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Недавно коллегия Министерства лесного хозяйства РСФ СР наградила 
значками «За сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР» 
писателей Л. М. Леонова, В. А . Чивилихина и журналистку Н. П. Бобневу.

На снимке; министр лесного хозяйства РСФСР И, Е. Воронов (слева) 
беседует с Л. М, Леоновым, Н. П. Бобневой и В, А. Чивилихиным после 
вручения им значков
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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18 СЕНТЯБРЯ — ДЕ Н Ь  РАБОТН И КА ЛЕСА

ПРАЗДНИК РАБОТНИКОВ ЛЕСА
с  большим воодушевлением и горячим 

одобрением встретили работники леса на
шей страны Указ Президиума Верховного 
Совета СССР об установлении Дня работ
ника леса, который будет отмечаться еже
годно в третье воскресенье сентября.

Установление Дня работника леса — вы
ражение подлинной заботы Коммунистиче
ской партии и Советского правительства
о тружениках леса, о людях, которые своим 
трудом приумножают лесные богатства Ро
дины, ставят их на службу коммунистиче
скому строительству.

Трудно найти такую отрасль народного 
хозяйства, где бы не употреблялась древе
сина или изделия из нее. Но лес, кроме то
го, и хранитель вод, и защитник гор от раз
рушений, и надежный помощник в борьбе 
с эрозией почв, и верный союзник земле
дельца.

Лес — место обитания ценных промысло
вых зверей и птиц, поставщик грибов и 
ягод, орехов и плодов, лекарственных и тех
нических растений. Леса украшают нашу 
землю, служат прекрасным местом отдыха 
трудящихся.

Вот почему так высока и ответственна 
роль не только тех, кто охраняет и растит 
леса, но и тех, кто призван их использо
вать— лесорубов, сплавщиков, всей боль
шой армии лесозаготовителей.

Установление Дня работника леса повы
шает авторитет лесоводов, привлекает вни
мание широкой общественности к пробле
мам ведения лесного хозяйства, к правиль
ному и всестороннему использованию лес
ных богатств.

Огромны и ответственны задачи, постав
ленные перед лесоводами в решениях 
XXIII съезда партии. Им предстоит расши
рить работы по восстановлению лесов и по
высить продуктивность лесных насаждений, 
усилить борьбу с эрозией почв, организо
вать работу по созданию полезащитных на
саждений, значительно улучшить использо

вание лесных ресурсов. Поэтому празднова
ние Дня работника леса в этом году важ
но провести под знаком мобилизации сил 
на успешное претворение в жизнь пятилет
него плана, на усиление внимания к вопро
сам умелой организации лесного хозяйства.

В День работника леса на торжественных 
собраниях с участием широкой обществен
ности следует подвести итоги проделанной 
работы и выполнения взятых социалистиче
ских обязательств, отметить передовиков и 
новаторов производства, наметить дальней
шие пути развития лесного хозяйства.

Надо ознаменовать День работника леса 
трудовыми победами, закладкой новых ле
сов, созданием мемориальных парков и 
скверов в честь приближающейся Й-й го
довщины Советского государства и 100-ле
тия со дня рождения В. И. Ленина.

День работника леса — это всенародный 
праздник. Миллионам людей дороги судьбы 
наших лесов. Лесоводам следует организо
вать экскурсии населения в лес с показом 
ценных лесных массивов и памятников при
роды, подготовить выставки, отображаю
щие развитие советского лесного хозяйства, 
провести лекции, беседы, широко использо
вать для пропаганды знаний о лесе и дости
жений в области лесного хозяйства печать, 
радио и кино. Во всех этих праздничных 
мероприятиях большую роль должны 
сыграть организации НТО лесной промыш
ленности и лесного хозяйства.

В ответ на заботу партии и правитель
ства работники леса приложат все силы, 
все свое уменье, чтобы с честью оправдать 
доверие народа, выполнить возложенные 
на них задачи и внесут достойный вклад в 
дело построения коммунистического обще
ства в нашей стране.

Работники леса! Приумножайте и сохра
няйте лесные богатства нашей Родины, 
организуйте полное и всестороннее исполь
зование лесных ресурсов!
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Всероссийское совещание лесничих
20— 23 июля с. г. в центре Среднего Ура

ла г. Свердловске состоялось Всероссий
ское совещание лесничих. В работе совеща
ния приняли участие лесничие, директора 
лесхозов, передовики производства, мини
стры лесного хозяйства автономных респуб
лик, начальники областных, краевых, управ
лений лесного хозяйства, руководители ле
сохозяйственных органов, гости из союзных 
республик —  всего 1110 человек.

Участники совещания заслушали доклад 
министра лесного хозяйства РСФ СР И. Е. Во
ронова «О мерах по улучшению лесного хо
зяйства в Российской Федерации».

В прениях по докладу министра выступи
ли: Лесничий Яснополянского лесничества 
(Тульская область) А. А. Маркин, лесничий 
Дачного лесничества (Московская область)
Н. А. Дубовицкий, директор Билимбаевско- 
го лесхоза заслуженный лесовод РСФ СР 
(Свердловская область) А. М. Никитин, лес
ничий Ю жно-Петрозаводского лесничества 
(Карельская А С С Р ) Р. 3. Степанова, дирек
тор Бобровского лесхоза (Воронежская об
ласть) Г. Д. Ноздрин, начальник Пензенско
го управления лесного хозяйства П. Г. Бол
дырев, лесничий Юринского лесничества 
(Марийская А С СР) заслуженный лесовод 
РСсЬСР В. А. Кислова, лесничий Питомниче
ского лесничества (Алтайский край) А. С. 
Фокин, лесничий Няндомского лесничества 
(Архангельская область) В. Н. Красиков, 
министр лесного хозяйства Башкирской 
А ССР М. X. Абдулов, лесничий Донского 
лесничества (Волгоградская область) И. С. 
Грачев, Первый заместитель председателя 
Совета Министров РСФ СР К. Г. Пысин, лес
ничий Чаринского лесничества (Якутская 
АССР) Л. Г. Яналис, директор Дзержинско
го лесхоза (Горьковская область) заслу
женный лесовод РСФ СР И. Н. Ильяшевич, 
первый заместитель министра лесного хо
зяйства Украинской ССР В. Д, Байтала, 
бригадир бригады по лесным культурам 
Юргинского лесхоза (Кемеровская область)
А. В. Ермакова, писатель О. В. Волков, 
лесничий Северо-Сучанского лесничества

(Приморский край) Л. Д. Лисун, замести
тель министра лесной, целлюлозно-бу
мажной и деревообрабатывающей про
мышленности СССР Н. А. Бочко, лесничий 
Магдагачинского лесничества (Амурская об
ласть) А. В. Микерин, заместитель предсе
дателя Свердловского облисполкома И. А. 
Тюстин, лесничий Кетовского лесничества 
(Курганская область) А, В. Лопатин, дирек
тор института леса и древесины Сибирского 
отделения АН СССР академик А. Б. Жуков, 
лесничий Колтайского лесничества (Томская 
область) М. Н. Рявкин, председатель ЦК 
профсоюза рабочих лесной, бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности 
С. А. Шалаев, председатель Госкомитета 
лесного хозяйства Узбекской ССР М. И. Иеа- 
мухамедов, академик-секретарь отделения 
лесоводства и агролесомелиорации 
ВАСХНИЛ, председатель научно-техническо
го совета МЛХ РСФ СР И. С. Мелехов, лес
ничий Балыкского лесничества (Краснояр
ский край) В. П. Попадьин, председатель 
Государственного комитета лесного хозяй
ства Совета Министров СССР В. И. Рубцов, 
заведующий сектором оценки лесного хо
зяйства Совета производительных сил при 
Госплане СССР, профессор П. В. Васильев.

Лесоводы ознакомились со специальной 
выставкой лесохозяйственных машин, орга
низованной в Первоуральском лесничестве.

На восточной окраине г. Свердловска 
вблизи Сибирского тракта участники Сове
щания заложили мемориальный лесопарк 
имени лесоводов России.

Участники первого Всероссийского со
вещания лесничих приняли обращение ко 
всем работникам лесного хозяйства РСФ СР 
и письмо Центральному Комитету КПСС, 
Совету Министров СССР и Совету Мини
стров РСФ СР , в котором участники Сове
щания от имени всех лесоводов Российской 
Федерации заверили Партию и Правитель
ство о том, что они успешно выполнят ре
шения XXIII съезда КПСС и задания пяти
летнего плана по лесному хозяйству.
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О Б Р А Щ Е Н И Е
УЧАСТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКОГО 

СОВЕЩАНИЯ ЛЕСНИЧИХ КО ВСЕМ 
РАБОТНИКАМ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РСФСР
Дорогие товарищиГ
С большим удовлетворением весь советский на

род встретил решения XXIII съезда партии, гранди
озную программу дальнейшего развития экономи
ки страны и повышения благосостояния народа. Ди
рективы съезда по пятилетнему плану —  наш бое
вой, практический план действий. Мы знаем; сбудет
ся все, что наметила партия, но для этого надо по- 
ударному, крепко поработать.

В плане развития народного хозяйства на 1966— 
1970 гг. намечены большие задачи в области разви
тия лесного хозяйства.

По лесным запасам наша Родина самая бога
тая в мире. В СССР произрастает более одной чет
верти всех лесов земного шара, из них 95 про
центов — на территории России. Почти 90 процентов 
всей древесины, заготовляемой в стране, приходит
ся на РСФ СР.

В связи с этим огромная ответственность за вы
полнение заданий пятилетнего плана по лесному хо
зяйству лежит на работниках лесного хозяйства Рос
сийской Федерации.

