о р ф н о с т и . Д о  т р е т ь е го  в о з 
р а ст а  он и  зе л е н ы е , в ч ет в е р т о м  п о я в л я ю т ся  р о 
зо в а т о -ф и о л е т о в ы е  с  телш ы м  р и су н к о м , к отор ы й  
м о ж е т  бы ть  р а зн ы м . В  п ятом  в о з р а с т е  п р е о б л а 
д а ю т  т ем н о о к р а ш ен н ы е гу сен и ц ы .

Г у сен и ц ы  л и ст в ен н и ч н о й  п я д ен и ц ы  п и таю тся  
и ск л ю ч и те л ь н о  л и ст в ен н и ц ей . Н а р а с т у щ и х  р я 
д о м  с  л и ст в ен н и ц ей  с о с н а х  их с о в с е м  н ет , д а ж е  
ес л и  в етви  со сн ы  и л и ст в ен н и ц ы  п ер е п л е т а ю т с я . 
П о с а ж е н н ы е  на х в о ю  со сн ы  г у сен и ц ы  л и ст в ен 
н ич н ой  п я д ен и ц ы  п о ги б а ю т  от г о л о д а , п и х т у  т а к 
ж е  н е е д я т . К р о м е л и ст в ен н и ц ы  си б и р ск о й  м о гу т  
п о в р е ж д а т ь  л и ст в ен н и ц у  д а у р с к у ю  и С ук а ч ев а .

Г у сен и ц ы  в п ер в о м  в о з р а с т е  в ы ед а ю т  п л о щ а д 
ки на х в о и н к а х  (что н а р у ш а е т  н о р м а л ь н у ю  ц и р 
к у л я ц и ю  и о б м е н  в х в о е , и о н а  за с ы х а е т ), во  
в то р о м  —  б о л е е  к р у п н ы е п л о щ а д к и , в т р ет ь ем  и 
ч ет в е р т о м  п о е д а ю т  к р ая  хв о и н о к  и в п о с л е д н е м

в о з р а с т е  с ъ е д а е т с я  в ся  х в о и н к а . Н а и б о л е е  п р о 
ж о р л и в ы  гу сен и ц ы  в п ятом  в о зр а с т е . О ни м огут  
с ъ е с т ь  в д е н ь  д о  2 5  м г х в о и  —  ч уть  ли не ст о л ь 
ко, ск о л ь к о  в еся т  са м и . Н а и б о л е е  и н т ен си в н о  пи 
т а ю т ся  н оч ью . В  к р о н е  д е р е в а  они р а с п р о с т р а 
н я ю т ся  р а в н о м ер н о .

В  к о н ц е  а в гу ст а  гу сен и ц ы  н ач и н аю т  у х о д и т ь - 
на о к у к л и в а н и е , с п у с к а я с ь  с в ер х н и х  в етвей  па  
н и ж н и е  и за т е м  в п о д с т и л к у , при эт о м  м огут  
в ы п уск ать  п а у ти н к у  д л и н о й  д о  3  м. В  м а с с е  они  
о к у к л и в а ю т ся  в п ер в о й  п о л о в и н е с е н т я б р я , 
в 1 9 6 4  г. —  н е ск о л ь к о  р ан ь ш е (м е ж д у  2 5  а в г у 
ст а  и 5  сен т я б р я ). К ук ол к и  р а в н о м е р н о  за л е г а ю т  
п о д  д е р е в о м  на п л о щ а д и  н еск о л ь к о  б о л ь ш ей , чем  
п р о ек ц и я  к роны .

П ер в о н а ч а л ь н о  к ук ол к и  з е л е н ы е , п о с т еп е н н о  
он и  ст а н о в я т ся  к ор и ч н ев ы м и  (зел ен ы м и  с о х р а 
н я ю т ся  т о л ь к о  го л о в а  и к р ы л ов ы е п окры ш ки ). 
П е р е д  в ы х о д о м  баб о ч к и  к ук ол к и  ст а н о в я т ся  с в е т 
л о -к ор и ч н ев ы м и . Н а го л о в е  к у к о л о к , н е  з а р а ж е н 
ны х п а р а зи т а м и  и б о л е зн я м и , п р о св еч и в а ю т  ч е р 
н ы е г л а за  б у д у щ и х  б а б о ч ек .

Л и ст в е н н и ч н а я  п я д ен и ц а  м о ж ет  бы ть  оп асн ы м  
в р е д и т е л е м  л и ст в ен н и ч н ы х  л есо в . П о эт о м у  з а  е е  
р а зв и т и ем  с л е д у е т  вести  л есо п а т о л о ги ч еск и й  
н а д з о р , главны м  о б р а зо м  по к у к о л к а м , з и м у ю 
щ им  в п о д с т и л к е , в п ер в о й  п о л о в и н е  с е н т я б р я  и 
в к о н ц е  м ая; в а в гу ст е  —  по гу сен и ц а м : в ию не  
и и ю л е —  по б а б о ч к а м  (с п ом ощ ь ю  у л ь т р а ф и о л е 
товы х л о в у ш ек  —  баб о ч к и  п я д ен и ц ы  о х о т н о  л етя т  
на у л ь т р а ф и о л ет о в ы й  св ет ). В  т е ч е н и е  ч аса  при  
н е зн а ч и т ел ь н о й  ч и сл ен н о ст и  в р е д и т ел я  в оч а ге  
нам и  б ы л о  в ы л о в л ен о  1 1 0 0  б а б о ч ек . Н а д зо р  по  
я й ц ек л а д к а м  и эк ск р и м еи та м  и з-за  м ал ы х р а з м е 
ров  и х  в ест и  н е в о зм о ж н о .

П р о и зв о д ст в ен н о г о  оп ы та  бор ь б ы  с  п я д ен и ц ей  
н ет . И с с л е д о в а т е л ь с к и е  д а н н ы е у к а зы в а ю т  на то, 
что в к а ч ест в е  и с т р е б и т ел ь н ы х  "м ер  бор ь б ы  м о 
ж е т  бы ть  в о зм о ж е н  вы лов б а б о ч ек  у л ь т р а ф и о л е 
товы м и  л о в у ш к а м и  с п о с л е д у ю щ и м  у н и ч т о ж е 
нием  их, а т а к ж е  о б р а б о т к а  н а с а ж д е н и й  а э р о з о 
л ям и  и д у с т о м  Д Д Т  в п е р и о д  п и тан и я  г у сен и ц .

О генерации 
малого осинового скрипуна

У Д К  634.0.453

М ногие считают, что генерация малого осинового  
скрипуна (Sap erda  populnea L .), опасного вредителя  
тополей и осины, двухлетняя независим о от п оро
ды, на которой он развивается.

Наш и наблю дения за  развитием этого вредителя  
на тополе и осине в Черниговской области (М рин- 
ской л есх о зза г) показали, что это не так. В Д р о з-  
довском лесничестве в 1963 г. мы наблю дали в то 
полевых культурах массовы й лёт скрипуна, а в со 
седнем  Олиш евском лесничестве в галлах, срезанны х  
осенью  с тополей, оказались только взрослы е ли
чинки. И сходя  из старого представления о д в ухл ет 
ней генерации вредителя, м ож н о было подум ать, 
что в этих лесничествах лёт происходит в разны е 
годы . О днако, когда в м ае 1964 г. мы в Д р о зд о в -  
ском лесничестве на д вух  п лощ адках, залож енны х  
после лёта скрипуна в 1963 г., провели повторный  
учет, оказалось, что в галлах находились куколки

малого осинового скрипуна. И з этого следовало, 
что генерация скрипуна — не двухлетняя, а одн ол ет
няя. Д альнейш ие исследования подтвердили это  
предполож ение.

Чтобы определить продолж ительность развития  
скрипуна на осине, мы в 1964 г. пометили на }|ей 
места яйцекладок. В м ае 1965 г. их вскрыли. В 179 
х о д а х  нашли только 17 куколок, в остальных ж е  
были личинки. П о-видн.\ю м у, на осине скрипун р аз
вивается м едленнее, и больш ая часть особей  прохо
дит цикл развития за два  года.

Таким обр азом , наши исследования показали, что 
в Ч ерниговской области основная часть особей  скри
пуна на тополях развивается за один год, а на оси
не —  за два.' Это сл едует учитывать работникам лес
ного хозяйства при закладке культур тополей.

А. К. Миняйло
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ОПЫТНЫЕ ПРИВИВКИ ДУБА 
С УЧЕТОМ ФОРМОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ

У Д К  631.541:674.031.632.26 

Е. И. Енькова, Г. И. Лылов (Воронежский лесотехнический институт)

Л есокультурная  практика по казала ,  что 
желуди дуба с хорошими наследственными 
качествами даю т возм ож ность создавать 
устойчивые, высокопродуктивные и вы соко
качественные насаж дени я. Чтобы обеспе
чить регулярное получение посевного м ате
риала дуба нужного качества, надо з а к л а 
дывать постоянные семенные участки из ж е 
лудей или привитых черенков от плюсовых 
и элитных деревьев, наиболее полно отве
чающих требовани ям  хозяйства.

Д л я  вы явления эффективности прививок 
при создании постоянных семенных участ
ков дуба мы провели в 1958 и 1959 гг. опыт
ные прививки. Опыты проводились в куль
турах дуба, созданных в 1952 г. посевом 
в площадки 1 на плохо возобновивщейся 
вырубке в кв. 54 П равобереж ного  лесниче
ства Учебно-опытного лесхоза  В Л Т И . Почва 
серая лесная  суглинистая. Д л я  подвоя ис
пользовались дубки высотой 1— 2 м и д и а 
метром 1— 2,5 см. Привоем  послужили одно
летние черенки от 12-летних дубков, в ы р а 
щенных на темно-серой суглинистой почве 
в Теллермановском лесном массиве (В оро
нежская область) из желудей, собранных 
отдельно с деревьев ранней и поздней форм, 
произрастающих в различных условиях. 
Кроме того, в качестве привоя использова
ны однолетние черенки от деревьев 130— 
150 лет, произрастаю щ их в Шиповском 
и Усманском лесных массивах.

В 1958 г. прививки производились с 14 до 
31 мая, а в 1959 г.— с 6 до 27 мая, в основ
ном способом «мешком». Техника прививки 
этим способом описана в ж у р н але  «Лесное

ISS9 ISSO 196! W62 т з  /ЙЙ Wb'5
г  о d b i

возоаст. ле/п

Влияние ф енологической  форм ы  при воя  на рост 
п рививок  д у б а  в высоту (прививки  весны 1959 г .)  
У словны е обозначения; 1 — ранняя нагорная ф орм а  

дуба; 2 — п озд н я я  нагорная ф ор м а дуба

хозяйство» №  6 за 1960 г. Одновременно 
применялись прививки «в зарез»  и «в р ас 
щеп». Н аш и опыты были продолжены 
в 1961, 1962 и 1964 гг. Подвоем послул<или
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саж енц ы  д}ба  трех-четырех лет, в ы р ащ ен 
ные на небольшой плантации (по типу ш ко
л ы ) .  Д л я  привоя в 1961 г. использованы 
черенки от деревьев в возрасте  30— 200 лет 
из Теллерм ан овского  массива, а в 1962 
и 1964 гг.— черенки от дубов п и р ам и д ал ь 
ной формы около 80 лет, прои зрастаю щ их 
на территории племсовхоза  «П ал ьн а  М и х ай 
ловская»  (Л и п ец к ая  область) .

Опыты показали , что приж иваем ость  
н энергия роста прививок д уба  зави сят  от 
комплекса  факторов. Основные из них — 
способ и срок прививки, возраст  деревьев, 
от которых взяты черенки, их фенологиче
ская  ф орм а и при надлеж ность  к почвенному 
экотипу, а т а к ж е  индивидуальны е особенно
сти, ф еноформ а подвоя, условия погоды.

Во всех в ари ан тах  наших опытов лучш ие 
результаты  д али  прививки «мешком». П р и 
вивки «в расщ еп» и «в зарез»  х уж е  п р и ж и 
лись и отличаю тся пониженной энергией 
роста. С увеличением возраста  прививок 
р азн и ц а  в интенсивности роста не исчезает. 
Особенно медленно растут  прививки «в з а 
рез». Они в полтора-два  раза  отстают от 
прививок «мешком» как  по высоте, так  и по 
диаметру. Н апри м ер , черенки от позднего 
нагорного дуба, привитые И м ая  1959 г. 
«мешком», приж ились на 55% , в четырех

летием возрасте средняя высота прививок 
была 194 см, средний диам етр  — 1,7 см, 
средний прирост по высоте за  1962 г.— 
4 /  см. Те ж е  черенки, привитые в тот же 
депь «в зарез», прижились па 33% , и к че
тырем годам прививки имели высоту 105с.’ж, 
диам етр  — 1 см, прирост — 23 см. Черенки, 
ппивитые «в расщеп», по приж иваемости 
близки к прививкам «в зарез» , а энергия 
роста их значительно выше, хотя и не
сколько уступает росту прививок «мешком».

Л учш им сроком для прививки дуба  «ме
шком» оказалось  то время, когда на подвое 
раскрою тся почки и длина молодых побегов 
достигнет 3— 6 см, т. е. период наиболее 
сильного сокодвижения. Так, в 1958 г. из 
общего количества прививок «меш ком» на 
подвое ранней формы, сделанны х с 14 по
16 мая, прижилось 72% , из сделанны х 17— 
18 мая — 57% , а выполненных с 20 до 
31 мая — только 12%.

П риж иваем ость  и энергия роста прививок 
из черенков от молодых дубков выше, чем 
из черенков от старовозрастны х деревьев. 
Это в значительной мере объясняется  к а ч е 
ством черенков. У старых дубов (130— 
200 лет) однолетние побеги укороченные, 
поэтому из них трудно приготовить хорошие 
черенки.

В л и я н и е  п р о и с х о ж д е н и я  п р и в эя  н а  п р и ж и в а е м о с т ь  и р о с т  
п р и в и в о к  д у б а  (п о д в о й  р а н н е й  ф о р м ы )

П р о и с х о ж д е н и е  привоя 
( ф е н о л о г и ч е с к а я  форма  

и почвенный гкотип)
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П р и в и в к и  в е с н ы  1959 г.

Ранний нагорны й . . . 6 .V 63 — — 44 126 160 249 18Т 213 272 319 405
Ранний пойм енны й . . . 6— 11. V 38 •— .— 38 114 158 215 165 184 246 297 350
Ранний солонцовы й . : 6 .  V 27 — — 28 107 131 193 157 185 236 278 334
С р е д н е е  из всех  ранних 40 — — 35 113 147 — 170 197 255 315 —
П оздн ий  нагорны й . . . 6 . V 80 — — 59 143 171 250 194 216 262 301 340
П оздний  нагорны й . . . 1. V 56 — — 43 124 152 214 194 206 246 287 393
П оздн ий , дно ов рага  . . 7 . V 75 — .— 47 119 153 220 198 213 262 310 400
П оздн ий  пойм енны й  ̂ . . 8 . У 87 — — 55 136 151 216 177 191 216 238 370
С р е д н е е  из в с е х  п о з д 

них ....................................... 69 — — 49 129 156 — 191 205 244 286 —

П р и в и в к и  в е с н ы 1958 :г.

Ранний нагорны й бы- I
г 1 р о р а с т у 1Щ;й . . . . 14. V 94 116 116 146 176 201 350 232 313 341 441 580

Ранний нагорны й м е д 
л енно растуш .ий . . . : 16. V 14 32 56 65 90 125 165 155 182 197 250 _

П оздн и й  нагорны й . . . 16. V 52 85 152 122 148 177 212 221 257 290 356 380
П оздн ий  пойм енны й . . 16. V 73 68 113 99 115 130 193 I  166 191 214 256 360
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Д вухлет няя  п р и ви вк а  д у б а  ^мешком»  
ранний, привой  позд н и й)

( п одвой

черенков от поздней формы, так  как  с р а с 
тание привоя и подвоя ранней формы от
стает по интенсивности от развития привоя. 
С лабо  р азви тая  п роводящ ая ткань  не обес
печивает привой водой и питательными ве
щ ествами.

В пределах  ранней формы дуба  при ж и
ваемость черенков зависит от их п ри над
леж ности  к почвенному экотипу. Черенки от 
нагорного экотипа (темно-серая суглини
стая  почва плато) даю т приж иваемость 
63% , от пойменного — 38% , а от солонцово
г о — только 27% . У прививок черенками от 
поздней формы нет ясно вы раж енной р а з 
ницы в приживаемости.

Рост прививок дуба  из черенков от ранней 
и поздней форм в значительной степени з а 
висит от сочетания метеорологических усло
вий вегетационного периода (см. граф и к) .  
Во всех вариантах  опыта 1959 г. однолетние 
прививки черенков от поздней формы дуба 
росли в высоту несколько лучш е прививок 
черенков от ранней формы, в 1960 г. при
вивки обеих форм росли одинаково эпер-

П ри ж и ваем ость  черенков различного про
исхождения, привитых на подвое ранней 
формы, выше, чем на подвое поздней ф о р 
мы. Н апри м ер , в 1958 г. черенки от поздней 
нагорной формы дуба, привитые на подвое 
ранней формы, д али  приж иваем ость  52% , 
а на подвое поздней формы — только 20%. 
Черенки от поздней пойменной формы при
жились соответственно на 73% и 41% . 
Предполагаем, что это объясн яется  ухудш е
нием условий внешней среды ко времени 
раскрытия листовых почек у поздней ф о р 
мы дуба (к н ач алу  интенсивного сокодви
жения) — ниж е влаж н ость  почвы и во зд у 
ха, выше темп ература . При благоприятном  
сочетании метеорологических факторов  
в период интенсивного сокодвиж ения 
у позднего дуба мож но получить высокую 
приживаемость на подвое поздней формы.

О приживаемости и росте черенков р а з 
личного происхождения, привитых на под
вое ранней формы дуба, д аю т представле
ние приводимые нами данны е за  период 
1958— 1965 гг. (таб л и ц а) .

Черенки от деревьев дуба ранней формы 
на подвое ранней формы п ри ж иваю тся  хуж е

Пятилетняя пр и ви вк а  д у б а  «мешком» (п о д во й  
п ривой  ранней  ф орм ы )
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гично, а в 1961 г. прирост у ранней формы 
был на 45%  больше. В 1962 г., наоборот, 
прирост ранней формы меньше на 38%- 
В последующ ие три года прививки черен
ков поздней формы  росли несколько хуж е 
ранней формы. Эти изменения в приросте 
прививок ранней и поздней форм связаны  
с образован и ем  и ростом летних побегов. 
П рививки дуба, как  семенные экзем пляры , 
в течение одного вегетационного периода 
могут о б р азо вать  два  и д а ж е  три побега.

Т ак  как  летние побеги у прививок ранней 
и поздней форм образую тся  не одноврем ен
но, то и количество прививок с летними по
бегами и длина этих побегов изменяю тся 
в связи с изменением погоды. Н апример, 
в 1961 г. май был в л аж н ы й  (133 мм  о с а д 
ков) и холодный (средняя тем п ер ату 
ра -Ы 2,6°). Д л я  поздней формы дуба тепла 
было недостаточно, поэтому раскры тие  л и 
стовых почек у него началось  в трегьей д е 
каде мая. Июнь о к а за л с я  теплым (средняя 
тем п ература  -Ь20,3°), но сухим. З а  весь ме
сяц осадков вы пало 34 мм.  Таким примерно 
был июль. Такое сочетание метеорологиче
ских условий несколько лучш е для  ранней 
формы дуба, но в целом неблагоприятное 
для  о б разован и я  летних побегов. Из приви
вок 1959 г. черенками от ранней формы вто
рые побеги образовали  2 3 "/о: средняя д л и 
на второго побега 30 см, а первого (м ай ско 
г о ) — 21 см. И з  прививок черенками от 
поздней формы дуба  вторые побеги о б р а 
зовали  только 10%; средняя длина второго 
побега — 23 см. а п е р в о го — 18 см. Третьих 
побегов Б 1961 г. не было ни у прививок 
1959 г., ни у прививок 1958 г. Б ольш е того, 
прививки 1958 г. черенками от поздней ф о р 
мы в трех вар и ан тах  (из четырех) не имели 
д а ж е  вторых побегов, т. е. их годичный при
рост составляли  только майские побеги д л и 
ной 14— 2Асм.  В 1962 г. в период раскрытия 
листовых почек у прививок черенками р ан 
ней формы отмечались поздние весенние 
зам орозки , ослаби вш ие энергию роста м а й 
ского побега: средняя длина его у прививок 
1959 г. черенками ранней формы только
14 см, в то время к ак  у прививок черенками 
поздней формы она достигает 20 см.

Больш ую  роль в формировании годично
го прироста в высоту у опытных прививок 
дуба в 1962 г. сы грали  летние побеги. Их 
образован ию  способствовала благопри ятн ая  
погода. В июне, когда ф орм ировались  
вторые побеги у прививок черенками р а н 
ней формы, осадков  выпало 56 мм,  сред 
няя тем п ература  воздуха была +17,2°, 
средняя  откосительная  влаж н ость  возду-

Четырехлетняя п рививка  д у б а  п и р ам ид ал ьн ого

ха — 63%. В июле, когда образовы вали сь  
вторые побеги у прививок черенками позд
ней формы и третьи побеги у прививок че
ренками ранней формы, осадков выпало 
122 мм,  средняя тем п ература  воздуха бы 
ла  -f l9 ,2° ,  средняя относительная в л а ж 
ность воздуха — 71% . П рививок со вторы
ми побегами как  ранней, так  и поздней 
форм тогда в среднем было 50%. Таким 
образом, количество прививок ранней ф о р 
мы со вторыми побегами в 1962 г. в два  р а 
за  больше, чем в 1961 г., а прививок позд
ней формы со вторыми побегами в пять раз 
больше. С редняя  длина второго побега у 
прививок ранней формы 29 см, а поздней — 
36 см.

В п ределах  ранней формы дуба несколь
ко энергичнее растут прививки черенков 
нагорного экотипа, хуж е — пойменного и 
еще хуж е — солонцового. П оказатели  их ро
ста в высоту у казан ы  в таблице. Средний 
диам етр  семилетних прививок нагорного 
экотипа — 3,1 см, пойменного — 2,7 см, со
л о н ц о в о го — 2,4 см; м аксим альны й достига
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ет 6 см. Среди прививок поздней формы  до 
трех лет не н аб лю д алось  ясно вы раж енн ой  
разницы в росте различны х почвенных эк о 
типов. В последую щ ие годы зам етн о  о тста 
ют прививки пойменного происхождения: 
к 7 годам их средн яя  высота на 20% м ень
ше, чем у прививок нагорных черенков.

Все прививки очень энергично растут пер 
вые два  года. В этот период их рост интен
сивнее роста поросли. О тдельны е эк зе м п л я 
ры однолетних прививок достигаю т 150— 
170 см высоты, двухлетние — 220 и д а ж е  
240 см. Н а  третий год их текущ ий прирост 
по высоте зам етн о  сниж ается .

П рививки дуба  полнее, чем семенные э к 
земпляры, сохраняю т признаки и свойства 
деревьев, от которых получены черенки. 
Так, ф енологическая  ф орм а привоя не и з
меняется под влиянием подвоя. П рививки 
черенками бы строрастущ их экзем пляров  
растут интенсивнее прививок от медленно 
растущ их дубков, т. е. сохраняю т свойство 
повышенной энергии роста. И з черенков от 
пирамидального  дуба  прививки устойчивы 
против повреж дени я  мучнистой росой.

Все прививки черенками пирамидальной 
формы дуба  в первый ж е  год обнаруж или  
свойство ф орм ировать  плотную п и р ам и 
дальную  крону. У них о б р азо вал о сь  много 
боковых побегов, н ап равленн ы х  под острым 
углом к цен тральном у побегу.

Цветение прививок от плодоносящ их д е 
ревьев у некоторых экзем пляров  н аб л ю д ает 
ся в первый год. Особенно обильно цвели и 
образовали  в больш ом количестве за в я зь  
прививки черенков от дубов пирамидальной 
формы. У прививок от неплодоносящ их д е 
ревьев н аб л ю д ало сь  единичное цветение в 
трехлетнем возрасте. В четырехлетием во з 
расте у некоторых экзем пляров  о б р а з о в а 
лись единичные ж елуди . В 1965 г. из при
вивок п и рам и дальн ого  дуба, сделанны х в 
1964 г., имели з а в я зь  4 % , а из прививок 
1962 г.— 16%: количество за в я зи  на 1 пог. л  
ветвей — от 32 до 45 штук. Среди прививок 
1958— 1959 гг. с зав я зь ю  — 7 % , количество 
завязи на 1 пог. м  у них от 5 до 30. 
У обильно цветущих прививок резко  ум ен ь
шается или полностью п ри останавливается  
прирост в высоту.

Особо следует остановиться на сохранно
сти прививок, т а к  к ак  отпад  приж ивш ихся 
черенков в основном связан  с механическими 
повреждениями. Д о  полного зар а с та н и я  по
верхности среза каллю сной тканью , спо
собствующей срастанию привоя с подвоем, 
прививки остаются хрупкими, неустойчивы
ми против механических повреждений. П р и 

вивки надо своевременно освобож дать  от 
обвязки, подвязы вать  к кольям  до полного 
зар астан и я  среза, осторожно вести уход за 
почвой, осторожно и своевременно удалять  
обильную поросль, появляю щ ую ся из спя
щих почек подвоя.

Таким образом, наш и исследования под
твердили, что постоянные семенные участки 
д уба  мож но созд авать  прививкой наиболее 
ценных форм. Это д аст  возм ож ность в ко
роткие сроки получить необходимое количе
ство ж елудей  с нуж ными наследственными 
при знакам и  и свойствами. При этом наи бо
лее полно сохраняю тся признаки и свойства 
привоев. П рививки дуба в первые годы р а с 
тут значительно быстрее семенных эк зе м 
пляров и раньш е начинаю т плодоносить. 
Д л я  постоянных семенных участков дуба  с 
применением прививок следует создавать  
подвойные плантации посевом желудей от 
лучших деревьев  ранней формы или исполь
зовать  имею щиеся культуры дуба ранней 
формы  3— 5 лет (созданные посевом).

Д л я  привоя рекомендуется применять че
ренки от плюсовых и элитных деревьев д у 
ба поздней формы. Сочетание подвоя р а н 
ней формы и привоя поздней формы даст  
возм ож ность повысить приж иваем ость  при
вивок и получить растения с поздно р а с 
кры ваю щ и м ися  листовыми почками, вы хо
д ящ и е  из-под неблагоприятного  влияния 
поздних весенних зам орозков  и с корневой 
системой, о б лад аю щ ей  повышенной засухо
устойчивостью и солевыносливостью.

Н овы е подвойные плантации д ля  постоян
ных семенных участков следует, по наш ему 
мнению, созд авать  посевом ж елудей  в л у н 
ки при сплошной обработке  почвы с р а з м е 
щением посевных мест 2,5 X 2,5 лг. Такое 
р азм ещ ен ие  позволит м еханизировать  посев 
и уход за  плантацией, а т а к ж е  получить 
больш е ж елудей  от прививок в первые годы 
плодоношения. По мере роста прививок в 
порядке и зреж ивани я  долж н ы  быть у д а л е 
ны все деревья  с н еж елательны м и д ля  хо
зяйства  признаками.

В подвойных участках, где прививки в 
первый год не приж ивутся , следует вести 
уход за порослью из спящ их почек на под
вое для  повторной прививки. Н а  каж дом  пе
нечке оставляю тся  один или два  наиболее 
развиты х и низко располож енны х поросле
вых побега, остальны е удаляю тся . Н а  н аи 
более крупных побегах с диаметром  шейки 
корня более 1 см мож но повторить привив
ку через год, а на остальных через два. 
К этому времени диам етр  шейки корня у 
них достигает 1 — 1,5 см.
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РАЗМНОЖЕНИЕ ИВЫ БЕЛОЙ

Ф . А . Павленко (У к р Н И И Л Х А )

У Д К  674.031.623.222

И ва белая —  ценная бы строра
стущ ая п орода, образую щ ая вы
сокопродуктивны е н асаж ден и я. Ее 
м ож мо разводить на влаж ны х и 
сырых болотны х, луговы х и нанос
ных почвах с кислой и нейтраль
ной реакцией и д а ж е  со слабым  
засолением . В аж ны м  свойством  
ивы является и то, что она пере
носит длительное затопление по
лыми водам и. Д ревеси н а ивы 
крепкая, легкая и сравнительно  
устойчивая против сердцевинной  
гнили. О днако д о  последнего вре
мени иве белой, как и другим  
древовидны м ивам, не уделялось  
дол ж н ого  внимания.

Теперь в связи с созданием  
сырьевых баз для целлю лозно- 
бум аж н ого  п роизводства, а такж е  
защ итны х лесны х полос по бер е
гам рек и водохранилищ  для  
внедрения ив открыты широкие 
в озм ож ности . Р езк о возрастает  
спрос на посадочны й материал  
древовидны х ив.

Д о  сих пор ивы обычно р а з
м нож али кольями, но сейчас этот 
способ у ж е  не отвечает совр е
менным требованиям . В о зм о ж н о 
сти заготовки кольев весьма огра
ничены. К том у ж е  колья даю т  
более низкую  приж иваем ость, чем 
сеянцы. Н асаж ден и я , созданны е  
кольями, обычно имеют кривые 
стволы, а по производительности  
и устойчивости уступаю т н а са ж д е
ниям сем енного происхож дения. 
На заготовке и посадке ивовых 
кольев м ож ет применяться только 
ручной труд, в то время как по
садка сеянцев м ож ет быть м ех а 
низирована. П риж иваем ость сея н 
цев в культурах бы вает 97— 100"/о.

Р азм н ож ен и е ивы кольями м о ж 
но допустить только в том случае, 
если надо произвести п осадку на 
площ ади, временно покрытой во
дой. Б олее пнф око м ож ет  приме
няться посадка ивы стеблевы ми  
черенками, заготовленны ми из х о 
рош их хлы стов, выращ енны х на 
специальны х маточных плантаци
ях. Д л я  их создан и я  использую т
ся лучш ие отобранны е клоны д р е
вовидны х ив.

И вовы е культуры ц ел есообр аз
но создавать  в основном п осад 
кой сеянцев, выращ енны х на пи
томниках, где их в один год м ож 
но вырастить лю бое количество. 
И вовы е сеянцы — биологически  
здоровы й посадочны й материал, 
которы м м ож но обновить ивы.

длительное время р азм н ож авш и е
ся вегетативно. С тоимость иво
вых сеянцев, выращенных на пи- 
томиике, в несколько раз ниже  
стоимости кольев.

Учитывая больш ие преим ущ е
ства разм нож ения ив сем енам и. 
Украинский научно-исследователь- 
ский институт лесного хозяйства  
и агролесом елиорации и П олес
ская А Л О С  совм естно с работни
ками Зм иевского, О вручского, 
Винницкого и Ярмолинецкого лес- 
хоззагов  провелн исследования по 
сем ейном у разм нож ению  др ево
видных ив. Результаты  этих иссле
дований позволяю т дать  практи
ческие реком ендации п р оизвод
ству.

Сем ена ивы созреваю т в п ослед
ней д ек а де  мая и первой дек аде  
июня. И х м ож но заготовлять в те
чение 8— 10 дней. Д л я  заготовки  
семян отбираю т наиболее рослые, 
здоровы е, прямоствольны е д е 
ревья. К заготовке сереж ек  при
ступаю т в то время, когда коро
бочки начнут слегка ж елтеть, р ас
крываться и в в о зд у х е  появится  
первый пушок. С деревьев с р еза 
ют мелкие веточки с сереж кам и  
или обрывают одни сереж ки.

С обранны е сереж ки на два-три  
дня расстилаю т в помещ ении сл о 
ем 2— 3 см. З д есь  происходит д о 
зревание семян и раскрытие к оро
бочек. К огда больш инство к ор обо
чек раскроется, приступаю т к пе
реработке сереж ек . Д л я  этого их 
два-три раза протирают на м е
таллическом сите с отверстиями  
2 X 2  мм,  а затем 1,5 X  1 мм. Вы 
хо д  чистых семян по отнош ению  
к весу с е р е ж е к о т  2 д о  lO'Vn

В одном  грамме содерж и тся  
7— 10 тыс. семян. Л абораторная  
всхож есть  свеж есобранны х семян  
ивы белой 80— 98% , ивы лом 
к о й —  9 3 —94“/о. При хранении в 
обычных условиях сем ена ивы 
очень бы стро теряют всхож есть  и 
практически становятся непригод
ными для высева. П оэтом у для  
посева использую тся свеж есобраи-  
ные сем ена, очищенные от пуха.

П од  посев ивы выбирают р ов 
ные участки, располож енны е не
далеко от воды (речки, озера, 
пр уды ), чтобы обеспечить полив 
посевов. Почвы долж ны  быть лег
кие, свеж ие, плодородны е —  гуму- 
сированны е супеси, легкие суглин
ки, торфяно-луговы е или луговы е  
легкого м еханического состава с

неглубоким залеганием  грунтовых  
вод. Вспаш ку почвы производят  
осенью или весной на глубину  
25— 30 см. Весной почву паш ут за 
20— 30 дней до  посева. Очень в а ж 
но, чтобы почва перед посевом  
содер ж ал ась  в виде чистого пара. 
Это способствует очищ ению участ
ка от сорняков.

На питомниках с бедны ми и 
истощенными почвами во время 
вспашки вносят удобрени я  —  на
воза или компоста 20 т, суп ер 
ф осф ата 3 ц и калийной соли — 
1 1( на 1 га. П еред  посевом  почву 
культивируют, бороную т, а затем  
выравнивают На невы ровненны х  
участках при поливе сем ена и про
ростки на повыш ениях б удут  
смы ваться водой, а на пони ж е
ниях б у д у т  заливаться.

П осевны е бороздки  приготовля
ют маркером-катком; ширина б о 
роздок  4— 6 см, гл у б и н а — 1,5 см. 
П осле подготовки бор оздок  пло
щ адь обильно поливаю т водой, 
чтобы весь пахотный горизонт  
почвы был хорош о увлаж нен. 
С веж есобранны е сем ена со всхо
ж естью  не менее 80"/о высевают 
по 0,3 г на 1 пог. м, со в сх о ж е
стью 70— 80“/о —  по 0,5 г и со  
всхож естью  50— 70“/о —  по 1 г.

Вы сеянные сем ена слегка при
сыпают опилками или перегно
ем — тонким слоем не бол ее 2 мм. 
Покрышка (мелкий хворост, о со 
ка или тростник) уклады вается  
на посев ср азу  после высева с е 
мян слоем 8 — 10 см. На пятый 
день после посева покрышку 
ослабляю т, а на седьм ой-восьм ой  
день совсем удаляю т. П осевы  ивы 
не притеняют, так как это з а д е р 
ж ивает развитие всходов.

О сновная трудность вы ращ ива
ния сеянцев ив обусловливается  
тем, что сем ена у них очень мел
кие и имеют весьма малый запас  
питательных вещ еств. П роростки у 
ив нежны е и сл або  связаны  с поч
вой. Д л я  сохранения их в первые 
дни после посева необходим  тщ а
тельный уход . Главное, чтобы в 
эти дни почва все время была 
влаж ной. Это достигается  регу
лярным поливом или поливом в 
сочетании с мелкой заделкой  и 
покрышкой посевов.

Посевы ивы м ож н о поливать 
дож деван ием  и напуском воды в 
бороздки. П ри поливе д о ж д ев а н и 
ем (дож дев альн ой  установкой, м о
топом пой или из лейки) в первую
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дек аду  посевы поливаю т четыре 
раза в день, во вторую  —  три р а
за в день, а в третью  и четвер
т у ю —  о ди н -два  раза  в день. Н а 
до, чтобы вода  падала на посевы  
очень мелкими каплями или в 
виде водяной пыли. Н ельзя, что
бы вода  собиралась  в бор о зд к а х  
и сем ена всплывали. Нормы п о
лива на легких супесчаны х поч
вах 3— 5 л, а на суглинисты х —  
6— 8 л  на I м^.

Н о лучшим и б ол ее эф ф ектив
ным н адо считать подпиты ваю щ ий  
полив посевов ивы белой по б о 
роздкам . Д л я  этого  на хорош о  
р азработанном  и выровненном  
участке с уклоном 0 ,005— 0,01 д е 
лаю т поливные бор оздк и  глуби 
ной 2 см и ш ириной 5 см. М еж д у  
бороздк ам и  оставляю т возвы ш ен
ную ровную  п олосу (посевное л о 
ж е ) , на которую  вы севаю т сем е
на. Эти работы  вы полняю тся с 
помощ ью  деревянного катка, на 
котором набиты ободки  толщ и
ной 2 см и ш ириной 5 см. Р а с 
стояние м еж д у  ободкам и  остав ля 

ют 10 см. О бодкам и вы давлива
ются бороздк и, а телом катка вы
равнивается и слегка уплотняется  
посевное л ож е.

Н а суглинисты х почвах посев
ное л о ж е  м ож н о расш ирить д о  
15— 20 см. Д л я  удобства  у х о д а  за  
посевами на одном етровой  п оло
се  разм ещ аю т по 4— 6 посевны х 
л ож , а м е ж д у  полосам и остав ля 
ют дор ож к и  ш ириной 40— 50 см. 
П оливаю т посевы напуском воды  
в бороздк и. В первую  д ек а ду  
п осле посева вода  в бороздк и  на
п ускается четы ре-ш есть раз в 
день, во вторую  —  три раза, в 
третью  —  два  раза , в четвертую  —  
один р аз и в пятую  —  один раз в 
два-три дня.

Чтобы сем ена хорош о прилипли 
к почве, первый полив после посе
ва дел ается  д ож дев ан и ем  с по
мощ ью опры скивателя. На п осе
вах с подпиты ваю щ им поливом  
задел ка сем ян, покрышка и при- 
тенение не применяются.

У ход  за посевами состоит в 5 —
6 ры хлениях почвы и прополках

сорняков. Загущ енны е посевы  
проры ваются. П ри первом приеме, 
проводим ом  через 5— 6 недель  
после посева семян, оставляю т  
80— 90 сеянцев, а при втором  
(через дв е  недели после первого) 
оставляю т не бол ее 60— 70 сеян
цев на 1 пог. м.

Сеянцы ивы начинают усиленно 
расти в возрасте 30— 40 дней и к 
осени обы чно бывают пригодны  
дл я  посадки на лесокультурную  
площ адь. В однолетнем  возрасте 
они имеют высоту 25— 40 с.ч н 
диам етр 3— 5 мм, а отдельны е се 
янцы достигаю т д а ж е  1 м высоты 
и 10 ж х  в диам етре. Выкапывают 
и пересаж иваю т сеянцы ивы 
осенью  или весной.

В проирводственной практике 
н аряду с ивой белой р азм нож аю т  
иву ломкую . А гротехника выра
щивания сеянцев этой ивы такая  
ж е, как ивы белой.

Описанным нами сп особом  м о ж 
но выращивать I — 1,3 млн. сея н 
цев ивы на 1 га.

ОТБОР КАПОВЫХ ФОРМ ТОПОЛЯ ЧЕРНОГО 

И ИВЫ БЕЛОЙ
У ДК 634.0.166,6: (674.631.623,231,4+674.031.623.222) 

Г. и. Анциф еров, инженер лесного хозяйства

Потребность в древесине, обладаю щ ей красивым 
и оригинальным рисунком , очень велика. Такая д р е
весина широко прим еняется при изготовлении м ебе
ли и для внутренней отделки зданий. У  нас в стране 
для этих работ чащ е всего используется древесина 
дуба, ясеня, грецкого  ореха и некоторы х других 
пород. Запасы древесины этих пород далеко  не 
удовлетворяют сущ ествую щ его  спроса. П оэтом у по
иски новых видов подходящ ей древесины способст
вуют лучшему удовлетворению  растущ ей потребно
сти в красивом отделочном м атериале и делаю т его 
выбор более разнообразны м .

Нами изучалось ф орм овое разнообразие тополя 
черного и ивы белой. Были выделены ф орм ы , кото
рые, наряду с быстротой роста , присущ ей этим 
породам, обладаю т очень красивым рисунком др е
весины по тангентальному р азр езу . И у тополя чер
ного, и у ивы белой эти ф орм ы  были представле
ны деревьями с хорош о развитыми стволовыми 
капами.

Изучение строения капа у тополя и ивы показало, 
что возникновение капа обусловлено разрастанием 
группы (или нескольких групп) придаточных почек. 
Такие почки могут возникать единично или неболь
шими группами. В последую щ ем  эти группы увели
чиваются, охватывая все больш ую  поверхность ство
ла. Новые придаточные почки обычно возникают 
вблизи ранее возникших. Стержни почек внутри ка*

па образую т подобие ветвящ егося побега, но от
дельны е элементы  этого «побега» м еж ду собой не
посредственно не связаны . Большая часть почек, 
нарастая стерж нем , остается на поверхности ствола.

Иногда нарастание стерж ня идет м едленнее, чем 
всей древесины по диам етру, происходит обрыв 
стерж ня и гибель почки. Некоторы е почки в весен
ний период трогаю тся в рост и образую т побеги, 
ж ивущ ие один-два года. Ствол в этом  случае напо
минает зеленую  колонну. О бразование разрастаю 
щейся из года в год  группы придаточных почек 
вызывает извилистость годичных слоев древесины. 
Именно сочетание этих извилистых слоев, стержней 
почек и заросш их мелких сучков, расположенных 
группами, и обусловливает оригинальный и красивый 
рисунок древесины . Изготовленная из такой древе
сины ф анера отличается очень высокими декоратив
ными качествами.

На Сходненской мебельной ф абрике (М осковская 
область) нами в порядке эксперим ента была прове
дена переработка древесины со стволовыми капа
ми на ножевую  ф анеру с последую щ ей облицовкой 
ею отдельны х элементов мебели. О пы т показал, что 
характер  рисунка полученной фанеры таков, что ее 
наиболее целесообразно использовать для о тдел
ки ш каф ов, столов и другой мебели с относительно 
большой поверхностью .

Каповые формь! осокоря, под названием «тополь

."есно» хоияГ;ство М 6 33
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



очковый», были известны и раньш е в пойме реки 
Тиссы. В 1959 г. клон этого тополя был обнаруж ен 
аспирантом М осковского лесотехнического  инсти
тута Ли Ш ан-Веем в пойме реки Кубани. Дальней
ш ее обследование поймы Кубани, проведенное на
ми в пределах Арм авирского  лесхоза , показало, что 
каповые ф орм ы  осокоря встречаю тся здесь  неред
ко. В последую щ ие годы было проведено обследо
вание пойм Дона (Веш енский лесхоз в Ростовской 
области , Серафимовичский и Клетский лесхозы  
в Волгоградской области) и Волги (Краснослобод- 
ский и Леш,евский лесхозы  в Волгоградской обла
сти). Оно показало, что и здесь каповые ф орм ы  
тополя черного распространены довольно широко. 
Обычно деревья этой ф орм ы  растут небольшими 
группами. Д ер евья в группах часто бывают разно
го возраста.

Каповая ф орм а осокоря чаще всего встречается 
на участках поймы, затопляем ы х на короткий срок, 
где  наблю дается больш ая скорость движения 
и сильный напор паводковых вод. Обычно это б ер е
га ериков, проток, «прорывов», а такж е периф ери
ческая часть конусов выноса балок. Почвы на таких 
участках легкие, с малом ощ ными прослойками чер
нозем овидного аллю вия.

У ивы белой каповые ф орм ы  были обнаруж ены 
в поймах Дона и Волги. Они произрастали на более 
тяж елы х почвах и в условиях гораздо  более дли
тельного затопления.

Степень развития капов у отдельны х деревьев то
поля черного и ивы белой р а зли ч н а— от незначи
тельных вздутий на стволах до огромных образова
ний, придающ их деревьям  причудливый вид. По 
стволу капы м огут подниматься довольно вь]Соко, 
но сильнее они развиты в наиболее ценной ком ле
вой части. О бъем части ствола, пригодной для из
готовления худож ественной ф анеры , составляет от 
25 д о  75% .

При обследовании пойм Кубани, Дона и Волги 
нами было выделено 16 клонов капового осокоря. 
Вы делялись клоны с наиболее мощ но развитыми 
капами. Очень характерная особенность у отобран
ных деревьев —  древесина различных оттенков: 
у осокоря «Вешенский № 2» — розоватая, у «Ле- 
щ евского № 10» — кооичневатая, у «Арм авирского 
№ 12» — лимонно-ж елтоватая.

У ивы белой каповые ф орм ы  встречаю тся гораз
до реж е, чем у тополя черного. Нами они были 
обнаруж ены в поймах Дона (Серафим овичский лес
хоз) и Волги (Л ещ езский лесхоз).

Каповые ф орм ы  ивы белой представляю т боль
шой интерес из-за легкости  их размнож ения веге
тативным путем . О кореняем ость черенков, взятых
из кроны, составляла 80— 100“ Размнож ение же
каповых ф орм  осокоря сильно затруднено из-за 
слабой приж иваемости черенков, особенно в на
чальный период размнож ения, когда приходится 
использовать стадийно стары е побеги из кроны. 
Приж иваемость в этом  случае обычно от 2 до 5 “/о. 
Но некоторы е кроны отличаются высокой прижи
ваемостью  -lepeHKOB, Например, одна из 16 вы де
ленных и испытанных ф орм  (осокорь «Армавирский

Л Т  *■ jk .

S Ж жй.Я:

...