Трудно найти такую отрасль промышленности, ко
торая не потребляла бы древесины или изделий из 
нее. По разнообразию полезностей, которые дает 
лес, без преувеличения можно сказать, что он яв
ляется кладовой огромных природных богатств.

Велико значение леса и как природного фактора, 
благотворно влияющего на окружающую среду.

Поэтому забота о лесе — это забота о благе не 
только настоящего, но и грядущих поколений, а ра
циональное использование его — одна из важней
ших государственных задач.

Труженики лесного хозяйства РСФ СР досрочно 
выполнили задания семилегнего плана. Восстанов
лены и созданы новые леса на площади 4,6 млн. га. 
Кроме того, на вырубках проведено содействие 
естественному лесовозобновлению и сохранению 
подроста на площади более 4 млн. га.

Совместными усилиями лесоводов и лесозагото
вителей разработаны технологические схемы рубок 
леса, позволяющие сохранять на вырубках подрост 
хозяйственно ценных древесных пород, что при не
значительных по сравнению с лесными культурами 
затратах значительно сокращает сроки выращива
ния нового леса.

При создании государственных защитных полос и 
насаждений по берегам каналов, водохранилищ и 
шоссейных дорог в лесные посадки введены пло- 
дово-ягодные и орехоплодные деревья и кустарни
ки на площади 127 тыс. га, заложены промышлен
ные сады и плантации грецкого ореха на площа
ди 40 тыс. га.

Оказана помощь сельскому хозяйству ■ борьбе 
с водной и ветровой эрозией почвы. Только за

прошлый год создано 86,5 тыс. га защитных насаж
дений на оврагах, балках и песках. По договорам 
с колхозами и совхозами заложено 8 тыс. га по
лезащитных лесных полос.

Во многих населенных пунктах проведены боль
шие озеленительные работы.

Перевыполнен семилетний план по рубкам ухода. 
Развертываются работы по осушению заболоченных 
и избыточно увлажненных площадей. Из отходов 
лесозаготовок и лесопиления изготовлено товаров 
народного потребления на 412 млн. рублей. Для 
продажи населению поставлено большое количество 
ягод, орехов, меда и грибов.

Многое сделано в области механизации трудоем
ких и тяжелых работ при посеве и посадке леса. 
Немалая заслуга в этом деле принадлежит волго
градским лесоводам, которые первыми начали со
циалистическое соревнование за повышение уровня 
механизации лесокультурных работ.

Однако мы не можем ограничиться достигнутым, 
не можем закрывать глаза на недостатки. Нам пред
стоит большая работа по наведению должного по
рядка в использовании лесосечного фонда, сохра
нении и приумножении лесных богатств нашей Ро
дины.

В текущем пятилетии намечено осуществить по
садку леса на площади более 4 млн. га, что значи
тельно превысит площадь лесов, созданных за ис
текшие пять лет. Выполнение этого задания позво
лит значительно сократить разрыв между рубкой 
леса и восстановлением его на вырубаемых пло
щадях в ряде районов РСФСР.

Намечается провести облесение овражно-балоч
ных систем и непригодных для сельского хозяйства 
земель на площади 387 тыс. га, реконструкцию ма
лоценных молодняков на площади 375 тыс. га и 
создать насаждения из быстрорастущих хозяйствен
но ценных пород на площади 270 тыс. га.

Претворяя в жизнь решения майского Пленума 
ЦК КПСС, мы должны усилить борьбу с водной и 
ветровой эрозией почв, для чего на землях колхо
зов и совхозов необходимо провести большие ра
боты по созданию полезащитных, приовражных ле
сонасаждений и облесению песков, а также охра
не и усилению защитной роли имеющихся лесов 
на землях колхозов и совхозов.

Весьма важно повысить качество лесовосстанови
тельных работ и закладки культур высокой про
дуктивности. В этих целях предстоит создать проч
ную лесосеменную базу, основанную на последних 
достижениях науки, и обеспечить выращивание по
садочного материала в крупных механизированных 
питомниках.

Намечается осушить 760 тыс. га лесных площадей, 
или ■ три раза больша, чем з< прошедши* семь
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лет; провести рубки ухода за лесом на площади 
около 10 млн. га, из них в целях улучшения каче
ственного состава насаждений на площади 4,4 млн. га, 
и заготовить при этом 70 мнл. древесины для 
нужд народного хозяйства.

Неотложной задачей является проведение более 
эффективных мероприятий, направленных на усиле
ние охраны лесов от пожаров и защиты от вред
ных HaceKOMbJX и болезней.

В Директивах по пятилетнему плану предусмат
риваются большие работы по расширению произ
водства товаров народного потребления. В 1970 го
ду предприятия должны выработать товаров народ
ного потребления на 200 млн. рублей, что в два с 
лишним раза больше, чем было выработано в по
следнем году семилетки. Резко возрастают объемы 
работ по садоводству, пчеловодству и использова
нию других полезностей леса.

Товарищи! Вот уже миновало полугодие первого 
года новой пятилетки. Разбег взят нами хороший. 
За это время успешно выполнены задания по всем 
важнейшим показателям лесохозяйственного произ
водства. Мы приступили к внедрению нового по
рядка планирования и экономического стимулирова
ния, новой системы хозяйствования, которая долж
на дать наибольший эффект производства при наи
меньших затратах труда и средств. Намечено осу
ществить также комплекс мероприятий по научной 
организации труда, производства и управления, ко
торые позволят значительную часть общего роста 
производства в пятилетии обеспечить за счет повы
шения производительности труда.

У нас много передовых предприятий, новаторов 
производства и ударников коммунистического тру
да. Они постоянно совершенствуют методы своей 
работы, используют все новые и новые резервы 
и своим примером показывают пути неуклонного 
подъема лесного хозяйства. К их числу относятся 
лесничие Сафонов И. Н., Кислова В. А ., Грачев И. С ., 
Гаршин Н. П., Евстигнеев Б. И., Куртов В. В., Анти
пов П. Г., Гришко М. И., Радин А . Н., Шишкина Н. Т., 
Ивашов Н. И., Демидова О . Т., Маркин А . А ., Овчин
ников М. А ., Голищева Е. Ф . и многие другие. Пе
редовой опыт этих товарищей широко известен 
в лесхозах и лесничествах. Более 40 тысяч рабо
чих, инженеров, техников и служащих удостоено 
звания ударника коммунистического труда, 428 лес
ничеств борются за звание лесничеств коммуни
стического труда, а 74 лесничества уже завоевали 
это высокое звание.

Обсуждение на Всероссийском совещании лесни
чих вопросов повышения уровня ведения лесного 
хозяйства в новой пятилетке еще раз показало, что 
возможности для роста и более полного использо
вания всех полезностей леса поистине неисчерпае
мы. Строжайшая экономия в большом и малом, не
прерывный рост производительности труда —  вот 
наши реальные пути повышения экономической 
эффективности лесохозяйственного производства.

Для достижения этих целей мы обращаемся ко 
всем работникам лесного хозяйства РСФ СР с при
зывом полнее использовать имеющиеся резервы 
производства для дальнейшего подъема лесного 
хозяйства.

В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНЫХ 
РЕСУРСОВ

В результате усиленных рубок и лесных пожаров 
на больших площадях произошла смена хвойных по
род на низкопродуктивные лиственные, качествен

ный состав леса в районах основных лесозагото
вок ухудшился. Перерубы расчетных лесосек, осо
бенно по хвойному хозяйству, все еще продол
жаются в значительнь1х размерах.

Неудовлетворительное использование лиственной 
древесины промышленными предприятиями и 
стройками приводит к перерубу расчетных лесосек 
в хвойных лесах. Серьезным недостатком в исполь
зовании лесосырьевых ресурсов является широкое 
применение условно-сплошных рубок. Неправильно 
ведется хозяйство в кедровых лесах Сибири и 
Дальнего Востока.

Задача работников лесного хозяйства состоит в 
том, чтобы имеющимися у нас средствами, а так
же предоставленными нам правами навести необхо
димый порядок в использовании лесосечного 
фонда.

Мы призываем всех лесоводов повести решитель
ную борьбу с нарушениями правил ведения лесного 
хозяйства. Взять под особый контроль сохранение 
подроста хозяйственно ценных древесных пород на 
лесосеках.

В ОБЛАСТИ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ
В ряде областей, краев и автономных республик 

вырубаемые площади превышают площади лесовос
становительных работ, происходит непрерывный рост 
не покрытых лесом площадей.

Посев и посадка леса во многих предприятиях 
ведутся с нарушением агротехники и без должного 
учета лесорастительных условий, что приводит к 
неудовлетворительной приживаемости и гибели лес
ных культур.

Специалисты лесного хозяйства лесхозов, лес
промхозов, министерств лесного хозяйства автоном
ных республик и управлений лесного хозяйства! Бо
ритесь за повышение продуктивности лесов, свое
временное и высококачественное облесение всех 
вырубок хозяйственно ценными породами, за ши
рокое внедрение на лесокультурах новой техники и 
передовой технологии.

Мы обращаемся ко всем работникам лесного хо
зяйства с призывом производить посевы в питом
никах только семенами, собранными в плюсовых на
саждениях. Шире развернуть закладку постоянных 
селекционных семенных плантаций и участков. Сме
лее переходить к организации крупных механизиро
ванных лесных питомников.

В ОБЛАСТИ МЕХАНИЗАЦИИ 
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ

Уровень механизации pa6oi в лесном хозяйстве, 
особенно лесовосстановительных работ на избыточ
но увлажненных почвах, продолжает оставаться низ
ким. Мы понимаем, что решение поставленных за
дач можно осуществить только на основе техниче
ского прогресса, внедряя в производство передо
вую технологию и лучший трудовой опыт, давая ши
рокую дорогу в жизнь современным научно-техни- 
ческим достижениям.