а г м е т  м ебельн ого  щита, о о л и ц о ва н н о го  ноже
вой фанерой из д р е п п  ииь: \ипоаОй формы ю п о л я  

чернило

N° 12») отличается относительно высокой приживае
мостью черенков — 74% .

О тбор таких ф орм , обладаю щ их наряду с краси
вой текстурой древесины и способностью  к легко
му вегетативному р азм н о ж ен и ю — дело нужное. О т
бор и размнож ение каповых ф орм  под силу лю бо
му лесхозу . Д ля этого не требуется никакого специ
ального оборудования. Черенкование можно прово
дить ранней весной в холодных парниках или
грядках.

Очень важно в ближ айш ее время провести отбор 
каповых ф орм  в пойменных лесах, в районах строи
тельства гидротехнических сооружений, на участках, 
намеченных к вырубке и затоплению Это позволит 
сохранить и размножить ценные формь] тополя
черного и ивы белой.
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УДК 634.0.23:674.032.475.4

КАКИМ СПОСОБОМ ЛУЧШЕ 

ВОССТАНАВЛИВАТЬ СОСНУ

А . Н. Баглай (Воронежский лесотехнический институт)

В В оронеж ской области  насчитывается  
около 52 тыс. га  лесной площ ади  с услови
ями п рои зрастани я  свеж его  бора. Н о то л ь 
ко 80% ее зан ято  сосной, на остальной ч а 
сти — редины, вырубки, прогалины. В озни
кает вопрос, каком у методу здесь надо от
дать предпочтение, чтобы в кратчайш ий 
срок и с наименьш ими затр атам и  восста
новить полноценные леса?  Д л я  ответа на 
него мы и вы полняли свою работу.

В юж ной части Усманского бора по
д обрали  участки с культурам и  и естествен
но возобновивш иеся сосной в возрасте  3, 
5, 7 и 9 лет. Они располож ен ы  на рассто я 
нии 20— 800 м  друг от друга . Р ельеф  мест
ности — ровный. Почвы — среднезернистые 
пески, мощность гумусового горизонта 12— 
20 см. К ультуры  созданы  посадкой 10 тыс. 
сеянцев на 1 га, однако  ко времени иссле
дования их было 6— 9 тыс. П рим ерно т а 
кая ж е  густота и сосняков естественного 
происхождения. Рубки  ухода в н а с а ж д е н и 
ях еще не проводились.

Н а участках  зал о ж ен о  восемь пробных 
площадей, на которых сделан сплошной 
перечет деревьев, а т а к ж е  определены их 
средние диам етры , высоты и приросты за 
последний год. Ч тобы исследовать н а д зе м 
ную часть дерева  и его корни, в тр ехлет 
них н асаж д ен и ях  мы взяли по десять мо
дельных деревьев, в пятилетних — по пять, 
в семи- и девятилетних — по три. Вес под
земных и надзем ны х частей определяли

в свеж ем  состоянии непосредственно на 
пробных площ адях.

Д ан н ы е  таблицы  1 свидетельствуют 
о том, что культуры в сравнении с естест
венным возобновлением имеют преи м ущ е
ство по всем п оказателям  роста. Зап асы  
мы не приводим, так  как  возраст  н а с а ж д е 
ний небольшой. О днако  исследования 
В. И. Р убцова  (1962) в сосняках  У см ан
ского бора показали , что продуктивность 
культур выше, чем естественных н а с а ж д е 
ний в 15-летнем возрасте на 82,5%, 
в 30-летнем — на 14,8% и в 80-летпем — на 
1,5%. По данным С. В. Волкова (1952), 
продуктивность 40-летних сосновых куль
тур Усманского бора превыш ает продуктив
ность сосняков по данным опытных таблиц 
проф. А. В, Тюрина на 10— 15%. М .М . Пу- 
тилин (1940), проводивш ий работу в южной 
части Усманского бора, установил, что 
сосна при сплошных рубках  полностью т е 
ряет свою площ адь: на вы рубках  п о я в л я 
ется порослевой дуб, осина и береза  или 
они совершенно не возобновляю тся.

Мы определили, что корневые системы 
сосны в культурах  формирую тся не так, 
как  при естественном возобновлении. О тно
шение веса корней к весу надземной части 
у деревьев в культурах  с возрастом  умень
ш ается  (табл. 2). Это значит, что сосны 
после при ж иван ия  быстро р азвиваю т н ад 
земную часть и она прирастает  по весу 
быстрее, чем корни.

Т а б л и ц а  1
Х а р а к т е р и с т и к а  и с к у с с т в е н н ы х  и е с т е с т в е н н ы х  н а с а ж д е н и й  с о с н ы

Возр аст ,  лет

Показатели 3 1 3 1 7 1 9 I 3 5 ! 7 1 9

культуры ес т е ст в ен н о е возобновление

Число деревьев, ш тук  на 1 га  . . .  . 8720 7480 6080 7400 7940 6740 6700 6500
Высота, м ............................................................... 0 ,6 1 ,5 2 .6 3 ,5 0 .3 0 ,6 0 ,9 1 ,3
Диаметр, с м .............................■ ......................... 1 ,8 3 .5 5 ,0 5 ,3 0 ,3 0 ,8 1 ,2 2 ,8
Прирост верхуш ечн-эго п о б ега  за п о 

следний год, с . и ............................................ 18 37 47 52 5 4 3 6
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Т а б л и ц а  2

Вес корней и надземной части сосен, г

В о з
раст ,

К ультуры

корни н а д зем н а я
часть

о т н о ш е н и е  веса  
корней к в есу  

над зем ной  части

Е ст е ст в ен н о е  в озобнов ление

корни н а д зем н а я
часть

от н ош е н и е  веса  
корней к в есу  

надзем ной части

Отнош ение  веса корней  
сосны в к у л ь т у р а х  к в е 
су  е е  корней в н а с а ж 
д ения х  е с т е с т в е н н о г о  

п р о и сх о ж д ен и я

9 9 ,0
6 0 3 ,1

4 0 3 4 ,0
4 5 3 5 ,2

220,2
1 9 6 0 ,0

14 8 3 6 ,0
1 6 8 0 4 ,4

0 ,4 5
0 ,3 1
0 ,2 7
0 ,2 7

3 ,6
1 5 ,2
1 9 ,0
4 0 ,4

12,2
4 9 ,0

1 5 7 ,6
1 8 0 ,2

0 ,2 9
0 ,3 1
0 ,12
0,22

2 8 ,1
3 9 ,5

2 1 1 ,7
13 6 ,9

Вес корней и надзем ной части деревьев 
в н асаж д ен и ях  естественного прои схож де
ния во много раз  меньше веса этих частей 
у сосен в культурах . К орн евая  система 
сосны естественного возобновления н аи бо 
лее разви та  по сравнению  с надземной ч а 
стью только  в пятилетием возрасте, в к уль
турах  ж е  — в трехлетием , т. е. в ф азе  при
ж и вания .

М асса  корней в культурах  н арастает  
быстрее, чем в сосняках  естественного п ро
исхож дения, причем это н арастан и е  проис
ходит резкими скачкам и. Так , если при
нять вес корней в трехлетних культурах  
за  100%, то в пятилетних он составит

609,4% , в семилетних — 4076,8%| и в д е в я 
т и л е т н и х — 4583,2%. В естественных сос
няках  корни растут медленнее и без р ез 
ких скачков. Разли чи е  в росте корней со
сен естественного и искусственного проис
хож дения  очень хорош о о т р а ж а ю т  данны е 
последней граф ы  табли ц ы  2.

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

ЛИСТВЕННИЦУ ЕВРОПЕЙСКУЮ 
И ОСОКОРЬ-

ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДОВ
УДК 674.032.475.342+674.031.623.234.4

Л и ст в е н н и ц а  е в р о п е й с к а я  —  зи м о с т о й к а я , о т 
н о с и т е л ь н о  н е  т р е б о в а т е л ь н а я  к п о ч в е  п о р о д а . 
В  с р е д н и х  и с е в е р н ы х  ш и р о т а х  ев р о п ей ск о й  ч а 
сти  С С С Р  о н а  с  у с п е х о м  м о ж е т  за м ен и т ь  д у б .  
Р а с т е т  л и ст в ен н и ц а  о ч ен ь  б ы ст р о . Д р е в е с и н а  е е ,  
к ак  в п ер в ы е  о т м ет и л  п р о ф . В . П . Т и м о ф е е в , по  
п р о ч н о ст и  и с т о й к о ст и  н е  и м е е т  с е б е  равн ы х  
с р е д и  в с е х  н а ш и х  д р е в е с н ы х  п о р о д . К р о м е  того  
л и ст в ен н и ц а  е в р о п ей ск а я  о б л а д а е т  о ч ен ь  в ы со 
ким и д ек о р а т и в н ы м и  к а ч ест в а м и . В  с в я з и  с этим  
в о зн и к а ет  в оп р ос: м о ж н о  ли  е е  и сп о л ь зо в а т ь
в о з е л е н е н и и  го р о д о в ?  С в ед ен и я  о  том , к ак  эт а  
п о р о д а  м и р и тся  с  га зо в ы м и  и п ы л евы м и  в ы д е
л ен и я м и , п р о ти в о р е ч и в ы . Д а ж е  в о д н о м  г о р о д е  
л и ст в ен н и ц а  е в р о п е й с к а я  в о д н и х  м е с т а х  ги б н ет , 
в д р у г и х  р а с т е т  х о р о ш о . Т ак , на а г р о б и о л о ги ч е 
ск о й  ст а н ц и и  В л а д и м и р с к о г о  п е д и н с т и т у т а  (на
х о д я щ е й с я  в 1 5 0 — 2 0 0  м от  к и р п и ч н о го  за в о д а )  
ш е с т и л е т н и е  л и ст в ен н и ц ы  п оги бл и . В  п а р к е  и м е
ни 8 5 0 -л е т и я  г. В л а д и м и р а  л и ст в ен н и ц ы  р а ст у т  
х о р о ш о .

Н а б л ю д ен и я  п о к а за л и , ч то  л и ст в ен н и ц а  ги б н ет  
н е от с е р н и с т о г о  г а за , а от п ы л и , в ы б р а сы в а ем о й  
и з  т р у б  к и р п и ч н ого  з а в о д а . П ы ль за к у п о р и в а е т  
у ст ь и ц а  л и ст ь ев , ф о т о с и н т е з  п р е к р а щ а е т с я  и д е 
р ев ь я  ги б н у т .

Л и с т в е н н и ц у  е в р о п е й с к у ю  с  у с п е х о м  м о ж н о  
и с п о л ь зо в а т ь  при о з е л е н е н и и  г о р о д о в  и р а б о ч и х  
п о сел к о в . Е е  н е  с л е д у е т  в ы са ж и в а т ь  л иш ь в м е 
с т а х , н а х о д я щ и х с я  в б л и зи  за в о д о в , в ы б р а сы в а ю 
щ и х  м н о го  п ы ли.

А . И. Летковский

Я  и с с л е д о в а л  п р о и зр а с т а ю щ и е  в г. К отел ь н и -  
к ово (ю го -за п а д  . В о л го г р а д с к о й  о б л а сти ) д е р е в ь я  
о с о к о р я . В о з р а с т  и х  5 0 — 6 0  л ет , в ы сота  1 2 —
1 5  W, д и а м е т р  4 5 — 5 0  см . О д н о  6 6 -л е т н е е  д е р е 
во и м ел о  в ы со т у  2 0  м и д и а м е т р  6 5  см . У ст а 
н о в л ен о , ч то  п очвы  в р а й о н е  г. К о тел ь н и к о в о  
т я ж е л о г о  м е х а н и ч е с к о г о  с о с т а в а , с р е д н е й  со л о н -  
ц ев а т о ст и . п р о ц ен т  со л о н ц о в  в к о м п л ек се  д о х о 
д и т  д о  9 0 % . Г р у н то в ы е в оды  н а х о д я т с я  на г л у 
б и н е  6 — 8  м , со л о н о в а т ы е . В  о т д ел ь н ы е  д н и  и ю 
л я  о т н о с и т е л ь н а я  в л а ж н о ст ь  в о з д у х а  п а д а е т  д о  
1 5 % , п р и  эт о м  бы в аю т си л ь н ы е в о ст о ч н ы е и ю го-  
в о ст о ч н ы е в етр ы . У д о в л ет в о р и т ел ь н о е  п р о и з р а с 
т а н и е  о с о к о р я  в г. К о тел ь н и к о в о  с в и д е т е л ь с т в у е т  
о том , что эт о  п л а ст и ч н а я  п о р о д а , сп о с о б н а я  х о 
р о ш о  р а ст и  н е  т о л ь к о  в п о й м ен н ы х  у с л о в и я х .

Р е к о м е н д у ю  б о л е е  ш и р ок о , в сам ы х р а зн о о б 
р а зн ы х  п оч в ен н ы х  у с л о в и я х , и с п о л ь зо в а т ь  о с о 
к ор ь  в о зе л е н и т е л ь н ы х  п о са д к а х ,

П. А. ФильЬерт
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к  Д И СК УССИ И  о  КОНСТРУКЦИЯХ  
ПУТЕЗАЩ ИТН Ы Х Н АСАЖ ДЕНИЙ

СПОР ИДЕТ О ТИПАХ ПОСАДКИ

Е. Н. Савин (Институт леса и древесины СО  АН СССР)

УД К  634.0.265

По действую щ им полож ениям  снегоза
щитным лесным полосам  придается  
трехъярусная  ф орм а  путем подеревного или 
порядного сочетания славных, сопутствую 
щих и кустарниковы х пород. При этом по
левая  часть  полос создается  очень плотной 
б лагодаря  многорядной кустарниковой 
опушке. В ы ращ ен ны е таки м  образом  н а 
саж дения  п овреж даю тся  снеголомом в ме
стах с высокой снегозаносимостью . 
На уборку  снеголома затр ачи вается  много 
ручного труда. В связи  с этим п р ед у п р еж 
дение или уменьш ение снеголома п редстав 
ляет  больш ой практический интерес.

Конкретные п редлож ени я  по этим вопро
сам, р азр або тан н ы е  л або р ато р и ей  з а щ и т 
ных насаж ден и й  Ц Н И И  М П С  и и зл о ж ен 
ные в статье  Н. Т. М ак ар ы ч ева ,  сводятся  
к созданию  н асаж дени й , менее резко  пре
ломляю щ их в полевой части скорость ме- 
телево-поземкового потока, что достигается  
заменой древесно-кустарникового  типа по
садки древесно-теневым в сочетании с ку 
старниковой кулисой с заветренной сто
роны.

В процессе проверки этих предложений 
наряду с полож ительны ми результатам и  
имели место случаи, когда реконструкция 
насаждений древесно-кустарникового  типа 
в насаждения древесно-теневого типа д а л а  
отрицательный эффект. В связи  с этим 
в статье М. И. Ч увилова  предлож ени я  л а 
боратории защ итны х  н асаж д ен и й  подверг
лись серьезной критике. П опы таем ся  и мы 
высказать свое мнение.

Прежде всего следует  отметить, что 
М. И. Чувилов см еш и вает  два  разны х по
нятия: конструкцию насаж ден и й  и тип по
садки. Под к о н с т р у к ц и е й ,  как  извест
но, понимается степень и хар актер  ветро- 
проницаемости лесной полосы. В зави си м о
сти от ветропроницаемости разли ч аю т  по
лосы плотной, продуваемой и аж урной 
конструкций. Под т и п о м  п о с а д к и  пони
мают введение в насаж дени е  разны х к а т е 

горий пород: главных, сопутствующих и ку
старников. Критикуя предлож ения л а б о р а 
тории защ итны х насаж ден и й  Ц Н И И  М П С , 
М. И. Ч увилов  касается  в основном не кон
струкций насаж дений, а типов посадки. 
Он считает наиболее эф ф ективны м  для  
снегозащ итны х н асаж дени й  древесн о-ку
старниковый тип посадки, а л або р ато р и я  
защ итны х насаж ден и й  предлагает  древес 
но-теневой тип. В обоих случаях  речь идет
о лесных полосах плотной конструкции, но
о разны х их вариантах . Конструктивные 
различия  м еж ду  данны м и вариантам и , т. е. 
в степени их продуваемости, заклю чаю тся  
в том, что в первом случае наи больш ая  
плотность полосы будет в наветренной 
части н асаж д ен и я ,  а во втором — в з а в е 
тренной.

Н аи б о л ее  серьезные во зр аж ен и я  со сто
роны М. И. Ч увилова  вы звало  научное 
обоснование целесообразности использова
ния древесно-теневого типа посадки сне
гозащ итны х насаж дений. Совершенно п р а 
вильно считая, что почвенная влага  в степ
ных условиях  является  одним из ведущих 
ф акторов  роста насаж дений, М. И. Ч уви
лов пытается показать , что н асаж дени я  
древесно-кустарникового типа отличаются 
лучшей влагообеспеченностью, чем н а с а ж 
дения древесно-теневого типа, в связи  с бо
лее  экономным расходованием  влаги.

Д л я  этих целей рассм атри вается  расход 
влаги  дубом в древесно-кустарниковом  и 
древесно-теневом н асаж д ен и ях  В олгоград 
ской области (по м атер и алам  И. В. Гули- 
довой, 1955), и на основании того, что в 
первом он выше, чем во втором; делается  
вывод о лучшей обеспеченности влагой н а 
саж ден и я  с кустарниками. Такой вывод 
был бы правомерен, если бы данны е н а 
саж д ен и я  были сравнимы  м еж ду  собой. 
Н о они совершенно не сравнимы. Приопу- 
ш ечная часть н асаж д ен и я  древесно-кустар
никового типа, где велись наблю дения  за 
транспирацией  дуба, находится в зоне вли
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яния опушечного сугроба. П ри таянии сне
га эта часть н асаж д ен и я  получает допол
нительное увлаж нение. Д у б  в древесно- 
теневом насаж дении, располож енном  в 
центре лесного массива, не имеет такой 
добавки  влаги и поэтому, естественно, р а з 
вивается  в условиях худшей влагообеспе- 
ченностн. Эти различия  п одтверж даю тся  
непосредственными н аблю дениям и  за в л а 
ж ностью  почвы. Исходный (майский) з а 
пас доступной влаги в слое О— 500 см 
в 1952 г. в древесно-кустарниковом  н а с а ж 
дении, по дан ны м  Е. А. А ф анасьевой , был 
530 мм,  а в древесно-теневом — только 
385 мм.  Это свидетельствует о том, что 
лучш ая  влагообеспеченность древесн о-ку
старникового  н асаж д ен и я  в дан ном  случае 
связан а  не с типом посадки, как  полагает  
М. И. Чувилов, а с полож ением  н а с а ж д е 
ния в лесном массиве.

Д л я  обоснования отрицательны х в л и я 
ний нодлесочных пород на деревья  перво
го яруса  в статье  Н. Т. М ак ар ы ч ева  ис
пользованы  наблю дения  И. В. Гулидовой 
(1955), свидетельствую щ ие о высоких р а с 
ходах  влаги  кустарни кам и на т р ан сп и р а 
цию. В озм ож н ость  использования этих д а н 
ных д ля  оценки влияния  кустарников на 
породы верхнего яруса  в снегозащ итны х 
полосах поставлена М. И. Ч увиловы м  под 
сомнение в связи  с тем, что р ас с м ат р и в а е 
мые данны е получены в массивном н а с а ж 
дении с больш им участием кустарников. 
М ы не м ож ем раздели ть  сомнений 
М. И. Ч увилова , хотя и согласны с ним, 
что количество кустарников в данном 
н асаж ден и и  значительно выше норм, при
нятых в посадках  древесн о-кустарн иково
го типа. Р езкое  увеличение доли кустар 
ников против исходной посадки в составе 
рассм атри ваем ого  н асаж д ен и я  произошло 
в процессе его форм ирования . Т акое  соот
ношение лиш ь п одтверж дает  правильность 
вывода о высоких конкурентных способно
стях таких кустарников, как  клен т а т а р 
ский, в степных условиях. Вопреки м не
нию М. И. Ч увилова  оно м ож ет  иметь 
место и в снегозащ итны х полосах, при у с 
ловии, конечно, что сочетание пород в н а 
саж ден и и  будет способствовать этому.

Собственные исследования М. И. Ч у в и 
лова  немногочисленны. С деланны е по ним 
расчеты приведены в относительных п о к а 
зателях , что не позволяет  их проверить. 
С тавить  под сомнение на основании таких 
данны х полученный в процессе многолет
них исследований вывод о больи]ом по
треблении влаги кустарникам и и об отри

цательном  в связи  с этим влиянии их при
сильном разрастан и и  на породы верхнего 
яруса  степных насаж дений, по наш ему 
мнению, нет никаких оснований. Таким об 
разом , выдвинутый М. И. Ч увиловым те
зис о лучшей влагообеспеченностн н а с а ж 
дений древесно-кустарникового типа посад
ки в сравнении с древесно-теневым в степ
ных условиях  остался  недоказанны м.

В отличие от больш инства лесоводов 
и лесом ели ораторов  М. И. Чувилов отно
сит к устойчивым в степных условиях  лиш ь 
насаж дени я , имеющие в своем составе 
подлесочные породы. Бескустарниковы е 
насаж дени я , по его мнению, усыхают 
в степи в раннем возрасте. Ошибочность 
этих положений очевидна. Д ревесно-тене
вой тип посадки, предлож енный и впервые 
испытанный, как  известно, в Велико-Ана- 
доле Н. Я. Д ахновы м , о казал ся  не менее, 
а в ряде  случаев д а ж е  более устойчивым, 
чем древесно-кустарниковый. С озданные 
по этому типу степные н асаж д ен и я  наряду 
с высокой устойчивостью об лад аю т  лучшей 
формой стволов и повышенной производи
тельностью. К ак  показы ваю т наши иссле
дован ия  (Савин, 1962), процессы семенно
го возобновления в н асаж д ен и ях  древесно
теневого типа идут интенсивнее, чем в н а 
саж д ен и ях  древесно-кустарникового типа, 
что связан о  с сильным воздействием тене
вых пород на среду. П осле сплошных ру
бок древесно-теневые насаж дени я  хорошо 
возобновляю тся порослью, образуя  сом кну
тые устойчивые древостой, близкие по со
ставу  к материнским. По данным И. В. Гу
лидовой и Е. А. Афанасьевой (1955, 1957), 
насаж ден и я  древесно-теневого типа более 
экономно и более продуктивно используют 
почвенную влагу, чем насаж дения  древес
но-кустарникового типа. Таким образом, 
утверж ден ия  М. И. Чувилова о низкой 
устойчивости и усыхании в раннем в о з р а 
сте в степных условиях насаж дени й  д р е 
весно-теневого типа лигпены всяких осно
ваний.

Н есколько  слов о снеголоме в сн егоза 
щитных насаж дениях. О твергая  тезис 
И. Т. М акары чева  о сильной п о в р еж дае 
мости снеголомом насаж дени й  древесно
кустарникового типа, М. И. Ч увилов  при
водит в подкрепление этого несколько 
средних и, к сож алению , только относи
тельных показателей  затр ат  на очистку по
лос от снеголома. Эти данные, конечно, 
не раскры ваю т с достаточной полнотой 
сущность рассм атриваем ого  явления О д 
нако и на основании их нельзя не сделать
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заклю чения, что еще не наступило время 
для снятия с повестки дня вопроса о борь
бе со снеголомом в снегозащ итны х н а с а ж 
дениях. В отдельные годы на отдельных 
участках  дорог, признает  М. И. Чувилов, 
сильный снеголом м ож ет  иметь место д а ж е  
в многополосных конструкциях и д ля  оорь- 
бы с ним долж н ы  р а зр а б а т ы в а т ь ся  спе
ц и альн ы е м ероприятия. И з таких  м еропри
ятий М. И. Ч увилов  упоминает  лиш ь о б 
резку  нижних ветвей деревьев, п ред л о ж ен 
ную им в 1958 г., и нацело  отвергает  пред
л о ж ен и я  л або р ато р и и  защ итны х н а с а ж д е 
ний. А м еж ду  тем в предлож ениях 
М. И. Ч увилова  и л або р ато р и и  наряду 
с больщ ими различиям и  имеется и нечто 
общее; как  первое, так  и второе н а п р а в 
лены на создание насаж дени й , менее р ез 
ко прелом ляю щ их в полевой части ско 
рость метелево-поземкового потока.

В статьях  Н. Т. М акар ы ч ев а  и М. И.  Ч у 
вилова больш ое внимание уделено оценке 
снегоемкости снегозащ итны х насаж дени й  
разны х типов посадки. И это вполне есте
ственно, так  как  снегоемкость — один из 
важ н ей ш и х  моментов в оценке работоспо
собности снегозащ итны х насаж дений. Д л я  
суж дения  о снегоемкости насаж ден и й  оба 
автора  привлекаю т опытные данны е и в м е 
сте с тем приходят к д и ам етральн о  про
тивополож ны м  результатам . Так, данные, 
полученные па разных железны х
Н. Т. М акары ч евы м , свидетельствую т об 
отсутствии особых различий в cnei'oe.\iко
сти м еж ду  н асаж д ен и ям и  древесно-тенево
го типа с кустарниковой кулисой с з а в е т 
ренной стороны и н асаж д ен и ям и  древес 
но-кустарникового типа. В опытах, з а л о 
женных М. И. Ч увиловы м  по методике л а 
боратории защ итны х  насаж дени й , отмече
но вы дувание снега из полос в вари ан тах  
с вы рубленны ми кустарникам и. Таким 
образом, одно и то ж е  мероприятие в о д 
них случаях  привело лиш ь к изменению 
преломляемости метелево-поземкового по
тока без изменений снегоемкости н а с а ж 
дений, в другом  — к изменению конструк
ции н асаж д ен и я  из непродуваемой в про
дуваемую с резким уменьш ением снего
емкости. Столь разны е конечные резу л ь 
таты от одного и того ж е технического 
приема связаны, по-витимому. с оазным 
;.сходным состоянием насаж дений. И н а 

че объяснить невозможно. Такие результа
ты вместе с тем сл у ж ат  хорошим приме
ром того, что при переводе древесно- 
кустарпиковых насаж дений в насаж дения  
древесно-теневого типа с кустарниковой 
кулисой с заветренной стороны, как  и при 
всякой реконструкции насаждений, не мо
ж ет  быть ш аблона. Здесь  долж ен быть 
строго индивидуальны й подход, учитываю
щий не только состав, но и состояние н а
саж дения .

В аж н ы м  моментом для  оценки снегоза
щитных н асаж дени й  является  их аэроди н а
мическая характеристика . Этих данных 
в статье И. Т. М акар ы ч ева  не имеется, на 
что справедливо обратил  внимание 
М. И. Чувилов. Н ет  их и по опытному у ч а 
стку, залож ен н ом у  М. И. Чувиловым. О т 
сутствие таких дан ны х безусловно сниж ает  
как  степень обоснованности предложений 
л аборатории , так  и убедительность вы дви
гаемых против них возраж ений.

И так , основные зам ечан ия  М. И. Ч у в и 
лова, как  мы показали , лишены оснований. 
Д ревесно-теневой тип посадки м ож ет  и д о л 
ж ен использоваться  при вы ращ и вании  сне
гозащ итны х насаж дений. Вместе с тем не 
отнала необходимость в дальнейш ем  изу
чении этого типа с учетом конкретных л е 
сорастительны х условий и сочетаний в н а 
саж ден и ях  древесных и кустарниковых по
род. О дновременно мы не исклю чаем при
менения древесно-кустарникового типа н а 
саж дений и тем более не считаем необхо
димой сплошную реконструкцию всех с т а 
рых насаж дений. Там, где нет и не пред
видится снеголома и где сущ ествующ ие н а 
саж д ен и я  вполне устойчивы и хорошо вы 
полняю т защ итны е функции, не следует, 
конечно, проводить никаких реконструк
тивных мероприятий. Р ав н ы м  образом  там, 
где по условиям  прои зрастани я  нельзя 
подобрать теневые породы, надо  ориенти
роваться  на древесно-кустарниковый тип, 
образую щ ий при умелом регулировании 
взаимоотнош ений м еж ду  кустарниками 
и другими породами высокоустойчивые 
степные насаж ден и я .  Оба этих типа могут 
использоваться  при вы ращ и вании  снегоза
щ итных насаж дени й , причем выбор того 
или иного из них долж ен  решаться, исходя 
из ан ал и за  конкретных условий п рои зра
стания.
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РАЗБЕРЕМСЯ ПО СУЩЕСТВУ

Д. А . Беседовский, зам. начальника Ртищевской дистанции 
защитных лесонасаждений Приволжской железной дороги

У Д К  634.8.265

Вопросы , подняты е в статьях Н . Т. М акары чева  
и М. И . Ч увилова, имею т больш ое значение для л е
сов одов  ж ел езн о д о р о ж н о го  транспорта.

Снегозащ итны е насаж ден и я  на ж елезны х дор огах  
долж ны  удовлетворять трем основным условиям; 
н асаж ден и е д о л ж н о  быть биологически устойчивым  
и по возм ож ности  долговечны м; оно д о л ж н о  обесп е
чивать н адеж н ую  защ иту ж ел езн о д о р о ж н о го  пути от  
снеж ны х заносов; экономический эф ф ект от н а са ж 
дения, его рентабельность долж н ы  быть м аксим аль
ными. Эти основны е полож ения н адо учитывать при 
рещ ении всех други х вопросов, связанны х с со зд а н и 
ем и эксплуатацией защ итны х насаж ден и й . К  таким  
вопросам  относится и выбор конструкций н а с а ж д е 
ний.

П рим енявш иеся д о  последнего времени схемы  и 
конструкции обы чно обеспечивали выполнение первых 
д в у х  условий: созданны е по ним н асаж ден и я  би оло
гически устойчивы и н адеж н о  защ ищ аю т путь. О д н а
ко Б настоящ ее время имею тся н еобходим ы е п р ед
посылки для выполнения и третьего условия; не 
сниж ая достигнутой работоспособности  и биологичес
кой устойчивости н асаж ден и й , принять меры к по
вышению их рентабельности, к увеличению  приноси
мого ими д о х о д а .

И м енно эту  цель и имеет в виду Н . Т. М акарычев. 
О сновное содер ж ан и е его статьи м ож н о сф орм улиро
вать как пр едл ож ени е повысить рентабельность сн е
гозащ итны х л есонасаж ден ий  за  счет устранения ук а
зы ваем ы х им конструктивны х недостатков. В частно
сти, предлагается:

1) уменьш ить повр еж даем ость  насаж ден и я  сн его
лом ом , собирая основную  м ассу задер ж и в аем ого  сн е
га на не покрытых лесом  интервалах; это снизит з а 
траты на убор к у снеголом а и повысит хозяйственную  
ценность получаем ой от рубок древесины ; достигнуть  
этого предлагается  увеличением ширины интервалов  
и повы ш ением п родуваем ости  полевой полосы;

2 ) за д ер ж а н и е и регулирование отлож ений  снега  
производить не плотным нижним ярусом  по всей ш и
рине н асаж ден и я, а отдельны ми кустарниковыми ку
лисам и, выведенными и з-п од  древесного  полога; это  
снизит затраты  на рубки у х о д а , которы е м ож н о б уд ет  
проводить через бол ее длительны е периоды  времени, 
и повысит хозяйственную  ценность вы рубаем ой д р е 
весины;

3) для  возм ож ности  применения комплексной м еха
низации предлагается увеличить ш ирину м е ж д у р я 
дий.

В се эти принципиальные п редлож ени я, на наш  
взгляд, соверш енно правильны. У мело применяя их  
на практике, м ож н о добиться значительного повы
шения рентабельности защ итны х насаж дений. О днако  
в дальнейш ем  излож ении Н, Т, М акарычев, по м о
ем у мнению, доп уск ает  ош ибку. П риводя конкретные 
схемы и практические реком ендации, он недостаточ 
но четко указы вает, что предлож енны е им способы  
не являю тся единственны ми и что в практической  
деятельности ж ел езн одор ож н ы х лесоводов  м огут по
требоваться и други е способы , так как едины.х схем  
и ш аблонов, пригодны х для всего разн ообрази я у с 
ловий наш ей страны , нет и быть не м ож ет. Эта

ош ибка и п ослуж ила основанием для критического  
выступления М. И. Чувилова,

Основным объектом  своей критики М. И. Чувилов  
правильно выбрал древесно-теневой тип насаж дений, 
который, при всех его полож ительны х качествах, 
нельзя применять в езд е  и всегда, в лю бы х почвенно
климатических условиях. Н о в пылу полемики он д о 
пустил др угую  крайность и утверж дает , что во всех  
условиях наиболее эффективным является только  
древесно-кустарниковы й тип, а это опять-таки не
верно.

В защ итны х л есон асаж ден и я х  кустарники выпол
няют д ве основны е функции: сн егозадерж иваю щ ую
и биологическую  (лесоводственн ую ). З а д ер ж а н и е сн е
га обеспечиваю т все кустарниковы е породы , хотя и 
не в одинаковой степени. Причем это свойственно  
только кустарникам: древесны е породы , как пра
вильно указы вает М . И. Ч увилов, могут сам остоя
тельно защ ищ ать путь от снега только в молодом  
возрасте —  примерно д о  10 лет, а в дальнейш ем они 
это свойство теряют. П оэтом у для н адеж н ого  д ей 
ствия снегозащ итны х н асаж дений  в их состав о б я 
зательно долж ны  входить кустарники. Н уж н ое для  
этой цели количество кустарников невелико —  всего  
два-три ряда хорош о развиты х кустарников на к а ж 
дую  лесную  полосу.

В настоящ ее время принят очень больш ой процент  
ввода кустарников в насаж ден и я, в несколько раз 
превыш ающ ий необходим ы й минимум. Н а работо
способности н асаж ден и я  соверш енно не отразится, 
если доля  участвую щ их в нем кустарников б уд ет  зн а 
чительно сокращ ена (но не м енее указанного мини
м ум а).

Л учш е всего задер ж и в аю т снег кустарники, расту
щие на открытом месте, а не под пологом леса. П о 
этом у предлож ение Н. Т. М акарычева о вы воде к у
старников и з-п од  полога древесны х пород б езу с л о в 
но б уд ет  способствовать повышению н адеж ности  сн е
гозащ итного действия насаж дений.

Вторая функция участвую щ их в насаж дении  к у
старников, лесоводственная, имеет целью повысить 
биологическую  устойчивость насаж ден и я. Ее вы пол
няют почвозащ итны е (и опуш ечны е) кустарники, спо
собствую щ ие отенению  почвы и создан и ю  внутри н а
саж дени я  лесной обстановки. О днако нельзя гово
рить о лесоводственном  значении кустарников в ооб
ще, так как кустарники —  понятие собирательное, 
к уда входит много отдельны х кустарниковы х пород  
с соверш енно различными лесоводственны ми свойст
вами. В одних и тех ж е  лесорастительны х условиях  
одн а  кустарниковая порода м ож ет приносить л есу  
пользу, а другая  —  вред. В частности, ш ироко рас
пространенная в н асаж ден и ях акация ж елтая отли
чается невысокими почвозащ итными свойствами, 
а в условиях острого деф ицита влаги приносит боль
ше вреда, чем пользы. И гнорирование этого и п ор ож 
д а ет  многие н едоразум ения и различные выводы при 
оценке участвую щ их в насаж дении кустарников.

При наличии кустарниковы х опуш ек почвозащ ит
ные кустарники не оказы ваю т почти никакого вли
яния на количество и характер отлож ения снега, з а 
дер ж ан н ого  н асаж дениям и. П оэтом у рубка почво
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защ итны х кустарников как лесохозяйствен ное м еро
приятие, направленное на их ом ол ож ен и е или на о с 
лаблен и е их конкуренции с древесны ми породам и, 
вполне допустим а, на защ итны х свойствах н а са ж 
дения она почти не отр аж ается . В ы сказанное  
М. И. Чувиловым мнение об  опасности такой рубки 
неверно, б ез  одноврем енн ого изреж ивания древесного  
полога зарастан ие этих участков сорняками не на
ступает. П риведенны й М . И. Чувиловым пример за- 
)астания лесны х полос сорной растительностью  на 
1риволж ской  ж ел езн ой  дор оге в опы тах Н. Т. М а- 

карычева —  явная ош ибка: в действительности он на
блю дал  это явление не в опы тах Н. Т. М акары чева, 
а в други х опытны х рубках (11-й километр линий 
Красны й К ут —  А лександров Г ай ), проводивш ихся  
в пятирядны х лесны х полосах с одним только рядом  
древесны х пород. Р азум еется , никакого древесного  
полога этот один ряд создать  не мог.

Попытки возлож ить на почвозаш,итные кустарники  
о б е  функции —  лесоводственную  и снегозащ итную  —  
не даю т результатов. Если постоянно изреж ивать  
древесны й полог, как это требуется  наставлением  по 
рубкам у х о д а , то кустарники сильно разрастаю тся  
за  счет поросли и сам осева. Снег они задер ж и в аю т  
хорош о, но в лесоводственном  отнош ении становятся  
не помощ никами деревьев, а их опасны ми конкурен
тами, особен н о в районах с острым деф ицитом  
влаги.

Таким обр азом , древесно-теневой  тип н асаж дений  
им еет много достоинств, правильно указанны х в 
статье Н. Т. М акары чева, и отказы ваться от него 
нельзя. Его сл едует  реком ендовать для ш ирокого  
внедрения в п роизводство (но не п овсем естно). 
В н асаж ден и ях, создан н ы х по древесно-кустарнико- 
вом у типу, почвозащ итны е кустарники сл едует  ис
пользовать только с лесоводственной  целью , ф орм и

руя из них низкий подлесок, который снеголомом  
повреж даться  почти не буд ет . С негозащ итную  роль  
долж ны  выполнять опуш ки и отдельны е кулисы из 
кустарника, вы веденны е и з-п од  полога древесны х по
род. При создании  насаж ден и й  как древесно-тенево- 
го, так и древесно-кустарникового типа н еобходим о  
обеспечить правильный подбор  ассортим ента пород: 
в первом типе обязательно долж ны  участвовать тен е
выносливые древесны е породы , а во втором —  не лю 
бы е кустарники, а только наилучш ие спутники о с 
новного древостоя .

В се основны е вопросы создания и эксплуатации  
защ итны х насаж ден и й  (вы бор типа, конструкции, 
схемы , ассортим ента пород, системы рубок и т. д .) 
долж ны  реш ать специалисты на м естах с учетом' 
конкретны х условий, а не по едином у ш аблону. Д л я  
этого они долж ны  быть достаточно компетентны и 
вооруж ены  теоретическим обоснованием  действия  
защ итны х л есонасаж ден ий . К  сож алению , такого  
обоснования мы ещ е не имеем, все вопросы прихо
дится  реш ать чисто эмпирически, а это приводит  
к больш ом у разнобою . А если учесть больш ой объем  
работ по создан и ю  и эксплуатации защ итны х н асаж 
дений, то станет понятным, что к аж дая  ош ибка в вы
бор е практического решения приносит больш ой эко
номический ущ ерб.

Р азр аботк а теории —  неотлож ная задач а ж ел езн о 
д ор ож н ы х лесоводов  и в первую  очередь работников  
опы тно-обследовательны х станций и лаборатории з а 
щитных л есонасаж ден ий  Ц Н И И  М П С. Больш ой ин
терес в этом отнош ении представляет та часть 
статьи И. Т. М акары чева, в которой он описы вает у с 
ловия формирования снеж ны х отлож ений  и связь их 
со снеголом ом . Хочется пож елать автору дальней
шей плодотворной работы  в этом направлении.

Существенно улучшить структуру производства лесной, целлюлоз- 
но-бумажной и деревообрабатывающей промышленности на базе ком
плексного использования древесного сырья и значительного развития 
химической и химико-механической переработки древесины.

Увеличить заготовки древесины в лесоизбыточных районах Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. Освоить производство новых видов цел
люлозы, бумаги, картона, фанеры и древесных плит.

Полнее использовать отходы лесопиления и деревообработки, дре
весину лиственных пород и дрова для выработки продукции целлюлоз- 
но-бумажной, лесохимической и гидролизной промышленности и для 
производства древесных плит и деревянной тары.

Значительно увеличить производство на домостроительных пред
приятиях стандартных жилых домов, комплектов деревянных деталей, 
древесноволокнистых и древесностружечных плит и столярных изделий.

Расширить работы по восстановлению лесов и повышению их про
дуктивности.

И З Д ИР ЕК ТИ В XXI I I  С ЪЕ ЗДА  КПСС ПО ПЯТИЛЕТНЕМУ ПЛАНУ  
Р АЗ ВИ ТИ Я НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР НА 1966— 1970 ГОДЫ
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ОВЛАДЕТЬ ТЕХНИКОЙ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТАКСАЦИОННЫМИ ПРИБОРАМИ

л. п. Зайченко, инж енер лесного хозяйства

УДК 634.0.51

М ногочисленными исследованиями доказано , что 
таксация леса с помощ ью угловы х шаблонов (Бит- 
терлиха , запасом еров В. М. Иванюты, Л. П. Зайчен
ко и д р .) в несколько раз производительнее по 
сравнению с перечислительной. О днако это преим у
щ ество теряется от применения невыверенных при
боров и неум елы х подсчетов. Так, по результатам  
тренировки таксаторов и начальников партий Запад
но-Сибирского лесоустроительного  предприятия 
(101 человек) ошибки были от — 50%  До + 1 3 % , 
а в среднем  по предприятию  — 10% . После прохож 
дения полуторадневного обучения и тренировки 
средняя систем атическая ошибка оказалась близкой 
к нулю (— 0 ,9% ), случайная ошибка сократилась 
в 1,5 раза (± 3 ,9 % ) .

К работе с углозы м и шаблонами следует допу
скать только лиц, умею щ их пользоваться этими 
приборами. В каж дом  лесоустроительном  предприя
тии, в организациях лесного хозяйства и лесной 
промыш ленности , в учебных заведениях, а затем  и 
на местах следует организовать семинары по овла
дению  техникой подсчетов при помощи угловых 
шаблонов. П редварительно нужно подготовить 
учебно-тренмровочный полигон (наприм ер , по об
разцу Западно-Сибирского лесоустроительного  
предприятия). Его надо закладывать в спелых дре- 
востоях с редким подростом  и подлеском  или 
вовсе без них (при подсчете с одной точки долж но 
быть видно 25— 30 стволов). Простейший полигон 
представляет собой 30— 50 таких точек, располо
женных друг от д р уга  не менее чем на 10 м и от
меченных в натуре занумерованными кольями. 
С  этих точек делаю тся тщ ательные подсчеты дву- 
мя-тремя наблю дателям и с хорошим зрением при 
помощи выверенного углового шаблона Биттерлиха. 
Результаты  всех наблю дателей долж ны совпадать. 
При несовпадении учитывается конкретно каж дое 
дерево , входящ ее з подсчет, а если встречается 
«спорное» дерево , то промеряю т расстояние от 
точки до его центра и измеряю т диам етр на вь]со- 
те груди в направлении, перпендикулярном линии 
визирования. Такое дерево включают в подсчет, ес
ли расстояние окаж ется меньш е вeличиньi 49,5 его
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диаметров. При величине 49,5— 50,5 диаметров 
ствол считается точно вписывающимся в измери
тельный угол и учитывается как половина дерева . 
Ведомость контрольны х подсчетов хранится у руко
водителя семинара.

На полигоне подбираю т 3— 5 стволов различных 
диаметров и от центра каж дого из них отм еряю т 
расстояние, равное 50 его диам етрам . Конец этого 
«критического» расстояния отм ечается небольшим 
колы ш ком с номером соответствую щ его дерева.

Процесс обучения в правильном отнесении ствола 
в подсчет состоит в том , что участники семинара 
группами по 3— 5 человек выверенными угловыми 
шаблонами Биттерлиха или другими (призма 
Н. П. Анучина, запасом ер В. М. Иванюты, запасо- 
мер Л . П. Зайченко, реласкоп Биттерлиха, дально
мер-вы сотом ер лесной) наблю даю т с «критических» 
расстояний поочередно каждый ствол и запомина
ют, как выглядит дерево , которое долж но вклю
чаться в подсчет в половинном разм ер е. При этом 
полезно сделать один шаг по направлению к ство
лу и запомнить его в крайнем положении, когда 
ствол целиком относится в подсчет, затем  отступить 
на один шаг от «критической» точки в направлении 
от ствола и такж е запомнить его в крайнем поло
жении, когда ствол не включается в подсчет. За
крепление впечатлений по оценке точно вписываю
щ ихся в измерительный угол деревьев достигается 
троекратны м отысканием «критических» точек на 
прим ере не менее пяти стволов каж дым наблю да
телем . Д ля этого нужно, наблю дая дерево через 
угловой шаблон, отходить и подходить к нему до 
тех пор, пока ствол не окаж ется вписанным в про
свет рамки (при наблюдении через призму его 
сдвинутое изображ ение долж но быть рядом с пря
мым изображ ением ). После этого воткнуть на уров
не середины ступни ног наблю дателя (при визиро
вании через призму —  строго под ней) колыш ек 
с надписанными инициалами наблю дателя, сойти с 
точки и повторить операцию ещ е два раза. От 
среднего  из трех колышков изм еряется расстоя
ние до центра ствола. Оно долж но отличаться от 
50 диаметров ствола не более чем на ± 2 % .
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При тренировке в подсчетах на нескольких точках 
результаты  их сопоставляю тся с контрольными. На
ми было установлено, что разница подсчетов по 
каждой точке не долж на превышать ± 2  ствола. 
Если она больш е этого , то делаю тся тщ ательные 
контрольны е подсчеты с промером расстояний до 
«сомнительных» стволов. SaneTHbie подсчеты долж 
ны осущ ествляться на 10 точках. О ценку по ошиб
кам наблю дателей следует давать диф ф ер енц иро
ванно, ориентируясь по следую щ ей шкале.

По систем атической ош ибке:
.отлично" —  ош и бк а не б о л е е  + 1 %  сум мы  стволов  

на в сех  10 т оч к ах  
, х о р о ш о ” —  ош и бк а не б о л е е  + 2 %  суммы  стволов  

на в сех  10 точ к ах  
.у д о в л е т в о р и т е л ь н о " — ош и бк а не б о л е е  + 3 %  суммы  

ст в о л о в  на в с е х  10 точках  
.н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о " — ош ибка б о л е е  + 3 %  сум 

мы ст в о л о в  на в сех  10 точ к ах .

По случайной ош ибке:
„отлично" —  ош и бк а не б о л е е  + 2  ств ола  в 9 с л у 

чаях из 10
.х о р о ш о " — ош и бк а не б о л е е  + 2  ств ола в 8 с л у 

чаях из 10
.у д о в л е т в о р и т е л ь н о " — ош и бк а не б о л е е  + 2  с т в о 

ла в 7 сл у ч а я х  из 10 
.н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о "  —  ош и бк а не б о л е е  + 2 ст в о 

ла в 6  и м е н е е  сл у ч а я х  из 10.

При выведении общей оценки преим ущ ество нуж 
но отдавать оценке по систем атической ошибке.

При проведении семинара такж е следует объяс
нить элементарнь]е правила применения угловых 
шаблонов, которы е зачастую  не выполняю тся и при
водят к грубы м  ош ибкам :

1) при визировании на «сомнительный» ствол, за
слоненный другим и стволами или подлеском , сле
д уе т отойти в сторону перпендикулярно линии визи
рования, оценить его, затем  снова вернуться в 
центр пробы и продолж ать подсчет;

2) при подсчетах через призму ее надо держ ать 
перпендикулярно линии визирования в горизон
тальной плоскости (во избеж ание ошибки преумень
шения) и слегка наклоненно к наблю дателю  (чтобы 
не было отблеска). Призма долж на находиться над 
центром счетной пробы, а наблю датель обходит 
вокруг нее (во избеж ание ошибки преувеличения), 
или ж е призма удерж ивается близко у глаза, при 
этом наблю датель м ож ет поворачиваться на одном 
м есте ;

3) визировать на сомнительные стволы следует 
строго на высоте груди .

После овладения точностью подсчетов следует 
выработать навык в быстром осущ ествлении их. Для 
этого реком ендуется наводить шаблон только на 
более-м енее удаленные стволы , а бесспорно входя
щие в подсчет оценивать глазом ерно ; на «сомни
тельных» стволах не напрягать зрение, а учитывать 
их преимущ ественно в половинном количестве. Но 
и при скоростных подсчетах нужно не выходить из 
допустимых отклонений по точности.

Что касается выверки угловых шаблонов, то со
стояние этого вопроса в настоящ ее время явно не
удовлетворительно . Ш аблоны изготавливаю тся ку
старно и очень грубо. К эксплуатации они прини
маю тся без выверки. Поэтому мы считаем, что за- 
вод-изготовитель долж ен выпускать угловы е ш абло
ны с паспортом , в котором указывались бы резуль
таты его выверки О ТК, при этом отклонение допу
стимо не более ± 1 %  измерительного угла (± 4 0 " ) . 
После каж дого сезона угловы е шаблоны должны 
выверяться и клеймиться ведомством , эксплуати
рую щ им их.

Применение микробаронивелира 
при изысканиях по лесоосушению

Е. Д . Сабо, Б. А. Ушаков («С ою згилролесхоз»)
УДК 634.0.237

И зы скател ьски е  работы  
по осушению заболоченных 
лесны х площ адей  весьма 
трудоемки. Д о  недавнего 
времени они вы полнялись  в 
три приема; общ ие обследо
вания, д етальн ы е  изы скания 
и трасси ровка . Н аибольш и х 
з а т р а т  труда  требую т д е 
тальны е изы скания  и т р а с 
сировка осушительной сети. 
Поэтому последние годы 
специалисты  «Союзгипро- 
лесхоза», зан и м аю щ и еся  ле- 
соосушительнон м ел и о р а 
цией, ищут методы, позво
ляю щ ие совместить съем оч

ные визиры с трассам и  к а 
налов и объединить д е т а л ь 
ные изы скания с трасси ров
кой, сократив затраты  вре
мени и средств на проведе
ние этих работ.

Части чн ая  р а ц и о н а л и за 
ция была достигнута приме
нением м атери алов  аэроф о
тосъемки, которыми, о д н а 
ко, не всегда м ож но обеспе
чить объекты изысканий. 
Кроме того, на участках  со 
слож ны м  рельефом и м о з а 
ичным располож ением  ме
лиоративного  фонда этих 
м атери алов  недоста,точно и

возникает  необходимость в 
п рокладке  дополнительных 
съемочных визиров. К тому 
ж е  для  качественного проекг 
тирования  осушительной се
ти требуется знать рельеф 
минерального  дна болот, че
го аэроф отосъем ка  дать  не 
может. Реш ить  эти вопросы 
позволяет  технология работ 
с применением микробаро- 
метрического ни вели рова
ния и организацией  комп
лексных лесом ели оративн о
геодезических бригад. При 
барометрическом нивелиро
вании внутри квартальн ая
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Рис. t  MtiKpooiTrtnHueehip п р у 
жинный  — М Б И П

съем ка  рельеф а производит
ся без прорубки съемочных 
визиров, разбивки  пи кетаж а  
и геометрического нивели
рования, что резко с о к р а 
щ ает  затр аты  времени на 
выполнение этих работ.

М и кробарон ивелир  пру
ж и н н ы й — М Б Н П  (рис. I) 
предназначен  д ля  высотного 
обоснования  гравим етриче
ских работ  в геологоразвед 
ке. Он обеспечивает  средн е
квадрати ческую  погреш 
ность в определении высот 
поверхности земли, равную  
0,60 м.  С целью  применения 
М Б Н П  при лесо м ел и о р ати в 
ных изы сканиях проведены 
специальны е опытно-произ- 
водственные работы , в ре
зультате  которых устан ови
ли, что идентичность п ок а
заний приборов составляет  
16— 18 см, суточный ход 
атмосф ерного  д авл ен и я  не
обходимо ф икси ровать  на 
станции через 5 мин,  радиус 
действия рейсовых прибо
ров долж ен  быть ограничен
3— 5 км,  систему увязки  и 
вычисления отм еток следует 
ориентировать на привязки

к контрольным точкам че
рез 1— 3 км.  Все это г а р а н 
тирует среднеквадратнче- 
скую погрешность микроба- 
рометрического ни вели рова
ния в 0,24 м  (рис. 2).

Р езультаты  опытных р а 
бот по съемке рельеф а р а з 
личными способами на у ч а 
стке площ адью  300 га  п о к а 
зали , что микробарометри- 
ческое нивелирование позво
ля ет  вы явить точный тип 
рельеф а , т. е. правильное 
нап равлен и е  уклона пло
ских, заболоченны х у ч аст 
ков; уклон, протяж ение  и 
нап равлени е  тальвегов; ф о р 
му и р азм ер  возвышений, 
причем высотная  х а р а к т е р и 
стика рельеф а на обоих п л а 
нах идентична (рис. 3).

П оскольку  при использо
вании микробаронивелира  
съемка рельеф а производит
ся без разрубки  визиров, не
обходимо было найти спо
соб плановой привязки ре
зультатов  л есом ели орати в 
ных изысканий (т. е. данны х 
зондировки торф а, прикопок 
и уточненных границ м елио
ративного ф он д а) .  Д л я  это 
го целесообразн а  о р га н и за 

ция комплексных л есом е
лиоративно  - геодезических 
бригад, когда лесовод  и гео
дезист вы ходят  в лес вм е
сте, и х ар а к те р н а я  точка из
лом а рельефа, на которой 
геодезист берет отсчет по 
прибору, является  одновре
менно пунктом л есо м ел и о р а
тивного обследования  для 
лесовода.

И зы скан ия  с применением 
М Б Н П  начинаю тся с с о зд а 
ния высотной опорной сети 
по квартальны м  просекам. 
Д л я  этого по просекам  р а з 
бивается пикетаж  через 
100 м  и проводится геомет
рическое нивелирование 
IV класса. Одновременно 
подготавливается  п р ед в ар и 
тельный план м ели орати в
ного фонда в м асш табе
1 : 10 000 по м атер и алам  л е 
соустройства, на который 
наносятся  пикеты. По этим 
дан ны м  составляется  проект 
съемочных ходов внутри 
кварталов  и располож ения  
станций на плане м ел и о р а 
тивного фонда. М икробаро- 
нивелирные ходы п р о к л ад ы 
ваются через 200— 250 м т а 
ким образом, чтобы они пе-

Рис. 2. К р и в а я  обеспеченности точности м икроди 1)ометрического
н и вел и ровани я
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ресекали как  м ож но боль
шее количество вы делов ме
лиоративного  ф онда. К а ж 
дый съемочный ход в н а ч а 
ле  и в конце д о лж ен  опи
раться  на точку с известной 
высотной отметкой (пикет, 
репер, у гол ) .

И зы скан и я  проводятся 
минимум д вум я  ком п лекс
ными б р и гадам и  (с необхо
дим ы м  набором  инструмен
тов) в составе  геодезиста, 
лесовода  и четырех р а б о 
чих. Один м икробарон и ве
лир устан авли вается  на 
станции. П еред  выходом в 
поле с плана  снимается  н а 
правление хода и н ам еч ает 
ся местополож ение станции 
на данны й рабочий день. 
О на расп олагается  в пункте, 
н аходящ ем ся  не д ал е е  3 км  
от самой удаленной точки 
участка, защ ищ ен ном  от 
д о ж д я ,  ветра и прям ы х сол 
нечных лучей.

Н а  микробарометриче- 
ской станции у с т ан а в л и в а 
ются приборы (станционный 
и рейсовые) и сверяю тся  все 
часы. Д л я  рейсовых прибо
ров вы бирается  высота 
у становки  ш татива, н аи бо
лее  удобная  д ля  исполните
л я  и постоянная на данный 
день. З а те м  производится 
трехкратн ое  взятие  отсчетов 
с и н тервалом  в 5 мин.  Если 
приборы рабо таю т  идентич
но, то бригады  расходятся  
по своим у ч асткам , а стан 
ция начинает  ф икси ровать  
изменения атмосф ерного  
д авл ен и я  с интервалом  в 
5 мин.  Съемочный ход нач и 
нается  на просеке от пикета, 
на котором берется  два  
контрольных отсчета. Н а 
правление  его за д ае т с я  бус
солью, компасом , гониомет- 
ро.м или каким -либо  другим 
угломерны м инструментом. 
Н а ч а л о  и конец хода п р и в я 
зы вается  к пикетам  на про
секах. Р ассто ян и е  м еж ду  
характерн ы м и  точками рель
ефа, на которых берутся от-

Рис. 3. Р е л ье ф  участка, изображ енный по данным:  
А — гео?летрического нивелирования;
Б  — бар ом етр и ч еск ого  нивелирования

счеты по М Б Н П , и зм еряю т
ся мерной лентой (рулеткой 
или проволокой).  В рейсе 
геодезист ведет ж у р н алы  — 
п икетаж ны й и микробаро- 
метрического н и вели рова
ния. М икробарон ивелир  р а с 
считан на работу  при темпе
ратуре  от — 15° до -f40° и 
при разности высот не более 
900 м. Л есовод  в рейсе про
водит лесомелиоративное 
обследование, уточняет г р а 
ницу м елиоративного фон
д а , зондирует торф  и д елает  
почвенные прикопки. Р е 
зультаты  записы ваю тся  в 
ж у р н а л  л есом ели оративн о
го обследования.

З а  рабочий день комп
л ексн ая  бри гада  по описан

ному вари ан ту  работ  про
водит изы скания  на п л о щ а 
ди в 100 га. По новой тех
нологии трудоемкость работ 
с о кращ ается  в несколько 
раз.

П а р а л л е л ь н а я  обработка  
ж у р н ало в  микробарометри- 
ческого нивелирования и 
нанесение на план съемоч
ных ходов с результатам и  
зондировки торфа вы пол
няется двум я  инженерно- 
техническими работникам и 
с тем, чтобы к концу и зы 
сканий был подготовлен 
плановый м атери ал  д ля  
п редварительного  проекти
рования  осушительной сети. 
Отсчеты на станционном 
приборе вы полняю тся спе-
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циально выделенным ч ел о 
веком. И н тервалы  в 5 мин  
вдвое повыш аю т точность 
м икробаром етрического  ни
велировани я  по сравнению  
с 15-минутными, как  это ре
комендует  зав о д ск ая  ин
струкция. Н абл ю ден и я  на 
станции оф орм ляю тся  в ви
де  граф и ка . О днако  в о зм о ж 
на синхронизация отсчетов 
на станции и в рейсах по з а 
ранее установленны м перио
дам  времени. П ри этом не 
надо  составлять  гр аф и к  д а в 
ления  воздуха  на станции.

При недостатке рабочей 
силы м ож но использовать 
другой вари ан т  о р га н и за 
ции изысканий, которые 
проводят  комплексными 
бригадам и  в составе геоде
зиста, лесовода  и двух р а 
бочих. Н ап р ав л ен и е  хода 
зад ается  и контролируется 
компасом , а расстояния 
м еж д у  точками измеряю тся 
ш агам и. В третьем варианте  
состав бригады  со к р а щ а е т 
ся до и н ж енера  и рабочего. 
П роизводительность  бригад  
во втором и третьем в а р и а н 
тах  составляет  200 га  в 
день. О дн ако  точность гори
зонтальной съемки при этом 
несколько  сниж ается .

М и кробаром етрическое  ни
велировани е  д ля  проектиро
вания  осушительной сети 
было испытано в п р о и зво д 
ственных условиях на пло
щ ади 50 тыс. га  в М осков
ской, К алининской, К ост

ромской, Вологодской о б л а 
стях и Б ело р у сси и .О  р е зу л ь 
т атах  работ мож но судить 
по совпадению  п р ед вар и 
тельно запроекти рованны х и 
перенесенных в натуру  трасс 
каналов . Н а  у казан н ы х  о б ъ 
ектах протрассированные 
кан алы  на 90— 99% со вп а 
ли с проектом, составлен
ным на базе  м и к робаром ет
рического нивелирования, 
что говорит о высокой точ
ности работ  и возможности 
перехода на п роекти рова
ние лесоосушительной сети 
в одну стадию.

П роектирован ие  осуш и
тельной сети и перенос ее в 
натуру производят  в тот ж е 
полевой сезон. Н а  план 
участка изысканий н а к л а 
ды ваю т  микробаронивелир- 
пые съемочные ходы по при
вязкам , сделанны м в поле. 
Н а  ходах по пикетаж ному 
ж у р н а л у  наносят  пункты 
стоянки рейсовых приборов. 
И з ж у р н ало в  м и к р о бар о 
метрического н и вели рова
ния выписываю т высотные 
отметки. Затем  вы рисовы 
ваю т рельеф. Н а  этот план 
наносят  результаты  зонди
ровки торфа, после чего вы 
полняю т предварительное 
проектирование осуш итель
ной сети на плане.

П рименение м и к р о бар о 
нивелиров на изы ск атель
ских работах  по лесоосуше- 
нию д ае т  большой экономи
ческий эффект. При произ

водстве топографических 
работ  по существующ ей тех
нологии на п лощ адь  в
100 га  требуется 3,1 техни- 
ко-дней и 14,7 рабочих дней 
(затраты  33,5 руб .) .  При 
изы сканиях по комплексной 
технологии (1 вариант)  для  
проведения работ требуется
1,5 технико-дня и 3 дня р а 
бочих (затраты  9,8 руб.). 
П ри применении раздельной 
и упрощенной технологии 
рйбот (II и III варианты ) 
потребность в технико-днях 
сни ж ается  до 0,8, в р або 
чих днях  — до 1,0 и стои
мость работ  — до 4,2 руб.

О б щ ая  экономия средств 
на всем комплексе проект
но-изыскательских работ 
мож ет достигать 5 руб. на
1 га, или 40% . П ри этом 
30— 35 коп. экономится на 
топографических работах, 
2,5— 3 руб.— за счет перехо
да  от двухстадийного проек
тирования  на одностадий
ное и остальн ая  сумма — за 
счет сокращ ения периода 
полевых изысканий и с в я 
занных с этим затрат.

В 1965 г. было осушено 
170 тыс. га. Имеются все 
основания предполагать, 
что объемы лесоосуш итель
ных работ  в последующие 
годы возрастут  еще больше. 
П р е д л а г а е м а я  технология 
изысканий значительно об 
легчит выполнение этих р а 
бот.

Заслуженные лесоводы 
РСФСР

с. с. А Л Е К С А Ш И Н  —  директор Т у 
апсинского  л е сх о за  К р а сн о д а р с к о го  

уп р а в л е н и я  л есн ого  хозяйства.

Б. С. У Ш К О В  —  заместитель на
чальника инспекции лесного  х о зя й 
ства и охран ы  леса по П ерм ской  о б 

ласти, ныне пенсионер.
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СОСТАВЛЕНИЕ ТАБЛИЦ 

КЛАССОВ ВОЗРАСТА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СЧЕТНО-ПЕРФОРАЦИОННЫХ 
МАШИН

У Д К  634.0.5 : 681.177.5

В, А . Бухто яров , П. М. Васильев 
(Ю го-Восточное лесоустроительное предприятие)

И звестны е до сего времени методы м ех а 
низированной обработки таксационны х 
описаний, предлож енные Л е н Н И И Л Х о м  и 
С еверо-Зап адн ы м  лесоустроительным пред
приятием, и другие р азработан ы  д ля  одно- 
возрастн[з1х древостоев и поэтому не могут 
использоваться  в насаж дени ях , т акси р у е
мых с выделением возрастных поколений. 
При наличии в насаж ден и ях  до четырех по
колений потребовалось бы на один выдел 
несколько перф окарт, что значительно у ве 
личивает  объем и стоимость работ  и п р а к 
тически д елает  обработку  разновозрастны х 
насаж ден и й  на машино-счетной станции 
(М СС) нерентабельной.

Д л я  м еханизированной обработки  т а к с а 
ционных описаний разновозрастны х н а с а ж 
дений потребовалось составление новой тех
нологии, от описаний и их ш ифровки до 
зад ан и я  форм и заполнения табу л ягр ам м .

Т а к а я  технология п редлож ена  нами при
менительно к 45-колонковому о б орудова
нию, которым р асполагает  М СС г. В оро
неж а.

В кам еральны й период 1963— 1964 гг. эта 
технология бы ла ап робирована  в опытном 
порядке, а в 1965 г. практически использо
в ал ась  при обработке  таксационны х опи са
ний объектов  Северного К а в к а за ,  в том чис
ле по А длерском у лесокомбинату , зн ачи 
тельн ая  п лощ адь  которого покрыта р азн о 
возрастны ми н асаж д ен и ям и  бука, пихты 
и других пород.

В процессе р азр або тк и  были применены 
м акет  перф орации (см. табл . 1) и система 
ш ифровки, которые позволили использо
вать  одну п ерф окарту  на выдел незави си
мо от числа им ею щ ихся в нем возрастных 
поколений. П ри  этом предусм атриваю тся  
все необходимые данные, получаемые при 
составлении табл и ц  классов возраста.

И сп ользовани е  м акета  перфорации, когда 
на выдел с наличием до четырех в о зр а с т 
ных поколений, а при д вухъярусн ы х разно-
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Т а б л и ц а  2
Примерная  форма  таб уля граммы

№ коло
нок 14_15 17-18 13 16 19-20 21 9 -1 2 2 5-29 3 1 -3 5 3 7-40 42-4 5
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возрастных н асаж д ен и ях  и более, п ерф ори
руется одна п ерф окарта ,  а не на каж до е  по
коление, с о к р ащ ает  объем работ  примерно 
в три раза ,  и о бработка  таксацион ны х опи
саний разновозрастны х  насаж ден и й  стан о 
вится рентабельной.

Особенность приведенного м акета  пер 
ф орации закл ю чается  еще и в том, что он 
м ож ет  быть использован и д ля  одновоз
растных насаж дени й . Это очень важ н о , так  
как  в разновозрастн ы х  н асаж д ен и ях  обы ч
но есть и одновозрастны е, но благо д ар я  
новой технологии применяется  единый м а 
кет перф орации  и нет необходимости в со
ставлении отдельного м акета  для  одновоз
растных насаж дени й . В этом случае одно
возрастны е древостой условно шифруются 
пятым поколением и в дальн ейш ем  по это 
му при знаку  для  них получаю тся отдель
ные данные.

В качестве  примера нами приводится 
одна из форм  таб у л я гр ам м ы  по бонитетам, 
которы е за к а зы в а ю тс я  д ля  р азн о в о зр аст 

ных н асаж дени й  при их механизированной 
о бработке  на М СС (табл. 2).

И звестно, что на обработку  таксац и о н 
ных описаний с разновозрастны ми н а с а ж 
дениями по сравнению с одновозрастными 
требуется  значительно больше времени и 
средств. Примененный на нашем предприя
тии метод для разновозрастных н а с а ж д е 
ний обеспечивает их механизированную  
о бработку  при примерно одинаковых з а т р а 
тах с одновозрастны ми (на те и другие 
на один выдел требуется одна п ер ф о к ар та ) .

По наш им подсчетам при составлении 
табли ц  классов  возраста  разновозрастны х 
н асаж дени й  на М СС достигнута общ ая  
д ен еж н ая  экономия по сравнению с руч
ной обработкой  — 29®/о, а по фонду з а р 
п л а т ы — до 40% , тогда как  механизи ро
в ан н ая  обработка  таксационных описаний 
с одновозрастны ми насаж дениям и (при 
получении одинаковых данны х), такж е  про
водивш аяся  на нашем предприятии в к а 
м еральны й период 1964/65 гг., д а л а  д е н е ж 
ную экономию около 20% .

НОВЫЕ ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ТАКСАЦИИ 
ЛЕСНОГО ФОНДА

А . Г. Мошкалев, И. А . Нахабцев (ЛенН И И ЛХ); М. И. Пищелин (Северо- 
Западное лесоустроительное предприятие)

УДК 634.0.5

В н астоящ ее  время в лесоустройстве ш и
роко используется стан дар тн ая  таблиц а  
сумм площ адей  сечений и зап асо в  н а с а ж д е 
ний • при полноте 1,0, составленн ая  в 
Ц Н И И Л Х е  (1941 г.) под руководством 
Н. В. Т ретьякова . С ее помощ ью обычно 
у вязы ваю тся  м еж ду  собой относительная 
полнота и за п а с  на 1 га  насаж дений. Если 
в том или ином районе зап асы  на 1 га  при 

полноте 1,0 превы ш аю т данны е с т ан д а р т 

ной таблицы , то лесоустроители, как  п р а 
вило, зан и ж аю т  запасы  на 1 га  (М о ш ка
лев, 1962).

Опыт работы  в Ленинградской и Н о вго 
родской областях  показы вает , что площ ади  
сечений и запасы  в этой таблице заниж ены , 
хотя она составлена в значительной мере по 
м атер и алам  указан ны х областей. Л е н 
Н И И Л Х  совместно с С еверо-Западны м  л е 
соустроительным предприятием при уча-
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Зависимость за п а с а  на 1 га  от средней  высоты 
в ельниках:

1 — новы е стандар тн ы е таблицы ; 2 — стары е стан 
дартны е таблицы

стии доцента лесотехнической академии 
П В. Горского в 1963— 1964 гг. исследова
ли ход роста и товарную  структуру смешан-

Новая стандартная таблица площадей сечений
для Ленинградской и

ных н асаж дени й  Л енинградской  и Н овго
родской областей (одновременно проверя
л а с ь  и стан дар тн ая  т а б л и ц а ) .  Д л я  этого 
были использованы  715 пробных площ адей 
и 244 вы дела  сплошного перечета в древо- 
стоях с разной  полнотой.

С тан дартн ую  таблиц у  можно применять 
в местных условиях, если она удовлетво
ряет двум требованиям ;

1. З а п а с ы  на 1 га  пробных площадей, з а 
лож енны х в н асаж д ен и ях  максимальной 
полноты, при одних и тех ж е  средних вы 
сотах соответствуют зап асам  на 1 га  стан
дартной таблицы . То ж е  относится и к пло
щ ад ям  сечений на 1 га.

2.  Видовые числа, принятые при со став 
лении стандартной таблицы (^ст)-  с о о т в ет 
ствую т видовым числам в данном райо
не (F ) .  В стандартной таблице они не 
показаны и вычисляются по формуле:

где М. и g -„  — запас и п л о щ ад ь  сечения 
с т а н д а р т н о й  таблицы при одной и той же

^^Видовые числа имеют б о льш о е  значение 
в связи с применением полнотомеров . На 
практике обычно определяю т площ адь  се-

Т а б л и ц а  1 

(м}) и запасов насаждений ( л ’/га) при полноте 1,0

Средняя  
высота, м

Сосна

сф а г н о в ы й ,  б а г у л ь 
никовый типы

площ адь
сечения

проч ие типы

пл о ш а д ь
сечения

9
10
И
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28

1 7 .7
19 .1
2 0 .4
2 1 .5
22.6
2 3 .6
2 4 .6  
2 5 ,5
2 6 .4
2 7 .2  
2 8 ,0
2 8 .8
2 9 .5
3 0 .2  
3 0 ,9

86 2 3 ,9
101 2 5 ,5
117 2 7 ,1
133 2 8 ,0
149 2 9 ,0
166 2 9 ,9
183 3 0 ,7
200 3 1 ,5
217 3 2 ,2
234 3 2 ,9
251 3 3 ,6
268 3 4 ,3
285 3 5 ,0
303 3 5 ,7
321 3 6 ,3
_ 3 6 ,9
_ 3 7 ,5
_ 3 8 ,1
_ 3 8 ,6
__ 3 9 ,2
--- 3 9 ,6

Ель

п л о ш а д ь
сечения

118 2 1 ,0 99
136 2 2 ,2 116
155 2 3 ,4 133
173 2 4 ,7 151
192 •  2 6 ,0 171
210 2 7 ,3 192
228 2 8 ,6 213
246 2 9 ,8 235
264 3 1 ,0 258
282 3 2 ,2 282
301 3 3 ,4 306
320 3 4 ,6 331
339 3 5 ,8 357
358 3 7 ,0 383
3 77 3 8 ,0 409
396 3 9 ,0 435
415 3 9 ,7 451
435 4 0 ,4 477
455 4 1 ,0 5 0 3
475 4 1 ,6 529
495 4 2 ,2 5 5 5

Б е р е з а Осина, ольха

ил о ш а д ь
сечен ия запас

п л о ш а д ь
сечен ия запас

16,1 68 2 1 ,1 97
1 7 ,2 80 2 2 ,4 112
1 8 ,3 93 2 3 ,3 126
1 9 ,4 107 2 4 ,0 138
2 0 ,5 121 2 4 ,8 153
2 1 ,6 137 2 5 ,6 168
2 2 ,6 153 2 6 ,3 183
2 3 ,6 169 2 7 ,0 198
2 4 ,6 187 2 7 ,9 217
2 5 ,6 206 2 8 .7 235
2 6 ,6 226 2 9 ,8 258
2 7 ,5 246 3 0 ,8 281
2 8 ,3 266 3 1 ,8 305
2 9 ,1 286 3 2 ,8 330
2 9 ,9 3 07 3 3 ,8 355
3 0 ,6 328 3 4 ,7 380
3 1 ,3 349 3 5 ,5 404
3 2 ,0 370 3 6 ,2 428
3 2 ,5 391 3 8 ,8 452
3 3 ,0 412 3 7 ,4 476
3 3 ,5 433 3 8 .0 500
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чения на 1 га  выдела (g) ,  а по ней у с т а 
навливаю т относительную  полноту:

P - g - g c -  ( 1 )
Запас на 1 г а  выдела {Л1) вычисляется по 
формуле:

М  =  М , , - Р .  (2 )

Запас  в стандартной таблиц е  раве»
=  (3)

П одставляя  в ф орм улу (2) значения (1) и 
(3), получим:

S cr

т. е. запас вычисляется как  произведение 
площ ади  сечения и средней высоты к о н 
к ретного  д р ево сто я  на видовое число стан
дартной таблицы. В связи с этим важна 
проверка ее  в д в у х  направлениях, хотя 
второе во многих случаях  упускается , и 
н ередко  выводы о пригодности стандартной 
таблицы в местных условиях  недостаточно 
обосновываются.

Н а  основании натурных м атери алов  по 
Л ени нградской  и Новгородской областям  
были построены граф и ки зависимости з а 
пасов на 1 га от средней высоты н а с а ж д е 
ний. В качестве примера приведен граф и к  
для  наиболее распространенной п о р о д ы — 
ели. И з него видно, что на значительной ч а 
сти пробных площ адей  запасы  на 1 га  выше, 
чем это п оказано  в стандартной таблице.

П ри  установлении зап асо в  при полноте
1 , 0  принято кривую проводить не по м акси 
м альны м  значеР1Иям запасов , а несколько 
ниже. М акси м ал ьн ы е  значения при равн и 
ваю тся  к полноте 1 , 1  к ак  редко встречаю- 
Ц1иеся. Т ак  сделано и при составлении но
вой стан дартной  таблицы.

А налогичным образом  были выравнены 
п л ощ ади  сечения на I га. Средние видовые 
числа вы равнивали сь  в зависимости от 
средней высоты н асаж дени я. П ри их у с т а 
новлении использовались как  м атери алы  
имею щ ихся пробных площ адей, так  и д а н 
ные П. В. Горского (1952). Все получен
ные п ок азател и  увязы вались  м еж ду  собой 
по ф ормуле:

M  =  g H F ,

где  — п л о щ а д ь  сечения, м?!га\  Ж  — з а 
пас, м^!га-  Н  — средняя высота, м\  F — ви
до во е  число.

Весь процесс вы равнивания  и увязки  про
изводился в н ач ал е  отдельно для лесов к а ж 
дого типа. Сопоставление графиков , со став 
ленных для ельников, березняков- и осин-

Т а б л и ц а  2

Видовые высоты насаждений Ленинградской 
и Новгородской областей

В ы с о т а  
я р у с а , м

В ы д о в ы е  в ы с о т ы по п о р о д а м

с о с н а  ( в с е  
т и п ы  л е с а ) е л ь С е р е з а о с и н а

8 4 .9 4 4 ,7 1 4 ,1 6 4 ,5 6
9 5 ,3 6 5 ,2 2 4 ,5 8 4 ,9 6

10 5 ,7 8 5 ,6 8 5 ,0 1 5 ,3 6
11 6 ,2 0 6 ,1 2 5 ,4 4 5 ,7 6
12 6 ,6 2 6 ,5 6 5 ,8 7 6 ,1 6
13 7 ,0 2 7 ,0 0 6 ,3 1 6 ,5 6
14 7 ,4 2 7 ,4 4 6 ,7 5 6 ,9 6
15 7 ,8 1 7 ,8 8 7 ,1 9 7 ,3 8
16 8 ,2 0 8 ,3 2 7 ,6 3 7 ,8 2
17 8 ,5 8 8 ,7 4 8 ,0 7 8 ,2 5
18 8 ,9 6 9 ,1 6 8 ,5 1 8 ,7 0
19 9 ,3 3 9 ,5 6 8 ,9 5 9 ,1 5
20 9 ,6 8 9 ,9 6 9 ,3 9 9 ,6 0
21 1 0 ,0 3 1 0 ,3 6 9 ,8 3 1 0 ,0 5
22 1 0 ,3 8 1 0 ,7 6 1о ,27 1 0 ,5 0
23 1 0 ,7 2 1 1 ,1 6 10,71 1 0 ,9 4
24 1 1 ,0 6 11,.56 1 1 ,1 5 1 1 ,3 9
25 11,41 1 1 .9 6 11 ,5 9 1 1 ,8 3
26 1 1 ,7 6 1 2 ,3 6 1 2 ,0 3 1 2 .2 7
27 12,11 12 ,7 6 1 2 ,4 7 12 ,71
28 1 2 ,4 6 13 ,1 6 12,91 1 3 ,1 5

ников, показало , что в большинстве сл у ч а 
ев р азни ца  м еж ду  п о казателям и  разных 
типов леса небольш ая  и практически удоб
нее пользоваться  единой стандартной  т а б 
лицей.

В сосняках ж е  вы явилась  разница  для 
двух групп: 1 ) черничники, бруснички, дол- 
гомошники, приручейниковые и 2 ) сф агн о 
вые и багульниковые. К ак известно, первые 
х арактеризую тся  более хоронгими условия
ми произрастания , чем вторые. Графики 
для  лесов разных типов в пределах  каж дой  
из групп практически одинаковые, а для 
разны х групп — неодинаковые: запасы  и
площ ади  сечения на 1 га  в сосняках сфагно- 
в̂ >1х и багульниковы х на 15— 25% ниже, 
чем в других типах.

П рименение единой стандартной таблицы  
д ля  всех сосняков приводит к искусствен
ному зани ж ени ю  относительной полноты в 
сфагновы х и багульниковых типах. П оэто 
му н аш а табли ц а  составлена отдельно для 
к аж д о й  из указан ны х групп сосняков
(табл. 1 ).

А нализ п оказал , что в новой стандартной  
таблиц е  зап асы  по сосне выше на 8 — 1 0 %, 
по е л и — на 8 — 1 2 %, березе — на 12— 16% 
и осине — на 8 — 1 0 %, чем в таблице
Ц Н И И Л Х а ;  площ ади  сечения т а к ж е  выше, 
во на !леньи1ую вея.»ч«ну; видовые вдела  по
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сосне значительно (до 10%) выше. По д р у 
гим породам превышение составляет  6 — 7% .

В таблиц е  2 приведены видовые высоты 
насаж ден и й  Л ени нградской  и Н овгород 
ской областей. П ри составлении этой т а б 
лицы использованы видовые числа, при ня
тые при р а зр а б о тк е  новой стандартной  т а б 
лицы. П ри применении полнотомеров и т а б 
лицы видовых высот зап ас  на 1 га  опреде
ляется  так; пл о щ адь  сечения на 1 га, у с т а 

новленная с помощ ью полнотомера, ум но
ж ается  на видовую высоту из таблицы.

Н овая  стан дар тн ая  табли ц а  и табли ц а  
видовых высот являю тся  практическими по
собиями при таксации  лесного фонда и спо
собствуют повышению точности таксации. 
Они составлены для  Л ени нградской  и Н о в 
городской областей, но могут быть исполь
зованы  и в других областях  при аналогич
ных лесорастительны х условиях.

ВЫРАВНИВАНИЕ ОБЪЕМОВ МОДЕЛЕЙ
У Д К  634.0.5

А. В. Богачев, аспирант (ВНИИЛМ )

При определении зап аса  насаж ден и я  по 
модельным деревьям  для получения боль
шей точности производят  вы равнивание  
объемов взятых моделей. Его обычно осу
щ ествляю т (как  графически, так и а н а л и 
тически) путем установления зависимости 
м еж ду  объ ем ам и  моделей и их толщиной 
(методы Ш пейделя, Копецкого, ЛАихалека). 
Т акое решение зад ачи  имеет ряд недостат
ков: затруднение в установлении характера  
кривой и трудность в выборе подходящ его 
м асш таб а  при графическом  выравнивании, 
значительны е погрешности в зап асе  стволов 
отдельных ступеней толщ ины и др.

Граф ически  вы равниваю тся  объемы W 
относительно диам етров  d  (криволинейная 
зави си м ость) ,  V — о т н о с и т е л ь н о с т и  \ g V  
относительно I g d  (прямолинейные зав и си 
мости).

В первом случае рекомендуется строить 
дополнительную  кривую по объемам , в з я 
тым из массовых табли ц  на основании вы 
равненных графических высот / / .  О днако 
ф актическ ая  зависи м ость  м еж ду  V и Н  м о
ж ет  о к азаться  иной, чем принятая  в м ассо 
вых таблиц ах , и ухудш ить результат  при 
построении контрольной кривой. К недостат
кам способа, как  впрочем и в случае  п р ям о 
линейных зависимостей, следует отнести 
невозм ож ность  выбора достаточно крупно
го м асш таба ,  так  к ак  объемы  самого  тонко
го и самого  толстого дерева  разнятся  в не
сколько десятков раз.

Теоретической основой применения п р я 
молинейных зависимостей V  =  ad'^ +  Ь (п р я 
мая Копецкого) и \§ ,V =  a \ g d  +  Ь ( у р а в 
нение М и х ал ек а )  является  высокий ко эф 
фициент корреляции м еж ду  этими величи
нами (по В. К. З а х а р о в у  от 0 ,8 8 5 ±  0,21 до 
0 ,9 0 9 ± 0 ,0 2 6  — «Л есн ая  таксация» , стр. 190),

а т а к ж е  отношение меры линейности к ее 
основной ош ибке меньше трех ( ^ < 3 ) .

О днако  более тщ ательное  исследование 
указанны х зависимостей на м атери алах  
пробных площ адей  со сплошной рубкой мо
делей показы вает , что их использование д а 
ет хороший результат  только  для  определе
ния общего зап аса  древостоя, определение 
ж е  за п а с а  в отдельных ступенях толщины 
сопровож дается  значительными ошибками.

Р езу л ьтат  ^ < 3  получается, если при
испытании на прямолинейную зависимость 
вклю чаю тся все деревья  пробной площади. 
В этом случае  крайние ступени, имеющие 
наибольш ие отклонения от прямолинейной 
зависимости, представлены малым числом 
деревьев, в результате  чего криволинейная 
зависимость явно не подтверж дается . При 
вы равнивании объемов моделей, взятых 
равномерно по ступеням толщины, или 
средних объемов ступеней толщ ины (сплош 
ная рубка) вес крайних ступеней в о зр аста 
ет в десятки раз. П рим еняя  уравнения К о
пецкого и М ихалека, мы получаем зн ачи 
тельные искаж ения  общего за п а с а  пробной 
площ ади. При прямолинейной зависимости 
для вы равнивания  всех модельных дер евь 
ев лучш ие результаты  достигаю тся за  счет 
более точного приближ ения  объема цен
тральн ы х ступеней, так  к ак  они имеют н а 
ибольший вес; объемы крайних ступеней 
определяю тся приближ енно.

При вы равнивании объемов моделей, в з я 
тых равномерно по ступеням толщины, луч- 
ш'е при ближ аю тся  крайние ступени, но у ве 
личивается  погрешность в приближении 
центральных, что ухудш ает  общий резульг 
тат.
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метром:
1 — дан н ы е п р обной  площ ади; 2 — кривая к у б и ч е 

ск ой  параболы

Р езультаты  вы равниван ия  средних о б ъ 
емов ступеней толщ ины пробных площ адей  
со сплошной рубкой деревьев показы ваю т, 
что методы Конецкого и М и халека  систе
матически за н и ж а ю т  объемы  центральны х 
ступеней и завы ш аю т объемы  крайних, т. е. 
отклонения распределяю тся  по группам с 
одинаковы ми знак ам и , следовательно, при
м еняем ая  теоретическая  зависимость  м е ж 
ду этими величинами не соответствует д ей 
ствительной.

Н есо сто я тел ь н о сть  используемых формул 
прямолинейных - зависимостей можно п ока
зать  е щ е  так . Из уравнений; V  =  ad~  -j- b 
и \ g V  =  a \ g  d b  найдем уравнения ви
до во й  высоты Н / .  О чевидно, это  будут:
Н  f  =  А  ^ и  Н  f  =  - В .  Они могут
д ать  то л ь ко  восходящ ие или нисходящие 
кривы е, т о гд а  как  согласн о  данным проф. 
А. В. Тюрина и други х  авторов  кривая 
видовой  высоты имеет максимум.

В связи  с вышеизложенным встала з а 
дача — найти зависимость м еж ду V  я d  или 
м еж ду  H f w d .

П роверка  уравнений { Н f  =  а { К  — d y  +  
-\-Ь { К  — d )  -^  с,  гд е  Л ' — заранее  ф икси
ровано; Н  f  =  a d ^  +  Ig / / /  =  а  Ig й? +  
~ r b d ~ Y c )  п о казала ,  что  они мало у л у ч 
шают р е зу л ь т ат  по сравнению с примене
нием уравнений К он ец к о го  и М ихалека .

Л учш ее  приближение д ости гается  приме
нением уравнения кубической параболы:
V  =  a d ^  +  bd^  +  erf +  К -  Д л я  вычислений 
на арифмометре более  удобно выражение:

я /  =  л« ; +  5  +  - ^ +  - ^ .

На прилагаемом графике показана кри
вая, полученная в р езу л ь тате  выравнивания 
средних видовых высот ступеней т о л 
щины пробной площ ади  из справочника

Н. В. Т р етьяк о ва  и других метолом с р е д 
них по уравнению кубической параболы. 
Конкретное уравнение:

Я /  =  1 4 , 0 3 - 0 , 0 6 6 ^  +  ^  - •
Н анлучш ие результаты  методом средних 

достигаю тся, когда ступени толщ ины пред
ставлены  равны м числом моделей, а само 
число ступеней кратно четырем. В о сталь
ных случаях  следует применять тру до ем 
кий, но более точный метод наименьших 
квадратов . Не надо вклю чать в обработку  
крайние ступени, так  как  они значительно 
уклоняю тся от параболической зависимости 
и имеют незначительный вес в общем з а п а 
се. Необходимое количество моделей р а с 
считывают, исходя из целей исследования.

Если главн ая  цель исследования — опре
деление общего зап аса ,  то наиболее р ац и о 
нально брать  модели пропорционально 
сум м ам  площ адей  сечений ступеней, поль

емзуясь формулой п = —̂ ,  где п — число мо
делей; с — коэффициент вариации H f  в сту
пени толщины; р  — за д ан н а я  точность. Этой 
ж е  формулой мож но воспользоваться  при 
расчете количества моделей и равномерном 
их взятии в ступенях толщины, р в этом 
случае  будет означать  среднюю точность 
определения H f  в ступени толщины.

^сли кроме равномерной точности в сту
пенях необходимо в ы д ерж ать  заданную  
точность определения общего зап аса , то
следует пользоваться  формулой: « =  3^ 2  •
Вывод ее следующий. П ринимаем  в кач е 
стве «единицы наблю дения» серию из че
тырех равноотстоящ их по диаметру  м оде
лей, так  как  та к а я  серия позволяет вычис- 
лигь  уравнение кубической параболы . При 
вы равнивании точность определения за п а с а

с
по каж дой серии будет
Z <7 — сумма весов (за единицу веса прини
мается сумма площ ади сечения наибольш ей 
из четырех равновеликих по числу ступеней 
г р у п п ) .

Д л я  нормальных д р ев о сто ев ,  по данным
А. В. Тюрина, Y ' ^ q  =  Если взять  N  
серий, то точность определения о бщ его

V V 2,-V N
—г.; отк у д а  N

=  ^ - 2- , но N  4. Т огда  необходимое чис ' 
Асло м оделей  п. ■ При с =  12% для  до-бр

стижения 3-процентной -точности потребует-
4*12^ся 2 2  м о дел и ,  так  к а к  п =  ^3732 2 2 .
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Графически та к ж е  предлагается  вы р ав 
нивать не объемы , а видовые высоты, так  
к ак  при этом модели более равномерно 
р асп олагаю тся  по графику, чем облегчается  
проведение кривой, а возм ож ность  вы бора 
крупного м а сш таб а  позволяет достигнуть 
высокой точности.

К ром е того, использование предлагаем ого  
метода исклю чает систематические ошибки, 
что необходимо при составлении таблиц , 
установлении эмпирических видовых высот, 
а т а к ж е  при изучении строения р азн о в о з 
растн ы х и смеш анны х древостоев, где не 
всегда  повторяю тся закономерности  чистых, 
одновозрастн ы х насаж дений.

Т аки м  образом , мож но сделать  следую 
щие выводы;

зависимость  м еж д у  ступенями толщ ины и 
их средними объем ам и  криволинейная;

для вы равнивания  средних объемов сту
пеней толщ ины и объемов модельных дере
вьев следует применять уравнение

H f  =  A d  +  ^  ^ ;

для  оценки средней точности кривой ви
довой высоты и расчета числа моделей сле-

4с=
дует применять формулу; п =  ^ \

при испытании на прямолинейную  зави 
симость м еж д у  ди ам етрам и  и объемами , так  
ж е  как  и при исследовании других т а к с а 
ционных показателей , ступеням толщины 
следует п ри давать  одинаковые веса, так  как  
в противном случае преобладани е  весов 
центральны х ступеней ведет к неверным 
результатам .

ХОД РОСТА ПОРОСЛЕВЫХ ДУБОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГУСТОТЫ

в. д. Новосельцев (ВЛТИ)

О влиянии густоты на ход роста н а с а ж 
дений известно из работ  Я. С. М едведева  
(1910), Г. Р. Эйтингена (1916, 1918), П. С. 
К он дратьева  (1939), В. П. Тимоф еева 
(1958) и др. И ми установлено, что д р ев о 
стой разной густоты разви ваю тся  различно 
до вы равн и ван и я  числа деревьев. Н есмотря 
на то, что в густых н асаж д ен и ях  изрежи- 
вание происходит интенсивнее, больш ое чис
ло деревьев  в них м ож ет  уд ер ж и ваться  д о л 
го. Средний ди ам етр  и средняя высота вы 
ше в более редких н асаж дени ях , а з ап ас  
и сум м а площ адей  сечения — в густых, но 
после вы равн и ван и я  числа деревьев т а к с а 
ционные п оказатели  сглаж и ваю тся .  Б о л ь 
шинство исследований влияния густоты на 
различны е стороны роста и развития  н а 
саж д ен и й  относится к опытным культурам  
разной  густоты (Г. Р. Эйтинген, П. С. К он
дратьев , В. П. Тимофеев, В. И. Рубцов,
В. Н. Овсянкин, Ю. Н. С авич и др.) .