Лесоводы России, быстрее осваивайте все новое, 
что создается нашей наукой и на производстве, на 
основе этого добивайтесь совершенствования техно
логии производства и организации труда!

Работники машиностроительных предприятий! Ле
соводы ждут от вас машин, обеспечивающих меха
низацию тяжелых и трудоемких работ.
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в ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ 
ЛЕСНОГО х о з я й с т в а

Рубки ухода за лесом являются важнейшим лесо
хозяйственным мероприятием. Однако объемы их 
явно недостаточны.

Инженеры и техники лесного хозяйства! Добивай
тесь улучшения качественного состава наших лесов, 
сокращения сроков выращивания технически спелой 
древесины, повышайте устойчивость насаждений и 
их водоохранно-защитные свойства.

Работники лесоустройства! Помните, что лесничие 
ждут от вас разработки лесохозяйственных меро
приятий на уровне технического проекта. Проекти
руемые объемы работ должны подкрепляться тех
ническими и экономическими расчетами.

Лесные пожары — огромное народное бедствие. 
Они наносят большой ущерб стране. Мы должны 
так организовать дело в лесу, чтобы не допускать 
лесных пожаров; свести до минимума убытки, при
чиняемые вреднь(ми насекомыми и болезнями леса.

Мы призываем лесоводов ускорить работу по со
зданию специально обученных и постоянных команд, 
вооруженных необходимыми средствами тушения 
пожаров и способных обеспечить ликвидацию в ко
роткий срок любых очагов огня. Широко проводите 
разъяснительную работу среди населения по охране 
лесов от пожаров, повсеместно создавайте пожар
ные дружины на общественных началах.

Мы призываем ученых и работников научных и 
проектных организаций ускорить разработку и со
здание наиболее прогрессивной технологии и тех
нических средств по восстановлению леса на избы
точно увлажненнь'х почвах; защите его от пожаров, 
вредных насекомых и болезней; повышению про
дуктивности лесов на основе системы мероприятий, 
включающих лесоссушительные работы, селекцию 
и сортовое семеноводство, внедрение быстрорасту
щих древесных пород, применение удобрений и др.; 
заготовке семян древесных пород со стоящих де
ревьев; лесоустройству и учету древесины с ис
пользованием оптической техники, электронно-вы
числительных и счетно-решающих устройств.

Следует настойчиво внедрять в производство со
временные методы планирования, экономического 
стимулирования и научной организации труда. 1На 
основе этого добиваться получения прибыли и со
здания фондов развития производства, социально
культурных мероприятий и материального поощ
рения.

В деле повышения технического уровня лесного 
хозяйства неоценимую помощь оказывают изобре
татели и рационализаторы. Надо шире открыть до
рогу изобретателям и рационализаторам и всемер
но оказывать и« практическую помощь.

Масштабы наших задач огромны, и решить их 
можно при наличии квалифицированных кадров. За 
пятилетие на производственно-технических курсах, 
в заочных институтах и техникумах, школах передо
вого опыта должны повысить технический и эконо
мический уровень свыше 30 тысяч инженерно-тех- 
нических работников.

Участники Всероссийского совещания лесничих 
обращаются ко всем трудящимся с призывом боль
ше проявлять заботы о сохранении и приумножении 
лесных богатств нашей страны, чтобы русский лес 
в еще большей степени стал неистощимым источни
ком материальных и эстетических благ человека.

Мы обращаемся к комсомольцам, пионерам и 
всей нашей молодежи с горячим призывом вклю
читься в борьбу за широкое озеленение населен
ных пунктов, создание парков, скверов и садов, 
быть шефами зеленых насаждений, повседневно со
действовать успешному выполнению задач, постав
ленных партией перед лесоводами в новой пяти
летке.

Дорогие товарищи!
В нынешнем пятилетии наш народ отметит два 

знаменательных события — 50-летие Советской вла
сти и 100-летие со дня рождения В. И. Ленина. 
В ознаменование этих событий каждый из нас всем 
сердцем стремится сделать для Родины доброе и 
хорошее.

Мы призываем всех рабочих, специалистов и слу
жащих предприятий и организаций лесного хозяй
ства Российской Федерации отдать все силы, энер
гию, знания и опыт для выполнения и перевыполне
ния заданий пятилетнего плана.

От имени полумиллионной армии российских ле
соводов мы заверяем Коммунистическую партию, 
Советское правительство и весь наш народ, что до
бьемся решительного подъема в развитии лесного 
хозяйства и внесем достойный вклад в построение 
коммунизма в нашей стране.

О бсуждено я принято участниками 
Всероссийского совещания лесничих.

г. Свердловск, 

21 июля 1966 г.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ПРАЗДНИКА 

«ДНЯ РАБОТНИКА ЛЕСА»
$

Президиум Верховного Совета СССР постановляет: установить
праздник «День работника леса».

«День работника леса» праздновать ежегодно в третье воскре
сенье сентября.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПОДГОРНЫЙ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 13 августа 1966 г.
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Рубежи новой пятилетки 

лесоводов Российской Федерации
и. Е. Воронов, министр лесного хозяйства РСФ СР

УДК 634.0.2(470)

XXIII съезд Коммунистической партии 
Советского Союза наметил величественные 
перспективы дальнейшего развития нашей 
страны, определил основные направления 
внутренней и внешней политики партии и 
государства, принял меры по дальнейшему 
организационному и идейно-политическому 
укреплению КПСС. В результате успешно
го завершения семилетнего плана, неуклон
ного проведения в жизнь решений октябрь
ского (1964 г.) и последующих Пленумов 
ЦК КПСС еще больше возросла экономи
ческая и оборонная мощь нашего государ
ства, повысилось благосостояние народа, 
еще прочнее стал союз рабочего класса и 
крестьянства, укрепилась дружба народов 
СССР, сплоченность трудящихся вокруг 
Коммунистической партии. Советские люди, 
восприняв решения XXIII съезда КПСС как 
свое кровное дело, с большим энтузиаз
мом трудятся над претворением их в жизнь. 
Все ярче разгорается социалистическое со
ревнование в честь 50-летия Великой Ок
тябрьской социалистической революции и 
100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина.

Создание материально-технической базь 
коммунизма требует вовлечения в хозяйст 
ьенный оборот богатейших природных ре 
сурсов страны, включая лесные сокровища 
Отсюда вытекают большие задачи работ 
ников лесного хозяйства в новой пятилет 
ке. Эти задачи ясно изложены в утверж 
денных XXIII съездом партии Директивах 
по пятилетнему плану развития народного 
хозяйства СССР на 1966— 1970 гг.; расши
рить работы по восстановлению лесов и 
повышению их продуктивности, более энер
гично бороться с эрозией почв, организо
вать работу по созданию полезащитных на
саждений, улучшить использование лесных 
ресурсов.

В текущем пятилетии, по предваритель
ным данным, нам предстоит осуществить

лесовосстановительные работы на площади 
около 9 млн. га, в том числе по посадке 
и посеву леса свыше 4 млн. га, т. е. на 22% 
больше, чем в истекшем пятилетии. Наме
чается облесить 387 тыс. га овражно-балоч
ных систем и непригодных для сельского 
хозяйства земель, реконструировать мало
ценные насаждения на площади 375 тыс. га 
и создать насаждения из быстрорастущих 
пород на площади 270 тыс. га. Большие ра
боты предстоят также по созданию поле
защитных лесных полос по договорам с 
колхозами и совхозами на их землях.

Наши основные задачи по лесоразведе
нию: обеспечить полное освоение всего ле
сокультурного фонда в районах интенсив
ного лесного хозяйства; своевременно во
зобновлять насаждения на вырубаемых 
площадях в многолесных районах, доби
ваясь быстрейшей ликвидации разрыва 
между рубкой леса и его восстановлением; 
облесить в ближайшие годы вырубки прош
лых лет. Чтобы повысить качество лесовос
становительных работ, надо создать на 
предприятиях прочную лесосеменную базу 
и организовать выращивание посадочного 
материала в крупных механизированных 
питомниках.

Более чем в три раза возрастут в теку
щем пятилетии работы по осушению забо
лоченных лесных площадей. Будет осушено 
760 тыс. га против 203 тыс. га за прошлое 
пятилетие. Предстоит провести рубки ухода 
на площади около 10 млн. га, из них уход 
за молодняками на 4,4 млн. га и заготовить 
при этих рубках около 70 млн. древеси
ны для местных нужд и народного хозяй
ства.

В новом пятилетии должны быть приня
ты более эффективные меры для усиления 
охраны лесов от пожаров и защиты их от 
вредных насекомых и болезней. Мы ставим 
задачу довести к концу пятилетки площадь 
авиационной охраны лесов до 800 млн. га
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(против 635 млн. га в 1965 г.), развернуть 
строительство пожарных вышек, телефон
ной связи и пожарно-химических станций, 
усилить борьбу с вредителями и болезнями 
леса.

XXIII съезд КПСС потребовал организо
вать на всех предприятиях в максимальных 
количествах производство товаров народно
го потребления. Нам надо быстрее создать 
в каждом лесничестве, лесхозе и леспром
хозе цехи ширпотреба. Кредит на эти цели 
предоставляется неограниченный. В 1970 г. 
мы должны выработать товаров народного 
потребления не менее чем на 200 млн. руб .— 
более чем в два раза против 1965 г. Многое 
предстоит нам сделать, чтобы всемерно раз
вивать садоводство, пчеловодство, лучше 
использовать все полезности леса.

В новой пятилетке предусмотрено обеспе
чить быстрые темпы роста лесной, целлю
лозно-бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности на базе комплексного ис
пользования древесного сырья и значитель
ного развития химической и химико-меха
нической переработки древесины без суще
ственного роста объемов лесозаготовок. 
Лесозаготовки будут развиваться в лесо
избыточных районах Сибири и Дальнего 
Востока. Поставлены задачи более полного 
использования отходов лесопиления и дере
вообработки, древесины лиственных пород 
и дров для выработки продукции целлюлоз
но-бумажной, лесохимической и гидролиз
ной промышленности и для производства 
древесно-волокнистых и древесно-стружеч
ных плит. Это позволит прекратить пере
рубы расчетных лесосек, ликвидировать 
условно-сплошные рубки, навести порядок 
в лесопользовании.

Лесозаготовки, проводимые Министер
ством лесного хозяйства РСФСР и его мест
ными органами, должны составить в сред
нем в год около 40 млн. м^. Мы должны 
добиться, чтобы наши предприятия вели ле
созаготовки образцово, без нарушений ле
сохозяйственных правил, чтобы у нас мог
ли учиться все остальные лесозаготовители.

В истекшем семилетии лесоводы России 
провели большие работы по восстановлению 
и охране лесов, приумножению лесных 
богатств страны. Досрочно завершено вы
полнение семилетнего плана посадки и по
сева леса. Перевыполнен семилетний план 
рубок ухода и санитарных рубок. Созданы 
новые леса на площади 4,6 млн. га (при 
плане 2,9 млн. га). На вырубках проведено 
содействие естественному возобновлению

лесов и сохранен жизнеспособный подрост 
на площади 4,4 млн. га.

При создании зеленых зон вокруг горо
дов и поселков, при облесении овражно
балочных систем, закладке государственных 
защитных лесных полос и насаждений по 
берегам каналов, водохранилищ и вдоль 
шоссейных дорог в лесные посадки введены 
в большом количестве плодово-ягодные и 
орехоплодные породы на площади 
127 тыс. га. Кроме того, созданы промыш
ленные сады и плантации грецкого ореха 
на площади 39 тыс. га. Уже в 1965 г. лес
ные хозяйства республики заготовили и по
ставили торгующим организациям для про
дажи населению более 10 тыс. тонн плодов, 
ягод и орехов, большое количество меда, 
грибов и другой продукции.

В порядке помощи сельскому хозяйству 
в борьбе с водной и ветровой эрозией почв 
только в 1965 г. лесоводы республики соз
дали 87 тыс. га противоэрозионных насаж
дений на оврагах, балках и песках (114% 
задания), а также 8,5 тыс. га защитных лес
ных полос вдоль автомобильных дорог.

За истекшее семилетие значительно рас- 
ширены работы по выращиванию посадоч
ного материала в лесных питомниках. По
севная площадь питомников увеличилась 
в 2,4 раза.

Рост лесовосстановительных работ потре
бовал увеличения заготовок лесных семян. 
В РСФСР в 1965 г. было заготовлено 
217 тонн семян хвойных пород — почти в
4 раза больше, чем в начале семилетки. Мы 
не только полностью обеспечиваем нашу 
потребность в семенах хвойных пород, но 
и поставляем их на экспорт.

Как видим, сделано немало. Но чтобы 
успешно двигаться вперед, мы должны в 
самое ближайшее время устранить серьез
ные недостатки, все еще имеющие место в 
лесном хозяйстве республики. На главных 
из этих недостатков необходимо остановить
ся более подробно.

Прежде всего — о грубых нарушениях 
ведения лесного хозяйства. Как известно, 
76% общего эксплуатационного запаса дре
весины находится в районах Сибири и 
Дальнего Востока и только 24% приходит
ся на европейскую часть РСФСР. В то же 
время в европейской части заготовляется 
более 66% всей заготовляемой в республике 
древесины. Такое несоответствие приводит 
к тому, что в ряде районов перерубы рас
четной лесосеки, особенно по хвойному хо
зяйству, продолжаются в значительных раз
мерах. Особенно велики перерубы в Горь
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ковской, Кировской, Брянской, Костромской, 
Пермской областях и в Удмуртской АССР. 
Продолжаются также перерубы расчетных 
лесосек в одних лесхозах и леспромхозах 
за счет других.

Особенно большую тревогу вызывает пре
вышение установленных размеров отпуска 
леса в лесосырьевых и потребительских ба
зах, что неминуемо приведет к досрочному 
прекращению деятельности леспромхозов 
в этих базах и к перебоям в снабжении 
древесиной действующих и строящихся де
ревоперерабатывающих предприятий. Вмес
те с тем у нас еще очень плохо использует
ся лиственная древесина, хотя, как извест
но, за рубежом эта проблема уже решена. 
Расчетная лесосека по мягколиственному 
хозяйству в РСФСР — 177 млн. м^, а отпуск 
леса по этому хозяйству в 1965 г. составил 
только 56 млн. At®.

Большое количество лиственной древеси
ны остается на делянках или перестаивает 
и гниет на корню. В целлюлозно-бумажном 
производстве лиственная древесина исполь
зуется в ничтожных размерах. Мало идет 
ее и для изготовления древесных плит в ле
сохимическом производстве.

Большой вред причиняют условно-сплош
ные рубки. В 1965 г. в среднем с каждого 
гектара сплошной рубки получено 160 м? 
древесины, а при условно-сплошных руб
к а х — только 108 м^. Следовательно, на 
каждом гектаре таких рубок народное хо
зяйство теряет 52 древесины.

Мы требуем от работников лесного хозяй- 
ства строго соблюдать правила пользования 
лесом. В ближайшие два-три года в наших 
лесах должен быть наведен образцовый 
порядок.

Следующий вопрос — о восстановлении 
лесов. Несмотря на значительный рост 
лесовосстановительных работ, в гослесфон- 
де все еще имеются большие площади лесо
культурного фонда. В целом по Федерации 
таких непродуцирующих площадей около
7 млн. га, из них почти 6 млн. га в много
лесной зоне. В европейской части РСФСР 
лесокультурный фонд сосредоточен в основ
ном в Пермской и Архангельской областях, 
в Карельской и Коми АССР. Большой раз
рыв между рубкой и восстановлением леса 
имеется также в Архангельской области, 
в Хабаровском и Приморском краях, в Ка
рельской АССР.

Крупные недостатки допускаются в со
хранении подроста и молодняка при лесо
заготовках. В многолесной зоне в эксплуа
тацию поступают преимущественно пере

стойные насаждения, под пологом которых 
имеется значительное количество подроста 
и молодняка ценных пород. Таких лесов 
ежегодно вырубается около 1 млн. га, а под
рост на лесосеках в 1965 г. был сохранен 
только на 427 тыс. га. Это тем более не
простительно, что восстановление леса на 
вырубках за счет сохранения подроста 
и молодняка — самый эффективный и деше
вый способ. Надо отбирать лесорубочные 
билеты у тех лесозаготовителей, которые 
при рубке пренебрегают государственными 
интересами, уничтожая подрост и молодняк 
ценных пород.

Как известно, лесозаготовительным пред
приятиям был разрешен отвод в лесах 
II группы лесосек шириной, установленной 
для лесов III группы, при условии обяза
тельного облесения вырубок в первые два 
года после рубки. Однако установлено, что 
посадка и посев леса произведены лишь 
на 54% вырубленной площади. Особенно 
плохо выполняется это требование лесоза
готовителями Красноярского края, Коми 
АССР, Башкирской АССР, Кемеровской и 
Сахалинской областей. И разве допустимо, 
что за такие грубые нарушения многие ви
новные не несут никакого наказания?

Существенные недостатки имеются в про
ведении лесовосстановительных работ, в по
становке учета и ведении технической доку
ментации, а главное в качестве этих работ. 
Все еще грубо нарушается агротехника 
создания лесных культур: плохо подготов
ляется почва, уменьшается количество по
садочных мест, небрежно проводятся уходы 
за культурами, вводятся породы, не соот
ветствующие условиям местопроизрастания.

Данные ежегодных инвентаризаций пока
зывают, что лесные культуры, заложенные 
в весенний период, обычно приживаются 
лучше осенних. В отдельные годы эта раз
ница достигает 20—25%. Тем не менее, ряд 
управлений лесного хозяйства продолжает 
закладывать культуры осенью.

Давно уже все убедились, что лучше рас
тут культуры, созданные посадкой, а не по
севом, особенно хвойных пород. А в ряде 
мест делают наоборот, например в Коми 
и Карельской АССР, а также на предприя
тиях Архангельского, Вологодского, Иркут
ского, Красноярского и Читинского управ
лений лесного хозяйства.

До сих пор у нас еще крайне низок уро
вень механизации лесовосстановительных 
работ в многолесных районах. Основная 
причина этого — плохое использование име
ющейся техники. Так было в прошлом году
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в Карелии, Новгородской области и ряде 
других районов. В лесхозах Карельской 
АССР, где имеется 49 лесопосадочных ма
шин ЛМД-1, ими посажено лишь 746 га. 
В Коми АССР при наличии 58 лесопосадоч
ных машин ЛМД-1 и СБН-1 механизиро
ванная посадка леса вообш,е не планирова
лась.

Даже в малолесных районах, где лесовос
становительная техника должна использо
ваться с максимальным эффектом, имеется 
немало нерадивых руководителей. Так, вы
работка на одну лесопосадочную машину 
в лесхозах и леспромхозах Астраханского 
управления составила в прошлом году 12 га, 
Калининского— 17 га. Рязанского — 21 га. 
Имели также место нарушения правил экс
плуатации и хранения техники в Москов
ском, Белгородском, Владимирском и Брян
ском управлениях лесного хозяйства.