Н аш и  работы были проведены в дубовых 
порослевых н асаж д ен и ях  центральной л е 
состепи, главны м  образом  в В оронеж ской 
области. В порослевых д у б р ав ах  нет такой 
разни цы  в густоте, как  в опытных культу
рах, меньше ам плитуда  колебаний густоты, 
но влияние ее на изменение таксационны х 
элем ентов  в возрасте  20— 60 лет зн ач и тел ь 

но. Д л я  характеристики густоты дубрав  
рассмотрим распределение порослевых д у 
бовых насаж дени й  Воронеж ской области по 
полнотам;
П олн ота  0 ,3  0 ,4  0 ,5  0 ,6  0 ,7  0 , 8  0 ,9  1 ,0
П л ощ адь , % 1 .3  5 .0  8 ,7  1 5 ,3  3 5 .2  2 8 ,4  5 .2  0 ,9

К ак  видим, наиболее часто встречаются 
насаж ден и я  с полнотой 0,7— 0,8. Они за н и 
маю т почти 2/з всей площ ади  порослевых 
дубрав . Н а  долю древостоев с полнотой 
0,6 и ниже приходится 30,3% , в том числе 
с полнотой 0,6— 15,3%- Н асаж д ен и й  с пол
нотой 0,9 и выше насчитывается  6,1%. И с
ходя из этого можно считать, что в р аспре
делении порослевых д у бр ав  по густоте н а 
блю дается  определенная закономерность. 
Н аиболее  часто будут встречаться  н а с а ж 
дения средней густоты, соответствующие 
полнотам 0,7— 0 ,8 , и значительно реж е гус
тые и редкие.

Влияние густоты на диам етр . Н а  примере 
пробных площ адей  (табл. 1 ) ,  залож енн ы х 
в свеж ей  ду бр аве  Дг, можно видеть, н а 
сколько существенное влияние оказы вает  
густота на средний диам етр  и д и ф ф ерен ц и а
цию деревьев по диаметру. С равн и вая  по
парно пробные площ ади равного возраста  
и состава , мы наблю даем , что во всех слу-
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Т а б л и ц а  1

Влияние густоты на величину среднего диаметра и коэффициент изменчивости 
деревьев по диаметру порослевых дубовых насаждений центральной лесостепи 

(11 бонитет, тип условий местопроизрастания — Да)

Со с т а в

П о к а з а т е л ь  с у 

Поз- г  у с т о т а
С р е д н и й  д и а  П о к а з а  щ е с т в е н н о с т и

м е т р И его т е л ь  т о ч  р а з л и ч и я .
р а с т , д е р е в ь е в , о ш и б к а ,  с м н о с т и , 1 М , - М . ,

л ет га М  +  т % Р
V m \  +  n,l

15 3925 6 ,7 0 ,2 7 4 ,5 7 ,415 2335 9 ,0 0 ,1 5 1 .8
20 2250 9 ,5 0 ,2 0 1 ,6 6 ,820 1430 1 1 ,2 0 ,1 5 1 ,7
27 2355 1 2 ,2 0 ,2 3 2 ,0 5 ,3
27 971 1 4 ,4 0 ,3 5 2 ,4
52 772 2 0 ,6 0 ,3 4 1 ,7 5 ,0
52 504 2 3 ,0 0 ,3 2 1 ,4

К о э ф ф и ц и е н т  
и з м е н ч и в о с т и ,  

% С

9Д 1Я с
9Д1ЯС
9Д1ЯС
9Д 1Я с
9Д 1Я с
9Д1ЯС
9Д1ЯС
9Д1ЯС

5 5 ,7
3 1 .6
2 8 .7  
2 4 ,5
3 0 .7
2 2 .3
2 1 .4  
1 8 ,2

чаях в более густых н асаж д ен и ях  средний 
диам етр  ниже, чем в более редких. К о э ф 
фициент изменчивости диам етров  в о з р а с т а 
ет с увеличением густоты. Н апри м ер , в 15- 
летнем дубовом н асаж дени и  при густоте 
3925 деревьев на 1 га  он равен 55,7%', а при 
густоте 2335 деревьев  — 31,6% . Р азн и ц а  
в средних д и ам етр ах  древостоев разной гу
стоты и в интенсивности диф ференциации 
деревьев по д иам етру  с увеличением во з 
раста  сгл аж и вается .  В 52-летнем возрасте  
при густоте 772 дерева на 1 га  коэф ф и ц и 
ент изменчивости равен 21,4% , а при густо
те 504— 18,2%.

Д л я  изучения влияния густоты на ход 
роста порослевых дубовых насаж дений 
центральной  лесостепи (И бонитет, типы 
условий местоп роизрастан ия  — Д 2С 2) они 
были р азделен ы  на три р а зр я д а  густоты; 
г у с т ы е ,  с р е д н е й  г у с т о т ы  и р е д -

Т а б л и ц а  2

Изменение густоты порослевых дубовых 
насаждений центральной лесостепи (И бонитет, 

тип условий местопроизрастания — Д 2 С2) 
с возрастом

Р а з р я д ы  г у с т о т ы  н а с а ж д е н и й

Ввз-
р а с т ,
л ет

р е д 
ки е

Гр а нина  
м е ж д у  

ре л к  ими 
и с р е д не й  

г уст о ты

с р е д н е й
г у с т о т ы

г р а н и ц а  
м е ж д у  

с р е д н е й  
г у с т о т ы  и 
г у с т ы м и

г у с т ы е

ч и с л о  д е р е в ь е в ,  ш т у к  на 1 га

20 1470 1760 2130 2460 2780
30 1020 1220 1460 1680 1900
40 720 860 1000 1180 1340
50 490 600 710 820 ?40
60 380 460 550 620 720

Рис. I. С вя зь  м еж ду средним  диаметром и чис
лом д е р е в ь е в  на I га  д у б о в ы х  п о р о с л е в ы х  насаж 

дений II  бонитета по р а з р я д а м  густоты:
1 — дан н ы е таблиц х о д а  роста И. М Н а у м ен к о  и 
Л. В. Бицина; 2 — густы е; 3 — ср едн ей  густоты ; 4 — 

редк и е

к и е .  Н асаж д ен и я  с наиболее часто встре
чаю щейся густотой были отнесены к средн е
густым, с густотой выше средней — к гус
тым и ниж е средней — к редким. Очень ред 
кие древостой с полнотой ниже 0 , 6  нами не 
изучались.

И зменение густоты с возрастом  и грани
цы р а зр я д о в  ее определялись графически.
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результаты  распределения их по р а зр я д а м  
густоты приводятся  в таблиц е  2 .

В пределах  каж до го  р а з р я д а  граф и че
ским путем устан авли вал о сь  изменение 
средних диам етров , средних высот, числа 
деревьев, сумм площ адей  сечения, запасов  
и процентов текущ его прироста в зави си м о
сти от возраста . В ы равненны е данны е п ред 
ставлены  в виде эскиза  табл и ц  хода роста 
(табл . 3). И зменение числа деревьев с воз
растом  контролировалось  уравнени ями  з а 
висимости м еж д у  диам етром  ( х )  и числом 
деревьев  на 1 га ( у )  по р а зр я д а м  густоты 
(рис. 1). В зависимости  от р а зр я д а  густоты 
уравнени я  имеют следую щ ий вид: в густых 

2 9 8 0 0н асаж д ен и ях  У = ------- 600, в среднегус-
22385тых — у  =  - у -  — 364 и в редких — у  =  

17269
X

—  250.

К а к  видно из таблиц ы  3, с увеличением 
густоты сни ж ается  средняя  высота и сред 
ний диам етр  и увеличиваю тся суммы пло
щ адей  сечения и запасы . О днако  степень 
влияния  густоты на у казан н ы е  выше эл е 
менты, х ар актери зую щ и е ход роста н а с а ж 
дения, неодинакова. С редние высоты гус
тых насаж ден и й  в среднем на 0,9 м ниже, 
чем редких, что в процентах по отношению 
к редким составляет: в 2 0 -летнем в о зр а с 
т е — 9,4% , в 40-летнем — 5,5% и в 60 лет  — 
4,2% . Средние д иам етры  20-летних густых 
насаж ден и й  на 2 , 6  см ниже чем редких 
(они равны: в густых 7,5 сж и в редких 
10,1 см) .  В 40 лет эта разни ца  составляет 

'4 ,2  сж и в 60 лет  — 4,5 см. Р а зн и ц а  д и ам ет 
ров густых и редких древостоев по отнош е
нию к редким соответственно равна:  25,7%; 
22,0% и 17,8%.

К а к  видно из сравнения средних высот и 
средних диам етров  н асаж дени й  разной гус
тоты, влияние густоты в большей степени 
сказы вается  на средних ди ам етрах  и в мень
ш е й — на высотах. Средние диам етры  гус
тых древостоев отстаю т в росте от средних 
ди ам етров  редких примерно на 1 0  лет, а от 
н асаж д ен и й  средней густоты — на 5 лет.

В отличие от диам етров  накопление з а 
пасов в редких н асаж д ен и ях ,  наоборот, от
стает  от зап асо в  в густых на 5— 15 лет. Н а 
пример, редкие древостой достигаю т зап аса  
200 м^ в 60 лет, средней густоты — в 50 лет 
и густые — в 40— 45 лет. В 20-летнем воз
расте  м еж ду  з а п а с а м и  густых и редких н а 
саж дений  наблю дается  разница, равн ая  —
14 м^ (22% по отношению к редким ), в 40 
лет  — 37 жз (26% ) и в 60 лет — 5 3 жз (2 6 % ) .

П ериод сгл аж и ван и я  запасов  наступает в 
н асаж д ен и ях  старш е 60 лет.

Таким образом, с точки зрения в ы р ащ и 
вания крупномерных сортиментов предпоч
тительнее более редкие н асаж дени я, но в то 
ж е  время снижение густоты отрицательно 
влияет  на очищаемость дуба  от сучьев, спо
собствует появлению водяных побегов, сни
ж а е т  товарны е качества  и продуктивность 
насаж дений.

Вы явленны е особенности хода роста поро
слевых дубовых насаж дений центральной ' 
лесостепи у казы ваю т  на лучший рост дуба 
при пониженной густоте. Это объясняется, 
тем, что с уменьшением густоты увеличива
ется площ адь  питания деревьев и улучш ает
ся освещенность крон. Н аличие второго 
яруса  и подлеска из спутников дуба (липа, 
клен остролистный, клен полевой, ильмовые, 
л ещ и на и т. д.) улучш ает  фитоклимат, уве
личивает  поступление в землю  азота  и зо л ь 
ных элементов вместе с опадом, способст
вует лучш ему росту дуба  в высоту и по ди
аметру, сохранению  высокого объемного 
прироста.

Т а б л и ц а  3

Ход роста порослевых дубовых насаждений 
II бонитета центральной лесостепи 

(тип условий местопроизрастания — Д 2С2)
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г  у с т ы е н а с а ж д е н и я

20 9 ,6 7 ,5 3500 1 5 ,4 78 6 .8
30 1 2 ,7 1 1 ,2 2040 2 0 ,1 125 4 ,5
40 1 5 ,6 1 4 ,9 1400 2 4 ,5 179 3 ,3
50 1 8 ,2 1 8 ,0 1050 2 6 ,8 222 2 ,6
60 2 0 ,6 2 0 ,7 840 2 8 ,2 253 2 ,3

С р е д н е й г у с ТОТЫ н а с а ж д е н и я

20 9 ,9 8 , 6 2236 1 3 ,2 70 7 ,7
30 1 3 ,0 1 2 ,8 1386 1 7 ,8 114 4 ,9
40 1 6 ,0 1 6 ,9 956 2 1 ,5 163 3 ,5
50 1 8 ,7 2 0 ,4 725 2 3 ,6 200 2 ,9
60 2 1 ,2 2 3 ,0 608 2 5 ,3 227 2 ,6

Р е д к и е и а с а ж д е н и я

20 1 0 ,5 10,1 1470 12 ,8 64 8 ,4
30 1 3 ,4 1 4 ,8 940 1 5 ,5 104 5 ,3
40 1 6 ,3 19 ,1 655 1 8 ,8 142 4 ,1
50 19,1 2 2 ,7 510 2 0 ,6 175 3 ,3
60 2 1 ,5 2 5 ,2 435 2 1 ,7 200 2 ,9
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Таблицы  хода роста порослевого дуба  II 
бонитета И. М. Н аум енко  и Л . В. Бицина 
(I960) и ход роста исследуемых н асаж дени й  
находятся  в следую щ ем соотношении:

средние диам етры  и средние высоты н а и 
более близки по своему значению к т а б л и ч 
ным в древостоях  средней густоты. О ткл о 
нения в среднем равны  по высоте — 3,8% , 
по д и ам етру  — 3 ,7% ; в редких н а с а ж д е н и 
ях они выше табличных, а в густых — ни
ж е  их;

число деревьев по ходу их изменения с 
возрастом  и по абсолю тному значению  поч
ти совп ад ает  с табличны м и данны м и в гус
тых насаж ден и ях ; в древостоях  средней гус
тоты и редких число деревьев значительно 
ниже;

сравнение сумм п лощ адей  сечения с т а б 
личными при полноте 1 , 0  у к а зы в а е т  на то, 
что изучаемы е н асаж д ен и я  относятся  к сле
дую щ им полнотам: густые — 0,9 и выше;
средней густоты — 0,75— 0,85 и редкие — 
0,60— 0,75;

зап асы  густых насаж ден и й  в среднем ни
ж е  табличны х на 15%, средних — на 25%' 
и редких — на 35% , что объясн яется  более 
низкой полнотой (рис. 2 ).

Н еравном ерность  распределения н а с а ж 
дений в зависимости от их густоты (п р е о б 
л а д а н и е  древостоев средней густоты) об 
условливает  потребность в дополнение к 
таб л и ц ам  хода роста насаж ден и й  с полно
той 1 , 0  иметь местные таблиц ы  хода роста, 
д и ф ф еренц ированны е по густоте, т а к  как  
применение интерполяции на полноту при 
пользовании табл и ц ам и  хода роста н а с а ж 
дений с полнотой 1 , 0  д ля  отдельных т а к 
сационных элементов (средний диаметр, 
средн яя  высота, текущ ий объемны й прирост) 
невозмож но. Н али ч и е  таких  табл и ц  помо
ж ет  при решении р я д а  вопросов, связанны х 
с лесохозяйственны ми м ероприятиям и и их 
экономической эффективностью .

Возм ож ность  составления  табли ц  хода 
роста  по р а з р я д а м  густоты облегчается  тем, 
что сомкнутые н асаж д ен и я ,  развиваю щ и еся  
в норм альны х условиях, длительное время 
п р и н ад л еж ат  к одному р а зр я д у  (В. Ф. Леб- 
ков, 1965). В порослевых дубовы х д-рево-

гво
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Рис. 2. Х о д  роста п о р о сл ево го  д у б а  по з а п а с у  
в  зависимости от густоты:

1 — п о  таблицам  х о д а  роста; 2 — густы е; 3 — ср едн ей  
густоты ; 4 — редкие

стоях это мож но объяснить наличием п р я 
молинейной зависимости м еж ду  поперечни
ком кроны и диаметром  на высоте груди. 
Поэтому в н асаж дени ях  без рубок ухода и 
при рубках  ухода слабой интенсивности по 
низовому методу древостой п о д дер ж и в аю т
ся в сомкнутом состоянии, и сомкнутость 
является  своеобразным регулятором  густо
ты. В случае резкого снижения густоты 
(рубки ухода сильной интенсивности, м а с 
совое усыхание деревьев и т. п.) соотнош е
ние м еж ду  густотой, диам етром  на высоте 
груди и поперечником кроны будет наруш е
но; такие н асаж д ен и я  исклю чаю тся как  не
типичные.

Таким образом , густота насаж ден и я  я в 
ляется  важ н ы м  ф актором , обусловливаю 
щим ход роста  и продуктивность поросле
вых дубрав . Она сказы вается  на д и ф ф ерен 
циации и изреж ивани и деревьев, росте в 
высоту и по д иам етру  и накоплении запасов.
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шномика и организатя производства

ПУТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

(На примере Костромской области)

А . Ф . Ц ехм истренко , инженер лесного хозяйства

УДК 634.0.62

Значение лесных ресурсов Костромской 
области для  народного хозяйства  велико. 
З а  их счет не только удовлетворяется  вну
три об ластн ая  потребность в древесине, но 
и значительная  часть заготовляем ы х  л есо 
м атери алов  отправляется  в другие районы 
страны.

П о дан ны м  на 1 я н в а р я  1961 г. с учетом 
м атери алов  лесоустройства 1961 — 1962 гг., 
об щ ая  п лощ адь лесов гослесфонда К ост
ромской области  составляет  3490,4 тыс. га, 
в том числе покрытой лесом 3046,5 тыс. га. 
О бщий зап ас  гослесфонда области 
388,3 млн. м-\  в том числе эк сп луатац и он 
ный 2 2 0  млн. м^.

П о к р ы тая  лесом площ адь  делится почти 
поровну м еж д у  хвойными и лиственными 
лесам и  с преобладани ем  лиственных н а 
саж дений  (на 2 ,6 % ) .  В хвойном хозяйстве 
более половины (54,5% ) зан и м ает  ель. 
В лиственном хозяйстве п реобладает  бере
за  (8 1 % ) .  По группам возраста  вся по
к р ы тая  лесом площ адь  распределена  так: 
м олодняки  — 36,5% , средневозрастны е — 
21,3% , приспеваю щ ие — 9,2% и спелые 
и перестойные — 33% . О б р ащ ает  на себя 
внимание значи тельн ая  п лощ адь перестой
ных н асаж д ен и й  — в целом по области 
40% от спелых и перестойных насаж дений. 
По отдельным ж е  хозяйствам  неравном ер
ность распределен ия  лесов по группам во з 
раста  и наличие перестойного леса  в ы р а 
ж ены  еще более резко. Н апример , в ел о 
вом хозяйстве м олодняки  зани м аю т 1 0 ,8 %, 
в березовом  — 40,8%, а в осиновом —

52,8%’. Такое большое участие лиственных 
молодняков указы вает , что эти породы 
пришли на смену хвойным породам. По бе
резовому хозяйству перестойные н а с а ж 
дения зани м аю т 44% эксплуатационной 
площ ади березняков, а перестойные осин
н и к и — 59,1% эксплуатационной площ ади 
осинового хозяйства.

А нализ данны х гослесфонда К остром 
ской области  по учету на 1 я н в а р я  1949 г. 
и 1961 г. подтверж дает , что за  указан ны й 
период произошло качественное ухудшение 
лесов области. П ло щ ад ь  хвойных ум еньш и
л ась  на 174,9 тыс. га, а лиственных, наобо
рот, увеличилась  на 29,2 тыс. га. Особенно 
значительно уменьш илась площ адь  еловых 
лесов — на 212 тыс. га  (на 5 ,7 % ) .  П ло щ ад ь  
ж е  осинников и ольховников увеличилась 
на 68,2 тыс. га  (на 3 % ) .  У величилась и Не 
покры тая лесом площ адь на 89 тыс. га  
(на 2 ,6 % ) .  И зм енения в возрастной струк
туре гослесфонда области за  это время 
произошли в основном за счет увеличения 
площ ади молодняков  и уменьш ения пло
щ ади спелых и перестойных древостоев.

Распределен ие  запасов  н асаж дени й  на
1 ян варя  1961 г. по группам возраста  сле
дующее: м о л о д н я к и — 10,7%, средневоз
р а с т н ы е — 19,3, п р и сп ев аю щ и е— 13,7, спе
лые и перестойные — 56,3%- И з общего з а 
паса спелых и перестойных насаж дений 
более 40% падает  на перестойные. О со
бенно значителен зап ас  перестойного леса 
в лиственном хозяйстве — 52,3% всего экс
плуатационного зап аса  по этому хозяйству,
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в том числе по березе 47, а по осине — 
64,5%.

В связп с тем что в перестойных б ер ез 
няках  и еще больш е в осинниках зн ач и 
тельно сни ж ается  выход деловой древеси 
ны, перед лесным хозяйством Костромской 
области стоит за д ач а  скорее использовать 
перестойные лиственные н асаж д ен и я  и р а з 
р аботать  такие  м ероприятия по ведению 
хозяйства  в лиственных насаж ден и ях ,  ко
торые бы обеспечивали своевременную 
рубку березы  и осины для  получения м а к 
симального  количества деловой древесины 
этих пород. Так, залож ен н ы е  нами в К о 
стромской области  в Буйском и Нейском 
леспром хозах  пробные площ ади в пере
стойных осиновых н асаж д ен и ях  высших 
бонитетов (I и II) в лесах  типов осинник- 
кисличник и осинник-черничник д ля  опре
деления  выхода деловой древесины п о к а 
зали , что осина в возрасте  80 »тет д ал а  
выход деловы х сортиментов 22— 25% , 
в 90 лет  — 22— 20% и в 100— 105 лет — 
16— 18%. Безусловно, н асаж д ен и я  низших 
бонитетов д ад у т  еще меньше деловой д р е 
весины.

По зап асам  древесины К остром ская  об 
ласть  зан и м ает  одно из первых мест среди 
цен тральны х  районов страны. А то, что эти 
зап асы  находятся  в непосредственной б ли 
зости от лесодефицитны х районов и круп 
ных лесопотребляю щ их промыш ленных 
центров, ещ е больш е увеличивает  их зн ач е 
ние. О днако  используется лесосечный фонд 
области  нераци онально  (см. т а б л и ц у ) .

К ак  видим, о б щ ая  расчетная  лесосека 
главного пользован ия  (по хвойному и л и ст 
венному хозяйствам ) в лесах  II и III групп 
за  1958— 1964 гг. ежегодно перерубалась, 
причем по хвойному хозяйству  допускались  
значительны е перерубы, а по лиственному 
значительны е недорубы с накоплением пе
рестойных насаж дений. Всего по хвойному 
хозяйству  области  перерубы составляли; 
в 1958 г. — 43,4% ; в 1959 — 50,5, в 1960 г.— 
41, в 1961 г . — 47,7, в 1962 г. — 69,3, 
в 1963 г. — 80,3, в 1964 г. — 63,4% . А в л и 
ственном хозяйстве ежегодно не в ы р у б а 
лось: в 1958 г. — 47,2%, в 1959 г. — 33,7, 
в 1960 г. — 38,4, в 1961 г . — 37,5, в 1 9 6 2 г , -  
33,9, в 1963 г . — 31,8, в 1964 г . — 19,2%.

Т акое  полож ение объясняется  необосно
ванным ограниченным применением д р ев е 
сины лиственных пород (березы и осины). 
Кроме того, лиственные эксплуатационные 
н асаж д ен и я  в Костромской области, как  
у ж е  отмечалось, в основном перестойные, 
даю щ ие низкий выход деловой древгсикы

Использование расчетной лесосеки 
в Костромской области в 1958—1964 гг.

Г од
г p v n n a  

лесов

Исп0- 1Ь30вание  р а с ч е т н о й  
л е с о с е к и ,  %

хв о йно й
л и с т в е н 

ной всего

11 164 ,1 7 6 ,1 104,1
1958 111 1 4 2 ,0 4 9 ,3 10 0 ,4

Всего 1 43 ,4 5 2 ,8 1 0 0 ,7

11 2 1 0 ,4 6 7 ,6 1 3 1 ,2
1959 111 1 3 9 ,0 6 5 ,8 1 0 7 ,9

Всего 1 5 0 ,5 6 6 ,3 1 1 2 ,7

И 1 5 6 ,0 6 8 ,9 1 07 ,3
1960 111 1 3 6 ,9 5 6 ,6 1 0 4 ,0

Всего 1 4 1 ,0 61 ,6 1 0 4 ,9

П 1 3 3 ,0 6 4 ,4 9 3 ,0
1961 111 1 5 0 ,5 6 1 ,9 1 1 0 ,3

Всего 1 4 7 ,7 6 2 ,5 1 0 6 ,9

II 15 1 ,3 6 7 ,8 9 9 ,2
1962 111 1 7 7 ,6 7 1 ,2 1 2 8 ,2

Всего 1 6 9 ,3 6 6 ,1 1 1 6 ,9

И 18 0 ,9 5 9 ,0 1 0 5 ,0
1963 111 180,1 71 ,7 1 3 3 ,0

Всего 18 0 ,3 6 8 ,2 1 2 1 ,8

11 15 5 ,4 7 4 ,1 1 0 4 ,6
1964 111 168 ,7 9 0 ,7 1 3 2 ,6

Всего 1 6 3 ,4 8 0 ,8 1 2 1 ,4

и большое количество дров, тран сп орти 
ровка и сбыт которых затруднены . П оэто 
му лесозаготовительные предприятия, стре
мясь выполнить план по деловой древеси 
не, перерубаю т общую расчетную лесосеку, 
причем в основном за счет хвойных.

Более половины вывозимой комбинатом 
«К остромалес»  древесины (55— 6 0 % ) по
ступает к сплавным путям. С плав  по ним 
лиственной древесины, особенно коротко
мерных деловых сортиментов и дров, без 
дополнительных трудоемких мероприятий 
связан  со значительными потерями. П о это 
му лесозаготовительные предприятия, стре 
мясь избавиться  от дополнительной работы 
по подготовке лиственной древесины 
к сплаву, заготовляю т ее в миним альны х 
объемах.

Следует  подчеркнуть крайне н ер авн о м ер 
ное использование расчетной лесосеки л ес 
промхозами. Так, общ ая  расчетная  лесосе
ка в 1963 г. использована в области  на 
1 2 1 ,8 %, а в Якшангском леспром хозе  — 
на 315,8%, в Ш арьинском  — на 205,9, в По- 
назы ревском  — на 201,5, в Н ейском  — на 
196,4, в Понизовском — на 188,6, в Ч у х л о м 
с к о м — на 176,7%. В 1964 г. о б щ ая  расчет
ная лесосека по области использована на 

а в ni':ujai;rcKOM л е с п р о м х о з е н а
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388, в Ш арьинском  — на 257, в П оназы рев- 
ском — на 186, в Н ейском — на 195, в По- 
низовском — на 188, в Ч ухломском  — на 
154%. В то ж е  время в других лесп ром хо
зах , особенно в сплавляю щ их лес и р а с 
полож енны х на северо-востоке области, 
о б щ ая  расчетная  лесосека, наоборот, не 
д о р у б ал ась .  Так, в 1963 г. в П авинском  
лесп ром хозе  она была вы рублена всего на 
53% , в Вохомском — на 58,7 и в Судай- 
ском — на 73% , а в 1964 г. — в П авинском  
лесп ром хозе  — на 51,6, в Вохомском — на
66,4 и в С удайском  — на 76,2%.

Зн ачительны е колебания в исп ользова
нии расчетной лесосеки главного пользо
ван и я  как  по хвойному, так  и по листвен
ному хозяйству отмечаю тся в отдельных 
леспром хозах . Так, если в 1961 — 1964 гг. 
расчетная  лесосека по хвойному хозяйству 
в области использована соответственно на 
147,7— 169,3— 180,3— 163,4%, а по листвен
ному хозяйству на 62,5— 66,1— 68,2— 80,8%, 
то в некоторых леспром хозах  (Якш анг- 
ском, Ш арьинском  и П оназы ревском ) р ас 
четная лесосека по хвойному хозяйству 
в эти ж е  годы была использована на 
300— 420% . В то ж е  время расчетная  л е 
сосека по лиственному хозяйству за этот 
ж е  период, например, в Ш арьинском  л ес 
промхозе и сп ользовалась  всего на 70— 80% .

С ильные перерубы по хвойному хозяйст
ву с недорубам и по лиственному н а б л ю д а 
ются, как  видим, д а ж е  в леспром хозах , вы 
возящ их древесину в основном к ж елезной  
дороге. Особенно больш ие недорубы по л и 
ственному хозяйству бы ваю т в приречных 
леспром хозах . Н апри м ер , в П авинском , 
Вохомском, К ологривском леспром хозах  
она за последние четыре года вы р у б ал ась  
всего на 2— 25% .

Расчеты  показы ваю т, что при сохран е
нии р азм ер а  еж егодны х рубок по хвойно.му 
хозяйству  на уровне 1962— 1964 гг. эксплу
атац ионн ы е запасы  хвойного леса по ряду  
леспром хозов  будут исчерпаны в бли ж ай- 
щие годы. Так , в леспром хозах  Буйском, 
Н ейском, П оназы ревском , П онизовском, 
Якш ангском , Ш арьинском  они будут ис
черпаны в бли ж ай ш и е  6 — 1 0  лет.

С ледует  особо подчеркнуть, что костром 
ские леспром хозы  являю тся  поставщ иками 
древесины многим деревообрабаты ваю щ им  
и ц еллю лозн о-бум аж н ы м  предприятиям 
как  в своей области , так  и за ее п р ед ел а 
ми, в том числе Балахни нском у  ц ел л ю л о з
но-бум аж ном у комбинату, которому отгру
ж аю тся  еловые балансы . И если в исполь
зовании лесов Костромской области все бу

дет  оставаться  по-старому, то мож ет полу
читься так, что все эти предприятия в ско
ром времени останутся без достаточной 
сырьевой базы  и будут вынуж дены  р або 
тать  на привозном сырье из дальн их  рай о 
нов, что приведет к большим расходам  
ден еж ны х средств.

Ч резм ерно  интенсивные и н еравном ер
ные рубки последних лет, значительно пре
вы ш аю щ ие общую  расчетную лесосеку 
области и особенно расчетную лесосеку 
по хвойному хозяйству, достигли больших 
разм еров  и у ж е  даю т  о себе знать. Так, 
расчеты показы ваю т, что если в б л и ж а й 
шие годы объем рубок по хвойному хозяй 
ству не будет уменьшен до установленной 
расчетной лесосеки, то запасы  спелой д р е 
весины по этому хозяйству через 14—
15 лет в области будут полностью вы руб
лены. О ж и д ать  существенного пополнения 
спелых хвойных н асаж дени й  за  счет пере
вода со временем в эту группу приспеваю 
щих и средневозрастны х насаж дений, как 
видно из данны х ан ал и за  лесного фонда 
области, не представляется  возможным.

Обеспечение древесиной р азви ваю щ его 
ся народного хозяйства д о лж н о  идти не 
по линии дальнейш его  расш ирения  объема 
заготовок леса, а по линии лучшего ис
пользования лесосечного фонда, значитель
ного расш ирения использования древесины 
лиственных пород, повышения выхода д е 
ловой древесины при р а с к р я ж е в к е  .хлысгов 
на сортименты, всемерной экономии л е с 
ных материалов, более рационального  их 
использования, широкой утилизации р а з 
личных древесных отходов, а т а к ж е  при
менения дровяной древесины как  техноло
гического сырья. Реш ением всех этих з а 
дач, особенно по использованию древесных 
отходов, низкокачественной и дровяной 
древесины путем химической и химико-ме
ханической переработки, можно удовлетво
рить растущ ие потребности народного хо
зяйства  в древесине и продуктах  ее пере
работки, не прибегая к перерубам  расчет
ной лесосеки. П оэтому организац ия  в К о
стромской области комбинированных л е с 
промхозов постоянного действия с комп
лексным использованием всего древесного 
сырья дало  бы огромный экономический 
эффект. Ведь, например, опыт работы л ес 
ных предприятий Л атви и  показал , что бук
вально всю органическую древесную м ас
су лесосеки от хвои и листьев до корней 
и коры, веток и ствола дерева  можно пол
ностью использовать в народном хозяйстве.

З десь  ж е надо отметить как  большой
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недостаток то, что в лесп ром хозах  ком би
н ата  «К остром алес»  еж егодно  оставляю тся  
недорубы из-за  истечения срока  действия 
лесорубочных билетов и представленны х 
отсрочек. Н апри м ер , в 1961 г. лесозаготови 
тели оставили на корню 646 тыс. м^, 
в 1962 г. — 524 тыс. (16,8% всего лесосеч
ного ф о н д а) ,  в 1963 г. — 232 тыс. (10 ,9% ), 
в 1964 г. — 45,7 тыс. (5 ,7 % ).  Л е с о за го 
товительные предприятия еж егодно остав 
л яю т  в лесу т а к ж е  значительное количест
во заготовленной, но не вывезенной в у с т а 
новленные сроки древесины. Так, по д а н 
ным ежегодного  освидетельствования л е 

сосек установлено, что на 1 м ая  1962 г. 
леспром хозам и комбината  «К остром алес»  
было брошено готовой древесины в лесу 
25,5 тыс. м^, в том числе деловой 8,5 тыс., 
на 1 мая 1963 г. — 37,4 тыс., на 1 м ая
1964 г. — 23,3 тыс. м^, в том числе деловой
9,4 тыс.

П риведенные нами м атери алы  свиде
тельствуют о том, что К остромскую  о б 
л асть  не следует считать лесоизбыточной и 
что ее лесосырьевые ресурсы используются 
нерационально, в результате  чего сы рьевая  
б аза  многих леспромхозов быстро исто
щ ается .

МЕТОД МОМЕНТНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 
В ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Г. Т. Румянцев, кандидат экономических наук
У Д К  634.0.684

И зучение рабочего  времени методом фо- 
тохроном етраж ны х  наблю дений, когда  не
посредственно производят  зам ер  времени 
по длительности в часах, минутах и секун
дах , — достаточно сл о ж н ая  операция , тр е 
бую щ ая  вы деления специально подготов
ленных людей. В отличие от этого метода 
все шире внедряется  в практику  метод мо- 
ментных наблюдений.

Сущ ность этого метода, основанного на 
теории вероятности, состоит в том, что 
в процессе наблю дения  за  ходом работы 
н аб л ю д ател ь  с помощ ью секундом ера или 
специальных приборов регистрирует, что 
д елает  рабочий в отдельные, зар ан ее  обус
ловленны е случайны е моменты. Д л я  этого 
рассчиты ваю т количество н аблю даем ы х  то 
чек и точное число наблюдений, состав
ляется  план располож ен ия  рабочих мест, 
н ам ечаю тся  ф и ксаж н ы е пункты и марш рут 
движ ени я , по которому следует н а б л ю д а 
тель. П роизводится  точный расчет количе
ства обходов, у казы вается  время н ачала  
каж до го  обхода и время, необходимое на 
один обход. П ри достаточно больш ом чис
ле наблю дений м ож но получить данные, 
характери зую щ и е элементы использования 
рабочего времени смены. Таким образом, 
метод моментных наблю дений заклю чается  
в регистрации и учете количества одновре
менных з а т р а т  рабочего времени и в опре
делении на основе этих данны х как  части, 
т а к  и сум м арны х з а т р а т  рабочего времени.

К полож ительны м сторонам этого метода 
относятся его незначительная тр у д о е м 
кость, простота наблюдений и обработки  
полученных результатов, оперативность, 
обеспечиваю щ ая получение требуем ы х д а н 
ных в короткие сроки, возмож ность изуче
ния одним наблю дателем  затр ат  элементов 
рабочего  времени большой группы рабочих 
и однородных производственных точек, 
возм ож н ость  прерывать процесс н аб л ю д е
ния без сниж ения точности результатов  ис
следования. Моментные наблю дения могут 
вести не обязательно специально вы д е
л яем ы е д ля  этого лица, а сами инженерно- 
технические работники, проводя эту р а б о 
ту п ар ал л ель н о  с их основной оперативной 
работой.

Н едостатком  этого метода считается во з 
мож ность получения только средних з н а 
чений величин затрат  рабочего времени, 
невозм ож ность  измерения длительности 
за т р а т  элементов рабочего времени в про
цессе труда  и последовательности вы полне
ния отдельных операций. Н ад о  отметить, 
что хрон ом етраж  проводится всегда мето
дом непосредственных зам еров  времени, 
а ф отограф ия  рабочего дня м ож ет  произ
водиться как  методом непосредственных 
зам еров , так  и методом моментных н а б л ю 
дений.

И сследовани я  методом моментных н а 
блюдений производятся в следую щей по
следовательности . П одготовляю т лист мо-
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мептных наблю дений , в котором у к а з ы 
вается  н азван и е  лесхоза , лесничества, вид 
н аб л ю д аем ы х  работ, х арактеристика  усло
вий работ  (например, посадка сеянцев по 
пластам , ручным способом и т. д .) ,  отм е
чается  количество точек моментных н аб л ю 
дений (наприм ер, 1 0  пар с а ж а л ь щ и к о в ) ,  
зап и сы вается  число наблюдений, количест
во обходов, врем я  н ач ала  обходов, пере
чень категорий з а т р а т  рабочего времени 
или времени работы  машин и обор у до ва
ния с установлением  условных шифров. 
С оставляется  план  располож ен ия рабочих 
мест и м ар ш р у т  движ ени я, по которому бу 
дет  следовать  наблю датель . О пределяется  
д ли н а  м ар ш р у та  и время, необходимое на 
один обход. Н ам ечаю тся  ф и ксаж н ы е  пунк
ты, т. е. места, дойдя до которых, нужно 
отметить действие рабочего по ранее уста 
новленному ш ифру з а т р а т  рабочего вр е
мени.

Число момептпых наблюдений при з а р а 
нее установленной точности и при опреде
ленном коэффициенте загруж енн ости  р а 
бочих рассчиты ваю т по ф орм улам , вы ве
денным на основе законов  математической 
статистики. И з сущ ествующ их формул н аи 
более приемлемой для  лесного хозяйства 
надо  признать следую щ ую  (А. Сергеев, 
1962 г.):

2 К) 100̂
КР'^

где: М  — число моментных наблюдений;
К  —  коэф ф и ц и ен т  загруж ен н ости  ра

бочих или использования агрегата  
(оп ред еляется  примерно, на ос
новании отчетны х данных);

Я  — заранее установленная  точность 
(величина ош ибки) р езу л ьтато в  
наблю дений в процентах .

Д л я  примера применения метода мо- 
ментных наблю дений при производстве 
лесных культур было изучено рабочее 
время на посадке культур на п ластах  по 
зар ан ее  подготовленной почве. Д л я  этого 
нами исследованы  моменты затр ат  врем е
ни 1 0  пар рабочих, производящ их посадку 
культур вручную под меч Колесова.

Н а  основании отчетных данны х коэф ф и 
циент загруж енн ости  рабочих приняли 
К =  0,7. Точность результатов  наблюдений 
(Р )  установили 10%. П родолж ительность  
рабочего  дня 7 часов. Тогда необходимое 
число моментных наблю дений определит
ся по формуле:

2 (1  — 0 ,7 )-1 0 0 2  ,Л'1 = -----ц  ̂ ------=  8 6  наблю дении

Ч тобы провести 8 6  наблюдений, надо  
за  смену сделать  8 6 : 1 0  =  9 обходов. 
Н а  один обход н аб л ю д ател ь  будет иметь 
4 2 0 : 9  =  45 минут. В наблю дательном  листе 
отметку моментов в р азр езе  условных 
ш ифров з а т р а т  рабочего времени фиксиру
ют по принципу, применяемому при перече
те деревьев  способом точкования.

П осле исследования получены данные, 
которые собраны  в следую щей последо
вательности.

П одготовительно-заклю чи
тельн ая  работа  П З  — 6  моментов 

Оперативное или техноло
гическое время О Н  — 60 моментов

Отдых и другие н адобн о
сти ОТ — 8  моментов

Н епрои зводи тельная  р а 
бота ПН — О — » —

П ереры вы  по о р ган и зац и 
онно-техническим при
чинам П О  — 12 моментов

П ерерывы, зависящ ие от
рабочих, П Р  — О — » —

Общ ее число моментов 
соответствует з а д а н 
ному:

М =  6 + 6 0  +  8 + 1 2  =  8 6

З а т р а ты  рабочего времени в процентах 
определены в следую щих величинах: 
п од готови тельн о-заклю чительная  работа —
^  =  7«/о 

86
оперативное или технологическ ое  время —

86

отды х и д руги е  надобности — 8-100
86

=  9%

перерывы по организационным и техниче
ским причинам — =  14%

И з приведенного примера видно, что 
затр аты  рабочего времени по о р ган и за 
ционным причинам составили 14%- В д а н 
ном случае представляется  возмож ность 
организовать  работу  так , чтобы эти про
стои исключить. В наш ем примере на ос
нове полученных данны х мож но повысить 
производительность труда  на 14% за  счет 
устранения найденных простоев по органи
зационно-техническим причинам.

М етод моментных наблю дений помогает 
определять при комплексной работе  б р и га 
ды долю  времени в процентах по какому- 
либо виду работ. Н апри м ер , нам  надо было 
определить в двух комплексных бригадах  
процент времени, нужного для  сбора ш и
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шек в процессе лесозаготовок. Д л я  этого 
по указан ной  ф орм уле  надо  определить чи
сло моментных наблюдений. Коэффициент 
загруж енности  {К)  рабочих принимается 
равный 0,8. Точность результатов  н аб л ю д е
ний (Р)  д о л ж н а  быть 5% . Тогда число 
наблю дений определится по формуле:

М  -= наблюдений.

В двух комплексных б ри гадах  работало  
10 человек. В этом случае  за  смену нужно 
сделать  5 0 : 1 0  =  5 обходов. Н а  один обход 
потребовалось 420 : 5 =  1 час. 24 мин,  или 
на каж ды й  ф иксаж ны й момент 8,4 мин.

В н аблю дательном  листе запи сали  ос
новные технологические операции работ 
на лесозаготовках  и сборе шишек, затем  
после моментных наблюдений отметили 
моменты по этим видам работ  в следую 
щей последовательности.

В алка  д е р е в ь е в — (5 моментов, или 
42 м и н ) ;

О брубка  с у ч ь е в — (15 моментов, или 
126 м и н ) \

Ч о к е р о в к а — (10 моментов, или 84 м и н ) \
Т р е л е в к а — (5 моментов, или 42 мин) ;
Сбор ш и ш е к — (3 момента, или 25,2 лы н):
П о г р у з к а — (10 моментов, или 84 мин);
Все виды простоев — (2 момента, или 

16,8 м ин ) .

Итого 50 моментов, или 420 мин.  
С обрано ш ишек за  смену 18 кг. Рабочее  

время в соответствии с наблю дениям и 
в процентах распределилось следуюш,им 
образом:

5 -1 0 0на в ал ку  д е р е в ь е в  — = 

на обрубку  сучьев — =  30% ;

109^:

50

на чокеровку 10-100
50

= 200^ ;

6 % ;

5 -1 0 0на тр елев к у  =

3-100С'„ор ш иш ек —̂  ^

10-100 о п п /п огрузка  —^ = 2 0 %;

2 - 1 0 0все виды простоев  — ==4 %.

Таким образом, на сбор ш иш ек из о б щ е
го времени двух бригад потребовалось 
всего 6 % рабочего времени.

М етод моментных наблюдений рабочего 
времени долж ен  найти широкое прим ене
ние в лесохозяйственном производстве 
при изучении процессов однородных работ 
в условиях  разбросанности рабочих мест 
и необходимости получения в сж аты е  сро 
ки достаточного материала.

OAЛ/SЛ̂Л✓̂/̂ /WŴЛЛ

Главным путем увеличения производства продукции земледелия 
считать повышение урожайности всех сельскохозяйственных культур. 
В этих целях необходимо осуществить систему мероприятий по повы
шению культуры земледелия: рационально использовать земельные 
угодья, ввести правильные севообороты, внедрять лучшие сорта зерно
вых и других культур, эффективно использовать минеральные и органи
ческие удобрения, развернуть борьбу с эрозией почв, организовать 
работу по созданию полезащитных лесонасаждений.

ИЗ ДИРЕКТИВ XXIII СЪЕЗДА КПСС ПО ПЯТИЛЕТНЕМУ ПЛАНУ 
РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР НА 19 6 6 -19 7 0  ГОДЫ

,\ЛЛ✓̂ЛЛЛЛЛ/̂ ЛЛЛ/̂ /ЧЛ/\✓̂A/̂ /̂ ✓̂.̂ ЛЛЛЛЛ/VVV̂/VVVV̂ЛЛЛ/̂ /̂ /SЛ/̂ Л/̂ AЛЛЛЛЛЛЛ/V̂/̂ AЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/̂ ^
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73 поМосцЬ ii/3yMfOÛ U&
экономику/1ЕСНОЮ хозяйств^^

Лекция 3-я

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ 
и КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

С ентябрьский П ленум Ц К  КП С С  
(1965 г.) подчеркнул необходимость повы
шения эффективности производства, кото
р ая  находится в прямой зависимости от 
уровня производительности труда, эконо
мичного и рационального  использования 
производственных фондов. Умение реш ать 
эти задачи , хозяйствовать  с наименьшими 
затр атам и , д оби ваясь  наибольш их р е зу л ь 
татов, требует от каж до го  работни ка  н а 
родного хозяйства  повышения своих эко
номических знаний. Это в полной мере 
относится и к работни кам  лесхозов.

Лесхозы , как  и другие государственные 
предприятия, наделяю тся  из обш,егосудар- 
ственных фондов м атери альн ы м и и д е 
неж ными средствами. З а  ними з а к р е п л я 
ются основные и оборотные средства , обра- 
зую щ ие уставный фонд, р азм ер  которого 
о тр а ж а е тс я  в бал ан се  предприятия.