Восстановление лесов — наша основная 
работа, первейшая обязанность. Все работы 
по посадкам и посеву леса надо выполнять, 
как правило, весной. Особое внимание надо 
обратить на сохранение подроста и молод
н я к а — это дешево и эффективно. Надо 
быстрее ликвидировать разрыв между руб
кой и восстановлением леса.

Важнейшим мероприятием, направлен
ным на повышение продуктивности лесов, 
на улучшение их состава, на сокращение 
сроков выращивания технически спелой 
древесины, на усиление водоохранных и 
почвозащитных свойств леса, а также на 
увеличение размера пользования с единицы 
площади, являются рубки ухода. Однако не 
везде этому крайне важному делу уделяет
ся должное внимание. Например, в Гурьев
ском лесхозе (Кемеровская область) руб
ками ухода охвачено лишь 3% площади 
молодняков, в Бердском лесхозе (Новоси
бирская область) — 87о. в Гусевском лес
хозе (Калининградская область) — 17%.

Несмотря на большое лесоводственное 
значение прореживаний, они также прово
дятся далеко не в достаточных объемах. 
Не лучше обстоит дело и с проходными 
рубками, имеющими немаловажное значе
ние для увеличения текущего прироста ле
сов. По некоторым управлениям ежегодный 
объем этих рубок с учетом повторяемости — 
всего 10— 15% обшей площади насаждений 
в возрасте этого вида рубок ухода.

И еще напомним о лесоустройстве, без 
коренного улучшения которого немыслимо 
дальнейшее развитие лесного хозяйства. 
В РСФСР лесоустроительные работы еже

годно проводятся на площади 32—
35 млн. га, причем устраивается 500— 
700 лесничеств. На эти цели затрачивается 
около 25 млн. руб. в год. Однако материалы 
лесоустройства часто имеют крупные дефек
ты. Например, в Красноярском крае по 
предложению лесоустройства построили три 
леспромхоза (Журавлевский, Кошурников- 
ский и Артемовский), а сейчас их пришлось 
закрыть. Вместо ели и пихты, которых «ус
тановили» лесоустроители, в сырьевой базе 
этих леспромхозов преобладающей породой 
оказался кедр (до 70%)-

Читинский лесхоз устраивался еще 
в 1963 г., но до сего времени экспедиция 
Восточно-Сибирского лесоустроительного 
предприятия не представила проекта. По
добные примеры не единичны. Надо пре
кратить платить за брак и строго наказы
вать виновных.

Из многих лесоустроительных материа
лов в лесхозах и лесничествах пока находят 
применение только пла!юво-картографиче- 
ские материалы и таксационные описания. 
Сам же проект организации и развития лес
ного хозяйства по существу служит не ос
новным, а лишь подсобным справочным 
документом.

Нам надо получать от лесоустроителей 
такие проекты, которые должны давать от
веты на все вопросы состояния и развития 
лесохозяйственных работ.

Не совсем благополучно у нас и с органи
зацией территории. Во многих лесничествах, 
даже в интенсивной зоне, имеются нераз- 
рубленные и нерасчищенные квартальные 
просеки, квартальные столбы и граничные 
знаки не заменяются до нового лесоустрой
ства. А ведь потому, в каком состоянии на
ходятся квартальные просеки, границы, гео
дезические знаки, мы судим о внешнем об
лике лесхоза и лесничества, об уровне ве
дения в них хозяйства.

Переходим к вопросу о механизации ле
сохозяйственного производства. В реше
ниях XXIII съезда КПСС намечен курс на 
комплексную механизацию производствен
ных процессов, последовательное сокраще
ние удельного веса ручного труда, более 
рациональное использование рабочей силы, 
широкое внедрение научной организации 
труда. Однако в лесном хозяйстве уровень 
механизации работ продолжает оставаться 
крайне низким: в 1965 г. он составил на по
севе и посадке леса всего 32%, на уходе 
за культурами 40%, а весной этого года 
посев и посадка леса были механизированы
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на 39%. Особенно плохо с механизацией 
лесовосстановительных работ на избыточно 
увлажненных почвах, на горных склонах, 
на заготовке семян с растущих деревьев, 
а также на уходе за лесными культурами 
в рядах.

Ленинградский научно-исследовательский 
институт лесного хозяйства и завод «Крас
ный Аксай» длительное время работают 
над созданием лесопосадочных машин для 
посадки сеянцев в пласт. Однако таких 
машин до сих пор нет. ЦНИИМЭ по до
говору с Владимирским управлением лесно
го хозяйства разрабатывал тему «Механи
зация заготовки плодов, семян и шишек, 
а также конструирование образца машины 
для сбора лесных семян с растущих де
ревьев», но, не закончив темы, прекратил 
работу. А заготовка шишек хвойных пород 
и поныне производится только вручную, 
хотя государство потратило немалые сред
ства на разработку этой важной темы. 
До сих пор не механизированы и рубки 
ухода за лесом, особенно работы по освет
лению и прочистке. Производство лесохо
зяйственной техники ни в какой мере не 
удовлетворяет наши потребности в маши
нах, механизмах и оборудовании.

Нельзя не сказать и о том, что имеющие
ся у нас машины используются в ряде слу
чаев очень плохо. Коэффициент использова
ния трелевочных тракторов в среднем по 
министреству за 1965 г. составил всего 0,58, 
а по грузовым автомобилям — только 0,65. 
Особенно плохо эксплуатировались треле
вочные тракторы в Ярославском, Калинин
ском и Воронежском управлениях, а авто
машины— в Ярославском и Кабардино- 
Балкарском. В ряде управлений плохо ис
пользуются лесопосадочные машины и 
культиваторы.

Надо, по-видимому изучить опыт исполь
зования лесопосадочной техники у лесниче
го Ува-Туклинского лесничества (Удмурт
ская АССР) Юрия Егоровича Афанасьева. 
У себя в лесничестве он организовал рабо
ту тракторов в три смены, благодаря чему 
выработка на одну лесопосадочную машину 
за весенний период составила 76 га. При 
этом приживаемость лесных культур в
1964 г. была 95% и в 1965 г. 93%.

Министерство тракторного и сельскохо
зяйственного машиностроения должно воз
можно скорее расширить работы по кон
струированию новых лесохозяйственных 
машин и организовать их изготовление.

Наши рационализаторы и изобретатели

за последние годы внесли много ценных 
предложений, что позволило создать такие 
эффективные для лесного хозяйства маши
ны и орудия, как плуги ПКЛ-70 и ПЛП-135, 
лесопосадочные машины СБН-1 и ЛМД-1, 
культиватор КЛБ-1,7, тракторные опрыски
ватели и многое другое. Министерством 
принято решение о расширении Софринско- 
го экспериментально-механического завода, 
чтобы там дорабатывать предложения раци
онализаторов и изобретателей, а лучших из 
них приглашать для работы на этом заводе.

Решительного улучшения требуют также 
охрана лесов от пожаров и защита их от 
вредителей и болезней. Горимость лесов 
за последние пять лет несколько снизилась. 
Однако у нас все еще повреждается пожа
рами больше лесов, чем сажаем. Особенно 
плохо обстоит дело в Читинской области. 
Якутской АССР, Иркутской области, в Ха
баровском и Красноярском краях.

Одна из основных причин большой гори- 
мости лесов — плохая очистка лесосек лесо
заготовителями, шаблонное и неправильное 
применение огневого метода при очистке ле
сосек, а также сельскохозяйственные палы. 
Очистка лесосек от порубочных остатков — 
одно из основных противопожарных меро
приятий. Однако многие лесозаготовитель
ные предприятия грубо нарушают требова
ние очищать лесосеки одновременно с заго
товкой леса. Особенно захламлены лесосеки 
в Красноярском крае. Иркутской области, 
в Бурятской АССР, в Тюменской области. 
Коми АССР, Хабаровском крае.

Многие руководители лесокомбинатов, 
трестов, леспромхозов и лесхозов Сибири и 
Дальнего Востока не выполняют указаний 
об улучшении охраны лесов. Пожарно-хими
ческие станции плохо оснащены оборудова
нием и средствами транспорта, особенно 
в Амурской, Читинской, Иркутской, Том
ской областях, в Красноярском и Хабаров
ском краях. Развитие наземной охраны ле
сов (и прежде всего в районах Севера, 
Урала, Сибири и Дальнего Востока) вооб
ще отстает от промышленного освоения 
этих лесных территорий.

Делом большой государственной важно
сти является также защита наших лесов от 
вредных насекомых и болезней. Хотя в по
следние годы работа по защите лесов не
сколько улучшилась, однако зараженность 
лесов продолжает оставаться высокой. 
Лесному хозяйству все еще наносится зна
чительный ущерб хвое- и листогрызущими 
насекомыми, хрущами, сосновым подкор
ным клопом, корневой губкой, голландской
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болезнью ильмовых, а также лрз^гими вред
ными насекомыми и болезнями.

В Марийской и Чувашской АССР, Тю
менской, Куйбышевской, Курганской и не
которых других областях большие повреж
дения лесам причиняют личинки хрущей, и 
лесовосстановительные работы там часто 
не дают нужных результатов. Лесным куль
турам и питомникам значительный ущерб 
наносят различные грибные болезни, а для 
хвойных лесов Сибири и Дальнего Востока 
по-прежнему очень большую угрозу пред
ставляют сибирский шелкопряд и другие 
хвоегрызущие насекомые.

И наконец еще один вопрос, требующий 
неотложного разрешения,— о состоянии 
лесоводственной науки. Над решением 
проблем развития лесного хозяйства Рос
сийской Федерации работает 15 научно-ис
следовательских институтов, 14 лесотехниче
ских и сельскохозяйственных вузов и не
сколько проектных организаций. На науч
ные исследования, выполняемые в порядке 
договорной тематики, только за 1962—
1965 гг. израсходовано около 1,5 млн. руб. 
За этот период проводились работы по 
198 темам, из которых 56 тем закончены 
разработкой, но только 38 из них внедрены 
в производство.

Надо, однако, признать, что важнейшие 
научно-технические проблемы лесного хо
зяйства решаются крайне медленно, а мно
гие из них вообще не решаются. Особенно 
отстает наша наука в разработке вопросов 
механизации и автоматизации лесохозяйст
венного производства. Как уже отмечалось, 
до сих пор не решен вопрос комплексной 
механизации лесовосстановительных работ 
на нераскорчеванных вырубках с избы
точно увлажненными почвами в таежной 
зоне. Нет надежных механизмов для заго
товки шишек и семян с растущих деревьев. 
Не создан комплект орудий для комплексной 
механизации работ в лесных питомниках. 
Недопустимо медленно создаются более до
ступные и вместе с тем достаточно эффек
тивные средства для борьбы с лесными по
жарами, вредными насекомыми и болезня
ми леса. Против вредителей и болезней 
леса по-прежнему применяются ДДТ, гекса
хлоран и другие вещества, вредные для че
ловека и животных.

У нас до сего времени не разработаны 
хозяйственные типы леса по географиче
ским лесорастительным зонам. Поэтому в 
практике не привилась организация лесных 
хозяйств по типам леса. В результате этого 
в зональном разрезе не разработаны по

типам леса таблицы хода роста, типов лес
ных культур, способов рубок и т. д.

Срочного разрешения требуют также сле
дующие вопросы: обоснование оптимальных 
размеров лесхозов и лесничеств в зависимо
сти от интенсивности ведения хозяйств; 
принципы разделения территории гослес- 
фонда на группы лесов и установление для 
них режима пользования древесиной; уста
новление возрастов рубки по основным ле
сообразующим породам и группам лесов по 
лесорастительным районам; разработка ме
тодов дешифровки основных таксационных 
элементов насаждений по цветным аэро
снимкам; способы таксации разновозраст
ных насажедний в горных лесах и метод 
определения размера лесопользования в них 
и другие темы.

Научно-исследовательские и проектные 
организации слабо работают над улучше
нием агротехники выращивания посадочно
го материала в питомниках. Они должны 
дать практические рекомендации по внедре
нию более производительных схем посева, 
нормам высева семян, набору машин и ме
ханизмов для комплексной механизации ра
бот в питомниках. Требуют решения также 
вопросы механизации рубок ухода за лесом.

Больше внимания надо уделять экономи
ческим исследованиям. Рекомендуемые на- 
учеными учреждениями мероприятия долж
ны иметь экономические обоснования. 
Нельзя признать нормальным, что по таким 
вопросам, как проведение постепенных и 
выборочных рубок, определение способов 
сохранения подроста, введение быстрора
стущих пород, применение гербицидов, 
определение способов восстановления лесов 
в различных природных и экономических ус
ловиях, нет научно обоснованных методик 
определения их экономической эффектив
ности.

Особое внимание работники лесного хо
зяйства должны уделить полезащитному ле
соразведению, борьбе с эрозией почв, по
мощи сельскому хозяйству в получении вы
соких и устойчивых урожаев. Эти важней
шие задачи лесоводов прямо вытекают из 
указаний майского Пленума ЦК КПСС, 
выполнение которых стало у нас всенарод
ным делом. За последние годы лесхозы 
Российской Федерации создали на неудоб
ных землях колхозов и сов.хозов за счет 
средств госбюджета 380 тыс. га овражно
балочных и других защитных насаждений. 
Во многих местах по оврагам и балкам со
здаются сады. Хуже обстоит дело с заклад
кой полезащитных лесных полос на полях
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колхозов и совхозов За пять лет посажено 
73 тыс. га полос, т. е, выполнена всего пя
тая часть плана.

Для пропаганды рекомендаций науки и 
передового опыта защитного лесоразведе
ния в Российской Федерации в степных и 
лесостепных районах выделено 29 опытно
показательных хозяйств (колхозов и совхо
зов), в которых лесхозы и лесничества про
водят комплекс мероприятий по борьбе с 
эрозией почв, по повышению культуры зем
леделия, по выращиванию высоких урожа
ев. Этот опыт надо довести до всех колхо
зов и совхозов. В текущем пятилетии ми
нистерство предусматривает создать на 
землях колхозов, совхозов, госземфонда и 
на неудобных землях 557 тыс. га защитных 
насаждений. Для выполнения планов за 
щитного лесоразведения, для успешной 
борьбы с эрозией необходимо объединить 
усилия работников лесного и сельского хо
зяйства. Лесоводы Российской Федерации 
не пожалеют сил для осуществления реше
ний майского Пленума ЦК КПСС.

ХХП1 съезд КПСС не только определил 
наши задачи, но и указал пути их решения. 
Главное — вовлечь в борьбу за выполнение 
плана пятилетки всех работников лесного 
хозяйства, поднять нашу общественность, 
широко организовать социалистическое со
ревнование. Сейчас развертывается всерос
сийское соревнование наших предприятий, 
организовано соревнование наших управле
ний.

В системе Министерства лесного хозяйст
ва РСФСР работает 469 тыс. рабочих, ин
женерно-технических работников и служа
щих, из них 7 тыс. лесничих и более 66 тыс. 
лесников. Как много может сделать такая 
сила при умелом руководстве, при всемер
ной поддержке инициативы людей, при 
творческом отношении к делу! Свыше 
170 тыс. работников наших предприятий 
участвуют в движении за коммунистический 
труд. Более 40 тыс. человек удостоены почет
ного звания ударников коммунистического 
труда. 830 обходам присвоено звание «Об
ход коммунистического труда» и почти 
3 тыс. — «Обход отличного качества». Ряды 
предприятий и ударников коммунистиче
ского труда должны расти еще быстрее. 
Повышение производительности труда 
должно все время быть в центре нашего 
внимания.

В Директивах по пятилетнему плану 
предусматривается более рациональное ис

пользование псновных производственных 
фондов. За 1962— 1965 гг. промышленно
производственные фонды по предприятиям 
нашего Министерства возросли на 34% и 
на 1 января 1966 г. составляли 
353,6 млн. рг/б. За это же время объем про
изводства валовой продукции увеличился на 
30,6%. Следовательно, объем промышлен
ной продукции отставал от роста основных 
фондов на 3,4%-

Фондоотдача по валовой продукции на 
один рубль основных промышленных фон
дов за эти же годы оставалась стабиль
ной— в пределах от 1 р. 12 к. до 1 р. 20 к. 
Это объясняется тем, что основные промыш
ленно-производственные фонды на наших 
предприятиях используются еще далеко не 
эффективно.

На предприятиях имеются значительные 
возможности для более производительного 
использования основных производственных 
фондов и непрерывного роста фондоотдачи 
и прежде всего за счет более производи
тельного использования станочного
оборудования, тракторов, машин и
механизмов. В последние годы построено 
много ремонтных мастерских и цехов шир 
потреба, но оборудованием они еще не пол 
ностью укомплектованы; ряд цехов по пере 
работке древесины оснащен станками уста 
ревших марок и кустарного производства 
Однако далеко не везде широко исполь 
зуются кредиты банка для модернизации 
или замены этого оборудования, что сдер 
живает рост производства товаров народно 
го потребления. Нам надо коренным обра 
зом улучшить организацию труда, повы 
шать уровень механизации работ и лучше 
использовать технику. Резервы для этого 
у нас имеются, что подтверждается опытом 
наших передовиков.

Так, трактористы Афанасий Поляков 
(Калачевский мехлесхоз Волгоградского 
управления), Александр Балясников (Дмит
ровский лесхоз Московского управления) и 
Герман Госсельбах (Тульский леспромхоз 
Тульского управления) на лесокультурных, 
лесохозяйственных и других работах систе
матически выполняют производственные за
дания на 120— 150% при хорошем качестве 
работ. За  высокое использование механиз
мов и достижение хороших показателей в 
работе по восстановлению леса коллегия 
Министерства и ЦК профсоюза наградили 
этих механизаторов значком «За сбереже
ние и приумножение лесных богатств 
РСФСР» и именными часами.
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Недавно товарищи Поляков, Балясников 
и Госсельбах, подсчитав свои возможности, 
приняли повышенные социалистические 
обязательства. Они обязались выполнить 
свои двухлетние задания к 50-й годовщине 
Великого Октября и в ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина 
свои пятилетние задания за четыре года. 
Эта патриотическая инициатива находит 
все более широкий отклик у работников 
лесного хозяйства.

Нам надо более энергично работать над 
созданием хороших бытовых условий на
шим труженикам: усилить жилищное строи
тельство, строить благоустроенные поселки 
и дома с канализацией, водопроводом и 
прочими удобствами. Министерство утвер
дило проекты поселков лесхозов и лесни
честв, где это все предусмотрено. Эти зада
ния надо неуклонно осуществлять. И безус
ловно недопустимо, когда мы план первого 
полугодия по жилищному строительству по 
капитальным вложениям выполнили на 102, 
а по вводу в действие всего лишь на 74%.

Мы должны решить вопрос об обеспече
нии лесников и лесничих транспортом, о 
снабжении их добротной и дешевой формен
ной одеждой, организовать хорошее обслу
живание продуктами и промтоварами. З а 
бота о наших работниках — важнейшая из 
всех наших задач. Мы должны заниматься 
этим повседневно и систематически.

Говоря о выполнении заданий пятилет
ки, надо напомнить, что важно не просто 
выполнить план, а выполнить его с макси
мальным экономическим эффектом. Поэто
му важнейшими звеньями выполнения пла
на является выполнение заданий по реали
зации продукции, по прибылям, повышению 
рентабельности и росту производительности 
труда. Надо сказать, что у нас с этим еще 
далеко не благополучно.