Основные фонды характери зую тся  тем, 
что они участвую т во многих производст
венных циклах, переносят свою стоимость 
на готовую продукцию в течение д л и те л ь 
ного периода по частям по мере износа 
и сохраняю т в процессе производства  свою 
н атуральн ую  форму. К ним относятся; 
здания , сооруж ения, машины, тракторы, 
транспортны е средства, станочное обору
д ован ие  и т. д.

Оборотные фонды отличаю тся  тем, что 
в процессе производства  теряю т свою н а 
туральн ую  форму, вещественно входят 
в продукт или уничтож аю тся  и полностью 
передаю т свою стоимость продуктам , соз
д ав аем ы м  при их участии. В лесном х о зяй 
стве к ним относятся: семена, посадочный 
м атер и ал ,  сырье и полуф абри каты  при вы 
пуске изделий ш ирпотреба, вспом огатель
ные м атери алы , топливо и др.

Одни и те ж е  предметы могут быть от
несены к а к  к основным, т а к  и к оборотным

фондам. Это зависит от их места в процес
се производства, а не от свойств, которыми 
эти предметы обладаю т. Так, например, 
скот, используемый в лесхозах  для  работы, 
следует относить к основным ф ондам, в то 
время как  скот на откорме надо относить 
к оборотным ф ондам. Н ел ьзя  относить 
к основным ф ондам  данного  предпри'йтия 
средства труда, являю щ и еся  его готовой 
продукцией. Так, станок, изготовленный на 
станкостроительном заводе, или сани, изго
товленные в цехе ш ирпотреба и х р ан ящ и е
ся на складе готовой 'продукции , являю тся  
оборотными фондами этих производств.

Основные фонды д елятся  на две группы: 
производственного назначения (здания, со 
оруж ения, станки, оборудование, тракторы, 
автомобили, сельскохозяйственные и л есо 
хозяйственные машины и т. п.), т. е. те 
средства труда, которые принимаю т у ч а 
стие в процессе производства, и непроиз
водственного назначения (ж и лы е  дома, 
клубы, бани, столовые, детские сады и я с 
ли и т. д .) ,  главная  зад ач а  которых — обес
печение потребностей трудящ ихся.

При комплексном ведении лесного хозяй 
ства и осуществлении учета на едином 
(промыш ленном) балансе , как  это принято 
в настоящ ее время во многих наш их сою з
ных республиках, производственные основ
ные фонды в свою очередь подразделяю тся  
на промыш ленно-производственные и про
изводственные фонды других отраслей. 
К промышленно-производственным основ
ным фондам  относятся те, которые непо
средственно участвуют в выпуске товарной 
продукции (трелевочные тракторы , л есо 
возные авто.мобили, погрузочные сред
ства, д еревообрабаты ваю щ и е  станки, обо
рудование лесохимических производств 
и проч.). К производственным фондам 
других отраслей  относятся тракторы  Об-
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щего назначения, прицепной инвентарь, 
лесопосадочны е и почвообрабаты ваю щ и е  
маш ины , эк скаваторы , бульдозеры  и д р у 
гие средства  труда, участвую щ ие в л есо 
восстановительных, лесохозяйственных, л е 
сом елиоративны х и других работах . П р о 
изводственное оборудовани е  и мащ ины — 
наи более  акти вн ая  часть основных фондов.

В общих основных ф ондах  народного 
х озяйства  С С С Р  основные фонды лесного 
хозяйства  составляю т незначительную 
часть, но их абсолю тн ая  сум м а за  годы 
истекшего семилетия возросла  в 2 , 2  р а з а  
(табл . 1 ).

Т а б л и ц а  1
Рост основных фондов лесного хозяйства СССР 

за период 1959—1964 гг.

В с е го  основны х с р е д с т в  . . . 
в том  числе:
а) зд ан и я  и со о р у ж е н и я
б) о б о р у д о в а н и е  ....................
в) п р о ч и е ..................................

1 6 6 .5

5 7 .1  
3 6 ,3
7 3 .1

3 6 6 .3

200,0
1 0 3 ,0

6 3 ,3

2,2

3 ,5
2,8
0 ,8 5

О снащ енность лесного хозяйства  основ
ными ф ондам и в целом по С С С Р  с 1960 
по 1964 гг. увеличилась  с 22 до 32 коп. на 
1 га  лесной площ ади . П ри  этом производ
ственные основные фонды за  этот период 
выросли с 13 до 21 коп. на 1 га.

Хотя приведенные дан ны е показы ваю т 
высокие темпы роста  оснащ ения п редприя
тий лесного хозяйства  основными фондами, 
но их у нас ещ е недостаточно, о чем свиде
тельствую т п о казател и  уровня м ех ан и за 
ции производственных процессов. Н а п р и 
мер, посев и п осад ка  л еса  в стране в 1964 г. 
были м еханизи рованы  на 25% , уход за  л ес 
ными культурам и  — на 38,9% , а рубки 
ухода в м олодн як ах  — на 1 1  — 1 2 %.

Н а  современной стадии разви ти я  об щ е
ственного производства  в С С С Р , при высо
ких темпах  технического перевооруж ения 
народного  хозяйства , все более остро ста 
вится за д а ч а  экономичного и р ац и о н ал ь 
ного использования основных производст
венных фондов, увеличения отдачи к ап и та 
ловлож ени й  и эффективности производства. 
Сентябрьский  П ленум  Ц К  К П С С  отметил 
снижение за  последние годы темпов роста 
нац ионального  дохода  и промыш ленной 
продукции, а т а к ж е  некоторое уменьшение

их разм еров , приходящ ихся на рубль ос
новных производственных фондов. В этой 
связи было у к а за н о  на  необходимость не
прерывного улучш ения использования соз
дан ны х трудом  народа  огромных и все воз
растаю щ и х  производственных фондов, по
выш ения производительности общ ествен
ного труда  на основе использования эконо
мических рычагов стим улирования  произ
водства и р азвязы ван и я  инициативы тру^ 
дящ ихся.

Отмеченные недостатки в использовании 
основных производственных фондов отно
сятся  и к лесному хозяйству. Так, несмотря 
на то, что уровень использования б ю д ж е т 
ного тракторного  парка  предприятий л е с 
ного хозяйства  в целом по С С С Р  вырос за 
1957— 1963 гг. с 290 до 347 га  мягкой п а 
хоты на 15-сильный трактор , все ж е  он 
остается  еще низким. Коэф ф ициент исполь
зовани я  тракторного  п арк а  по отрасли  л е с 
ного хозяйства хотя поднялся с 0,53 
в 1957 г. до 0,71 в 1963 г., однако  в неко
торых предприятиях  он ещ е крайне  низок. 
К оэффициент технической готовности его 
0,85, а коэффициент сменности в среднем 
по С С С Р  менее единицы.

Н едостатки  в использовании основных 
фондов — результат  сущ ествовавш ей до 
сих пор практики преобладаю щ его  ф и н ан 
сирования кап италовлож ен ий  через госу
дарственный бю дж ет  и отсутствия эконо
мических стимулов повышения эф ф ек ти в
ности использования основных фондов и 
производственных мощностей. Поэтому
в реш ениях сентябрьского  П лен ум а  Ц К  
К П С С  намечено проведение в течение б ли 
ж ай ш и х  лет  хозяйственной реформы, пред
усм атри ваю щ ей  установление платы  в бю д
ж ет  за  основные и оборотные средства 
предприятий, изменение источников и по
рядка  воспроизводства основных фондов. 
П л а ту  за  основные фонды предполагается  
в зим ать  в р азм ере  5— 6 % стоимости основ
ных промыш ленно-производственных ф он
дов и производственных фондов других от
раслей  хозяйства , находящ ихся  на б алан се  
данного предприятия.

Основные фонды в лесхозах  учитываю тся 
в натуральной ф орме и стоимостном в ы р а 
жении. Учет их в натуральной ф орме (по 
числу и м ар кам  машин) нуж ен д ля  опре
деления мощности, состояния и качествен
ного состава  машин и проводится по м ате 
р и алам  ежегодной инвентаризации, а т а к 
ж е  по дан ны м  периодической паспортиза
ции маш ин и основного производственного 
оборудования.
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Учет основных фондов в стоимостном 
вы раж ен и и  требуется  для  характеристики  
их воспроизводства  и для  определения р а з 
м ера их износа за  каж ды й  цикл производ
ства. Только д ен еж н ая  оценка позволяет  
обобидать различны е виды основных ф он
дов и в ы р а ж а т ь  их в единых показателях .

О сновные фонды оцениваются, как  п р а 
вило, по полной первоначальной стоимости, 
ко то р ая  вклю чает  в себя стоимость пост
ройки, затр аты  на приобретение, доставку  
и установку  основных фондов, т. е. ф а к т и 
ческие затр аты  на их создание, либо оце
ниваю тся по первоначальной стоимости за  
вычетом износа. Второй способ оценки 
д ает  возм ож ность установить стоимость, 
которую еще следует перенести на готовую 
продукцию.

В процессе производства  основные ф он 
ды изн аш и ваю тся  и требую т своего восста 
новления, т. е. н уж даю тся  в систематиче
ском ремонте или зам ене  при полном и з
носе. З а т р а т ы  на кап итальн ы й ремонт вос
стан авли ваю т  стоимость основных средств. 
Н апри м ер , первон ачальн ая  стоимость ос
новных средств бы ла 600 тыс. руб., износ 
в течение трех лет составил 180 тыс. руб., 
т. е. после трех лет  эк сплуатац ии  стоимость 
основных средств с учетом износа составит 
420 тыс. руб. З а  этот ж е  период был произ
веден кап итальн ы й ремонт на 1 0 0  тыс. руб. 
О статочная  стоимость основных средств 
после трех лет  эксплуатац ии  и к а п и т а л ь 
ного ремонта составит 520 тыс. руб. 
(6 0 0 — 1 8 0 + 1 0 0 ) .  З а т р а т ы  на основные 
фонды за весь период их действия с к л а д ы 
ваю тся из их первоначальной стоимости 
и з а т р а т  на кап итальн ы й ремонт.

Р ан ее  мы указы вали , что основные ф он 
ды в процессе производства  изнаш иваю тся  
и долж ны  быть восстановлены по истече
нии срока их служ бы . В стоимостном вы 
р аж ен и и  основные фонды возм ещ аю тся  
частям и  в течение всего срока их использо
вания, когда часть их стоимости переносит
ся на изготовляемы й продукт в виде а м о р 
тизаци онны х отчислений. И з этих отчисле
ний создается  амортизационный фонд.

А мортизаци онны е отчисления н а п р а в л я 
ются на кап итальн ы й ремонт и на полное 
восстановление основных фондов. В насто
ящ ее время в лесном хозяйстве а м о р ти за 
ционный фонд начисляется  только по хоз
расчетному производству. Износ основных 
фондов по бю дж ету  определяю т при ин
вентаризации, у стан ав ли в ая  процент изно
са по к аж д о м у  объекту, а воспроизводство 
основных фондов производится за  счет

ассигнований из бю дж ета. Поэтому лес
хозы м ало  заин тересованы  в м ак си м ал ь 
ном использовании основных фондов, что 
является  одной из причин неудовлетвори
тельного использования техники в лесном 
хозяйстве.

А мортизационные отчисления, п редназ
наченные на капитальны й ремонт, состав
ляю т целевой фонд предприятия и расхо
дуются им как  на капитальны й ремонт, 
так  и на м одернизацию основных фондов, 
а т а к ж е  на приобретение новых и замену 
изношенных деталей и узлов д ля  вы пол
нения этих работ. В случаях, когда это 
экономически целесообразно, лесхоз (пред 
приятие) мож ет взамен капитального  ре
монта приобретать новое оборудование за 
счет амортизационны х отчислений.

Д л я  лучшего использования средств 
амортизационны х отчислений, п р е д н а зн а 
ченных на капитальный ремонт, п ред п ри я
тия передаю т до 1 0 % общей суммы этих 
отчислений выш естоящему органу. Т ак  
создается  резерв для оказан ия  помощи 
тем предприятиям , у которых недостаточно 
собственных средств на проведение кап и 
тального  ремонта.

Р азм ер  годовых амортизационных от
числений, вы раж енны й в процентах от пер
воначальной стоимости основных средств, 
н азы вается  «нормой амортизации». С у м 
ма ам ортизационных отчислений за  год 
д о лж н а  равняться  сумме за тр а т  на с о зд а 
ние основных средств и их кап итальн ы й 
ремонт за все время их службы, деленной 
на число лет их службы.

П оясним это на примере: п ервон ачальная  
стоимость оборудования 36 тыс. руб.; з а 
траты  на капитальный ремонт за срок его 
служ бы  — 2 1  тыс. руб.; ликвидационная  
стоимость (стоимость м еталлолом а)  — 
3 тыс. руб.; полная сумма з а т р а т  — 54 тыс. 
руб.; срок служ бы  оборудования — 9 лет; 
амортизационны е отчисления в год 
(54 тыс. : 9) — 6  тыс. руб.; норма амортиза- 

6 0 0 0 -1 0 0ции = 36000
=  16,6о/о.

Расчет  амортизации ведется по нормам 
ам ортизационных отчислений, введенных 
в действие с 1 января  1963 г. Эти нормы 
диф ференцированы  по отдельным видам и 
группам основных фондов (в % к б ал а н со 
вой стоимости). Н ормы  амортизационных 
отчислений для подвиж ного состава автом о
бильного транспорта установлены на кап и
тальный ремонт — в процентах от стоимости 
машин на 1 0 0 0  км пробега и на полное вос
с тан о в л ен и е — в % от стоимости машин.
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Рост капиталовложений в лесном хозяйстве за период 1960—1965 гг.
Т а б л и ц а  2

I960 г.

всего ка- 
п итало-  

вложен ий,  
млн. руб.

в том числе

с т р о и т е л ь н о 
монтажные

работы

млн.  руб. %

пр иобр етени е
об орудования

млн. руб.

СССР . . . 

РСФСР . .

20,66
12,8

5 ,2 1

3 ,7 0

2 5 ,1

2 8 ,9

1 5 ,4 5

9 ,1 0

7 4 ,9

7 1 ,1

1965 г.

всего  ка-
П И Т З уЮ -

влож ений,  
млн. руб.

в том числе

ст р о и т ел ьн о 
монтажны е

работы

млн. руб.

4 7 ,2

3 0 ,8

10,0
4 ,7

2 1 ,3

1 5 ,2

пр и о б р ет ен и е
оборудования

млн. руб.

3 7 ,2

2 6 ,1

7 8 .7

8 4 .8

227

241

Амортизационный фонд служ ит  источни
ком ф инансирования  капитального  ремонта 
и капитального  строительства. Та  часть его, 
которая  п р ед назначается  д ля  ф и н ан си рова
ния капитального  ремонта, м ож ет  вносить
ся на специальны й счет в Госбанке и н ах о 
диться в полном распоряж ени и  директора 
предприятия. Д р у г а я  часть, п редназначен
ная  д ля  ф инан си рования  кап итальн ы х вл о 
жений, вносится на особый счет в Госбанк 
и расходуется  в соответствии с у тв ер ж д ен 
ным планом.

П лан ы  капитального  ремонта и соответ
ствую щ ие сметно-финансовые расчеты 
утверж даю тся  директором  предприятия. Р а 
боты по кап итальн ом у ремонту основных 
средств выполняю тся к ак  хозяйственным, 
так  и подрядны м способом.

К ак  известно, воспроизводство основных 
фондов осущ ествляется  путем капитального  
строительства и приобретения машин, обо
рудования  и других средств производства. 
Ф инансирование предприятий лесного хо
зяйства  на эти цели производится из ассиг
нований, у тверж даем ы х  по госбю дж ету, из 
нец ен трализован ны х источников сверх н а 
роднохозяйственного плана  и за  счет кре
дитов банка. В 1959 г. в лесное хозяйство 
страны было влож ено  17,26 млн. руб., а в 
1965 г. — 47,2 млн. руб. Д о  настоящ его  вр е
мени р еш аю щ ая  роль в воспроизводстве 
основных фондов при надлеж ит  государст
венным плановым к-тпиталовложениям.

Годовые с разбивкой по к в ар тал ам  п л а 
ны кап италовлож ен ий  и ввода в действие 
основных фондов и производственных м ощ 
ностей у твер ж даю тся  д ля  предприятий л е с 
ного хозяйства  выш естоящ ими о р ган и зац и я 
ми в соответствии с объем ам и  и структу
рой, принятыми в народнохозяйственных 
п лан ах  союзных республик.

О бщий объем государственных к а п и таль 
ных влож ений п одразделяется  по р а зд е 

лам : строительно-монтаж ные работы; обо
рудование, предусмотренное сметами строи
тельства; приобретение машин, обору
дован ия  и инвентаря, не предусмотренных 
сметами строительства и не требую щ их 
м он таж а; проектно-изыскательские работы 
для  строительства будущих лет; прочие к а 
питальны е вложения.

П риводим данны е о кап италовлож ен иях  
в лесном хозяйстве и их структуре в 1960— 
1965 гг. (табл. 2).

В аж нейш им  документом при ф инан си ро
вании кап италовлож ен ий является  титуль
ный список, утверж даем ы й в полном соот
ветствии с планом капитальны х работ. Ти
тульный список — это перечень объектов 
строительства, в котором по каж до м у  о б ъ 
екту указан ы  полная сметная стоимость его, 
сроки начала  и окончания строительства 
и разм ер  затрат, намеченных на плани руе
мый год. Он составляется  на основании тех
нических проектов строительства и смет.

При формировании титульных списков 
надо сосредоточивать средства на перехо
дящ их и пусковых объектах  строительства, 
вы делять ассигнования в первую очередь 
на полное окончание начатых объектов 
и тех объектов, заверш ение которых в п л а 
нируемом году обеспечивает в[)1Полнение 
предусмотренных народнохозяйственным 
планом заданий по вводу в действие прои з
водственных мощностей и жилой площ ади. 
В титульные списки строек могут в клю чать
ся только объекты, обеспеченные на 1 сен
тября  предшествующего плановому года 
проектными задан иям и, утверж денны ми 
в установленном порядке, рабочими черте
ж а м и  и сметами на объем работ, подлел<а- 
щий выполнению в плановом году.

В обеспечение планового объема к ап и та 
ловлож ений в государственном бю дж ете 
д ля  лесных предприятий могут предусм ат
риваться  следую щие источники финансиро-
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вання: ам ортизационны е отчисления в ч а 
сти, н ап равляем ой  на полное восстан овле
ние; экономия от сниж ения стоимости 
строительства  и плановы е накопления по 
объектам , осущ ествляем ы м  хозяйственным 
способом; средства , получаемые в порядке 
м обилизации внутренних ресурсов в строи
тельстве; вы ручка от реализации вы бы вш е
го имущ ества; часть прибыли от р е а л и за 
ции сельскохозяйственной продукции; при
бы ль промыш ленной деятельности; б ю д ж ет
ные ассигнования.

У к азан н ы е  источники ф инансирования 
кап и тальн ы х  влож ений предусм атриваю тся  
в б ал а н са х  доходов и расходов (в финансо
вых планах) предприятий, а т а к ж е  сооб
щ аю тся  ф инансирую щ ем у учреж дению  б а н 
ка в ли м итах  ф инансирования  по форме 
Г осбанка С С С Р  №  941/5 — р аздельн о  на 
строительство и на приобретение оборудо
вания. Собственные средства  выдаю тся 
п редприятиям  уч реж ден иям и  бан ка  в преде
л ах  годовых ассигнований по мере взноса 
на счет в банке, а бю дж етны е — в соответ
ствии с квартальны м и назначениями.

Н а р я д у  с государственны ми плановыми 
к ап и таловлож ен и ям и  предприятия лесного 
хозяйства  в настоящ ее время значительно 
увеличиваю т основные фонды за счет спе
ц иальны х источников ф инансирования  
сверх народнохозяйственного плана . Так, 
за  последние шесть лет  в л есхоззагах  
Украинской С С Р  из общего объем а к ап и та 
ловлож ени й  в сумме 50 млн. руб. нец ен тра
лизованн ы е влож ения составили 17 млн. 
руб.

К специальны м источникам ф и н ан си рова
ния кап италовлож ен ий  лесных предприятий 
в настоящ ее время относятся: фонд пред
приятия, фонд ш ирпотреба из отходов, фонд 
укрепления и расш ирения сельского х о зяй 
ства' и отчисления (30% ) от сверхплановой 
прибыли на ж илищ н ое строительство.

Ф инансирование кап италовлож ен ий  за 
счет нецен трализован ны х источников про
изводится  в пределах  имею щихся у пред
приятия  фондов по плану, утверж даем ом у  
вы ш естоящ ей организацией. О б щ ая  сумма 
з а т р а т  на строительство не д о лж н а  превы 
ш ать предельный объем строительно-мон- 
таж н ы х  работ, утверж даем ы й  одновремен
но с народнохозяйственны м  планом. У к а 
занный поеаельны й объем обеспечивается 
ф ондами заработн ой  платы  и строительны
ми м атери алам и . З а т р а ты  на приобретение 
оборудования  и прочие кап италовлож ен ия 
не лимитирую тся предельным объемом

и могут производиться в любом разм ере 
при наличии средств д ля  этой цели.

Б езвозвратн ое  финансирование к ап и тало
влож ений порож дает  безответственность, 
необоснованное увеличение основных 
средств, стремление выполнять производ
ственную програм м у любой ценой без уче
та з а т р а т  труда  и средств производства. 
П оэтом у м ероприятиями по претворению 
в ж и знь  намеченной сентябрьским П лен у
мом Ц К  К П С С  хозяйственной реформы 
предусм атривается  сокращ ение строитель
ства, осущ ествляемого  за счет плановых к а 
питаловложений, значительное расширение 
использования банковского  кредита и соб
ственных средств предприятий в создании 
основных фондов. Те предприятия, где з а 
траты  на строительство могут быть возме
щены за срок до пяти лет  после ввода о б ъ 
ектов в эксплуатацию , будут осуществлять 
строительство за  счет кредита бан ка  и соб
ственных средств, предусмотренных на эту 
цель по финансовому плану.

К апитальны е влож ения на реконструк
цию и расширение действую щих п редприя
тий будут производиться по ц ен трали зован 
ному плану капитальных вложений за счет 
предусмотренной по финансовому плану ч а 
сти прибыли и ам ортизационных отчисле
ний, н ап равляем ы х на полное восстановле
ние основных фондов, а в недостающей сум
м е — за счет кредита банка. Реконструкция 
предприятий за счет средств государствен
ного бю дж ета  может производиться только 
с разреш ения  Совета М инистров С С С Р . П о 
гашение кредита, полученного на строитель
ство новых предприятий, на реконструкцию 
и расширение действую щих предприятий 
по централизованному плану капитальны х 
вложений, производится за  счет прибыли 
и части амортизационных отчислений, н а 
п равляем ы х по финансовому плану на пол
ное восстановление основных фондов.

З а т р а ты  на внедрение новой техники, ме
ханизацию  и улучшение технологии произ
водства, обновление оборудования, ав то м а
тизацию  производственных процессов, мо
дернизацию  оборудования и на осущ ествле
ние других мероприятий по техническому 
совершенствованию и улучшению о р ган и за 
ции производства будут производиться за 
счет фонда развития  производства. Фонд 
развития  производства  создается  из ам о р 
тизационных отчислений, предназначенных 
на полное восстановление основных 
средств, в пределах  от 30 до 50% выручки 
от реализации выбывшего и излишнего 
имущ ества, числящегося в составе основ
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ных фондов, и части прибыли предприятий, 
определяемой по норм ативам , исчисляемым 
в процентах к стоимости основных произ
водственных фондов. При недостаточности 
средств фонда развития  производства мо
ж ет  быть выдан кредит, который в после
дую щ ем погаш ается  за  счет средств этого 
фонда.

Существенно изменяется  порядок креди
тования  за тр а т  на расш ирение производ
ства и улучш ение качества  промыш ленных 
товаров  широкого потребления. Д о  сих пор 
это кредитование производилось сверх п л а 
на капитальны х влож ений на срок до трех 
лет со дня выдачи первой ссуды, при усло
вии полной окупаемости за тр а т  и погаш е
ния ссуды в течение этого срока за  счет 
дополнительной прибыли, получаемой от 
проведения этих мероприятий. В новых 
условиях  плани рования  и стимулирования 
производства  кредитование за т р а т  на уве
личение выпуска товаров  народного потреб
ления и улучш ение их качества  будет про
изводиться на срок до шести лет со дня вы 
дачи первой ссуды, а погашение — за  счет 
средств фонда развития  производства 
и лиш ь при недостаточности этого фонда — 
за счет прибыли и 50% суммы н алога  с обо
рота, полученного от реали зац и и  у к а з а н 
ных товаров.

Б ольш ое количество отходов основного 
производства  в лесном хозяйстве д ает  ш и
рокие возм ож ности  д ля  увеличения выпу
ска товаров  народного потребления. З а  по
следние годы предприятия лесного хозяй
ства получили значительны е суммы креди
тов на расш ирение производства по исполь
зованию  хвои, пней, отходов лесозаготовок 
и переработки древесины. Н апри м ер , пред
приятия Волынского областного  у п р ав л е 
ния лесного хозяйства  и лесозаготовок 
(У краинская  С С Р )  за счет кредитов бан ка  
за  последние два-три  года организовали  
и расш ирили производство хвойко-витамии- 
ной муки, каротино-хлорофилловой пасты, 
ски пидара , разны х строительных м а те р и а 
лов, смолы, упаковочной струж ки и других 
изделий из отходов. Б л а го д а р я  этому 
в у казан н ы х  предприятиях доля  прибыли, 
зач и сл яем ая  в фонд ш ирпотреба, увеличи
л ась  с 1 0  до 25% общей суммы накоплений.

К сож алению , еще далеко  не все р або т 
ники лесного хозяйства  придаю т долж н ое

значение банковскому кредитованию  на 
расш ирение производства товаров из отхо
дов, которое способствует увеличению рен
табельности и укреплению хозяйственного 
расчета предприятий. Все еще существует 
неправильное мнение, что новое строитель
ство, совершенствование технологии произ
водства и повышение уровня м еханизации 
трудоемких процессов могут осущ ествлять
ся только за счет ассигнований из государ
ственного фонда.

При новой системе планирования  и эко 
номического стимулирования производства 
основным производственным ф ондам  при
дается  важ н ое  значение. В зависимости от 
них будут устанавливаться  важ н ей ш и е  по
казатели  плана предприятий: рен табел ь 
ность, п латеж и  в бюджет, разм ер  фонда 
развития  производства и другие.

Экономические рычаги стимулирования 
производства  помогут значительно повысить 
эффективность капиталовлож ений и у р о 
вень использования основных фондов лесо
хозяйственных предприятий.

л. г. Каневский,
начальник отдела Сою згипролесхоза ;

П. Ф . Королев,
начальник финансового отдела Укрглавлесхоззага ;

Н. А . Петухова (ВНИИЛМ )
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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ЛЕСНЫМ ШКОЛАМ
В №  4 ж у р н а л а  «Лесное хозяйство» за

1965 г. было помещено письмо директора 
К ав к азск о го  госзаповедника тов. Ц епляе- 
ва, в котором он поднимает весьма в а ж 
ный вопрос обеспечения лесной охраны к в а 
лиф ици рованны м и кадрам и. Мы хотели бы 
вы сказать  свои соображ ения  по этому по
воду, основы ваясь на опыте Баш ки рской  
лесной школы.

К ак  известно, в лесном хозяйстве вопрос 
подготовки таких  кадров  стоит остро. К а д 
ры лесников и участковых техников весьма 
многочисленны, но уровень их теоретиче
ской и практической подготовки крайне ни
зок. А ведь именно от них в конечном счете 
зависи т  эфф ективность ведения лесного хо
зяйства , сохранность насаж дени й , их свое
временное восстановление и т. д. Д а ж е  
в дореволю ционной России в удельных и 
казенны х лесах  на долж ности  лесников 
и объездчиков н азн ачали сь  лица, сдавш ие 
специальные экзам ены  или обучавш иеся 
в лесных кондукторских ш колах. Теперь ж е  
во многих лесхозах  и лесничествах на 
д олж ность  лесников принимают лиц без 
всякой специальной подготовки.

Эта практи ка  торм озит работу  лесхозов 
и дорого обходится государству. Ведь имен
но этим часто объясн яю тся  и непроизводи
тельны е расходы, и ни зкая  приж иваем ость 
культур, и лесонаруш ения, и многое другое. 
Видимо, многие работники лесного хозяй 
ства забы ваю т , что лесник и участковый 
техник явл яю тся  непосредственными испол
нителями всех лесохозяйственны х работ, 
храни телям и  несметных богатств Родины, 
руководителями и контролерам и качества 
лесокультурны х работ.

Н а с та л о  время подум ать  и о целесооб
разности сохранения долж ности  лесника 
в л есах  первой группы. Мы считаем, что об 
ходы здесь следует переименовать в м а 
стерские участки и передать их мастерам  
лесного хозяйства, т. е. лицам , прошедшим 
специальную  подготовку по лесному хозяй 
ству в лесных ш колах  или техникумах.

В 1947 г. М инистерством лесного хозяй 
ства бы ла создан а  сеть м еж областны х 
двухгодичных лесных школ, которые с ы гр а 
ли большую роль в деле пополнения к а д 
ров лесного хозяйства. Одной из таких 
школ была и наш а — Б аш ки р ск ая  лесная  
ш кола. В настоящ ее время большинство 
наших выпускников работаю т на д о л ж н о 
стях лесничих, помощников лесничих и д а 
ж е  главны х лесничих и директоров госле- 
сопитомников. Многие из них заочно окон
чили лесохозяйственные техникумы, инсти
туты, другие учатся заочно и сейчас.

С момента упразднения М инистерства 
лесного хозяйства  С С С Р  и передачи его 
функций М инистерству сельского хозяйства 
лесные двухгодичные школы были преобра
зованы  в одногодичные. Затем  и эти ш ко
лы в своем большинстве были закрыты, 
а в иных под разны ми предлогами м еня
лись профили подготовки. Н у ж д ы  лесного 
хозяйства  не принимались во внимание. 
Это привело к тому, что в Р С Ф С Р  о ста 
лась  лиш ь одна единственная одногодичная 
л есная  ш кола — в Баш ки рской  АССР. 
В 1961 г. она была передана в систему 
проф техобразования. Н ам  было п редлож е
но изменить наименование «Б аш ки рская  
л есная  ш кола» на «Сельское профессио
нально-техническое училище №  30». С ти р а 
ние отраслевого  признака не встретило 
одобрения в нашем коллективе, и мы, так  
сказать , самовольно добавили  на вывеске 
перед словом «училище» родное нам слово 
«лесное».

В наш ем училищ е обучение идет по п ро
грам м е одногодичных лесных школ для 
подготовки м астеров лесного хозяйства, 
разработанн ой  бывшим Главным у п р ав л е 
нием лесного хозяйства М инистерства сель
ского хозяйства С С С Р. В 1963 г. коллекти
вом училищ а были переработаны  все про
граммы. В этом приняли участие п реп ода
ватели училищ а и специалисты К р асн о к ам 
ского лесхоза. З а  основу были приняты 
упомянутые выше программы одногодич
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ной лесной школы, учтены последние п оста 
новления партии и правительства, а т а к ж е  
достиж ения  науки и техники и новинки пе
редового опыта в лесном хозяйстве.

Учебный план училищ а изменился весь
ма незначительно; это было согласовано 
с Б аш ки рской  инспекцией лесного хозяй 
ства и комбинатом «Б аш лес» . Всего учеб
ных часов в году согласно этому плану — 
1816; продолж ительность  учебного д н я — 
7  часов; каникулы  — две недели; вы пуск
ные эк зам ены  — две недели.

По отдельным предм етам  эти часы р а с 
пределяю тся следую щ им образом.

Я

£ й .о £
SS S y tЮт Ь >> е

О б щ е с т в о в е д е н и е ......................................  86 86 —-
Р у сск и й  я з ы к ................................................  100 100 —
М а т е м а т и к а ................................................ ■ 120 120 —
Л есн ая  съ ем к а  и топ огр аф и ч еск ое

ч е р ч е н и е .....................................................  200 80 120
Л ес о в о д ст в о  с д ен др ол оги ей  и о с 

новами б о т а н и к и .................................. 300 200 100
Л есны е к ультуры  и м ели ораци я  . . 300 140 160
Л есн ая  таксаци я  с основам и л е с о 

устр ой ств а  ................................................  192 80 112
Л е с о э к с п л у а т а ц и я ....................................... 182 120 62
З ащ и та  и охран а л е с а .............................  203  140 63
О рганизация, уп р авл ен и е и плани

р ован и е л есн ого  хозяйства . . . 100 60 40
Д р у г и е  п р е д м е т ы .......................................  33 19 14

И т о г о  . . . . 1816 1145 671

Выпускные квалиф икационны е экзамены  
проводятся по лесоводству с таксацией, по 
лесным культурам  и мелиорации, по з а щ и 
те и охране леса  и по организации, у п р а в 
лению и планированию  лесного хозяйства.

Такой учебный план удовлетворял  требо
ваниям  подготовки мастеров лесного хо
зяйства, пока у нас учились практики лес 
ного хозяйства, имеющие опыт работы. 
Иное положение слож илось с нынешнего 
года, когда предприятия стали н ап равлять  
на учебу м олодеж ь после окончания вось
милетней школы. Н а  наш  взгляд, для  юно
шеских групп следует иметь другой учеб
ный план со сроком обучения в два года. 
Учебным планом для  двухгодичной школы 
следовало  предусмотреть все предметы о д 
ногодичной школы и добавить основы ком 
плексной м еханизации лесохозяйственных 
и лесокультурны х работ, строительного д е 
ла , сведения о деревореж ущ и х и деревооб
р абаты ваю щ их  станках, бухгалтерском 
учете в лесничествах, физподготовку, эсте
тическое воспитание, а такж е  производст
венную практику.

Кто и когда разработает  такие учебные 
планы и программы, нам неизвестно, но 
коллектив нашего училища не теряет н а
деж ды , что Министерство лесного хозяй
ства Р С Ф С Р  будет способствовать р азре
шению этого назревш его вопроса.

Вновь организованные лесные школы 
долж ны  быть тесно связаны  с планом под
готовки кадров (по управлениям лесного 
хозяйства) ,  чтобы готовить кадры  из мест
ного населения для работы в данной о б л а 
сти, лесхозе, лесничестве. В наш е училище 
учащ иеся зачисляю тся только по н ап р ав л е 
ниям лесхоза или леспромхоза. Д иректора  
их знают, что после окончания училищ а 
специалист вернется в их распоряжение. 
Такой порядок следует сохранить, чтобы 
избеж ать  приема случайных людей.

С набором учащихся мы ежегодно испы
ты ваем  большие трудности, так  как  план 
подготовки кадров по управлениям лесного 
хозяйства не регулируется. В связи с этим 
бы ваю т случаи, когда мы отказы ваем  
в приеме, а иногда под угрозой недобора 
принимаем лиц, мало подготовленных.

В 1965 г. мы приняли в училище 153 че
ловека, в том числе из Баш ки рии  было о ко 
ло 1 0 0  человек, среди которых — половина 
практиков лесного хозяйства. Это свиде
тельствует о большом внимании республи
канских органов лесного хозяйства к во
просам подготовки кадров. Н е подлежит 
сомнению, что планировать набор в лесные- 
школы долж но Министерство лесного хо
зяйства Р С Ф С Р  с учетом имеющихся кадров 
в лесхозах  различных управлений. Без  т а 
кого планирования и жестких требований 
по выполнению планов лесные школы не 
смогут справиться с задачей  подготовки ме
стных кадров.

Обучение и воспитание в лесных ш колах 
следует поставить так, чтобы за время пр е
бывания в школе учащ имся привили не 
только любовь к лесу, к своей профессии, 
но и тягу к знаниям, стремление к учебе 
в техникумах и институтах.

Н аш е училище установило тесную связь  
с заочным отделением Уфимского инду
стриального техникума, имеющего лесохо
зяйственное отделение, а такж е  с Бузулук- 
ским лесным техникумом. Эти учебные з а 
ведения ежегодно направляю т к нам своих 
представителей для проведения приемных 
экзаменов на заочное отделение. Только 
в 1965 г. из числа наших учащ ихся посту
пило на заочное отделение 83 человека.

К ак  показы вает  многолетний опыт, уча
щиеся в нашем училище приобретают впол
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не основательную  подготовку, достаточную  
д ля  работы  в предприятиях лесного х о зяй 
ства и дальн ейш ей  учебы. Н а уроках  и в 
технических к р у ж к а х  еще до н ач ала  учеб
ной практики они зн ак ом ятся  со всеми 
приборами, употребляем ы м и в лесохозяй 
ственной практике. Н екоторы е из этих при
боров, имеющих неслож ное устройство, 
учащ иеся под руководством преп одавате 
лей изготовляют сами, чтобы использовать 
их в будущ ей работе. Это эккер, ш ар н и р 
ная  вилка, полнотомер Б и ттерлиха , призма 
Анучина и т. д. В ы веряю тся  изготовленные 
приборы на учебной практике. Коллекции 
семян древесны х и кустарниковы х пород, 
гербарии, об р азц ы  древесны х пород, ко л 
лекции насекомых, вредных грибов, т а к ж е  
изготовленные учащ им и ся  на практике, по 
просьбе лесхозов  мы н ап равляем  им для 
орган и зац и и  лесохозяйственных уголков.

П ри организац ии  лесных школ н ем ал о 
важ н о е  значение имеет выбор места под 
них. Л е с н а я  ш кола д о л ж н а  р азм ещ аться  
вблизи города или районного центра, на 
опуш ке леса, в такой даче, где п редставле
ны леса всевозмолчных типов, состоящ ие из 
древостоев различны х форм, возраста , со 
става  и полноты. Такой учебной базой  н а 
шей лесной ш колы является  П р и к а м ск а я  
дача  К раснокам ского  лесхоза  — н асто ящ ая  
природная  л аборатори я .

Л есны е школы до лж н ы  быть сам остоя
тельными хозяйственно-административны - 
ми единицами, а их руководители не д о л ж 
ны быть совместителями из лесхозов. С л е 
дует иметь в виду, что учебно-воспитатель
ный процесс в лесной ш коле — это серьез
ное и трудное дело, требую щ ее повседнев
ного н ап ряж енного  труда.

С воевременное обеспечение школ м а ш и 
нами и м еханизм ам и  д ля  комплексной ме
ханизации всех лесохозяйственных и л есо 

культурных paDoT имеет важ н ое  значение. 
При двухгодичном сроке обучения в лес
ных ш колах  можно использовать опыт учи
лищ  м еханизации сельского хозяйства. По 
их примеру в ш татах  лесных школ следует 
предусмотреть одного-двух мастеров про
изводственного обучения д ля  практических 
занятий  по м еханизации лесохозяйственных 
и лесокультурны х работ. Н а  таких з а н я 
тиях учащ иеся долж н ы  учиться своими ру
ками устран ять  все неисправности в меха
низмах, н а л а ж и в а ть  машины, их регулиро
вать. Словом, они долж н ы  стать полноцен
ными специалистами. О днако  без мастеров 
производственного обучения вряд  ли такая  
работа  м ож ет быть эффективной. Н аш е 
училище не имеет в своем ш тате ни одного 
мастера, так  как  в учебном плане одного
дичной лесной школы производственного 
обучения не предусмотрено. Это нас трево
жит, так  как  за  имею щейся в школе техни
кой некому смотреть, некому готовить ее 
к полевой учебной практике. П ока что 
к этому мы привлекаем  учащ ихся во вне
урочное время.

Н аш е  училище испытывает острую н у ж 
ду в новой лесохозяйственной и лесокуль
турной технике, и хотя Баш ки рское  у п р ав 
ление проф техобразования отпускает нам 
кредиты, нуж ные маш ины мы приобрести 
не можем. Аналогичное полож ение и в 
К раснокамском  лесхозе, наш ем базовом 
предприятии.

Сейчас, когда наше народное хозяйство 
вернулось к отраслевому принципу у п р ав 
ления и руководства, необходимо восстано
вить отраслевую  систему подготовки к а д 
ров для  лесного хозяйства через двухгодич
ные лесные школы.
г. Коваленко, директор Н иколо-Березовского лес
ного СПТУ-30 (Башкирская А С С Р ): М . Черепанов,

секретарь партбю ро училища

lУ V \Л /V V V ^ A Л Л Л Л Л /V '✓ W W ^ Л Л Л Л /W ^ Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л A Л ✓ ^ ✓ V ^ У \Л Л A Л Л Л Л /W ^ Л ✓ ^ /^ A Л /W '^ ^ Л Л /V ^ Л /V V \/ \A Л /^ ^  чЛЛЛ,

НАШ КАЛЕНДАРЬ
М А И

1 1 0  л е т . 1 2  м ая  1 8 5 6  г. р о д и л с я  Ш и м п е р  
А н д р е а с  Ф р а н ц  В и л ь гел ь м  —  ви дн ы й  уч ен ы й  
г е о г р а ф , л е с о в о д  и б о т а н и к , а в то р  д в у х т о м н о й  
св о д к и  г е о гр а ф и и  р а ст ен и й  зе м н о г о  ш а р а , я в л я 
ю щ е й с я  к л а с с и ч е с к и м  т р у д о м  и по г ео гр а ф и и  
л есо в . У м е р  в 1 9 0 1  г.

1 0 0  л ет . 2 8  м а я  1 8 6 6  г. р о д и л с я  К о н ста н ти н  
А н д р и а н о в и ч  П у р и е в и ч  —  р у сск и й  ф и зи о л о г  д р е 
в есн ы х  р а ст ен и й . В  св о и х  р а б о т а х  п о  и зу ч е н и ю  
п р о ц е с с а  д ы х а н и я  р а ст ен и й  у ст а н о в и л  за в и с и 
м ость  м е ж д у  и з м е н е н и е м  т е м п е р а т у р ы  и в ел и 

ч иной  д ы х а т ел ь н о г о  к о эф ф и ц и е н т а , д о к а з а л , что  
на п р о ц е с с  ф о т о с и н т е за  р а с х о д у е т с я  от 0 ,6%  
д о  7 ,7 %  в сей  со л н еч н о й  эн е р г и и , п о гл о щ а ем о й  
л и ст о м . У м е р  в 1 9 1 6  г.

8 0  л ет . 1 8  м а я  1 8 8 6  г. р о д и л с я  Р о б е р т  И в а 
н ови ч  А б о л и н  —  видны й гео б о та н и к , л е с о в е д  
и п о ч в о в ед , и зв ест н ы й  св ои м и  и ссл е д о в а н и я м и  
л есн о й  р а ст и т ел ь н о сти  Я к у т и и  и С р ед н ей  А зи и , 
со а в т о р  у ч еб н и к а  « Д е н д р о л о г и я  с о сн о в а м и  л е с 
н ой  гео б о т а н и к и » , и зд а н н о г о  п о д  р ед а к ц и ей  ак а
д ем и к а  В . Н . С у к а ч ев а  в 1 9 3 4  г. и 1 9 3 8  г. 
У м е р  в 1 9 3 9  г.
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ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ— В ПРАКТИКУ
У Д К  В34.0.001.8

Ю . Куликовский , директор Кисловодского опьлно-показательного
м ехлесхоза

К исловодский опы тно-показательны й м е
ханизированны й лесхоз вы полняет  большие 
горнооблесительные работы  в зеленой зоне 
города-курорта  К исловодска и в зоне в о д 
ного питания минерального  источника 
«Н арзан» .

К этим работам  мы приступили в 1959 г. 
П о природным условиям географический 
район Кисловодска является  уникальным. 
К н ачалу  выполнения лесокультурны х работ 
все многообразие природных условий было 
сл або  изучено применительно к в ы р а щ и в а 
нию лесных культур. П олож ени е  у с л о ж н я 
лось полным отсутствием местного л есо 
культурного опыта. По тем ж е  причинам 
не мог служ ить  твердой основой в вопросах 
агротехники, ассортимента пород и других 
проект облесения этих зон. С пециалистам  
лесхоза  необходимо было в процессе работ 
сам им  вы работать  наиболее  приемлемую 
агротехнику и уточнить ассортимент пород.

Т аким образом , с сам ого  н ач ала  все 
лесокультурны е работы, вы полняем ы е л ес 
хозом, носили опытный характер . В д а л ь 
нейшем опы тная работа  бы ла упорядочена 
и проводилась  в соответствии с р а з р а б о 
танным и утверж ден ны м  планом. К аж д о м у  
специалисту  в этом плане определен круг 
вопросов д ля  разработк и , изучения и обоб- 
ш,ения. О дновременно со специалистами 
лесхоза  вопросами изучения местных п ри 
родных условий, роста и развития  лесных 
культур, разр або тк о й  агротехники и ассор
тимента пород зан и м ал и сь  научные сотруд
ники Д ж и н ал ь ско го  опорного пункта С е
веро-К авказск ой  лесной опытной станции. 
В последние два-три  года исследования 
п роводятся  преимущ ественно в тех ж е  ос
новных нап равлени ях , что и прежде.

Основное внимание уделяется  вопросам 
соверш енствования  технологии освоения 
горных склонов д л я  лесных культур на б а 
зе комплексной м еханизации всех работ; 
уточнения путем дальнейш их наблюдений 
принятого ассортимента древесн о-кустар
никовых пород, а т а к ж е  схем смешения 
и разм ещ ен ия  пород в культурах; определе
ния наиболее целесообразны х в местных 
условиях  систем уходов за  лесными культу
рами, обеспечиваю щ их наилучш ий их рост
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Д в у х р я д н ы е  культуры сосны на террасах

и сохранность; уточнения агротехники вы
ращ и ван и я  посадочного м атер и ала  приме
нительно к особенностям местных условий, 
а т а к ж е  установления рациональны х спо
собов реконструкции низкополнотных есте
ственных высокогорных березняков.