В 1965 г. 18% наших предприятий не вы
полнили заданий по снижению себестоимо
сти, 3 5 % — по прибылям. В первом квар
тале 1966 г. больших сдвигов здесь не про
изошло. За 1965 г. мы недодали народному 
хозяйству 5,1 млн. руб. прибылей. Мы обя
заны всемерно поднять экономический уро
вень работы наших предприятий.

Исключительно важное значение имеет 
претворение в жизнь разработанной пар
тией новой системы планирования и эконо
мического стимулирования производства. 
Вот что показали первые шаги работы в но
вых условиях трех наших предприятий, 
переведенных на новую систему планирова

ния в апреле этого года: Бобровского мех- 
лесхоза (Воронежского управления), Сол
нечногорского леспромхоза (Московского 
управления) и Майкопского лесокомбината 
(Краснодарского управления). Эти пред
приятия за счет дополнительно выявленных 
резервов увеличили против утвержденного 
на 1966 г. плана объем реализации продук
ции на 372 тыс. руб. (на 8% ), прибыль на 
222 тыс. руб. (на 26%) и производитель
ность труда на 5,2%.

На этих предприятиях пердусмотрено со
здание фондов экономического стимулиро
вания: фонд материального поощрения ра
ботников должен увеличиться в текущем 
году с 154 тыс. руб. до 291 тыс. руб., или 
почти в два раза, фонд социально-культур
ных мероприятий и жилищного строитель
ства в 3,5 раза и фонд развития производст
ва более чем в восемь раз. При этом пла
тежи в бюджет увеличатся на 5%. Итоги 
работы за второй квартал показывают, что 
коллективы этих предприятий с успехом 
справляются с выполнением принятых ими 
повышенных показателей плана.

Нам надо серьезно работать над внедре
нием хозрасчета в лесном хозяйстве. Мы 
добились таксовой стоимости кубометра 
древесины 1 р. 20 к. вместо 46 коп. При 
ежегодном отпуске древесины из лесов 
РСФСР в размере 350 млн. м® лесной доход 
будет составлять 420 млн. руб. вместо 
191 млн. руб. в этом году. Из этих сумм 
300—350 млн. руб. будет направляться на 
возмещение расходов по лесному хозяйству, 
а остальные средства пойдут в бюджет го
сударства.

Мы живем в такое время, когда к кад
рам специалистов предъявляются очень 
высокие требования, и без необходимых 
знаний, специального образования они не 
могут быть полноценными руководителями, 
обеспечивать выполнение производственных 
планов и вести лесное хозяйство на научной 
основе. Нам надо глубоко заняться вопро
сами подготовки, правильной расстановки 
и использования кадров, смелее выдвигать 
на руководящую работу молодых способ
ных специалистов, которых у нас не так 
уже мало.

Особое значение приобретает закрепление 
молодых специалистов на производстве, со
здание им хороших материально-бытовых 
условий. Желательно, чтобы наши специа
листы подумали о работе в многолесных 
районах Севера, Сибири и Дальнего Восто
ка, где для них будут созданы необходимые
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условия для роста, выдвижения и материаль
ной заинтересованности.

Наши замечательные советские лесничие 
воспитываются на хороших традициях ста
рых русских лесничих. За достигнутые успе
хи в разведении сохранении лесов высокого 
звания «Заслуженный лесовод РСФСР» 
удостоено более 100 человек.

Лесное хозяйство отличается от других 
отраслей народного хозяйства длительным 
периодом производства. Срок выращивания 
спелых древостоев длится 50— 100 лет. По
этому в лесном хозяйстве особое значение 
имеет длительность работы лесничего в од
ном лесничестве. Надо делать все необходи
мое, чтобы закреплять специалистов в лес
ничествах.

Назрела необходимость решительного 
улучшения подготовки кадров для лесного 
хозяйства, в чем нам должно помочь Ми
нистерство высшего и среднего слециально- 
го образования РСФСР. Надо значительно 
увеличить прием на лесохозяйственные фа
культеты наших лесных вузов. Ставится 
также вопрос о том, чтобы Московский ле
сотехнический институт вновь стал гото
вить специалистов только для лесного хо
зяйства и лесной промышленности в соот
ветствии с его основным профилем.

По новому Положению права лесничих 
значительно расширены. Им, например, 
предоставлено право найма и увольнения 
лесников и рабочих. Лесничий сейчас дол
жен лучше знать трудовое законодательст
во и уметь им пользоваться в своей практи
ческой работе.

Назрела необходимость и более правиль
но использовать работников лесной охраны, 
а это в первую очередь зависит от лесни
чих. Лесников сейчас следует рассматри
вать не как сторожей, а как мастеров лесо
хозяйственного производства, организовать 
систематическую подготовку и повышение 
их квалификации. Надо уже в этом году ор

ганизовать опытные технические участки во 
главе с техниками вместо лесников, внима
тельно изучать и распространять этот опыт.

Лесник должен быть организатором лесо
хозяйственного производства в своем обхо
де и заниматься охраной леса. Между тем 
в ряде мест лесников неправильно исполь
зуют в качестве разнорабочих и рабочих на 
лесозаготовках. Министерство будет строго 
следить за выполнением приказа о наведе
нии порядка в использовании лесников.

Сейчас мы подвели итоги выполнения 
плана первого полугодия первого года но
вой пятилетки. Мы перевыполнили план 
полугодия по выпуску валовой продукции, 
по производству важнейших видов изделий, 
в том числе по вывозке деловой древесины 
и по товарам народного потребления, по ро
сту производительности труда, по прибы
лям и другим важнейшим показателям. 
Досрочно выполнен план года по посеву 
и посадке леса, по закладке питомников, 
рубкам ухода, заготовке семян. Выполнили 
также план поставки лесопродукции народ
ному хозяйству. Эти итоги являются гаран
тией того, что мы также успешно выполним 
весь план первого года пятилетки.

Вместе с тем из итогов первого полуго
дия мы должны извлечь и серьезный урок. 
Надо немедленно поправить дело с капи
тальным строительством, улучшить некото
рые экономические показатели, укрепить 
дисциплину, повысить требовательность 
к нашим руководящим работникам. Надо 
добиться, чтобы план выполняли все мини
стерства, управления и предприятия. Толь
ко при этих условиях мы добьемся еще луч
ших результатов.

Лесоводы России заверяют родную Ком
мунистическую партию, ее ленинский Цент
ральный Комитет, наше родное Советское 
Правительство и Правительство Российской 
Федерации, что они с честью выполнят воз
ложенные на них задачи.
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есные культцры ---------------------------------------------
—  и защитное жсоразоеиение

РЕШ ЕНИЯ МАЙСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС -  В Ж И ЗН Ы

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЛОС 
НА ЮГО-ВОСТОКЕ КАЗАХСТАНА

А. В. Бальчугов, кандидат сельскохозяйственных наук;
Г. А . Вихро!, В. Ф . Кокарюк (Казахский НИИ земледелия)

УДК 634,0.266(574.51)

Обширные территории на юго-востоке 
Казахстана занимают богарные земли, две 
трети которых расположены в не обеспечен
ной осадками зоне. В связи с тяжелыми 
климатическими условиями урожаи зерно
вых и других сельскохозяйственных культур 
в этих местах крайне неустойчивы. А меж
ду тем районы богарного земледелия в ва
ловых сборах зерна играют весьма сущест
венную роль. Одним из важных факторов 
в борьбе за высокие и устойчивые урожаи 
сельскохозяйственных культур, за предот
вращение эрозии почв являются защитные 
лесные насаждения. Однако имеющийся 
опыт полезащитного лесоразведения в на
шей стране, в том числе в других природ
ных зонах Казахской ССР, применить в ус
ловиях жесткой богары юго-востока респуб
лики нельзя.

Основные вопросы создания эффективных 
лесных полос на богаре мы решаем двумя 
путями: обобщаем и изучаем имеющийся 
производственный опыт в этих районах и 
закладываем опытно-производственные лес
ные полосы в условиях необеспеченной бо
гары. Нами обобщен опыт пяти хозяйств 
юго-востока Казахстана в различных поч
венно-климатических условиях— в зоне по- 
луобеспеченной и обеспеченной богары. По
лученные данные говорят о возможности 
успешного создания защитных лесных по
лос в этих условиях. Опираясь на этот опыт, 
необходимо разработать агротехнику выра
щивания насаждений на жесткой богаре.
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Поэтому одновременно с обобщением опыта 
мы выращиваем лесные полосы в Каскелен- 
ском зерносовхозе Алма-Атинской области.

Совхоз, созданный на целинных землях, 
расположен на плоских и равнинных плато 
необеспеченной богары урочища «Карой». 
Осадков, по средним многолетним данным, 
выпадает 210 мм. Зима холодная, мало
снежная, лето жаркое, сухое и ветренное. 
Район обводнен очень слабо. Основой поч
венного покрова являются светлые серозе
мы. Это почвы малогумусные (1 — 1,3%), 
содержание карбонатов невысокое, по меха
ническому составу — супеси, бедные азотом 
(0,1%), калием обеспечены. Грунтовые во
ды залегают глубоко. Условия для лесораз
ведения весьма трудные.

Опыт выращивания лесных насаждений 
в условиях необеспеченной богары и полупу
стыни юго-востока Казахстана показывает, 
что решающим фактором, влияющим на 
приживаемость, рост и развитие древесных 
пород, является наличие оптимальных запа
сов влаги в почве. Накопить влагу в почве, 
добиться более глубокого промачивания ее 
можно путем парования и глубокой вспаш
ки. Глубина вспашки почвы влияет на рост 
и развитие корневых систем. Чем лучше 
развита и глубже проникает корневая си
стема, тем лучше переносит засуху древес
ная порода.