В течение шести лет в самых различных 
условиях было создано 2640 га  культур. 
Этот производственный опыт лесхоза неве
лик д ля  больш их обобщений, однако  от
дельные выводы успешно используются как  
в практике самого лесхоза, так  и в целом 
ряде других хозяйств. М ногообразие усло
вий прои зрастани я  лесных культур обу
словлено горным рельефом района. С уче
том этого многообразия у нас были приня
ты следую щ ие способы подготовки почвы: 
д ля  склонов крутизной менее 5° — сплош 
ная вспаш ка и подготовка по системе одно- 
или двухлетнего пара; д ля  склонов крути з
ной от 5 до 13° — полосная вспаш ка с д а л ь 
нейшей подготовкой по системе одно- или 
двухлетнего пара или бороздование без 
предварительной  подготовки почвы; для  
склонов крутизной более 13° — т ер р аси р о 
вание с последующим глубоким рыхлением 
полотна террас.

М еханизированное терраси рование  как 
способ освоения крутых горных склонов 
о казал о сь  наиболее приемлемы м по с р а в 
нению с другими способами. Этим спосо
бом в лесхозе созданы культуры  на п л о щ а 
ди 600 га. Террасы обеспечивают необходи
мые условия д ля  успешного произрастания
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Т ерр а си р о ва н и е  крутых склонов

древесных и кустарниковых растений. При 
соответствующ ей ширине террасы , систе
ме переездов и разворотов  создается  воз
м ожность для  полной м еханизации всех 
работ  при посадке и вы ращ и вании  лесных 
культур.

Больш ое значение при создании террас 
имеет их горизонтальность и разм ещ ение 
на склоне. В лесхозе разр або тан ы  способы 
корректировки горизонтальности при р а з 
бивке склона; эти способы учитываю т все 
требовани я  к террасам . Изучены усло
вия прои зрастани я  на террасах  в р азл и ч 
ных частях склона и при разны х экспози
циях. Я вл яясь  пионером в деле тер р аси р о 
вания  на Северном К авказе ,  лесхоз внес 
свой вк л ад  в технологию этих работ.

Схемы разм ещ ен ия  лесных культур на 
т еррасах  приняты т а к ж е  с учетом м ехани
зации лесопосадочных работ и ухода за 
ними. Д л я  установления ассортимента по
род, наиболее отвечаю щ его местным усло
виям, было опробовано более 40 древесных 
пород. З ел ен ая  зона Кисловодска р а з м е щ а 
ется в высотном поясе от 800 до 1 1 0 0  лг над 
уровнем моря. Со временем вы р або тал ась  
система разм ещ ен ия  культур в разных ч а 
стях склонов. В нижней трети затерраси- 
рованных склонов и в их поднож ьях р а з 
м ещ аю тся культуры  с участием плодовых 
и орехоплодных пород, в верхних частях 
склонов — культуры  лиственных д ек о р ати в 
ных и хвойных пород.

В 1965 г. лесхоз приступил к освоению 
крутых склонов южной экспозиции, сл о 
ж енных из чистых известняков. Их освое
ние требует дополнительных опытов для 
подбора пород и агротехники вы ращ ива- 
ния. Н а  пологих склонах  (5— 12°) в конеч
ном итоге вы бран а  полосная система соз
д ан и я  лесных культур. Полосы сплошной 
пахоты шириной 20— 40 м проводятся  по

перек склона и чередуются с такими же 
н ераспаханны м и полосами. Т акая  система 
отвечает м елиоративному назначению лес
ных культур при наименьшей их площади.

Н а  легких почвах в местах достаточного 
увлаж нен ия  широко применяется борозд- 
ный способ создания культур без предва
рительной подготовки почвы. Он помогает 
решить вопрос сохранения лесных культур 
в неблагоприятный зимний период на вы 
соте 1100— 1500 м  над уровнем моря 
в первые годы жизни и существенно не от
р аж а е тс я  на их дальнейш ем росте и р а з 
витии.

П ри создании лесных культур па водо
раздельны х плато (1100 -1500 м  над  уров
нем моря) возникла необходимость изм е
нить общ епринятую  систему уходов за 
лесными культурами. Бы ло установлено, 
что хвойные культуры одно-двух-трехлет- 
него возраста  долж ны  в осенне-зимний пе
риод оставаться  под прикрытием тр ав ян и 
стой растительности. У становлена так ж е  
вы сокая эффективность гербицидов в борь
бе с сорной растительностью.

Л есхоз  полностью о тк азал ся  от осенних 
посадок в высокогорной зоне, так  как  зи 
мой культуры гибли. Был сделан вывод 
относительно возраста  посадочного м ате 
риала : сеянцы сосны долж ны  иметь воз
раст не менее трех лет. На основании опы
тов сделан вывод о необходимости вы р а 
щ ивания посадочного м атери ала  только из 
местных семян и в местах, близко располо
женных к лесокультурным площ адям . В н а 
стоящ ее время лесхоз полностью обеспечи
вает себя таким посадочным материалом . 
Д л я  выявления лучших мест под питомни
ки в предыдущ ие годы было опробовано

П л о д о в ы й  ca d  на террасе
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25 участков, из которых отобрано пять. 
Ч тобы  вы р ащ и вать  хорош ий посадочный 
м атери ал , мы определили лучш ие сроки 
посевов, их схемы, нормы высева семян. 
В почву питомников вносим органические 
и м инеральны е удобрения, на отдельных 
участках  посевы поливаем. Д л я  более э ф 
фективного использования удобрений в поч
венную л або р ато р и ю  для  ан ал и за  н а п р а в 
лены о бразц ы  основных разновидностей 
почв.

Более  70%' покрытой лесом площ ади л ес 
хоза  зан ято  высокогорными березн якам и  
с очень низкой полнотой и запасом . В со
ответствии со схемой лесов будущ его эти 
березняки  до лж н ы  быть реконструированы. 
З а д а ч а  эта д л я  нас очень сл о ж н ая ,  так  
как  всякое наруш ение почвенного покрова 
вы зы вает  эрозию. Вопрос о способах р е 
конструкции становится  одним из основных 
в опытной работе  лесхоза. З а л о ж е н ы  пер
вые пробные площ ади , на которых почва 
подготавли валась  площ адк ам и , бороздами, 
ям к ам и  при помощи мотобура. Н а  пробных 
п лощ адях  посаж ен а  и посеяна сосна мест
ной разновидности.

Горнооблесительные работы  на базе  
комплексной м еханизации получили ш иро
кое распространение лиш ь в последние два- 
три года, поэтому многие виды работ, вы 
полняемые на серийных маш инах, а тем 
более на приспособленных к местным усло
виям раци онализаторам и , не были пронор
мированы. С пециалисты  лесхоза  вы полни
ли множ ество ф отохроном етраж ны х работ, 
определили временные нормы выработки.

Особенности горнооблесительных работ 
вы зы вали  необходимость в порядке р ац и о 

нализац ии приспосабливать м аш ины  об щ е
го назначения к местным условиям. Н а ш и 
ми механизаторам и были созданы  а г р е га 
ты для  нарезки борозд с одновременной 
посадкой сеянцев на склонах  средней кр у 
тизны, изготовлено несколько к у л ьти вато 
ров (на базе  существующих) д л я  ухода за 
лесными культурами на террасах  и ск л о 
нах средней крутизны, был сделан  целый 
р яд  приспособлений для  м еханизац ии  р а 
бот в питомниках, для  переработки  семян 
и т. д. Все это позволило довести степень 
м еханизации основных работ  на посадке 
леса до 98% , на уходах за  лесными ку л ь 
т у р а м и — до 93%', на подготовке почвы — 
до 99%'.

Т екущ ая  опытно-производственная р а б о 
та сочетается с углубленными и ссл едо ва 
ниями специалистов лесхоза и Д ж и н а л ь -  
ского опорного пункта. Четыре человека 
из числа инженерно-технических р аб о тн и 
ков лесхоза  заочно окончили асп иран туру  
и работаю т над  диссертационными тем ам и , 
основой которых является  местный м а те 
риал. Все новое и интересное в работе  л ес 
хоза постоянно популяризируется через 
В ы ставку  достижений народного х о зя й 
ства С С С Р , на семинарах, через печать. 
С пециалистам и лесхоза подготовлен м а те 
риал д л я  брошю ры об освоении горных 
склонов и, кроме того, написано ещ е шесть 
статей, обобщ аю щ их опыт лесхоза .  Л е с 
хоз посещ ает много лесоводов из соседних 
хозяйств; с его работой познаком ились 
та к ж е  специалисты лесного хозяйства  Б о л 
гарии и Чехословакии, сделавш ие хорош ие 
отзывы об исследованиях наших лесоводов 
в области  облесения горных склонов.
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500 экз. Ц. 65 коп.
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сева семян сосны и ели в Архангельской области  
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ДЕЛА И ПЛАНЫ ВОЛГОГРАДСКИХ ЛЕСОВОДОВ

А . Г. Грачев, начальник Волгоградского  управления лесного хозяйства, 
заслуж енный лесовод Р С Ф С Р ;

А . И. Акинтьева , начальник отдела лесовосстановления

УДК 634.0.001.8

Л е с а  в В олгоградской  области  з а н и м а 
ют в среднем 3,9%' территории и располо
ж ен ы  главным образом  в поймах рек В ол
ги, Иловли, Д он а ,  Хопра. Н а севере и з а 
паде лесистость колеблется  от 5 до 9% , а 
на юге, востоке и в центральны х районах 
о бласти  лесов почти нет.

Ч тобы получать древесину, плоды и яго
ды, бороться с эрозией почв и создавать  
благопри ятн ы е условия для  получения вы
соких и устойчивых у рож аев  сельскохозяй
ственных культур, у нас заботливо  обере
гают естественные леса  и на очень боль
ших площ адях  создаю т новые. Только за 
гюследнее десятилетие зал о ж ен о  80,2 тыс. 
га  лесов, в том числе пять государственных 
защ итны х лесных полос (К ам ы ш ин — В ол
гоград, П енза  — К аменск, В оронеж  — Ро- 
стов-на-Дону, С ар ато в  — А страхань, В олго
г р а д — Ч еркасск)  общим протяж ением  око
ло 2  тыс. км  и площ адью  посадок 19,2 тыс. 
га. По берегам  Волгоградского  и Ц и м л я н 
ского водохран илищ  создано  7,2 тыс. га 
лесов; на песчаных зем лях  колхозов и сов
х о з о в — 23,7 тыс. га: в зеленых зонах го
р о д о в — 5,1 тыс. га; в г о с л ес ф о н д е —
22,4 тыс. га;  вдоль дорог областного и рес
публиканского  значения протяж енностью  
свыше 600 км  площ адь  посадок составляет  
2 , 6  тыс. га.

В области  около ПО тыс. га  эроди рован 
ных оврагов и балок, мало пригодных для 
использования в сельском хозяйстве. К ро
ме того около 360 тыс. га  земель подвер
жены эрозии; это пашни, зал еж и , выгоны 
и пастбищ а, н уж даю щ и еся  в противоэро- 
знонных и защ итны х мероприятиях.

В некоторых опытных хозяйствах лесхо
зы проводят специальный комплекс м еро
приятий, чтобы изучить и затем  широко 
распространить приемы борьбы с водной 
и ветровой эрозией. В этих хозяйствах  р а 
ционально используются земельные угодья, 
повы ш ается  культура земледелия; они сл у 
ж а т  примером того, как  под влиянием ком 
плекса  передовой агротехники и одного из 
сам ы х важ н ы х  элементов этого ком п лек
с а — защ итного  лесоразведени я  повы ш ает
ся у р о ж ай  зерна и развивается  экономика 
производства. Н есм отря  на молодой воз-

Плантажная пахота на г л у б и н у  50— 60 см

раст, защ итны е насаж ден и я  оказы ваю т 
заметное влияние на у р о ж ай  зерновых.
Так, в колхозе «Ленинский путь» Дубов- 
ского района, где облесено 11,3%' террито
рии, урож ай  зерна значительно выше, чем 
в колхозах  « К расн ая  звезда»  и Оленьев- 
ский, в которых лесных полос нет.

З а  последнее десятилетие в колхозах 
и совхозах  области создано 2 2 , 2  тыс. га 
полезащ итны х лесных полос. Л есхозы  з а 
клю чаю т договоры с колхозами и со вх о за 
ми на весь комплекс работ, начиная  от
подготовки почвы и кончая уходом за поч
вой в посадках  до их смы кания. П о л е за 
щитные лесные полосы обеспечиваю т при
бавку у р о ж ая  по 2—3 ц с 1 га. Н аиболее 
эфф ективны  лесные полосы из б ы строра
стущих пород (тополь, береза, лиственни
ца сибирская, сосна обыкновенная, акация  
белая , вяз м елколистный). Во все н а с а ж 
дения вводится до 2 0 %' плодово-ягодных 
пород (груша, абрикос, смородина золоти
стая ) .

В степной полупустынной части В олго
градской области на ранее пустовавших 
зем лях  зал о ж ен ы  сады из культурных сор
тов плодово-ягодных пород. Таких садов 
уж е около 4 тыс. га. Н ебольш ая  их часть 
уж е плодоносит и в 1965 г. собрано 
28 тыс. ц яблок, груш, сливы, винограда. 
П л о щ ад ь  плодоносящих садов с каж ды м
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Культуры сосны в  М иха й л о вск о м  лесхозе.  В о з 
раст 60 лет, II бонитет

ГОДОМ будет расти, и если в 1965 г, урож ай  
собирали  лиш ь с 1 тыс. га садов, то в 
1970 г. будут плодоносить 2,3 тыс. га. По 
иаш им подсчетам, у р о ж ай  фруктов в 1966 г. 
долж ен  составить 31 тыс. ц. а в 1970 г . —■ 
75 тыс. ц. Стоимость всех за тр а т  на 1 га 
поливных яблоневых садов  окупается  че
рез шесть-семь лет и затем  еж егодно с к а ж 
дого гектара  получают прибыль до 4 тыс. 
руб. В поливных садах  вишни и сливы з а 
траты  начинают окупаться  через восемь- 
девять  лет, и дал ьн ей ш ая  еж егод н ая  при
быль с 1 га сада  составляет  2  тыс. руб.

С ады  у нас в основном закл а д ы в а ю т  м ас 
сивами (10— 250 га) ,  располож енны м и вну
три лесокультурны х площ адей. Отлично н а 
лаж ен о  садоводство  в Волгоградской про
изводственно-экспериментальной л есом ели 
оративной станции, где директором уж е 
много лет работает  заслуж енн ы й лесовод 
Р С Ф С Р  Ю. Н. Годунов. Коллектив стан 
ции трудится  над  созданием зеленого к оль
ца вокруг В олгограда. В т яж ел ы х  почвен- 
но-климатических условиях на бросовых

светло-каш тановы х в разной степени з а 
соленных зем лях  вы растаю т леса, лесо п ар 
ки и сады.

В Среднеахтубинском  лесхозе на светло- 
каш тановы х почвах зал о ж ен  п о к азател ь 
ный плодово-ягодный сад  (238 га)  с поли
вом по чекам при сплошном затоплении. 
Н а больших площ адях  сады за кл ад ы в аю т  
по берегам  водохранилищ , вокруг К алача ,  
В олж ского, Н овоаннинска, К ам ы ш ина, 
Котельннково, вдоль дорог республикан
ского и областного значения. Н а  песчаных 
почвах, где грунтовые воды доступны кор
невой системе растений, т а к ж е  создаю тся  
сады. Д о  2 0 —25%' плодово-ягодных пород 
вводится в лесные насаж дения. Груш а д и 
кая, яблоня лесная, вишня, абрикос, см о
родина золотистая , ирга, айва и другие, 
не сн и ж ая  м елиоративных свойств лесных 
насаж дений, даю т множество фруктов 
и ягод. Таких насаж дений уж е более 
25 тыс. га, и, несмотря на их молодой в о з 
раст, в 1965 г. получен урож ай  фруктов 
свыш е 2 0  тыс. ц.

Весь комплекс применяемой в наш ей об 
ласти агротехники лесоразведения н а п р а в 
лен на экономное расходование и сб е р е ж е 
ние влаги. Многолетний опыт п оказал , что 
каш тановы е почвы следует пахать  на глу 
бину 50— 60 см с оборотом пласта , если 
ниже залегаю т  горизонты гипса, и без обо
рота, если гипса нет. При глубокой п л а н 
таж н ой  пахоте н акапливается  наибольш ее 
количество атмосферных осадков, глубж е 
проникает корневая  система деревьев и 
легче уничтож ается  сорная растительность. 
П риж иваем ость  лесных культур на п л ан 
таж н ой  пахоте по сравнению с пахотой на 
глубину 30— 35 см выше на 35—40% . Рост

С а д  в  цвету
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деревьев  интенсивнее на 40— 50% , с м ы к а 
ние крон древесных и кустарниковых по
род  в ряду, за  исключением дуба, обычно 
происходит на втором году их жизни, а при 
обычной ж е  пахоте — на третьем или чет
вертом. Этот метод подготовки почвы бо
лее выгоден, т а к  к ак  меньше з а т р а ч и в а 
ется ручного труда  на уход за почвой, сор
ная  растительность в первые два  года поч
ти не растет  и приходится только рыхлить 
почвенную корку.

Чтобы увеличить площ адь  питания р а 
стений и м аксим альн о  м еханизи ровать  уход 
за  деревьями, у нас создают- культуры 
с широкими (до 3 м)  м еж дурядьям и . При 
таком  размещ ении д а ж е  дуб см ы кается  на 
шестом году. К роме того, удобно прим е
нять тракторы  и прицепные машины л ю 
бых марок, в результате  чего больше со
храняется  влаги, сни ж ается  до минимума 
ручная работа , исклю чаю тся повреж дения 
деревьев.

В последние годы лесоводы пересмотре
ли схемы смеш ения и ассортимент пород 
в посадках . В условиях области дубовые 
н асаж д ен и я  целесообразно вы ращ и вать  
строчно-луночным способом без сопутству
ющих и кустарниковых пород. Д у б  растет 
не только  на черноземах, но и на каш тан о 
вых почвах, что позволяет  значительно р а с 
ш ирять  его посадки в зоне каш тановы х 
почв, с о зд ав а я  долговечные и ценные н а 
саж дения . Мы совершенно о тказали сь  в по
садк ах  от кустарников — акции желтой, л о 
ха, жимолости, зам енив их смородиной 
золотистой, бузиной, вишней китайской. 
Они не только хорошо отеняют почву, но 
к тому ж е  даю т высокие у р о ж аи  ягод, что

С бор  вишни сорта «Е вгения-60  В П Э Л С »

Урожай я б л о к  на В о л го гр а д с к о й  производствен
но-экспериментальной лесной станции

сн и ж ает  себестоимость работ по в ы р ащ и в а
нию леса.

Л есхозы  области  поставили зад ач у  в те 
чение трех-пяти лет ввести на многих ты 
сячах гектаров китайскую вишню, айву и 
смородину золотистую, чтобы к 1968— 
1970 гг. население получало десятки тысяч 
тонн плодов и ягод. Садовые культуры 
создаю тся т а к ж е  по глубокой (до 60— 
70 см)  п лантаж н ой  пахоте. Н а  пологих 
склонах сады  с а ж а ю т  без террасирования, 
а при уклонах  свыше 2 ° — поперек склона 
па террасах , залож ен н ы х  при помощи буль
дозеров, скреперов и грейдеров. Террасы 
позволяю т собирать  все атмосферные осад 
ки, а т а к ж е  более продуктивно обеспечи
вать искусственный полив. В садовых н а
саж дениях  влагу зад ер ж и ваем , сохраняем 
и рационально используем на протяжении 
всего вегетационного периода. Рыхление 
почвы культиваторам и  с боронами, осен
няя перепаш ка, бороздоваиие, устройство 
приствольных серповидных лунок, а в мо
лодых садах  мульчирование приствольных 
кругов опилками — все эти меры помога
ют сберечь влагу.

Н а  слабо  развеваем ы х песчаных почвах 
в нашей области культивируют сосну. Са-
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жагот ее полосами шириной 10—30 м  (в з а 
висимости от полож ен ия  у частков) ,  остав 
л я я  м еж ду  ними полосы такой ж е  ширины. 
Ч ерез  три года нераспаханн ы е м еж п о л о с
ные участки т а к  ж е  з а с а ж и в а ю тс я  сосной. 
Н а  сильно развеваем ы х  почвах применяют 
узколенточный способ: почву паш ут л е н т а 
ми шириной 1 ,8 — 2 , 2  м,  чередуя их с н ер ас 
паханны ми полосами целины, чтобы впо
следствии посадить сосну в м еж д урядьях  
через 3 м. П очву готовят по системе р а н 
не-осенней вспаш ки или ж е  ры хлят  на глу 
бину 50— 60 см. Сосну с а ж а ю т  м еханизи ро
ванным способом только весной, в течение 
пяти-семи дней, до н ач ала  роста корней 
и верхушечной почки. И спользую т местный 
посадочный м атери ал  двухлетнего  воз
раста.

Чтобы  не иссуш ать корневые системы, 
сеянцы из питомника д оставляю т  на л есо 
культурную  п лощ адь в специально изго
товленных деревянных ящ иках . С а ж а ю т  их 
глубоко, о ставл яя  на поверхности только 
верхушечную почку.

В лесхозах  области в последние годы 
все больш е механизирую тся трудоемкие 
процессы. Так, в 1965 г. почти полностью 
м еханизированы  подготовка почвы, посад
ка и посев леса, уход за  лесными к у л ьту р а 
ми. Посев семян в питомниках м еханизи
рован на 66,5%, тогда как  уровень м ехани
зации посева в питомниках в 1959 г. не д о 
стигал  и 13%'.

Много полезного и нового в дело м ех а 
низации вносят р ац и о н ал и зато р ы  и изобре
татели  К алачевского  лесхоза . Главны й ин
жен ер-м ехани к Е. С. Тырин усоверш енство
вал  конструкцию сеялки д ля  посева се
мян в питомнике, обеспечил более н а д е ж 
ную ее работу  и хорош ее качество заделки  
семян в почву на задан н ую  глубину. В Мед-

ведицком лесхозе, по предлож ению  м еха
низаторов, навесная  лесопосадочная  м аш и 
на С Л Н -2  была переоборудована в н а 
весную двухрядную  д ля  м еж дурядий  ш и
риной 2> м. Ъ больш инстве лесхозов хорошо 
работаю т усоверш енствованные при каты 
ваю щ ие катки лесопосадочных машин, что 
сводит до минимума ручные работы по оп
равке  сеянцев. В С ветлоярском  лесхозе из
готовлена ротацион ная  мотыга д ля  ухода 
за  лесными культурам и в рядах; мотыга 
исклю чает ручной уход, работает  в а г р е га 
те с культиватором  любой марки , что по
зволяет  у х аж и в ать  за  лесными культурам и 
одновременно в рядах  и м еж дурядьях .

В аж н ую  роль в соверш енствовании л ес 
ного хозяйства  играет широко развитое со
циалистическое соревнование. Почетное 
звание коллективов коммунистического 
труда  присвоено двум лесничествам, двум 
участкам , 72 бригадам ; 543 лесовода но
сят звание ударн и к а  коммунистического 
труда.

В области  закончено составление карт  
лесов будущего. Л есоводы  изучили совре
менное состояние лесов и садов и нам ети 
ли м ероприятия по повышению их продук
тивности. К 1980 г. средний прирост древе
сины в год на 1 га  достигнет 3,7 м^. Улуч
шится породный состав, возрастут  п л о щ а 
ди насаж ден и й  сосны, тополя, дуба. П л о 
щ адь  плодоносящих садов  увеличится на 
4960 га, повысится их у р о ж ай  на 42% . П р и 
быль от реали зац и и  фруктов составит 
3937 тыс. руб. против 542 тыс. руб. в 1965 г. 
П ри р азработк е  планов лесов будущего 
лесоводы учитывали эстетическую, сан и 
тарную, водоохранную и почвозащитную  
роль леса, который станет играть еще бо 
лее важ н ую  роль в народном хозяйстве 
области.

ŷ У̂V̂AЛAЛAЛЛAЛЛ/WWŴЛЛAЛ/ŴAЛЛЛЛЛЛЛЛ/̂ ЛЛAЛ/VVŴAЛAAЛЛ/̂ A/VŴAЛЛAЛ/V̂Л/V̂AЛ/̂ AЛЛ/̂ ^

НОВЫЕ КНИГИ
П р о т а с о в  А. Н. Типы лесны х культур К а за х 

стана. А лм а-А та, «К айнар», 1965. 218 стр. с илл. 
и 1 л. схем . 3650 экз. Ц . 45 коп.

Л есной  ф он д К азахстана. Л есокультурны й ф онд. 
Краткий очерк истории лесокультурного дел а . П о д 
готовка почвы под лесны е культуры. О сновные 
принципы создан и я  культур в л есхозах . Типы л ес
ных культур по лесорастительиы м зонам .

С о л о д у х и н  Е. д. Л есоводственны е основы х о 
зяйства в кедровы х л есах  Д альн его Востока. В л а
дивосток, Д альн евосточн ое книж ное и зд-во, 1965. 
367 стр. с илл. и карт. 1000 экз. Ц . 1 р. 16 к.

Попытка обосновать некоторые хозяйственны е м е
роприятия и изучить основы организации хозяйства  
в природны х и освоенны х кедровы х л есах  Д альнего  
Востока.

X а р и н Н. Г. Л есохозяйствен ное деш иф рирова
ние аэросним ков. М „ «Н аук а», 1965. 140 стр. с илл. 
и карт, и 4 отд. л. илл. 1000 экз. Ц. 65 коп.

М етоды  применения аэроснимков для картограф и
рования лесны х почв, песков п изучения санитарного  
состояния лесов.

Х а р и т о н о в а  И. 3 . Большой сосновы й долго
носик и борьба  с ним. М ., «Л есная  промыш лен
ность», 1965. 88 стр. с илл. 1000 экз. Ц. 27 коп.
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Рационально рубить леса 
Кольского полуострова

Л еса  К ольского полуострова имеют низкие запасы  
древесины , и они отличаю тся невысокой п роизводи 
тельностью . Х арактерная особенность кольских л е
сов —  их редкостойность. С редняя полнота 0,4, что 
в полтора раза меньш е обычного среднего показа
теля  для многих таеж ны х районов. Основной со
став — 4С 4Е 2Б . Н асаж ден и я  всех пород главным о б 
разом  V и V a бонитета. Средний зап ас спелы х на
саж дени й  62 м  ̂ на 1 га. Н аиболее высокой произ- 
в оди тел 1.ностью  характеризую тся сосновы е н а са ж д е
ния (77 на 1 га ). На вы ход деловой  древесины  
и ее сортность в больш ой степени влияет сильная  
сучковатость деревьев.

В м есте с тем в М урм анской области нет предприя
тий по переработке низкокачественной древесины  
и древесны х отходов  и лесозаготовители  рубят пре- 
имущ естпеино сосновы е древостой; ель и бер езу  они 
о б х о д я т  и соверш енно не использую т лесосечны е  
отходы  (их сж игаю т или оставляю т на лесосек е на 
перегнивание).

П римером нерационального использования лесного  
ф онда могут служ и ть леса К андалакш ского л есхоза , 
располож енны е в ю го-западной  части К ольского  
п олуострова. Годовой объем  лесозаготовок  в л есхозе  
по главном у пользованию  за  последние пять лет со 
ставляет 300 тыс. м^ еж егод н о  вы рубается н а са ж д е
ний на 4 тыс. га. П о данным учета на I /I— 1966 г., 
зап ас спелы х и перестойны х насаж ден и й  по эк сп луа
тационной хозяйственной  части равен 13 млн. м’, из 
них около 10 млн. м  ̂ еловы х н асаж дений, которые 
н еобходим о рубить в первую  очередь как по в о з
расту, так и по состоянию  О днако в погоне за  
древесиной крупного и среднего разм ера расчетная  
лесосека по сосне за  последние пять лет перерублена  
в три раза по зап асу , в то время как по ели 
годовая  лесосека р 2 ,5 раза меньш е расчетной. Такое  
полож ение не только в К андалакш ском  районе.

Л еса К ольского п олуострова, иахо.тясь на северном  
пределе распространения, засл уж и ваю т более б ер еж 
ного отнош ения к себе . Ц енность лесов Заполярья  
не ограничивается тем, что они даю т очень нуж ную  
нам древесину. З десь , как нигде, сказы вается защ и т
ная роль лесов. .Лес см ягчает климат, п реграж дает  
путь холодны м северным ветрам, защ ищ ает почву  
от эрозии, регулирует поверхностны й сток, что очень 
в аж н о  в условиях пересеченного рельефа. О громно  
и их санитарно-гигиеническое значение. П ром ы ш лен
ность на Кольской зем ле бурно развивается. В сту
паю т в строй все новые предприятия. Спрос па д р е 
весину растет. А для того, чтобы удовлетворить его, 
не наруш ая основны х правил веления лесного х о 
зяйства и не с1Н1ж ая защ итной роли северных лесов, 
н еобходи м о  полнее использовать лесосечный фонд.

Д л я  этого н адо наладить в области производство  
по переработке мелкотоварной и дровяной древеси 
ны, добиться полной утилизации сырья на л есосе
ках, при этом вы ход древесного  сырья с 1 га м ож но

увеличить в два-три раза по сравнению  с тем. что 
мы получаем в настоящ ее время. При переработке  
малоценной древесины  и отходов  м ож н о получить 
равноценны е зам енители пиловочника —  древесно
струж ечны е и древесно-волокнисты е плиты, картон. 
П о этом у вопросу имеются научно обоснованны е  
реком ендации. В работе Н. А. М оисеева и В. Я. К а
закова «Основы организации пользования лесом на 
К ольском полуострове», выпущ енной в 1964 г. М ур
манским книжным издательством , дан  глубокий ан а
лиз вопросов пользования лесом . Н амеченны е меры  
по рациональной организации пользования лесом  на 
территории М урманской области долж ны  быть р еа
лизованы  как м ож н о раньш е, ибо вырубка лучш их  
древостоев  ведет к ускоренном у истощ ению  сы рье
вых баз, а без полного комплексного использования  
древесины  немыслимо говорить о полном у довл етво
рении потребности в древесине народного хозяйства  
М урманской области . Н адеем ся , что вопрос правиль
ной организации пользования лесом  на Кольской  
зем ле будет , наконец, решен.

А. Клюшинцев, инженер по охоане и защ ите 
леса Кандалакш ского лесхоза

Прочистки 
малоценных насаждений 

не нужны!
М ен я  о ч ен ь  в о л н у ет  то, что е ж е г о д н о  мы  так  

м н о го  тр ати м  д е н е г  на п р очи стк и . Д е л о  в том , 
ч то в В е р х н е-Т у р и н с к о м  л е с н и ч е с т в е  (К уш в и н -  
ский  л е с х о з  С в ер д л о в ск о й  о б л а сти ), г д е  я р а б о 
та ю  п о с л е  о к он ч ан и я  и н ст и т у та  вот у ж е  6  л ет , 
х в о й н ы х  н а с а ж д е н и й  с п о л н о т о й  0 , 8 — 0 , 9 — 1 
с о в с е м  у ж е  н ет , а  п р о и зв о д и ть  п р оч и стк и  в о си н 
н и к а х  и  б е р е з н я к а х , м н е  к а ж е т с я , п р о сто  б е с 
см ы сл е н н о . В е д ь  на 1 га п р о ч и ст о к  мы  тр ати м  
в с р е д н е м  1 5  —  2 0  р у б ., в за в и си м о ст и  от з а д а н 
н ого  к о л и ч ест в а  в ы р у б а ем о г о  х в о р о с т а . И вот, 
к о гд а  п р и в о д и ш ь  р а б о ч и х  в л е с , то  п р о ст о  язы к  
н е п о в о р а ч и в а ет ся  о б ъ я с н я т ь  и м , за ч е м  н а до  
д е л а т ь  э т у  р а б о т у . В  н аш ей  м е ст н о ст и  оси н а  
и б е р е з а  с о в е р ш е н н о  н е ц ен я т ся . И с  эти м  н а до  
сч и т а ть ся . Х в о р о с т  у  н ас н е  и м е е т  сб ы та  и п р о 
сто  с ж и г а е т с я , на что е щ е  т р а т я т ся  д ен ь ги . 
С бы та н е и м е е т  и д р е в е с и н а  о си н ы , в ы р у б а ем а я  
в л е с о с е к а х , п р а в д а , б е р е з у  е щ е  б е р у т  на д р о в а .

С к ольк о бы  д е н е г  бы л о  сэ к о н о м л е н о , есл и  бы  
о т м ен и ть  п р оч и стк и , д а  и о с в е т л е н и е  в м а л о ц е н 
н ы х м о л о д н я к а х , о с о б е н н о  там , г д е  п о л н о т а  и х  
н и ж е  0 , 9 — 1 ,0 .  П л а н и р у ю щ и е  о р га н и за ц и и  д о л 
ж н ы  ж е  сч и т а ть ся  с м н ен и е м  м е стн ы х  р а б о т н и 
ков, в ед ь  д и р ек т о р а  л е с х о з о в  м о гу т  д а в а т ь  то ч 
н ы е д а н н ы е , г д е  и к а к и е  р у б к и  у х о д а  т р е б у е т с я  
п р о в о д и ть . П ора п ок он ч и ть  с ш а б л о н о м  и не  
б р о с а т ь  д ен ь ги  на в ет ер .

Г. Сенникова, лесничий
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Лесоустроительные работы 
только силами 

лесоустроителей
в св о ей  с т а т ь е  « П е р е с м о т р е т ь  п о р я д о к  п р о в е 

д е н и я  л е с о у с т р о й с т в а » , о п у б л и к о в а н н о й  в эт о м  
г о д у  в №  1 ж у р н а л а , главны й  л есн и ч и й  А л у ш 
т и н ск о го  л е с х о з з а г а  П. И . Ш л а п а к о в  в ы ск а зы 
в ает  м н ен и е  о том , что л е с о у с т р о й с т в о  си л а м и  
л е с о у с т р о и т е л ь н ы х  о р га н и за ц и й  н е о б х о д и м о  
т о л ь к о  в н ео с в о е н н ы х  л е с а х , в м е с т а х , г д е  не  
т о л ь к о  н е в е д е т с я  н и к ак ого  х о зя й с т в а , но гд е  
в е д е н и е  ег о  не п р е д в и д и т с я  и в б л и ж а й ш е е  в р е 
м я . В  м е с т а х  ж е  о св о ен н ы х , с  и н тен си вн ы м  в е 
д е н и е м  х о зя й с т в а  у с т р о й с т в о  л е с о в  си л а м и  В с е 
с о ю зн о г о  О б ъ е д и н е н и я  « Л е с п р о е к т »  н е и м еет  
см ы с л а , п о ск о л ь к у  с эт и м и  р а б о т а м и  сп р а в я т ся  
н еб о л ь ш и е  гр уп п ы  л е с о у с т р о и т е л е й , с о зд а н н ы е  
при о б л а ст н ы х  у п р а в л е н и я х  л е с н о г о  х о зя й с т в а .

Д а , р е в и з и и  о с в о е н н ы х  л е с о в  в о зм о ж н ы  н е
б о л ь ш и м и  гр у п п а м и  л е с о у с т р о и т е л е й , но при  
с л е д у ю щ и х  у сл о в и я х ; ес л и  р а б о т н и к и  л е с х о з о в  
д о б р о с о в е с т н о  в н ося т  в м а т ер и а л ы  л е с о у с т р о й 
ств а  с в е д е н и я  о  в с е х  п р о в о д и м ы х  и м и м е р о п р и я 
т и я х  и в с е х  и зм е н е н и я х  в л е с н о м  ф о н д е ; есл и  
з а  и ст ек ш и й  п е р и о д  н ет  б о л ь ш и х  и зм е н е н и й  
в п л о щ а д и  л е с х о з а ;  есл и  н е б у д у т  и зм е н я т ь с я  
п л а н о в о -к а р т о г р а ф и ч ес к и е  м а т ер и а л ы  л е с о у с т 
р о й ств а  и , н а к о н ец , ес л и  в л е с о у с т р о и т е л ь н ы х  
р а б о т а х  ак ти в н о е  у ч а с т и е  б у д у т  п р и н и м а ть  р а 
ботн и к и  л е с х о з а .

И з  м о е й  п р акти ки  р а б о т ы  в л е с о у с т р о и т е л ь 
н ы х п а р ти я х  (с  1 9 5 2  г .)  м о г у  с к а за т ь , ч то  не  
в се п р и в ед ен н ы е вы ш е у с л о в и я  в ы п ол н я ю тся  
л е с х о з а м и , а к о н т р о л ь  з а  х о д о м  в ы п о л н ен и я  л е 
со у с т р о и т е л ь н ы х  р а б о т  в е д е т с я  и з  р у к  вон  п л о 
х о . П о эт о м у , по м о е м у  м н ен и ю , л е с о у с т р о й с т в о  
н а д о  п р о в о д и ть  т о л ь к о  л е с о у с т р о и т е л ь н ы м  о р га 
н и за ц и я м , о сн а щ ен н ы м  н овы м и  п р и б о р а м и  и м е 
х а н и зм а м и , п о зв о л я ю щ и м и  в ы со к о к а ч ес тв ен н о  
вы п олн я ть  т р у д о е м к и е  р а б о т ы . С о б ъ е к т о м  
л е с о у с т р о й с т в а  л е с о у с т р о и т е л и  зн а к о м я т с я  з а р а 
н е е . П р о в о д я т  п о д г о т о в и т ел ь н ы е р а б о т ы  з а  год  
д о  у с т р о й с т в а , в п ер в ы е  д н и  п р и е з д а  в л е с х о з  
п р о в о д я т  т р ен и р о в о ч н ы е р а б о т ы  и т о л ь к о  п о сл е  
эт о г о  п р и ст у п а ю т  н е п о с р е д с т в е н н о  к р а б о т а м . 
Г л а зо м е р н а я  т а к с а ц и я  п о д к р е п л я е т с я  в т еч ен и е  
в с е г о  п ер и о д а  п о л ев ы х  р а б о т  и зм е р и т е л ь н о й , со  
в зя т и е м  м о д е л ь н ы х  д е р е в ь е в  в к а ж д о м  в ы д ел е .

В с е  о с о б е н н о с т и  в в е д е н и и  х о зя й с т в а  д а н н о го  
л е с х о з а  и зл а г а ю т с я  л е с х о з о м  в за п и с к е  к п ер 
в о м у  л е с о у с т р о и т е л ь н о м у  со в ещ а н и ю , к о то р о е  
с о с т о и т с я  п о сл е  п о д го т о в и т ел ь н ы х  р а б о т . Н а  
эт о м  с о в ещ а н и и  в се  эт и  в оп р осы  о б с у ж д а ю т с я  
и я в л я ю т с я  о с н о в о й  р а б о т , п р о в о д и м ы х  при  л е 
с о у с т р о й с т в е .

Н а м е ч е н н ы е  л е с о у с т р о и т е л я м и  л е с о х о з я й с т 
в ен н ы е и д р у г и е  м е р о п р и я т и я  с о г л а с у ю т с я  
в к о н ц е  п о л е в о г о  п е р и о д а  на втор ом  т е х н и ч е 
ск о м  со в ещ а н и и  в л е с х о з е  и я в л я ю тся  о сн о в о й  
в со с т а в л е н и и  о р г х о з п л а н а . И я  сч и таю , что  
при с о б л ю д е н и и  в с е х  р ек о м ен д а ц и й , и н ст р у к ц и й  
н е д о л ж н о  бы ть  р а зн о гл а с и й  в у т в е р ж д е н н ы х  
м е р о п р и я т и я х .

Я  п о л н о ст ь ю  с о г л а с е н  с П. И . Ш л ап ак ов ы м  
в том , что к он так т  р а б о т н и к о в  л е с о у с т р о й с т в а  
и л е с х о з о в  н а д о  б о л ь ш е у к р еп л я ть . Л е с о у с т р о и 

т ел и  п о сл е  о к он ч ан и я  р а б о т  ч е р е з  к а ж д ы е  
2  —  4  г о д а  д о л ж н ы  в ы езж а т ь  в л е с х о зы , к отор ы е  
он и  у с т р а и в а л и , гд е  он и  н а б л ю д а л и  бы , как п р о
в о д я т ся  в ж и зн ь  н а зн а ч ен н ы е и м и м е р о п р и я т и я  
в л е с у , у ч и л и сь  бы  са м и , с п о со б ст в о в а л и  р а с 
п р о ст р а н ен и ю  оп ы та л у ч ш и х  л е с х о з о в  и с л е д и 
ли з а  п о л н отой  за п и с е й , в н о си м ы х  в л е с о у с т р о 
и тел ь н ы е м атер и а л ы .

А . С . Теслю к, начальник лесоустроительной 
партии Казахского  лесоустроительного предприятия

Улучшить защиту 
насаждений 

на железных дорогах
Очень часто вредные насекомые наносят большой 

ущерб насаждениям, растущим по железным доро
гам. Вместе с тем, как ни странно, служба МПС не 
имеет даже специалистов — лесопатологов, нет уп
равления, которое бы ведало защитой насаждений 
от вредных для леса насекомых и болезней.

Но, как показывает практика, в системе защитных 
насаждений железных дорог должны работать лесо- 
патологи и вести наблюдения за появлением и раз
витием вредителей, составлять прогнозы появления 
их очагов, намечать мероприятия по защите расте
ний. Производственники — лесопатологи на железных 
дорогах должны быть инструкторами и инспектора
ми по защите леса, находиться в подчинении только 
службы пути и обслуживать три-четыре участка. 
Мне кажется, что руководству следовало бы поста
вить вопрос на обсуждение о налаживании службы 
защиты леса, растущего вдоль железных дорог, и по
степенно его осуществлять. Там, где уже создан лес, 
должна быть его квалифицированная защита.

Л. Я. Богачев, начальник участка Помошнанской 
дистанции пути (Кировоградская область)

Еще раз 
об оформлении актов

Прочитав письмо Н. Е. М илых, опубликованное 
в № 1 ж урнала «Лесное хозяйство» под заголов
ком «Устранить излишнюю волокиту», я полностью 
согласен с автором, что иск за потраву насаж де
ний надо предъявлять сразу пастуху. Мне хотелось 
бы добавить только некоторые свои соображ ения. 
Лесникам приходится терпеть много неприятностей 
во время оформ ления актов при заполнении гра
ф ы —  «объяснение лесонаруш ителя», поскольку ле- 
сонаруш ители при этом не скупятся на самые бран
ные слова. Мне каж ется, что объяснения лесона- 
руш ителей долж ен выслушивать непосредственно 
суд , на котором обязательно присутствует предста
витель лесхоза . С уд  и решает степень виновности 
и причины, приведшие к лесонаруш ению .

А. А . Коновалов, техник-лесовод, 
Краснодонское лесничество

(У С С Р , Л уганская область)
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КНИЖНАЯ ПОЛНА
V\AA/V\AAAAAÂ/WWNAAAAAAAAAAAAAAAA/\.-̂

УЧЕБНИК ПО ЛЕСОЗАГОТОВКАМ УДК 634.0.36(075.8)

Недавно издательство «Лесная промыш ленность» 
выпустило учебник «Машины и механизмы на ле
созаготовках» (автор В. В. Протанский). Он пред
назначен для подготовки техников-технологов ле
созаготовительной промышленности.

В учебнике четыре раздела . В первом, «Электро
оборудование для лесозаготовок», говорится об 
электротехнических материалах, электрических ге
нераторах и двигателях, трансф орм аторах, пере
движных и стационарных электростанциях, а также 
об устройствах для передачи и распределения 
электроэнергии . Даны неслож ные ф орм улы  для 
расчета, таблицы, технико-экономические показа
тели.

Раздел «М ашины для валки, разделки и первич
ной обработки древесины » —  основной в учебни
ке. Начинается он с классификации машин и м еха
низмов. Д ается понятие о способах обработки 
древесины , резании элементарны м резцом , пиле
нии, описываются станки и инструм енты , применяе
мые при продольной подаче хлыстов и бревен, 
рассказы вается о слеш ерах, цепных пилах. О тдель
ная глава посвящ ена машинам и инструм ентам для 
обрезки сучьев. О характеризованы станки, исполь
зуем ы е для продольной распиловки древесины , 
окорки ее, шпалооправочные станки. Читатель 
узнает об оборудовании полуавтоматических линий, 
устанавливаемых на лесных складах для разделки 
хлыстов, о производстве рудничной стойки и ба- 
лансоэ, о р азделке  дровяного долготья и, нако
нец, об устройстве для автоматизации учета лес

ных материалов. Последняя глава второго разде
ла знакомит с установками, перерабатывающ ими 
отходы древесины .

В третьем  разделе  приведены сведения о трак
торах и автомобилях, применяемых на трелевке 
и вывозке древесины , подробно рассматриваю тся 
конструкция и принцип действия двигателей внут
реннего сгорания. Дана техническая характеристи
ка современных лесных тракторов. Рассказано
о специализированном оборудовании их (лебед
ках, реверсивных м еханизм ах, погрузочных устрой
ствах, гидравлическом приводе). О тдельная глава 
посвящена локомотивам и подвижному лесо
возному составу. Раздел знакомит такж е с конст
рукциями дорож но-строительных машин, исполь
зуем ы х в лесной промыш ленности : кусторезам и,
корчевальными машинами, бульдозерам и , рыхли
телями и др .

В последнем разделе  «Подъемно-транспортные 
машины» говорится о конструкциях для вертикаль
ного и горизонтального перемещ ения грузов.

М атериал в учебнике расположен с соблю де
нием необходимой последовательности , в конце 
разделов приведены перечни дополнительной ли
тературы , которая мож ет быть использована пре
подавателями. Книга написана хорошим языком, 
в ней много иллюстраций. Она будет полезна не 
только учащ имся, специалистам-технологам лесоин
ж енерного дела, но и лесохозяйственникам .

Е. И. Власов, И. И. Сиротов,
В. М. Пикалкин, Г. П. Ильин

НОВЫЕ КНИГИ
Х р а м ц о в  Н.  И.  и П а д и й  И. Н. Стволовые 

вредители леса и борьба  с ними. М., «Л есная про
мы ш ленность», 1965. 159 стр. с илл. 400 экз.
Ц. 67 коп.

О бщ ая характеристика стволовы х вредителей. В р е
дители хвойных и лиственны х лесов. М ероприятия  
по борьбе с ними.

Экономика и огранизация лесны х производств.
(И нститут леса и древесины  СО АН  С С С Р ). С бор 

ник статей, К расноярск, книж ное изд-во, 1965. 
156 стр. с черт. 1500 экз. Ц . 48 коп.

О ценка продуктивности лесны х м естообитаний. 
Опыт применения м нож ественной корреляции в эк о 
номических исследованиях. И стория и экономика  
кедрового промысла. Эконом ическая эффективность  
комплексных предприятий в кедровы х лесах. Опыт 
определения экономической эф фективности сплош 
ных и условно-сплош ны х рубок в леспром хозах  
К расноярского края.

^ / W W W W V ^ Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л / \ A A Л A Л A Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л W W W ^ Л Л Л Л Л Л Л Л / V W V V W V V W V W W Ч Л Л Л Л Л Л Л Л A Л Л Л Л Л A ' i :

Институт леса и древесины  СО АН С ССР выпустил в 1965 г. книгу М. А. Щ е р 
б а к о в о й  «О пределение качества семян хвойны х п ород  рентгенографическим м е
тодом ». О бъем  2 п. л., цена 8 коп. Книга м ож ет  служ ить пособием для биологов и л е

соводов, ж елаю щ их освоить рентгенографический м етод определения качества семян. 
Н ар яду с этим в ней излагаю тся основны е сведения о рентгеновских лучах, о б о р у д о 
вании рентгеновского кабинета и ф отолаборатории , о технике безопасности. Заявки  
на высылку книги налож енны м платеж ом  сл едует  направлять по адресу: г. К расно
ярск, пр. М ира, 53, лаборатория селекции. Заявки предприятия или учреж дения  
долж ны  быть подписаны  руководителем  и главным бухгалтером .
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СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ЛУЧШИЙ ОБХОД

В  к о н ц е  ф е в р а л я  1 9 6 6  г. в Р я з а н и  с о с т о я л с я  п ер вы й  о б л а стн о й  сл е т  р а б о т 
н иков г о с у д а р с т в е н н о й  л е с н о й  о х р а н ы . С д о к л а д о м  на с л е т е  вы ступи л  н а ч а л ь 
ник у п р а в л е н и я  л е с н о г о  х о зя й ст в а  Н . Я . Р еш ет к и н , о тм ети в ш и й , что п ер ед о в ы е  
л есн и к и  Р я за н щ и н ы  р а зв е р н у л и  со р е в н о в а н и е  з а  л у ч ш и й  о б х о д  о б л а сти , к о то 
р о е  п о л о ж и т е л ь н о  с к а за л о с ь  на в ед ен и и  л е с н о г о  х о зя й с т в а  и повы ш ен ии  к а ч е
ств а  в ы п о л н я ем ы х  в л е с у  р аб о т .

В ы ст у п и в ш и е на с л е т е  р а ботн и к и  л е с н о й  о х р а н ы  п о д е л и л и сь  своим  оп ы том . 
С вы ш е п я т и д еся ти  л у ч ш и х  л есн и к о в  н а гр а ж д е н ы  п оч етн ы м и  гр ам отам и  и ц е н 
ны м и п о д а р к а м и . У ч астн и к и  с л ет а  п р и н я л и  о б р а щ е н и е  ко всем  р аботн и к ам  
г о с у д а р с т в е н н о й  л е с н о й  о х р а н ы  о б л а с т и , п р и зы в а ю щ ее  б е р е ч ь  и п р и у м н о ж а ть  
л есн ы е  б о га тст в а  Р я за н щ и н ы .

В. Людоговский

Л у ч ш и е  лесники Р я за н ск о й  области ( с л е ва  н ап р а во ) :  Л. II. Пивкин (П ервом ай ски й  
л е с х о з ) ,  Я. М. М ы сягин  (К а си м о вск и й  л е с п р о м х о з ) , Г. С Б о н д а р е в  (Тум ский  л е с 
х о з ) ,  Е. В. Ш ибаева  (К ле п и к о вск и й  л е с х о з ) ,  А. Р. В о р о б ь е в  (Сслотчинский л е с х о з )
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ПРЕИМУЩЕСТВА МЕХАНИЗАЦИИ 
РАБОТ В ПИТОМНИКАХ

У ДК 634.0.232.32/.329;65.0П.54

В  п о с л е д н е е  в р е м я  в К и ев ск о й  о б л а ст и  з н а 
ч и тел ь н о  вы р ос о б ъ е м  р а б о т  по п о л е з а щ и т н о м у  
л е с о р а з в е д е н и ю  и о б л е с е н и ю  п еск о в , в св я зи  
с чем  в о зн и к л а  н е о б х о д и м о с т ь  в к р атч ай ш и е  
ср о к и  при м инирлальны х за т р а т а х  в ы р ащ и вать  
как м о ж н о  б о л ь ш е п о са д о ч н о г о  м а т е р и а л а  в ы со
к о го  к а ч ест в а . В а ж н у ю  р ол ь  в в ы п ол н ен и и  это й  
з а д а ч и  с ы г р а л а  в ы сок ая  а г р о т ех н и к а  в ы р а щ и в а 
ния с е я н ц е в  д р е в е с н ы х  и к у ст а р н и к о в ы х  п о р о д , 
р а зр а б о т а н н а я  е щ е  в 1 9 5 0  г. л е с х о з а м и  и л е с о 
за щ и т н ы м и  ст а н ц и я м и  К и ев ск о го  у п р а в л ен и я  
л е с н о г о  х о зя й с т в а , в том  ч и сл е  и Ч ер к а с ск о й  
л е с о за щ и т н о й  ст а н ц и ей .

В о с н о в у  а г р о т ех н и к и  в ы р а щ и в а н и я  п о с а д о ч 
н о го  м а т е р и а л а  в Ч ер к а с ск о й  л е с о за щ и т н о й  
стан ц и и  бы л  п о л о ж е н  м е т о д  зв е н а  А . Т . С опил- 
ко, п р и м ен и в ш его  ш ест и р я д н ы й  п о сев  сем я н
со сн ы  с  р а с с т о я н и е м  м е ж д у  р я д а м и  2 3  см и д о 
р о ж к о й  ш и р и н ой  3 5  см ч е р е з  к а ж д ы е  ш ест ь  
р я д о в . Т а к о е  р а з м е щ е н и е  д а в а л о  4 0  ты с. пог. м/га 
п о сев н ы х  р я д о в . Б о р о з д к и  д л я  п о с е в а  и зго т о в 
л я л и с ь  д е р е в я н н ы м  м а р к ер о м  ш и р и н ой  1 ,1 5  м 
с ш ест ь ю  зу б ь я м и . П о о б е  ст о р о н ы  м а р к ер а  
п р и к р еп л я л и сь  ц еп о ч к и  д л я  м а р к ер о в к и  д о р о ж 
ки. З у б ь я  м а р к ер а  и м ел и  ш и р и н у  6  см. К  ним  
п р и к р еп л я л и сь  п л а сти н к и  ш и р и н ой  не м е н е е
4  ем дл я  у п л о т н ен и я  д н а  б о р о з д . Р а с ш и р е н н ы е  
б о р о зд к и  о б е с п е ч и в а л и  п л о щ а д ь  п и тан и я  д л я  
к а ж д о г о  сея н ц ?  2 — 2 ,5  см^. У п л о т н е н и е  д н а  б о 
р о зд к и  с п о с о б с т в о в а л о  п р и то к у  влаги  к в ы сея н 
ны м  с е м е н а м . Н о р м а  вы сева  сем я н  со сн ы  с о с т а в 
л я л а  6 0  кг/га, или  1 ,5  г/пог. м.

С е я лк а  лесничего  Б елобереж с кого  лесничества  
И ва н к о в с к о го  л е с х о з за га  В. И. Р д д е н к о

С еялка ,  изготовленная в  П олесском  л есх о з за ге

П е р е д  п о сев о м  с е м е н а  п р о тр а в л и в а л и  0 ,2 -п р о 
ц ен т н ы м  р а ст в о р о м  ф о р м а л и н а . В с х о д ы  о х р а 
н ял и  от п о в р е ж д е н и я  п ти ц ам и . У х о д  со ст о я л  
в р ы х л ен и и  м е ж д у р я д и й  и п р о п о л к е  (пять-ш есть  
р а з  в т е ч е н и е  в е гет а ц и о н н о го  п е р и о д а ) . В  к онц е  
и ю н я  и ли  в п ер в о й  п о л о в и н е и ю ля  п р о в ер я л и  
к а ч ест в о  в с х о д о в , у д а л я я  н ед о р а з в и т ы е  и п о в р е
ж д е н н ы е  с ея н ц ы  и о с т а в л я я  н а  к а ж д о м  п огон 
н ом  м е т р е  п о сев н о й  стр ок и  8 0 — 9 0  зд о р о в ы х .

П о сев  в то  в р ем я  н е бы л  м е х а н и зи р о в а н , но  
в ы сок ая  а г р о т ех н и к а  п о зв о л я л а  у в ел и ч и ть  п л а 
н овы й  в ы х о д  с е я н ц ев  с гек т а р а  б о л е е  чем  в два  
р а за : на к а ж д о м  гек т а р е  зв е н о  вы р ащ и вал о
3 ,2  м л н . с ея н ц ев  вы сок ого  к ач еств а  при п л ан е
1 .7  м лн .

Л е с о в о д ы  К и ев ск о й  о б л а ст и  п о ста в и л и  з а д а ч у  
м е х а н и зи р о в а т ь  р а б о т ы  в п и том н и к е. Л есн и ч и й  
Б е л о б е р е ж с к о г о  л есн и ч ест в а  И в а н к о в ск о го  л е с 
х о з з а г а  В . И . Р у д е н к о  в 1 9 6 1  г. п ер вы м  и зго т о 
вил с е я л к у  д л я  п о сев а  х в о й н ы х  сем я н . П р о ц е с с  
с е в а , к отор ы й  р а н ь ш е в з в е н е  А . Т . С оп илк о  
в ел и  в р у ч н у ю  (и зго т о в л е н и е  б о р о з д о к  с  у п л о т 
н ен и ем  д н а , в ы сев  с е м я н  и и х  з а д е л к а ) , стал и  
п р о и зв о д и т ь  с ея л к о й  о ч ен ь  п р о сто й  к о н стр у к ц и и . 
З е м л ю  р ы х л и л и  зу б ь я , р а с п о л о ж е н н ы е  в п ер ед и  
к атк а сея л к и ; б о р о зд к и  с у п л о т н ен н ы м  д н о м  
и зго т о в л я л и с ь  в ы ступ ам и  валка; с е м е н а  сея л  
в ы сев аю щ и й  ап парат; за д е л ы в а л и с ь  он и  ц еп о ч 
к ам и , п о д в еш е н н ы м и  в с л е д  з а  в ы сев а ю щ и м  ап 
п а р а то м , и п р и к а ты в а л и сь  к атк ом .

П о я в и л а с ь  в о зм о ж н о с т ь  п ол у ч а ть  3 ,7  —
3 .8  м л н . с е я н ц е в  с г ек т а р а  п ри  п л а н е  2  м лн .
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(П о л е с с к а я  зо н а ). Э той  с е я л к о й  д в а  ч ел о в ек а  за  
о д и н  р а б о ч и й  д е н ь  за с е в а л и  0 ,6  га. П о с р а в н е 
нию  с р уч н ы м  п о сев о м  в ы св о б о ж д а л о сь  
3 5  чел-дней/га, что д а в а л о  8 5  р у б . эк он ом и и  
с к а ж д о г о  гек т а р а  п о сев н о й  п л о щ а д и . Э то бы л  
ш аг в п е р е д  по с р а в н ен и ю  с р уч н ы м  п о сев о м  
с е м я н , но и эт и  р е зу л ь т а т ы  н ас не у д о в л е т в о р и 
л и, так  как п е р е д в и га л а с ь  с е я л к а  в р у ч н у ю .

Л е с о в о д ы  ста л и  р а б о т а ть  н а д  и зго т о в л е н и ем  
т р а к т о р н о й  сея л к и  и р ы х л и т ел ей , чтобы  в ы р а 
щ и вать  п о са д о ч н ы й  м а т ер и а л  б е з  п р и м ен ен и я  
р у ч н о го  т р у д а . Э той  ц ел и  д о б и л а с ь  гр у п п а  с п е 
ц и а л и сто в  П о л е с с к о го  л е с х о з з а г а  во гл а в е  с  д и 
р ек то р о м  О. Н . Г р есн ю к о м . В  1 9 6 3  г. ими бы л а  
ск о н с т р у и р о в а н а  т р а к т о р н а я  се я л к а , о б е с п е ч и 
в аю щ ая  та к у ю  ж е  а гр о т ех н и к у , как в з в е н е
А . Т. С оп ил к о и в л е с н и ч е с т в е  В . И . Р у д е н к о . 
С ея л к а  р а б о т а е т  в а г р е га т е  с тр а к т о р о м  Д Т -2 0 . 
С т о и м о ст ь  1 га п о сев а  6  р. 6 2  к. П о ср а в н ен и ю  
с р а б о т а м и  в р у ч н у ю  он а д а е т  эк о н о м и ю  
1 0 2  р. 2 0  к. с к а ж д о г о  гек т а р а . В  к о м п л ек те  
с с ея л к о й  и зго т о в л е н ы  и р ы х л и т ел и  д л я  о б р а 
ботк и  м е ж д у р я д и й  п о с л е  п о я в л ен и я  в сх о д о в .

СТРАНИЧКА ЛЕСНИКА

Т ак и м  о б р а зо м , сп ец и а л и сты  П о л е с с к о го  л е с 
х о з з а г а  р еш и л и  в оп р ос в ы р ащ и ван и я  с ея н ц ев  
со сн ы  с м и н и м ал ь н ой  за т р а т о й  р у ч н о го  т р у д а  —  
он  п р и м ен я ет ся  лиш ь д л я  ч асти чн ой  оп равк и  
с е я н ц е в  п о с л е  р ы хл ен и я  почвы  в м е ж д у р я д ь я х . 
В  п р о ш л о м  г о д у  у ж е  и зго т о в л е н о  пять таки х  
с е я л о к  д л я  д р у ги х  л е с х о зза г о в . В  1 9 6 6  г. мы  
д у м а е м  п р и м ен я ть  п осев  т р ак тор н ой  с ея л к о й  по  
м е т о д у  п о л е с с к и х  л есо в о д о в  в к а ж д о м  л е с х о з -  
за г е  н а ш его  у п р а в л ен и я , что д а с т  эк о н о м и ю  не  
м е н е е  7 ,2  ты с. р у б ., не сч и тая  с н и ж е н и я  за т р а т  
н а у х о д  за  в сх о д а м и , а т а к ж е  зн а ч и т ел ь н о го  
с н и ж е н и я  се б е с т о и м о с т и  сея н ц ев  в с в я зи  с п е р е 
в ы п о л н ен и ем  п л ан ового  за д а н и я  по и х  в ы р а щ и 
вани ю  почти в д ва  р а за .

И. Кисленко,
главный инженер Киевского управления 

лесного хозяйства и лесозаготовок

Реконструкция малоценных и расстроенных молодняков 
в Прикарпатье

Б е с с и с т е м н ы е  сп л о ш н ы е р у б к и , н е с в о е в р е м е н 
ны й у х о д  за  н а с а ж д е н и я м и  о б у с л о в и л и  в л е с а х  
П р и к а р п а ть я  п о я в л ен и е  р а с с т р о е н н ы х  р а з н о в о з 
р а ст н ы х  н а с а ж д е н и й  и з  м а л о ц ен н ы х  п ор од . 
Ч а ст ь  ел ь н и к о в , н е  т о л ь к о  п р и сп ев а ю щ и х , с р е д 
н е в о з р а с т н ы х , но и в м о л о д о м  в о зр а с т е  (1 0  —  
1 5  л е т ) , т а к ж е  н у ж д а е т с я  в р ек о н ст р у к ц и и .

Д л я  бы ст р о й  р ек о н ст р у к ц и и  р а сст р о ен н ы х  
и м а л о ц ен н ы х  н а с а ж д е н и й  в П р и к а р п а ть е  п о д 
х о д я т  т а к и е  п ор о ды , как  со сн а  в ей м у т о в а , п и хта  
г р е б е н ч а т а я , д у б  к р асн ы й  и л и ст в ен н и ц а  е в р о 
п ей с к а я . Л и со в и ч ск о е  л е с н и ч е с т в о  вот у ж е  
1 0  л ет  в ы р а щ и в а ет  эти  п о р о ды  в п и том н и к ах . 
Д в у х л е т н и е  сея н ц ы  со сн ы  в ей м у т о в о й , в ы са 
ж е н н ы е  в ч а сти ч н ы е к у л ь т у р ы , о ч ен ь  б ы ст р о  
п р и ж и в а ю т ся  и д а ю т  х о р о ш и й  п р и р о ст  в л е с а х  
т а к и х  тип ов , как в л а ж н ы е с у г р у д к и . С р ед н и й  
годи ч н ы й  п р и р о ст  и х  в в ы со т у  д о с т и г а е т  0 , 7 —  
0 ,8  м . П о б еги  со сн ы  в ей м у т о в о й  по ср а в н ен и ю  
с со сн о й  о б ы к н о в ен н о й  о ч ен ь  у п р у г и е  и не 
ст р а д а ю т  от сн его л о м а ; к ор ни  е е  ср а в н и т ел ь н о  
л егк о  п р он и к аю т в т о л щ у  в о д о н еп р о н и ц а ем ы х  
гли н  и сп о с о б с т в у ю т  о с у ш е н и ю  п о в ер х н о ст н о го  
г у м у с о в о г о  г о р и зо н т а . С о сн а  в ей м у т о в а  н е т р е 
б у е т  б о га ты х  п и тател ь н ы м и  в ещ ест в а м и  почв, 
ср а в н и т ел ь н о  т ен ев ы н о сл и в а  и м о ж е т  п р о д о л 
ж и т е л ь н о е  в р е м я  п р о и зр а с т а т ь  п о д  п о л о го м  л е с а  
с н еб о л ь ш и м  о т е н е н н е м . Э то д а е т  в о зм о ж н о с т ь  
ш и р ок о  и сп о л ь зо в а т ь  е е  д л я  р ек о н ст р у к ц и и  м а 
л о ц ен н ы х  м о л о д н я к о в  и р а с с т р о е н н ы х  н а с а ж д е 

ний , а т а к ж е  в п о са д к а х . Б о л е е  5 0 0  га м о л о д н я 
ков и л е с н ы х  к у л ь т у р  с у ч а ст и ем  эт о й  ц ен н о й  
п о р о д ы  со зд а н ы  в л есн и ч ест в е .

П и хта гр е б ен ч а т а я  и д у б  к р асн ы й  н ем н о го  
у с т у п а ю т  с о с н е  в ей м у т о в о й  по б ы ст р о т е  р о ст а  
(ср ед н и й  п р и р о ст  д у б а  к р асн ого  0 ,6  м , пихты  
гр е б ен ч а т о й  —  0 ,5  м). С ам ой  б ы с т р о р а с т у щ е й  
п о р о д о й  в н аш ем  л е с х о з е  о к а за л а с ь  л и ст в ен н и ц а  
е в р о п ей ск а я . П р и р ост  е е  в с в е ж и х  и в л а ж н ы х  
д у б р а в а х  в с р е д н е м  д о ст и г а ет  1 м. Н о о н а  б о л е е  
св ет о л ю б и в а , чем  пихта  г р е б ен ч а т а я , с о с н а  в ей 
м у т о в а  и д у б  к р асн ы й , и о т ен ен и я  н е п ер ен о с и т . 
С о зд а н н ы е в 1 9 6 1  г. на п л о щ а д и  9  га к у л ь т у р ы  
с п р и м есь ю  (2 5 % ) л и ств ен н и ц ы  ев р о п ей ск о й , 
в ы са ж ен н о й  д в у х л ет н и м и  се я н ц а м и , д о ст и гл и  
в ы соты  3 ,8  м , со м к н у л и сь  и н а х о д я т с я  в стади и  
о св ет л ен и я .

В  п о сл ед н и е  два-тр и  г о да  д л я  р ем о н т а  м а л о 
ц ен н ы х  н а са ж д ен и й  в водят  к р у п н о м ер н ы й  п о с а 
доч н ы й  м а т ер и а л  —  т р е х л е т н и е  с а ж е н ц ы  сосн ы  
в ей м у т о в о й  и п ихты  г р е б ен ч а т о й . Э ф ф ек т и в 
н ость  так и х  п о са д о к  оч ен ь  в ы сок ая . Ш и р о к о е  
п р и м ен ен и е  эт и х  п о р о д  п о зв о л и т  в к ор отк и е  
ср ок и  р ек о н ст р у и р о в а т ь  м а л о ц ен н ы е и р а с с т р о 
ен н ы е м о л о д н я к и  и с о зд а т ь  у ст о й ч и в ы е см еш а н 
ны е в ы со к о п р о д у к ти в н ы е н а с а ж д е н и я  в П р и 
к ар п ать е.

П. Б. Д убенчак , лесничий Лисовичского лесничества 
Стрийского лесхоззага  (Львовская область)
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ПРИЦЕПНОЙ КРАН-ТЕЛЕЖКА К ТРАКТОРУ ТДТ-40
УДК 634.0.002.5

Обычно погрузочны е машины рассчитываются на 
полную загр узк у  их в см ену. О днако в условиях на
шего л есхоззага  при небольш их объ ем ах дневной  
вывозки леса в ассортим ентах на расстояние д о  
60 км  нет нуж ды  в этом. Рационализаторы  л есх о з
зага для погрузки леса на автотранспорт долготьем  
или короткомером предлож или свой агрегат — при
цепной кран-тележ ку к трактору ТД Т-40. П роцесс  
снятия или навеш ивания тягового троса лебедки  
трактора на блок фермы (мачты) погрузчика и рас
соединения или соединения упряж ной серьги трак
тора с погрузчиком заним ает всего 10— 15 мин.

К ран-тележ ка монтируется на осп полуприцепа 
1-АПМ -З присоединением ее к изготовленной раме 
теми ж е стремянками и подуш кам и, что н к раме 
полуприцепа. Рам а выполнена из ш веллера Л'Ь 16, 
длина ее — 2840 мм, ш и р и н а— 1000 мм. На ней уста
новлена иод углом 53° к горизонту стрела длиной  
5000 мм. изготовленная из уголков в виде фермы, 
пояса которой сварены из двух  уголков 7 0 X 7 0  мм 
в виде коробчатой трубы прям оугольного сечения, 
а схватки и оаскосы фермы — из уголков 5 0 X 5 0  мм 
(по обеим сторонам ф ерм ы ). В верхней части стрелы

см онтирован блок (диам етром  240 мм) с ручьем под 
трос (диам етром  д о  18 мм)  с защитными приспособ
лениями (вилками) против сам опроизвольного со 
скакивания его с блока.

С трела к рам е-тележ ке крепится на д вух  пальцах 
в приваренные фартуки (из кусков ш веллера №  10) 
на поперечине рамы. Д иам етр пальцев — 28 мм, 
ниж ние концы стрелы в месте скрепления усилены. 
Чтобы стрела не упала на автом аш ину, она р а стя ж 
кой (длиной 5600 мм  и диам етром  35 мм) крепится 
в передней части рамы сзади  упряж ного крюка. 
В торое крепление стрелы осущ ествляется двум я к о
роткими подпорками (из ш веллера №  10), установ
ленными м еж д у  рамой тележки и фермой.

Чтобы кран-тележ ка не опрокиды вался при отсо- 
елипении от трактора, к ф ерме ш арнирно прикреп
ляется поддерж иваю щ ая нога, сваренная в виде л ест
ницы с раскосами из уголков 7 0 X 7 0  мм  или иного  
профиля м еталла, длиной 3160 мм  и шириной сверху  
(по габаритам поясов мачты) 700 м.п и снизу  
1100 мм, которая при погрузке убирается присоеди- 
неш 1ем к ф ерме вплотную.

П ри ц еп кой  кран-тележка к трактору Т Д Т -40  (общ ий в и д )
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СТРАНИЧКА ЛЕСНИКА

Н а конец троса лебедки трактора в кольцо встав
ляется S-o6|ja3Hbiii крюк, на который одеваю тся стро
пы для захвата  пачки леса. А грегат испытан у нас 
на динам ическую  нагрузку 2,1 т, работает с грузо 
подъем ностью  д о  1,8 г. Бревна м ож но на автотранс
порт грузить натаскиванием по слегам и подъем ом  
пачками с подачей машины под пачку задним  ходом . 
Агрегат м ож ет подтаскивать бревна «на себя» до  
20 м по леж ням , собирая пачку, но н аиболее произ
водительно работает при установке его перпендику
лярно к ш табелям  леса, хотя м ож ет передвигаться  
и с грузом  по лесосеке.

При работе на лесосеке с  больш им числом пней

и при плотной почве погрузочная тележ ка монти
руется на два ската 2 6 0 X 2 0 , так как становится б о 
лее проходим ой, но при слабой почве надо одевать  
четыре ската. Агрегат обслуж и ваю т тракторист, 
чокеровш ик и один рабочий.

П роизводительность агрегата н см ену колеблется  
в пределах от 40 (когда н уж но собирать пачки 
подтягиванием отдельны х бревен) д о  70 (при ра
боте со ш табелей без частых п ер еездов ).

П риспособление сконструировали и внедрили в про
изводство рабопш ки л есхоззага: А. М. Б атрак —
мастер лесозаготовок, И. Л ! Варипичепко —  главный 
лесничий, Г. Т. Выфатнюк —  старш ий механик, 
Л . С. Косинога —  старший инж енер лесозаготовок  
и В. М. Тимановский —  электросварщ ик.

И. М. Вариниченко,
главный лесничий Ум анского  лесхоззага

Работа на тракторе ТДТ-40 
без отъема трелевочного щита

У ДК 634.в.002.5

На распространенный в лесны х предприятиях 
трактор ТДТ-40 навесные лесохозяйственны е орудия 
и машины (плуги, лесопосадочные машины, культи
ваторы) крепятся при помощи навесной системы 
Н З-2А . При этом необходимо снять с трактора 
трелевочный щит, и вся работа в дальнейш ем про
изводится без него, что имеет свои отрицательные 
стороны . На нераскорчеванных вырубках с боль
шим количеством пней или захламленных гусенич
ная цепь трактора часто спадает. Если трактор 
работает со щ итом , то надеть ее просто. Д оста
точно закрепить трос лебедки , проходящ ий через 
блок на щ ите, за ближ айш ее дерево или пень 
и, включив леб ед ку , можно наклонить трактор 
в нужную  сторону, после чего цепь легко  наде
вается. Если же трелевочного щита с блоком нет, 
то для надевания гусеничной цепи приходится при
бегать к помощи другого  трактора или дом кра
тов, на что в лесных условиях затрачивается много 
времени.

Рационализаторами Увинского лесхоза разрабо
тан способ крепления лесохозяйственны х машин 
и орудий к трактору ТДТ-40 без отъема трелевоч
ного щита. Под поднятый щит для опоры подстав
ляется древесная чурка длиной 1 м. К задней 
кром ке трелевочного щита крепится блок. Трос

лебедки проходит через основной блок на щите 
и блок, укрепленный на задней кромке его , и при
вязывается в месте соединения верхней тяги с под
веской. Второй конец верхней тяги крепится стре
мянкой к упору на нижней раме Н З-2А , При такой 
модернизации от верхней рамы Н З-2А исполь
зуется только одна верхняя тяга , которой произво
дится регулировка заглубления орудия. Помимо 
того что устраняется необходимость в лишних д е 
талях навесной систем ы , которые часто выходят 
из строя, наше предлож ение имеет ещ е и то пре
имущ ество, что после окончания подготовки почвы, 
посадки или ухода за лесными культурам и тр ак
тор сразу же можно использовать на трелевке 
леса или других работах.

П одготовка почвы плугом ПКЛ-70, посадка леса 
лесопосадочными машинами и уход за культурами 
культиваторами в агрегате с трактором ТДТ-40 
производится в лесхозе только с трелевочным щи
том.

Опыт Увинского лесхоза внедрен во всех лесных 
предприятиях Удмуртии.

В. Сретенский,
директор Увинского лесхоза

Мерная линейка ЛМ-1
УДК 634.0.002.5

При измерении диам етров стволов и записи ре
зультатов его при отводе лесосек  в настоящ ее время 
в лесном хозяйстве, как правило, занято два  чело
века. П редлагаем ы е ранее конструкции мерных ви
лок, с помощ ью которы х зам ер и запись ведет один  
человек, по наш ему мнению, неудачны  по конструк
ции. Н ами в 1965— 1966 гг. разработана и испытана  
простейш ая конструкция мерной линейки, с помощ ью

которой один человек производит зам ер и запись  
результатов его в перечетную  ведомость.

Линейка состоит из упора с ручкой, шкалы, р а з
битой на ступени толщ ины, визира и держ ател я  пе- 
речетной ведом ости Упор и шкала крепятся винтом  
под углом 90° к обратной стороне линейки; вблизи  
ручки упора, на спиралеобразны х петлях крепится 
съемный дер ж ател ь  перечетной ведомости. Визир со-
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С хема устройства мерной линейки:
1 — упор; 2 — петли к реп л ен и я  визира; 3 — винт  
упора; 4 — рук оя тк а упора; 5 — дер ж ател ь; 6 — ст ер 
ж ен ь  (игла) визира; 7 — ш кала; 8 — планка визира; 

9 — р ук оя тк а  визира; 10 — карандаш

СТРАНИЧКА ЛЕСНИКА

стоит из ручки с карандаш ом и стального стержня  
с металлической планкой, которые образую т прямой 
угол. При прикладывании визира к линейке м еж ду  
ними такж е получается прямой угол.

При зам ере ствол находится м еж д у  упором, ли
нейкой и визиром, как в обычной вилке. Д иам етр  
фиксирую т на перечетную  ведом ость, прикрепленную  
к дер ж ател ю , который для удобства  поддерж иваю т  
пальцем руки, держ ащ ей  упор. П осле окончания ра
боты упор и линейку склады ваю т, предварительно  
отсоединив дер ж ател ь  перечетной ведомости. Визир  
крепится двум я петлями на упоре.

П редлагаем ая нами линейка удобна в работе, 
легка, компактна и проста в изготовлении. Она 
с успехом  м ож ет быть использована в любом  
лесхозе.

И. Ф . Л азоренко , директор 
Коробейниковского лесхоза

ВЫСЕВАЮЩИР) АППАРАТ 
ДЛЯ СТРОЧНО-ЛУНОЧНОГО ПОСЕВА ЖЕЛУДЕЙ

Вы севаю щ ий аппарат ячеистого  
типа (простой по конструкции и 
удобны й для строчно-луночного  
посева ж ел уд ей ) из-за основного  
недостатка —  н еизбеж н ого  зак ли 
нивания семян м еж д у  стенками  
бункера и ячейки — не находил  
ш ирокого применения в л есовод- 
ственной практике (повреж далось  
д о  30%  сем ян ).

Рационализаторы  В -Д убеч ан -  
ского л есхоззага  добились устр а
нения этого простым способом . 
Задн ю ю  стенку ячейки-приемника  
семян зам енили вкладыш ем из 
волосяной щетки разм ером  
4 X 4  см. Д лина волос щетки 
дол ж н а  равняться примерно
1,3 длины наибольш его ж елудя . 
Н а стенке бункера часть, сдв и 
гаю щ ая излишки семян над ячей
кой, обивается  кусочком войлока  
разм ером  3 X 4  см. При заклини
вании сем ена сж им аю тся с одной  
стороны войлоком, с другой  — во
лосяной щ еткой и не п овр еж 
даю тся.

У ДК 634.0.002.5

В ы севаю щ и й  аппарат д л я  строч
н о-луноч ного  посева  желудей:

1 — бункер; 2 — п осев ной  м атериал: 
3 — яч ей к а-п р и ем н и к  для 5—7 ж е 
лудей; 4 — к о ж у х  барабана и з  ж е 
сти; 5 — вы севаю щ ий барабан  из  
дерева; 6 — ось барабана (ж е л е з 
ный прут); 7 — сош ник; 8 — войлок;

9 — волосян ая  щ етка (вставка)
иЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛА

у  вы ходного отверстия из
ячейки-приемника сем ена выпа
даю т под действием сил тяж ести, 
а попавш ие на щ етку — от силы 
разгибаю щ ихся волос.

Д л я  разруш ения «колодцев», 
образуем ы х в бункере сем енам и, 
лучш е всего использовать вра
щ ающ ийся «мотылек».

Рационализаторы  наш его л ес
хоззага  приспособили свой вы се
вающий аппарат как дополнение  
к лесопосадочной  маш ине С Л Н -1, 
которую  использую т и на п осад 
ке леса, и на посеве.

Д . К. С тукач , инженер 
лесного хозяйства

/V W W V W \A /W V W W '
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СТРАНИЧКА ЛЕСНИКА

Для тех, кто учится и работает
Читатели наш его ж урнала тт. Хастиннн (К остр ом 

ская обл асть), Ольгин (Алтайский к рай), Васильева  
(К ал уж ск ая  обл асть ), В оронов, Клинский (С вердлов
ская область) и многие други е просят разъяснить, 
какими льготами пользую тся учащ иеся, заним аю щ ие
ся в в узах  и техникум ах б ез отрыва от производства.

П убликуем  консультацию  на эту тем у (ю рискон
сульт — Б. М, Ч уб а й с).

Во про с .  Предоставляется ли работнику отпуск 
для сдачи вступительных экзаменов в высшее или 
среднее специальное учебное заведение?

О т в е т .  Д опущ енны м  к вступительным экзам енам  
в вечерние и заочны е техникумы предоставляется по 
м есту работы  отпуск без сохранения заработной  пла
ты на 10 календарны х дней, а сдаю щ им экзамены  
в вечерние и заочны е вузы — на 15 календарны х  
дней. К этим дням добавл яется  время, необходим ое  
на п р оезд  к м есту н ахож ден ия  учебного заведения  
и обратно. О тпуска предоставляю тся на основании  
извещ ения учебного заведен ия  о допуске к экзам енам .

Во пр о с .  Имеют ли право на дополнительный от
пуск рабочие и служащие, обучающиеся в вечерних 
и заочных вузах и техникумах?

О т в е т .  П остановлением  С овета М инистров С ССР  
от 2 июля 1959 г. №  720 для успещ но обучаю щ ихся  
студен тов  вечерних и заочны х высших учебны х з а 
ведений и учащ ихся вечерних и заочны х средних  
специальны х учебны х заведений  установлены  е ж е 
годны е дополнительны е отпуска с сохранением  з а 
работной  платы.

Н а период выполнения лабораторны х работ, сдачи  
зачетов и экзам енов для обучаю щ ихся на первом  
и втором курсах в вечерних вузах  предоставляется  
отпуск на 20 календарны х дней, а в вечерних ср ед 
них специальных учебны х заведен иях —  10 к ален дар
ных дней. Н ачиная с третьего курса учащ иеся вечер
них техникум ов еж егод н о  получаю т дополнительны й  
отпуск продолж ительностью  в 20, а студенты  вечер
них вузов в 30 календарны х дней.

Успеш но обучаю щ им ся на первых д вух  курсах  
в заочны х техникум ах и в узах  для выполнения л а 
бораторны х работ, сдачи зачетов и экзам енов п р едо 
ставляется еж его д н о  отпуск на 30 календарны х дней, 
а начиная с третьего курса —  на 40 календарны х  
дней.

Если обучение на последнем  курсе продол ж ается  
только один сем естр, то длительность отпуска для  
сдачи курсовы х экзам енов ум еньш ается наполовину.

На выпускном курсе студентам  вечерних и заоч 
ных высших учебны х заведений и учащ имся вечер
них и заочны х средних специальны х учебны х за в е 
дений кроме отпусков на время выполнения л а б о р а 
торных работ и сдачи курсовы х зачетов и эк зам е
нов предоставляется  дополнительны й отпуск:

на период подготовки и защ иты диплом ного проек
та (работы ) студентам  вечерних и заочны х высших 
учебных заведений  —  на 4 месяца с сохранением  з а 
работной платы и учащ имся вечерних и заочны х  
средних специальных учебны х заведений  — на 2 м е
сяца с сохранением  зар аботн ой  платы;
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в тех учебны х заведениях, где выпускники вместо  
защиты диплом ного проекта сдаю т государственны е  
экзамены , для их сдачи предоставляется отпуск на 
30 календарны х дней с сохранением  заработной  
платы.

Во про с .  В каком размере сохраняется зарабо
ток за время учебных отпусков?

О т в е т .  С охраняем ая за обучаю щ имися в техни
кум ах и вузах  рабочими и служ ащ им и на время 
учебны х отпусков заработн ая плата определяется  но 
общ им правилам подсчета отпускных —  по среднем у  
зар аботк у за 12 м есяцев работы, предш ествую щ их  
месяцу у х о д а  в учебный отпуск, но не свыше 
100 рублей в месяц для студентов вечерних и за о ч 
ных вузов и 80 рублей —  для учащ ихся вечерних 
и заочны х техникум ов. Зар аботная  плата за  все вре
мя учебного отпуска выплачивается вперед, накануне 
его предоставления.

Вопро с .  В каком порядке предоставляются учеб
ные отпуска?

О т в е т .  Все учебны е отпуска имеют строго целе
вое назначение. П оэтом у они долж ны  п р едостав
ляться своеврем енно, то есть на период сдачи зач е
тов и экзам енов, их нельзя сум мировать за  несколь
ко недель или месяцев, а такж е переносить на д р у 
гое время без разреш ения учебного заведения. Эти 
отпуска не могут быть заменены  денеж ной  ком
пенсацией.

Во про с .  Что является основанием для предо
ставления учебных отпусков?

О т в е т .  Основанием для предоставления учебных  
отпусков является справка — вызов учебного за в е д е 
ния. В ней дол ж н о  быть сообщ ено, что студент (уч а
щ ийся) успеш но выполнил учебный план за  период, 
предш ествую щ ий экзам енационной сессии, и указана  
продолж ительность отпуска.

У спеш но обучаю щ имися в техникум ах и вузах  
считаются те лица, которые в установленны е сроки 
представили контрольные работы и получили уд ов л е
творительные оценки (заочники) или сдали  зачеты  
(вечерники) и не имеют задолж енности  по эк зам е
нам прелы дуп1е 11 сессии.

Не выполняющие учебного плана права на опла
чиваемый дополнительный отпуск не имеют.

Вопро с .  Можно ли перенести неиспользованную 
часть учебного отпуска на другой срок, если в пе
риод сдачи экзаменационной сессии учащийся за
болел?

О т в е т .  В тех случаях, когда работник за б о л е
вает во время учебного отпуска и не м ож ет  сдать  
экзам ены  в срок, вопрос о перенесении отпуска ре
ш ается в следую щ ем  порядке.

Если по реш ению  администрации учебного за в ед е 
ния сессия для него переносится на другой срок, то 
на тот ж е срок переносится и неиспользованная часть 
отпуска. За  время болезни работнику на общ их  
основаниях вы дается пособие по больничному листку.

Если ж е временная нетрудоспособность не пом е
шала сдаче экзам енов и зачетов (например, р абот
ница сдал а экзамены  в период отпуска по берем ен-
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ностн и р одам ), то учебный отпуск на другой  срок  
не переносится.

В о п р о с. Студент-заочник получил уже в данном 
году отпуск для сдачи экзаменов за 3 курс. Может 
ли администрация предоставить ему в этом же году 
отпуск для сдачи экзаменов за 4 курс?

О т в е т .  Д а , м ож ет. Учебные отпуска п р едостав 
ляются учащ имся за  обучение в учебном , а не в ка
лендарном  году. П оэтом у  на практике возм ож ны  
случаи, когда учащ ийся в одном  календарном  году  
получит учебны е отпуска установленной п р одол ж и 
тельности дваж ды  (наприм ер, для сдачи зачетов  
и экзам енов за  3 и 4 курсы ).

Во про с .  Допускается ли предоставление допол
нительных учебных отпусков по частям?

О т в е т .  Рабочим  и служ ащ им , успеш но обуч аю 
щ имся в заочны х и вечерних в узах и техникум ах, 
разреш ено с учетом условий производства выполнять  
лабораторны е работы , сдавать зачеты и экзамены  
п меж сессионны й период и получать в связи с этим  
учебны е отпуска по согласованию  с администрацией  
предприятий или учреж дений частями разной дли 
тельности в зависим ости от количества п одлеж ащ и х  
сдаче зачетов и экзам енов, но с таким расчетом, 
чтобы общ ая продолж ительность отпуска не превы
ш ала продолж ительности  отпуска, установленного  
постановлением  Совета М инистров С ССР от 2 июля 
1959 г.

Во пр о с .  Когда учащийся должен приступить 
к работе, если он сдал зачеты и экзамены до окон
чания срока учебного отпуска?

О т в е т .  Учащ иеся, досрочно сдавш ие курсовы е 
зачеты и экзамены , государственны е экзамены  или 
защ итивш ие дипломны й проект (р а б о т у ), обязаны  
приступить к работе; прож иваю щ ие в том ж е горо
де, где находится  учебное зав еден и е,— на следую щ ий  
день, а иногородние —  ср азу  ж е по возвращ ении  
к м есту ж ительства.

Во про с .  Работник, имеющий уже высшее обра
зование, поступил в другой вуз на заочное отделе
ние. Должны ли ему предоставляться льготы по 
обучению?

О т в е т .  Л ица, имею щ ие высшее или средн ее сп е
циальное обр азовани е, поступивш ие в установленном  
порядке в заочный (вечерний) вуз или техникум для  
получения второй специальности или переквалиф ика
ции, пользую тся льготами на общ их основаниях '.

СТРАНИЧКА ЛЕСНИКА

Во про с .  Какие дополнительные льготы установ
лены для лиц, обучающихся в вечерних и заочных 
техникумах и вузах?

О т в е т .  Тем, кто учится в вечерних и заочны х  
техникум ах и вузах , за  десять месяцев д о  начала 
работы  над дипломным проектом или сдачи го су д а р 
ственных экзам енов предоставляется еж енедельн о  
один свободны й от работы  день для подготовки к з а 
нятиям. За  этот день сохраняется 50 процентов п олу
чаемой зар аботн ой  платы, но не ниж е минимальной. 
К ром е того, руководителям  предприятий и у ч р еж д е
ний разреш ено предоставлять студентам  и учащ имся  
в указанны й период дополнительно по их ж еланию  
ещ е один-два свободны х от работы дня в неделю  
без сохранения зар аботн ой  платы.

Руководители предприятий и учреж дений, по ре
комендации соответствую щ их учебных заведений, 
могут предоставлять обучаю щ им ся на последних  
курсах вечерних и заочны х высших и средних сп е
циальных учебны х заведен ий  дополнительны й месяч
ный отпуск без сохранения заработной  платы для  
ознаком ления непосредственно на производстве  
с работой по избранной специальности и подготовки  
соответствую щ их м атериалов к диплом ном у проекту, 
причем на период указанного отпуска студенты  
и учащ иеся зачисляю тся на стипендию  на общ их  
основаниях.

С тудентам  заочны х техникум ов и вузов один раз 
в год  предприятие возм ещ ает 50% стоимости п роез
да  к месту н ахож ден ия  учебного заведения (для  
выполнения лабораторны х работ и сдачи зачетов  
и экзам енов) и обратно. С верх того, в таком ж е  
разм ере оплачивается п р оезд  для подготовки и з а 
щиты диплом ного проекта или сдачи государствен 
ных экзам енов. Врем я следования к учебном у з а 
ведению  и обратно прибавляется к дополнительном у  
отпуску. Зар аботная  плата за  эти дни не сохран яет
ся. С ум м ирование свободны х от работы  дней и при
соединение их к очередном у отпуску не допускается.

' См. инструктивное письмо М инистерства высше
го и среднего специального образовани я С ССР от

9 февраля 1961 г. №  И-11 («Бю ллетень М инистер
ства высшего и среднего специального образования  
С С С Р» 1961 г № 3 ) .

Лесная аптека
М н о ги е  читатели просят р а с с к а 

зать. каки е  лекарственные расте
ния встречаются в  наших лесах.  
Р ед а к ц и я  публикует п о свя щ ен 
н ую  этому в о п р о с у  статью по .иа- 
териалам известного п о п у л я р и за 
тора знаний  о русском  лесе  
Б. В. Г р о зд о в а ,

Травы в л есах  растут осо б ен 
ные, не такие, как на лугу. Здесь  
злаков и бобовы х намного мень
ше, чем на открытых м естах. Они 
бедны  сахарам и , мало в них про
теина. в них много вещ еств, в ред
ных для скота. О днако многие  
из ядовиты х лесны х растений с о 

бираю т как техническое и лекар
ственное сырье. В лесной аптеке 
мы найдем лекарства от всех б о 
лезней. Захотим  иметь средства  
против сердечно-сосудисты х за б о 
леваний —  не обойтись без зел е 
ной массы наперстянки, зверобоя , 
адониса или горицвета весеннего, 
ланды ш а. Н ебесполезны  будут  
плоды боярыш ника и корни вале
рианы. Т ак ж е ценен ж елтуш ник —  
хорош ий зам енитель ввозимого  
строф анта.

К ровоостанавливаю щ ие с р ед 
ства получаю тся из травы ты ся
челистника обы кновенного, п о д о 

рож ника, крапивы двудом ной , 
корневищ  кровохлебки, из плодов  
рябины, коры и корней калины. 
Заж ивлению  ран сп особствую т  
торфяный м ох сф агнум , корни и 
листья лопуха, щ авеля, плоды  
шиповника.

При ж елудочно-киш ечны х з а б о 
леваниях применяют березовы е  
почки, плоды тмина, цветки и 
листья тысячелистника, сушеницы  
болотной, тот ж е  сфагнум , чер
ные наросты березовой  чаги. При 
катарах ж елудка незаменим зв е
робой. Н едаром  его зовут в на
роде «травой от девяноста девяти
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СТРАНИЧКА ЛЕСНИКА

болезней». Язвы ж елудк а лечат 
гфепаратам и из суш еницы в см е
си с синю хой голубой , а такж е  
викалином, в состав которого  
входят корневищ е аира и кора  
крушины.

К вяжущим средствам (против 
поноса) кроме корневищ лапчат-

ки-узика, или калгана, кровохл еб
ки и корней конского щ авеля от 
носят такж е листья брусники, т о 
локнянки, земляники лесной, 
иван-чая, л абазни к а вязолистного, 
опять-таки зверобоя  и е щ е — пло
ды черники и черем ухи, кору ивы, 
шишечки и кору ольхи, корневи- 
nia горца зм еиного, или раковых  
шеек. Корневищ а горца по л е
чебным качествам не уступаю т  
импортной ратании. С реди по
слабляю щ их средств назовем  сок 
ягоды калины, кору крушины  
ломкой и ж остера , траву чистоте
ла и очитка едкого, корень столь  
обы чного одуванчика, которым  
пестрят лесны е луж айки .

В качестве мочегонны х средств  
использую т весенние почки и 
листья бородавчатой  березы , поч
ки сосны, плоды рябины и ш и
повника коричного, ягоды-шишки  
м ож ж евельника. Ценны такж е  
листья брусники и толокнянки, 
трава горицвета, желтуш ника. 
Очищ ает почки от песка и кам 
ней трава горца птичьего, или 
спорыш а —  обы чного сорняка у д о 
рог. С реди ж елчегонны х известны  
препараты  из плодов шиповника, 
цветков пижмы обы кновенной и 
песчаного цмина (бессм ертника).

К глистогонным лекарствам  
причисляют цветки песчаного цм и
на и пижмы, корневищ а щ итовни
ка м уж ского; полезно для этого и 
эф ирное масло из коры березы . 
П отого 1П1ые заварки даю т б ер е
зовы е ночки, плоды малины л ес 
ной, цветки липы и бузины.

Д л я  улучш ения пищ еварения и 
в озбуж ден и я  аппетита использую т  
листья золототы сячника, вахты  
трилистной, или трифоли, корне
вища аира (ирный корень), «ш иш 
ки» хмеля, цветущ ую  полынь и 
тысячелистник.

К диетическим средствам  отн о
сят ягоды земляники, лесной  
клубники, клюквы. Ценны и к л уб
ни ятрышников и любки двул и ст
ной, или ночной фиалки, ночницы. 
О собенно п о л е з н а . зем ляника при

ЛЛЛЛЛЛЛ/\/\Л/\ЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛ

/  —  б е р е з а  бородавчатая; 2  —  к а 
лина обы кновенная;  3  —  толокнян
ка обы кновенная;  4  —  черника;
5 —  б русн и к а;  6  —  б а гу л ь н и к  б о 
лотный; 7 —  в а ле р ь я н а  лекарст
венная; 8  —  звер о б о й  п р о д ы р я в 
ленный; 9  —  тысячелистник о б ы к 
новенный; 10 —  к р о в о х л е б к а  л е 
карственная: и  —  ла н д ы ш  м а й 
ский; 12 —  л у к  медвежий, че

ремша.

лечении болезней  почек, почечных 
камнях и недомогании в печени, 
при катарах ж елудк а. Как гово
рят в народе, м ож н о не дум ать  
о курорте, если правильно питать
ся лесной ягодой, особенно зем 
ляникой.

Горькие, в озбуж даю щ и е аппе
тит вещ ества н аходятся  в корне
вищ ах аира болотного, корнях  
одуванчика, в листьях горькой
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полы ни и трифоли. Как отхарки
ваю щ ее средство известны настои  
из корней синюхн голубой, исто
д а , кориевищ аира болотного. Си- 
ню.ха с успехом м ож ет полностью  
заменить прославленную  сенегу. 
В се корнях много сапонина, поэ- 
то.му при полосканин его раство
ром во рту обр азуется  пена. Д ля  
\ казанных целей не бесполезны  —  
тимьян, или богородская трава, 
росянка круглолистная, цветы и 
листья донника лекарственного, 
коровяка, мать-и-мачехи.

Ip oT H B  коклюш а использую т ту 
ж е росянку, а так ж е листья б а 
гульника болотного и п о д о р о ж 
ника. Сильно смягчаю т каш ель з а 
варки из чабреца, или тимьяна. 
З о л о т у х у  лечат препаратам и из 
листьев и цветков душ ицы  обы к
новенной, череды трехраздельной , 
использую т и березовы е почки.

К противоревматическим с р ед 
ствам причисляют почки сосны и 
осокоря, кору ивы -бредины и 
листья багульника болотного. На 
ож оги  благоприятно действует эк
стракт из корней кровохлебки или 
облепи хового  м асла. К усп окаи 
вающ им средствам  относят п репа
раты из корней синю хи, корневищ  
и корней валерианы  и других. 
С реди тонизирую щ их средств, сни
маю щ их усталость, более изве
стен лимонник китайский. Э то —  
приш елец с Д альн его В остока. 
Его н уж но разводить в наш их л е
сах  на плодородны х почвах или 
около дом ов.

М ногие лесны е растения, б о га 
тые витаминами, обл адаю т проти
воцинготными свойствами, как, 
например, плоды шиповника ко
ричного, ягоды  черной смородины  
и рябины, ягоды брусники, хвоя  
сосны, «шишки» хмеля, листья  
крапивы, липы, березы  б о р о д а в 
чатой и, особенно, целые растения  
черемш и, щ авеля, трава л а б а зн и 
ка вязолистного.

А какое богатство санитарны х  
средств из лесной флоры и звле
кает ф арм акопея! Тут и душ и 
стый тимьян, или чабрец (б о го 
родская тр а в а ), а такж е душ ица  
обы кновенная, или блош ница, 
гравилаты, трава пижмы  или д и 
кой рябины, черемш и, чистотела, 
вороньего глаза, листья багульни
ка болотного. О днако нуж но по
мнить о ядовитости некоторы х р а 
стений, с которыми сл едует о б р а 
щ аться с осторож ностью .

М нож ество трав, кустарников и 
деревьев —  это сырье для лесной  
аптеки. И з такого м атериала го
товят нужны е препараты и ис
пользую т по указанию  врача.

Опыт показы вает, что вы ращ и
вание ряда лекарственны х л ес
ных растений не составляет тру
да. Д остаточ н о развести на пес
чаной почве, как это сделали  
мы, белую  акацию и потом ее 
разредить, как появится м н о ж е
ство ланды ш ей, образую щ их  
сплош ной ковер. Или посеять на 
пониж енной полянке с м ало-м аль

ски плодородной  почвой валериа
ну —  и она разрастется как сор 
няк. А  какие прекрасные заросли  
из см ородины , калины, черемухи  
м ож н о создать  по берегам б ес
численных ручейков, бороздящ их  
ольшаники и пойменные дубравы . 
М ож но посадить луковицы че
ремши на сырых грядках на при
усадебны х участках и получить 
незаменимы й весенний богатый  
витаминами продукт. Н еплохо на 
определенны х м естах вы рубок со 
средоточить лесную  землянику, 
зверобой , тысячелистник, тимьян 
(чабрец) и други е ценные травы. 
На участках с близкими вы хода
ми известняка или мергеля будут  
хорош и те ж е ланды ш и, напер
стянка, ш алфей, душ ица обы кно
венная.

М ногие участки леса состав
ляю т как бы естественны е план
тации ценных лекарственны х р а
стений. В сухих борах мож но  
найти больш ие куртинки тимьяна, 
или чабреца. Это ж е  м ож но ска
зать в отнош ении цмина.

Н адо знать лекарственны е тра
вы, уметь ими пользоваться. Т о
гда каж ды й из специалистов л ес
ного хозяйства см ож ет  оказать  
больш ую  помощ ь ап текоуправле
нию, врачебном у персоналу в деле  
создания изобилия зап асов  лекар
ственного сырья, создать  личную  
аптеку ценных препаратов, будет  
сделан ещ е шаг для лучш его все- 
объем лею ш его использования д а 
ров природы на пользу человека.

W^лллл/v^ллллллл/wv /̂www^ллл✓w^ллллл/w /̂vvvvvv^лл

Сплетение 
или срастание 
сосны и дуба?

в городе А лм а-А те  среди ал
лейных посадок на улице Ф у р 
манова растут сосна и дуб . Рас
стояние м еж ду этими деревьям и 
у земли 40 см . Ствол дуба на
клонен к сосне и на высоте 2—
3 м, как бы подпирая сосну, 
сплетается с ней. При соедине
нии стволов образуется своеоб
разный узел . Ствол сосны в этом 
узле  зигзагообразно проходит |
м еж д у двум я крупными нижними |
ветвями дуба , а дуб  полуколь
цом по спирали охватывает ствол 
сосны. Поверхность ствола сос
ны, обращ енная к д уб у , распо
ложенная ниже узла сплетения, 
постоянно увлаж няется соками, 
выделяю щ имися у места соеди
нения стволов. На высоте около

3.5 м стволы деревьев вновь 
разъединяю тся.

В мае 1955 г. у сосны и дуба 
измерены окруж ности стволов 
ниже и выше места их сплетения. 
В октябре 1961 г. деревья вновь 
измерены. Исследования показа
ли, что в 1955 г. диам етр сосны 
ниже сплетения стволов был на
4.5 см, а Б 1961 г. на 7,6 см 
меньше, чем диам етр выше узла 
сплетения. Прирост у сосны в 
нижнем сечении заметно меньше, 
чем в верхнем . У  дуба ж е нор
мальный сбег ствола по высоте 
и одинаковый прирост в обоих 
сечениях.

В, Д . Ч ирксз
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с ВЫСТАВКИ 
„ЛЕСНЫЕ МИНИАТЮРЫ“

(Москва,
Сокольники)

Фото л. Иванова

Л/̂ ЛЛ/VAAЛAAЛЛ/̂ /WV'УVWVЛAЛ/VV̂УW'

Бук на камне

в  лесу около курорта А ватхара 
(Гр узи н ская  С С Р )  найдены два 
интересных бука , которые растут 
« а  камне. Диаметры деревьев 20 
и 25 см , высоты 8 и 10 м. Корни 
их проходят через трещ ину камня 
в  почву. Д убы  прекрасно разви
ваю тся и хорошо плодоносят.

3 . И Датуаш вили,
инж енео-лесовод

/V\/̂ /VVVV̂ /W\AЛAAA.Л̂ V̂ Л7̂ AAAЛ/VV̂ V̂̂ /VV\

Двухсотлетний 
таежный великан

Э тот и льм  п р и ч у д л и в о й  ф о р 
мы  р а ст ет  в С у ч а н ск о й  д о л и н е  
(П р и м о р ск и й  край). Е м у  у ж е  
о к о л о  д в у х с о т  л ет . Е щ е в к о н 
ц е 1 9 -го  ст о л е т и я  он  стоя л  
на б е р е г у  бы ст р о й  гор н ой  реки. 
П отом  р ек а  и зм е н и л а  с в о е  р у с 
л о , а д е р е в о  так  и р аст ет  
и п р и в л ек а ет  к с е б е  в н и м ан и е  
с в о е о б р а зн о й  к р а со то й .

И. Шиманския
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IV СЪЕЗД ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

Н о д а в н о  в Г ор ьк ом  п р о ш ел  IV  с ъ е з д  В с е р о с 
с и й с к о г о  о б щ ест в а  ох р а н ы  п р и р о д ы . С вы ш е ш е 
с т и с о т  д е л е г а т о в  о б с у д и л и  о тч ет  Ц ен тр а л ь н о го  
с о в е т а  за  т р ех л ет н и й  п ер и о д  и н ам ети л и  п ути  
п о в ы ш ен и я  р о л и  о б щ е с т в е н н о с т и  в вы п олн ен и и  
З а к о н а  о б  о х р а н е  п р и р о д ы  в Р С Ф С Р .

П р е д с е д а т е л ь  П р е зи д и у м а  Ц ен тр а л ь н о го  с о в е 
та о б щ е с т в а  Н . Г. О в ся н н и к о в  в д о к л а д е  п р и в ел  
ц и ф р ы  и ф ак ты , с в и д е т е л ь с т в у ю щ и е  о  зн а ч и т е л ь 
н ом  р о с т е  р я д о в  э н т у зи а с т о в  о б щ е с т в а  охр ан ы  
п р и р о д ы . З а  и ст ек ш и е  три  г о д а  ег о  р я ды  в ы р о с
л и  на 3  м л н . ч ел о в ек , и к IV  с ъ е з д у  о б щ е с т в о  
о б ъ е д и н я л о  о к о л о  11 м л н . ч ел о в ек . В  г о р о д а х  и 
с е л а х  с о з д а н о  св ы ш е 8 0  ты с. п ер в и ч н ы х  о р га н и 
за ц и й , в том  ч и сл е  б о л е е  2 ,5  ты с. в л е с х о з а х  и 
л е с п р о м х о з а х .

О п и р а я сь  н а  ш и р о к и е  м а с сы  н а с е л е н и я . В с е 
р о с с и й с к о е  о б щ е с т в о  о х р а н ы  п р и р о д ы  у ч а с т в у е т  
в о с у щ е с т в л е 1ш и в ел и ч ест в ен н о й  п р о гр а м м ы  к ом 
м у н и ст и ч еск о г о  ст р о и т е л ь с т в а  в н а ш ей  с т р а н е , 
с в я з а н н о г о  с  р а ц и о н а л ь н ы м  и с п о л ь зо в а н и е м  п р и 
р о д н ы х  б о га тст в , б о р е т с я  з а  ч и ст о т у  а т м о с ф е р н о 
го в о з д у х а  и в о д о е м о в , в е д е т  р аботы  по о з е л е 
н ен и ю  и с а д о в о д с т в у .

З а  в р е м я  м е ж д у  III и IV  с ъ е з д а м и  о б щ е с т в а  
п ри  н е п о с р е д с т в е н н о м  у ч а ст и и  его  ч л ен о в  п о с а 
ж е н о  о к о л о  2 7 2  ты с. га л е с а , св ы ш е 3 7  ты с. га 
п о л е з а щ и т н ы х  н а с а ж д е н и й , о с у щ е с т в л е н ы  м ер ы  
п о б о р ь б е  с  в р е д и т е л я м и  л е с а  и  с а д а  на п л о щ а д и  
3 4 8  ты с. га. В м и н у в ш е м  г о д у  о б щ е с т в о  п р и н я л о  
ш е ф с т в о  н а д  о з е л е н е н и е м  и б л а го у ст р о й ст в о м  
В о л го -Б а л т и й с к о г о  в о д н о г о  п ути  и м ен и  
В . И , Л е н и н а . О р га н и за ц и и  о б щ е с т в а  в ы д ел и л и  
и з  с в о и х  ф о н д о в  с а ж е н ц ы , а ц в ет о в о д ы -л ю б и т е
л и  —  ц в ет о ч н ы е с е м е н а  и к л у б н и . Л у ч ш и х  р е 
зу л ь т а т о в  в в ы п ол н ен и и  ш еф ск и х  о б я за т е л ь с т в  
д о б и л о с ь  в 1 9 6 5  г. В о л о г о д с к о е  о б л а с т н о е  о т д е 
л е н и е  о б щ е с т в а . О н о п о с а д и л о  св ы ш е 7 0 0  ты с. 
д е к о р а т и в н ы х  д е р е в ь е в  и к у ст а р н и к о в  и б о л е е  
2 0 0  ты с. п л о д о в ы х  и я го д н ы х , за л о ж и л о  на б е р е 
га х  к а н а л а  11 п ар к ов  и 1 5  а л л ей . Р а б о т ы , с в я 
за н н ы е с  ш е ф с т в о м  н а д  В о л го -В а л т и й ск о й  в о д 
ной м а ги ст р а л ь ю , п р о д о л ж а ю т с я ;  он п  р а ссч и т а н ы  
на н еск о л ь к о  л ет .

О б щ ест в о  в е д е т  ш и р о к у ю  и м н о г о о б р а з н у ю  
п р о п а га н д у  З а к о н а  о б  о х р а н е  п р и р о д ы . О дн ой  и з  
таки х ф ор м  п р о п а га н д ы  и д е й  о х р а н ы  п р и р о д ы  
я в л я ется  « М еся ч н и к  о х р а н ы  л е с а  и с а д а » , е ж е 
годн о  п р оводи м ы й  о б щ е с т в о м  со в м е с т н о  с г о с у 
дар ствен н ы м и  о р га н и за ц и я м и .

Д л я  со д ей ст в и я  со в ет ск и м  и х о зя й ст в ен н ы м  
о р ган ам  в о с у щ е с т в л е н и и  З а к о н а  о б  о х р а н е  п р и 
р оды  в Р С Ф С Р  и о к а за н и я  им п р а к т и ч еск о й  п о 
м ощ и  в р ац и он ал ь н ом  и сп о л ь зо в а н и и , в о с п р о и з
в о д с т в е  и о х р а н е  п р и р о д н ы х  б о га тст в , по и н и ц и а
т и в е  о б щ е с т в а , в 1 9 6 5  г. бы л  п р о в е д е н  В с е р о с 

си й ск и й  р е й д  по п р о в ер к е  в ы п ол н ен и я  З а к о н а  об  
о х р а н е  п р и р о д ы  в Р С Ф С Р . В  р е й д е  у ч а ст в о в а л и  
д еся т к и  ты ся ч  ч л ен ов  о б щ е с т в а , а т а к ж е  п р е д 
ст а в и т ел и  со в ет о в  д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я , г о с у 
д а р ст в ен н ы х  и н сп ек ц и й , в том  ч и сл е  л есн о й . Р е й 
д о в ы е б р и га д ы  н е тол ь к о  в ы я вл я ли  н а р у ш ен и я  и 
н ед о ст а тк и  в в ы п ол н ен и и  З а к о н а  о б  о х р а н е  п р и 
р о д ы , но и с о д ей ст в о в а л и  их у ст р а н е н и ю .

2 6  о к тя б р я  1 9 6 5  г. П р е зи д и у м  В е р х о в н о го  С о
в ета  Р С Ф С Р  з а с л у ш а л  д о к л а д  п р е д с е д а т е л я  п р е
зи д и у м а  Ц ен тр а л ь н о го  с о в ет а  о б щ ест в а  о х о д е  
в ы п ол н ен и я  З а к о н а  о б  о х р а н е  п р и р оды  в Р С Ф С Р  
и п р и н я л  по э т о м у  в о п р о су  р а зв е р н у т о е  р еш ен и е. 
О с у щ е с т в л я я  п о ст а н о в л е н и е  П р е зи д и у м а  В е р х о в 
н о го  С о в ет а  Р С Ф С Р , м е стн ы е  со в еты  д еп у т а т о в  
т р у д я щ и х с я  п р и н и м аю т к о н к р етн ы е м ер ы  по вы 
п ол н ен и ю  З а к о н а  о б  о х р а н е  п р и р о д ы  в Р С Ф С Р .

В о  м н о ги х  о б л а с т я х  р о д и л и сь  н овы е тр ади ц и и , 
с в я за н н ы е  с в о с п р о и зв о д с т в о м  б о гатств  п р ир оды . 
Н а п р и м е р , п р о в о д и тс я  п о с а д к а  д е р е в ь е в  в ч есть  
зн а м е н а т е л ь н ы х  д а т  и  собы ти й ; с о зд а ю т с я  а л л еи  
и м ен и  п а р т и за н , г ер о ев  т р у д а  и войн ы  и т. п. 
У ж е  ст а л и  т р а д и ц и е й  п о са д к и  д е р е в ь е в  ш к ольн и 
кам и  п ер в ы х  к л а ссо в , к о то р ы е у х а ж и в а ю т  за  
св о и м и  п и то м ц а м и  д о  о к он ч ан и я  ш к олы . П о ини
ц и а т и в е  м о ск в и ч ей  в о зн и к  и б ы ст р о  р а с п р о с т р а 
н и л ся  н овы й  н а р о дн ы й  п р а зд н и к  « Р у с с к а я  б е р е з 
к а»  —  д е н ь  о т д ы х а  и ч ест в о в а н и я  п р и р оды .

Д е л е г а т ы  с ъ е з д а , в ы ступ и в ш и е п о сл е  о тч ета  
Ц ен т р а л ь н о го  со в е т а , п о д е л и л и сь  оп ы том  работы  
и в м е с т е  с тем  в ы ск а за л и  с е р ь е з н о е  б есп о к о й ст в о  
з а  с о с т о я н и е  п р и р о д н ы х  р е с у р с о в , в ч а ст н о сти  
л е с н ы х  б о га тст в . Д е л е г а т  Г о р ь к ов ск ой  о б л а сти  
П . В . М и р о н о в  со о б щ и л , что за  п о с л е д н и е  годы  
о т п у с к  л е с а  в о б л а ст и  п р о и зв о д и л с я  со  зн а ч и 
тельн ы м  п р ев ы ш ен и ем  у ст а н о в л е н н о й  годи ч н ой  
л е с о с е к и  и со ст а в и л  в ц ел о м  1 3 6 , а  по х в о й н о м у  
х о зя й с т в у  1 9 0 “/о. З а  п о с л е д н и е  1 0  л ет  в ы р у б л ен о  
в л е с а х  в то р о й  и т р ет ь ей  гр уп п  с в е р х  р а сч ет н о й  
л е с о с е к и  2 9 ,3  м л н . мз д р е в е с и н ы , что с о ст а в л я ет  
п ять л е с о с е к , а по х в о й н о м у  х о зя й с т в у  
2 4 1  м л н . м3, или  д ев я т ь  р а сч ет н ы х  л е с о с е к . Д о 
п у с к а е м ы е  п е р е р у б ы  р а сч ет н о й  л е с о с е к и  в ед у т  
к д а л ь н е й ш е м у  и ст о щ ен и ю  за п а с о в  сп е л о й  д р е 
в еси н ы , в о с о б е н н о с т и  х в о й н о й . В  р е з у л ь т а т е  ин
тен си в н ы х  р у б о к  р а с ч е т н а я  л е с о с е к а  в л е с а х  в то
р ой  груп п ы  за  п о с л е д н е е  д е с я т и л е т и е  сн и зи л а сь  
с  8 ,6  д о  4 ,9  м лн . м3.

Д л я  в ы п ол н ен и я  З а к о н а  о б  о х р а н е  п р и р оды  
о б л а с т н о е  о т д е л е н и е  о б щ е с т в а  п р и в л ек л о  ш и р о 
к ие к р уги  у ч ен ы х , сп ец и а л и с т о в , у ч и т е л ей , с о в 
м е ст н о  с п л ан овы м и  ор га н а м и  р а зр а б о т а л о  к он 
к р етн ы е м ер ы  по о х р а н е , р а ц и о н а л ь н о м у  и сп о л ь 
зо в а н и ю  и в о с п р о и зв о д с т в у  п р и р о д н ы х  богатств  
и в н ес л о  св ои  п р е д л о ж е н и я  на р а с с м о т р е н и е  и с
п о л к о м а  о б л а с т н о г о  С о в ет а  д е п у т а т о в  т р у д я щ и х 
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ся , к отор ы й  у т в е р д и л  и х  и у с т а н о в и л  ср о к и  вы 
п о л н ен и я , а т а к ж е  н а зн а ч и л  о т в е т ст в ен н ы х  лиц  
з а  и х  и сп о л н ен и е . В  ч а ст н о сти , н а м еч ен о  п р о в е 
сти  в о с с т а н о в л е н и е  л е с о в  н а  п л о щ а д и  1 2 6  ты с. га, 
о су ш и т ь  6  ты с. га л е с н ы х  зе м е л ь , о б есп еч и т ь  
у х о д  з а  л есн ы м и  к у л ь т у р а м и  на п л о щ а д и  
5 5 0  ты с. га, о зе л е н и т ь  д о р о ги  на п р о т я ж ен и и  
1 9 3 0  км , п р о и зв е с т и  на б е р е г а х  Г ор ь к о в ск о го  
в о д о х р а н и л и щ а  о б л е с и т е л ь н ы е  р а б о т ы  на п л о щ а 
д и  6 4 0  га.

Д е л е г а т  Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и  Г. А. Тарасов 
п о д е л и л с я  оп ы том  у ч а ст и я  о б щ е с т в е н н о с т и  в о з е 
л е н е н и и  г о р о д а , в с о зд а н и и  з е л е н о г о  п о я с а  м и р а , 
п р о х о д я щ е г о  по п ам ятны м  м е ста м  о ж е с т о ч е н н ы х  
б о ев  п о д  Л е н и н г р а д о м  в годы  войны .

—  С е й ч а с ,—  за я в и л  в с в о ем  в ы ст у п л ен и и  на  
с ъ е з д е  п р е д с е д а т е л ь  п р е з и д и у м а  с о в е т а  В о р о 
н е ж с к о г о  о б л а с т н о г о  о т д е л е н и я  о б щ е с т в а  
М. Н. Грищенко,—  за к а н ч и в а ет ся  р а зр а б о т к а  с о в 
м е ст н о  с г о р о д ск и м и  о р га н и за ц и я м и  ге н е р а л ь н о го  
п л а н а  о з е л е н е н и я  В о р о н е ж а . Р а й о н н ы е  о т д е л е н и я  
и п ер в и ч н ы е о р га н и за ц и и  о б щ е с т в а  в ч ест ь  п я
т и д е с я т и л е т и я  С о в ет ск о й  в л а ст и  р еш и л и  п р ин я ть  
а к ти в н ое у ч а с т и е  в о з е л е н е н и и  н а с е л е н н ы х  п у н к 
тов , у с а д е б  и ф е р м  к о л х о зо в  и с о в х о зо в .

Д е л е г а т  Ч ел я б и н с к о й  о б л а с т и  В. В. Суслин 
п о д н я л  на с ъ е з д е  в о п р о с  о н е о б х о д и м о с т и  с о х р а 
н ить за п о в е д н и к  и м ен и  В . И . Л ен и н а , со зд а н н ы й  
в 1 9 1 9  г. С ей ч а с  он  п р и ш ел  в у п а д о к . Т е р р и т о 
р и я  за п о в е д н и к а  у м е н ь ш и л а сь . О т п о ж а р а  п о ги б 
ла  б о л ь ш а я  ч асть  л е с а . Н а х о зя й с т в е н н ы е  н у ж д ы  
за п о в е д н и к а  в ы д ел я ю т ся  м и зе р н ы е  ср е д с т в а .

—  М ы  п р о си м , —  го в о р и т  тон. С у сл и н , —  в о с
ста н о в и ть  за п о в ед н и к . Д е к р е т  о  с о зд а н и и  это го  
п р и р о д н о го  м у з е я  бы л  п о д п и са н  е щ е  
В. И . Л ен и н ы м .

—  П о с л е  п р и н я ти я  З а к о н а  о б  о х р а н е  п р и р о 
ды  в Р С Ф С Р ,—  за я в и л  д е л е г а т  Р о с т о в с к о й  о б 
л а сти  М. В. Капустин,—  си л а м и  о б щ ес т в е н н о с т и  
Р о с т о в с к о й  о б л а с т и  п о с а ж е н , л е с  на о в р а га х , б а л 
к а х , п е с к а х  б о л е е  7 0  ты с. га.

Н а с ъ е з д е  в ы ст у п и л  с  р еч ь ю  ч л ен  Ц ен тр а л ь н о 
го с о в е т а  о б щ е с т в а , за м е с т и т е л ь  м и н и стр а  л е с 
н ого  х о зя й с т в а  Р С Ф С Р  Б. А. Флеров. П о п о р у 

ч ен и ю  к о л л еги и  м и н и ст ер ст в а  он  п е р е д а л  п р и в ет  
д е л е г а т а м  с ъ е з д а  и п о ж е л а л  д а л ь н е й ш и х  п л о д о 
т в о р н ы х  у с п е х о в  в о х р а н е  п р и р о д ы  и в о с п р о и з
в о д с т в е  е е  б о га тст в . Т ов . Ф л ер о в  н а п о м н и л , что  
в л е с х о з а х  и л е с н и ч е с т в а х  Р С Ф С Р  р а б о т а ю т  свы 
ш е  5 0 0  ты с. ч ел о в ек , б о л ь ш и н ств о  к о то р ы х  яв 
л я ю т ся  ч л ен а м и  о б щ е с т в а  ох р а н ы  п р и р о д ы .

—  Т е п ер ь  М и н и ст ер ст в о  л есн о г о  х о зя й с т в а  
Р С Ф С Р  о б ъ е д и н я е т  в се  л е с а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е 
р а ц и и  и я в л я ет ся  о р га н и за ц и ей , н е с у щ е й  о т в е т 
ст в ен н о ст ь  за  в е д е н и е  л есн о г о  х о зя й с т в а  и  о х р а 
н у  л есо в  р е с п у б л и к и , —  с к а за л  он.

Т ов . Ф л ер о в  и н ф о р м и р о в а л  с ъ е з д  о  в а ж н е й 
ш и х  п р о б л е м а х  и за д а ч а х , к о то р ы е с е й ч а с  р е 
ш а ет  м и н и ст ер ст в о . В  ч астн ости , о н о  д о б и в а е т с я  
п р е к р а щ е н и я  п е р е р у б о в  л е с а , р а ссч и т ы в а я  
к 1 9 6 8  г. во  в с е х  о б л а с т я х  Р С Ф С Р  п е р е й т и  на  
р у б к и  в о б ъ е м е  годи ч н ой  р а сч ет н о й  л е с о с е к и .  
М и н и ст ер ст в о  р е ш а е т  в о п р о с  о к о м п л ек сн о м  и с
п о л ь зо в а н и и  в с е х  п о л е зн о с т е й  л е с а , р а сш и р ен и и  
о б ъ е м а  и п овы ш ен и и  к ач ества  л е с о в о с с т а н о в и 
т ел ь н ы х  р а б о т . Т ов . Ф л ер о в  п р и зв а л  в с е х  ч л ен ов  
о б щ е с т в а  о к а зы в а т ь  д ей ст в ен н у ю  п о м о щ ь  в о х р а 
н е и в о с п р о и зв о д с т в е  богатств  п р и р о д ы .

С б о л ь ш о й  р еч ь ю  на с ъ е з д е  в ы ст у п и л  п ер вы й  
за м е с т и т е л ь  п р е д с е д а т е л я  С о в ета  М и н и стр ов  
Р С Ф С Р  К. г. Пысин.

В  св о ем  п о ст а н о в л е н и и  с ъ е з д  о с о б о е  в н и м ан и е  
о б р а т и л  на о к а за н и е  ак ти вной  п о м о щ и  м и н и с т е р 
ств а м , в ед о м ст в а м , м естн ы м  с о в ет а м  д е п у т а т о в  
т р у д я щ и х с я , х о зя й ст в ен н ы м  о р га н а м  и о р г а н и з а 
ц иям  в о х р а н е  п р и р о д н ы х  бо га тств  Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р а ц и и . П овы ш ать т р еб о в а т ел ь н о ст ь  к л е с о 
за г о т о в и т ел я м  п ри  п о л ь зо в а н и и  л е с о м , у си л и т ь  
о х р а н у  л есо в  от  п о ж а р о в , у л у ч ш и т ь  в е д е н и е  х о 
зя й с т в а  в к о л х о зн ы х  л е с а х , б о р о т ь ся  с  потеря.м и  
д р ев е си н ы  в л есн о м  х о зя й с т в е  —  вот  гл а в н ы е з а 
дач и  о б щ е с т в а  в о б л а сти  л есн о го  х о з я й с т в а .

С ъ е з д  о б с у д и л  д о к л а д  об  и зм е н е н и я х  и д о п о л 
н ен и я х  к У ст а в у  В с е р о с с и й с к о г о  о б щ е с т в а  о х р а 
ны п р и р о д ы , и зб р а л  Ц ен тр ал ь н ы й  с о в е т  о б щ е с т в а  
и Ц ен тр а л ь н у ю  р ев и зи о н н у ю  к ом и сси ю .

Л. С . Струмиловский

Достижения н а у к и -  на службу урожаю
Под таким девизом  прошла выездная сессия Все

союзной ордена Ленина академии сельскохозяйст
венных наук имени В. И. Ленина в г. Целинограде. 
На выездную  сессию  прибыло около 2,5 ты с. пред
ставителей сельскохозяйственной науки, м еханизато
ров, агрономов, зоотехников, экономистов, руково
дителей совхозов и колхозов, работников партий
ных, советских и хозяйственных органов. В работе 
сессии приняли участие и лесоводы .

Ученые и практики собрались в Ц елинограде, что
бы обсудить важные проблемы развития сельско
хозяйственного производства в северных областях 
Казахстана и степных районах Западной Сибири. Об 
этом ж е рассказывали размещ енные в просторном 
вестибю ле Дворца целинников диаграм м ы , схемы , 
плакаты. Вдоль стен расставлены снопы пшеницы, 
представлены образцы семян лучших районирован
ных сортов зерновых и технических культур , трав. 
Здесь  все свидетельствует о том , какие поистине 
неисчерпаемые ресурсы  этой обширной сельскохо
зяйственной зоны можно поставить на служ бу со
ветском у народу.

Вы ездную  сессию  Всесоюзной академии сельско
хозяйственных наук имени В. И. Ленина откры л пре
зидент ВА СХН И Л академик П. П. Лобанов, сделав
ший затем  доклад  о мероприятиях по развитию 
сельского  хозяйства в северных районах Казахстана 
и степных районах Западной Сибири.

После докладов ученых А. И. Бараева, И. И. Хо- 
рошилова, В. Я. Субботина, Н. Н. Тарасова,
В. П. Кузьмина, Н. Ф . Ростовцева, И. В. Ларина, 
И. М. Полякова и других развернулись прения. 
О траслевы е проблемы обсуж дались на секциях. 
В работе секции лесоводства и агролесомелиорации 
принимало участие около ста лесоводов, агролесо
мелиораторов, агрономов и экономистов. На сессии 
и секциях выступили члены-корреспонденты 
ВА СХН И Л Н. П. Анучин, А. В. Альбенский, А . Д. Бук- 
штынов, в. Г. Нестеров, профессора В. В. Берников, 
Г. В. Крылов, директор КазНИИЛХа кандидат сель
скохозяйственных наук С. Н. Успенский, замести
тель начальника Главного управления лесного хо
зяйства и охраны леса при Совете М инистров Ка
захской С СР А. М. Зайцев, главный лесничий Алтай
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ского краевого управления лесного хозяйства 
Л. В. Крывшенко, старший научный сотрудник 
Института леса и древесины кандидат сельскохозяй
ственных наук В. Я. Векшегонов, инструктор сельхоз- 
отдела Алтайского  краевого комитета КП СС
В. Ф . Иванов, начальник Целиноградского областно
го управления лесного хозяйства, заслуженный лесо
вод Казахской С С Р  К. С. Джексембаев, начальник 
партии Казахской экспедиции «Сою згипролесхоз»
А. Н. О бозов и другие.

Рекомендованные секцией лесоводства и агроле
сомелиорации предложения были отражены в п о 
становлении сессии ВА СХН И Л . В нем отмечалось, 
что в районах Северного Казахстана и степных 
районах Западной Сибири, подверженных сильной 
ветровой эрозии почв, необходимым элементом 
правильной системы ведения хозяйства являются 
защ итные насаждения. Постановление реком ендует 
сохранить колки островных лесных массивов, им€?ю- 
щих почво-лщитное и водоохранное значение, Ко.и- 
плекс защитных насаждений в сгепных районах 
пре,цполагается создавать на основе предваритель
ных обследований в натуре и специально разрабо
танных проектов. В областях, где  почвы сильно под
вержены ветровой эрозии, намечено выделить по 
два-три показательных хозяйства, в которых будет

осущ ествлен комплекс работ по облесению полей, 
сенокосов и пастбищ и созданию  других лесона
саждений.

Принято решение создать и усовершенствовать 
машины для механизации работ по выращиванию 
защитных лесных полос, развивать исследования по 
ш ирокому ком плексу мероприятий, направленных на 
борьбу с засухой и ветровой эрозией почв, а такж е 
разработать агротехнические npneMbj, обеспечиваю
щие максимальное накопление и рациональное 
использование влаги в почве, поддерж ание и повы
шение эф ф ективного  плодородия почвы и создание 
других условий для получения гарантированного 
высокого урож ая яровой пшеницы и других сель
скохозяйственных культур .

Сессия ВА СХН И Л приняла развернутое постанов
ление по специальным разделам  сельского  хозяй
ства в ceBepHbix районах Казахстана и степных 
районах Западной Сибири. Сессия призвала всех 
научных работников, специалистов, руководителей 
совхозов и колхозов, рабочих совхозов и колхозни
ков отдать свои силы и знания подъему сельско
хозяйственного производства восточных районов 
страны — важному участку всенародного дела соз
дания материально-технической базы коммунизма.

А. Д. Букштынов

Президиуме Центрального правления НТО лесной 
промышленности и лесного хозяйства

в целях широкого привлечения новаторов про
изводства, изобретателей, рационализаторов, ин
женерно-технических работников, работников кон
структорских бю ро, научно-исследовательских ин
ститутов и учебных заведений Центральное прав
ление совместно с республиканскими, краевыми 
и областными правлениями Научно-технического 
общ ества лесной пром»1шленности и лесного хо- 
зайства о б ъ я в л я е т  ежегодный всесоюзный кон
курс 1966 г. на лучшие предложения по новой 
технике, прогрессивной технологии, рациональному 
использованию древесины , организации производ
ства и повышению производительности труда в лес
ном хозяйстве, лесозаготовительной промы ш лен
ности, лесопильно-деревообрабатываю щ ей пром ы ш 
ленности, водном транспорте леса, лесопосадоч
ном хозяйстве.

На конкурс могут быть представлены :
1) предлож ения по соверц-енствованию органи

зации производства, повышению производитель
ности труда и снижению себестоимости продукции;

2) предложения по повышению качества продук
ции, экономии материалов и энергии;

3) предложения по механизации подготовитель
ных и вспо.'логательных работ;

4) проекты автоматических и полуавтоматических 
линий для производства комплекса технологиче
ских и производственных операций;

5) проекты машин, станков и приспособлений 
к сущ ествую щ им видам оборудования, разработан
ные в виде принципиальных схем (чертеж ей);

6) предложения, сущ ественно изменяю щ ие при
меняемую  технологию , с подробным изложением 
структуры  и производственных режимов;

7) рационализаторские предложения по примене
нию в лесной промышленности и лесно.м хозяйст
ве H3BecTHbix в других отраслях техники процессов 
и приспособлений;

8) предложения по новым видам продукции, и з 
делий, конструкций и материалов из древесины ;

9) предлож ения по рациональному использова
нию древесины , а такж е отходов лесозаготовок, 
лесопиления и низкокачественной древесины для 
химической и химико-механической переработки;

10) предложения по повышению безопасности 
работы, конструкции новых устройств, приспособ
лений и ограж дений к механизмам и оборудова
нию;

11) теоретические и экспериментальные исследо
вания в области автоматизации производственных 
процессов на лесопромыш ленных предприятиях 
и в лесном хозяйстве.

В конкурсе могут принимать участие коллективы 
и отдельны е члены Научно-технического общества.

Предпожения на Всесоюзный конкурс подаются 
отдельными членами или коллективами в адрес 
областного, краевого или республиканского прав
ления НТО лесной промышленности и лесного хо
зяйства до 1 августа 1966 г.

П резидиумы областных, краевых республиканских 
правлений О бщ ества до 1 сентября 1966 г. направ
ляю т, по м ере поступления, предлож ения, име
ющие зональное или всесою зное значение в адрес 
Центрального правления НТО лесной пpoмьiшлeн- 
ности и лесного хозяйства, приложив к ним под
робное заклю чение и решение президиума с ре
комендациями о поощрениях.

За лучшие предложения устанавливаются денеж 
ные премии Центрального правления:
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первые премии — 5 по 300 руб.
вторые премии — 10 по 200 руб.
третьи премии — 20 по 100 руб.

поощ рительные премии —  40 по 50 руб.

Присуж дение премий производится с 15 октября 
1966 г.

С подробными условиями конкурса можно оз- проезд Владимирова, 6.

накомиться в областных, краевых, республиканских 
правлениях и первичных организациях НТО лесной 
промышленности и песного хозяйства. Условия 
конкурса такж е высылаю тся по запросам  Централь
ным правлением НТО.

А др ес  Центрального правления НТО лесной про
мышленности и лесного хозяйства; М осква, К-12,

^ V W W W V ^ Л Л У V V W V V W V V V ^ Л Л Л Л Л Л Л Л A Л Л Л Л f W W W W ^ Л Л / ^ Л Л Л Л Л Л Л Л Л ^ W V W W V W V W W W W W V V V W V V V V V W W V W V W \ <

Ко всем работникам лесного хозяйства!
Не забудьте продолжить подписку на журнал

«ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
на второе полугодие 1966 г.

В журнале открыт новый раздел «Страничка лесника», в котором 
будут помещаться материалы, рассчитанные на работников лесной 
охраны и мастеров леса: консультации по техническим и производствен
ным вопросам, предложения рационализаторов и изобретателей, кор
респонденции лесников, ответы юристов на правовые вопросы и др.

Лесоводы! Подписывайтесь на свой журнал и выступайте на его 
страницах!

П о дп исна я  цена  на п о л го д а — 1 р у б .  80  н о п .  Ц ена  отдельного ном ера  —

— 3 0  ноп .

Ответы на кроссворд, помещенный 
в № 4 журнала

П о горизонтали:

2. А реал . 6. Д р евостой . 8. П латан. 9. О пуш ка. 11. Р о 
д о д ен д р о н . 14. П устельга. 15. Г рабинник. 16. Квартал. 
17. Л есор уб . 22. Б и огеоц ен оз. 23. Б ук . 24. Л ох. 2G. К едр . 
27. Явор.

По вертикалр!:

1. Л есор азв еден и е. 3. К рона. 4. П олог. 5. К раф т. 
7. Ш иш ка. 8. П оляна. 10. А кация. 12. Л андш аф т. 
13. Гербарий. 16. К устарник. 18. Б р ак он ьер . 19. П р о се
ка. 20. С ойка. 21. Гниль. 23. Б обр. 25. Х воя.

В п од р и сун оч н ой  п одп и си  к первой  стр ан и ц е о б л о ж к и  ж ур н а л а  «Л есное х о зя й с т 
во» №  4 за  1966 г. по вине р едак ц и и  доп у щ ен а  ош ибка. На о б л о ж к е  ж ур н ал а  №  4 п о м е 
щ ен а ф отогр аф и я  л есн и к а  А р ш ан ского  лесн и ч еств а  Э листинского опы тн о-п ок азатель- 
ного л е сх о за  (К алм ы цк ая  АССР) Гиберта А брам а А брам овича.

/̂̂ /V̂ЛЛЛЛЛAЛЛЛЛ/\ЛЛAЛЛЛ/V̂/\Л/̂ ЛЛ/\ЛAЛЛ/̂ AЛЛ/̂ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/V̂/ŴЛЛЛЛAAAЛ/̂ ^

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :
A .  И .  М у х и н  (главны й редак тор), А .  В .  А л ъ б е н с к и й ,  А .  В.  В а г и н ,  п .  В .  В а с и л ь е в .  В.  М. З у б а р е в  (зам . 
главного редак тора), Д . Т. К о в а л и н ,  Г. В .  К р ы л о в ,  к. Б.  Л о с и ц к и й ,  Т. М. М а м е д о в ,  А .  А .  М о л ч а н о в ,  П.  И.  М ороз ,
B.  В .  О г и е в с к и й ,  Б .  М. П е р е п е ч и н ,  М. А .  П о р е ц к и й . М .  А .  С п и р и н ,  Б. Я . Т о л ч е е в ,  И. А .  Х о м я к о в ,

Ю.  Л. Ц а р е г р а д с к и й

А д р е с  р е д а к ц и и :  М о с к в а  И-139, О р л и к о в  п е р . ,  1/11, к о м н .  747. Т е л е ф о н  К  2-94-74 

Издательство « Л е сн а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь »
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