Подготовку почвы в наших опытах 1963—■ 
1964 гг. мы провели по следующим вариан
там: пар черный и пар ранний с глубиной
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Т а б л и ц а  1

П р и ж и в а ем о ст ь  д р е в е с н ы х  пор од  посадк и  1964 г.

Порода

Приживаемость, %

черный пар

35 см 45 см 55 см

ранний пар

35 см 45 см

Лох узколистны й . . .
Вяз г л а д к и й ...................
Клен ясенелистный . . 
Вяз перистоветвисты й  
Тополь пирамидальный  
Ясень зелены й . . . .  
А м орф а кустарниковая

84 .6  
100
9 8 .6  
80,1

100

100
100
100
81,0

100
100
9 7 .2
8 4 .2

100
9 0 ,2
9 7 ,6
88,8

8 1 .3  
9 3 ,7  

100
89 .04

55 см

9 5 .6  
100 
100
8 9 .6  

100 
9 8 ,8

вспашки 35—45—55 см. Посадка лесных по
лос проведена двухлетними сеянцами с 3 
по 9 апреля лесопосадочной машиной. Вы
сажены для испытания семь пород на пло
щади 11 га. Как показали наблюдения, при
живаемость, рост корневых систем и над
земной части насаждений довольно высокие 
(табл. 1,2 и 3).

Вегетационный период 1965 г. был здесь 
весьма засушливым, ветренным. Для нас это 
было очень важно. И при обычных условиях 
растить лес на необеспеченной богаре дело 
трудное, а тут еще такая засуха. Мы с тре
вогой ждали, выдержат ли деревья, поса
женные весной 1964 г., засуху лета 1965 г. 
Результаты превзошли все ожидания 
(табл. 4).

Высаженные породы не только хорошо 
сохранились, но и хорошо росли. Приросты 
надземной части за вегетационный период 
1965 г. составили: у вяза перистоветвисто
го — 80,4 см, вяза гладкого — 67, клена ясе
нелистного — 78, ясеня зеленого — 59 см. 
К концу второго года высота их была: вяза

перистоветвистого — более 200 см, вяза 
гладкого — 142, клена ясенелистного— 190, 
лоха узколистного 150— 190 см.

У всех пород отмечено также хорошее 
развитие крон. А ведь чем быстрее растет 
крона дерева, тем раньше они смыкаются 
в рядах и междурядьях, образуя насажде
ние, тем раньше прекращается уход за поч
вой, тем меньше затрат труда и средств на 
выращивание лесных полос. К концу второ
го года размеры крон достигли: вяза пери
стоветвистого — 220 см, вяза гладкого — 
154, клена ясенелистного— 143, тополя— 
115, ясеня — 67 см. При размещении де
ревьев в ряду 0,7— 1 м большинство поса
док сомкнулись кронами в рядах и частич
но в междурядьях.

Весной 1965 г. нами были вновь проведе
ны посадки на площади 20 га. Почва подго
товлялась по тем же вариантам, высажены 
те же породы. Благодаря высокой агротех
нике закладки насаждений приживаемость 
высаженных пород составила 90—99% и в 
первый же год получен хороший прирост

Четырехлетние лесны е полосы  в ус 
ловиях жесткой богары в  Каске- 
ленском зерносовхозе (К а за хска я  

ССР)

Полезащ итные лесны е полосы  по
садки весны  1965 г. в Каскеленском  

зерносовхозе (декабрь 1965 г .)
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Т а б л и ц а

Р о ст  к ор н ев ы х с и с т е м  д р е в е с н ы х  п о р о д  п осад к и  в е с н ы  1964 г . (н а  1 .Х .1 9 6 4  г.)

Порола
Подготовка

почвы

Г лубина 
проникно

вения корне
вой систе

мы, см

Длина боко
вых корней, 

см

Основная масса 
корней в гори

зонте, см

В яз гл а д к и й  ........................................................................... черны й  п ар . 
55 см

170 120 30— 70

В яз п е р и с то в е тв и с ты й  .................................................... то  ж е 205 170 30— 80
Клен я с е н е л и с т н ы й ............................................................. в 210 160 3 0 - 6 0
А б ри кос  о бы кновенны й  (п о с ев ) ................................. 1* в 125 90 2 0 - 5 0
Т о п о л ь  п и р ам и д ал ьн ы й  .................................................... ранний  пар, 

55 см
200 115 р авн о м ер н о

Т а б л и ц а  3

П ри рост и в ы сота  д р е в ес н ы х  пор од  
посадк и  1964 г. (н а  1 .Х .1 9 6 4  г.)

Порода
Прирост 
надзем

ной 
части, см

Т о п о л ь  п и р ам и д ал ьн ы й  
В яз п ер и сто в етв и сты и  .
В яз г л а д к и й ........................
К лен ясенелистн ы й  . . .
Я сень з е л е н ы й ...................
А бр и ко с  обы кновенны й 
Л ох у зк о л и с тн ы й  . . .

(п осев)

112,0
101,9
5 8 .8  
51,1 
36 ,4
8 2 .8  
49 ,8

Высота,
см

159,4
131,9
82 ,8
81,1
73,1
82 ,8
7 9 ,9

корневых систем вяза перистоветвистого 
посадки весны 1964 г. Выяснилось, что кор
невая система на второй год углубилась по 
сравнению с первым годом незначительно 
(на 20—30 см). В то же время рост ее в 
стороны большой — до 4 ж. Корневые систе
мы вяза из одного ряда пересекли соседний 
ряд в поисках пищи и влаги. Следует ожи
дать, что с ростом лесной полосы все насаж
дение окажется в критическом состоянии. 
Нам думается, что для условий богары, осо
бенно необеспеченной, ширина междурядий 
должна быть 5—6 м.

Изученные нами материалы и результаты 
наших опытов позволяют сделать некоторые

Т а б л и ц а  4

С охр ан н ость  д р е в е с н ы х  п о р о д  п осадк и  1964 г. (н а  1 .Х .1 9 6 5  г .)

Древесная порода

Черный пар Ранний пар

35 см 45 см 55 см 35 см 45 см 55 см

В яз п ер и сто в етв и сты й  ................................................... 8 4 ,3 9 7 ,5 9 3 ,0 77 ,0 8 1 ,0 7 7 ,5
В яз г л а д к и й .......................................................................... 9 4 ,2 9 4 ,3 9 4 ,3 6 1 .0 9 0 ,0 8 9 ,3
Клен я с е н е л и с т н ы й .................................• ......................... 94 ,4 97,1 96 ,6 — 91 ,4 87 ,4
Я сень з е л е н ы й ...................................................................... — — — — — 9 4 ,4
Т ополь пи рам идальн ы й  ................................................... — — — — — 100,0
Л ох у зко л и стн ы й  ................................................................. 9 8 ,0 9 2 ,0 9 2 ,0 69 ,8 87 ,8 87 ,8

надземной части (80— 100 см). Такой интен
сивный рост древесных пород в значитель
ной степени объясняется тем, что они в та
кой засушливый год развивают глубокую и 
мощную корневую систему (200X220 см).

Посадки заложены рядовым способом с 
междурядьями 3 м. Для жесткой богары 
и полупустыни такая ширина междурядий, 
по нашему мнению, недостаточна. Нами 
осенью 1965 г. были проведены раскопки

предварительные выводы. В жестких поч
венно-климатических условиях богары юго- 
востока Казахстана вполне возможно выра
щивать полноценные защитные лесные на
саждения. Почву под посадки следует го
товить очень тщательно по системе глубоко
го черного пара. Наиболее перспективные 
породы для этих условий — вяз перистовет
вистый, вяз гладкий, клен ясенелистный, 
лох узколистный, ясень зеленый.
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о СРОКАХ ПОСАДКИ ХВОЙНЫХ ПОРОД 
в ЛЕСНОЙ ЗОНЕ

УДК 634.0.232.44

О. в. БелевцевЭг кандидат сельскохозяйственных наук

 ̂ в  лесокультурной практике принята пре 
имущественно весенняя посадка леса 
В литературе также рекомендуется произ 
водство культур весной и реже осенью 
Лесхозы обычно стремятся закончить за 
кладку лесных культур в наиболее ранние 
сроки.

В свое время проф. В. Э. Шмидт предло
жил посадку древесных пород в течение 
всего вегетационного периода, что дало бы 
возможность проводить лесокультурные 
работы силами постоянных рабочих, лучше 
использовать технику. Для повышения при
живаемости сеянцев им был разработан 
способ посадки с помещением сеянцев в 
подготовительную прикопку. В прикопке для 
сеянцев создается благоприятный режим — 
полив, легкое притенение в первое время 
для сохраненця запасов влаги и быстрого 
образования новых всасывающих кореш
ков взамен оборванных при выкопке.

С «подготовительной прикопкой» 
В. Э. Шмидтом несколько лет закладыва
лись культуры сосны в Боярском учебно
опытном лесхозе (под Киевом). Сеянцы 
высаживались в течение всего лета каждые 
10 дней.

Посадка сосны сеянцами, только что вы
копанными с грядки, была удачной только 
весной и ранней осенью. При летних и 
поздних осенних посадках сеянцы погиба
ли. Посадки сеянцами, взятыми из подго
товительной прикопки, дали отпад не более 
12—15% в самые сухие периоды. Сеянцы, 
находившиеся в прикопке одну-две неде
ли, укоренялись хуже сеянцев, бывши.х 
в прикопке три недели.

Отдельные опыты летних посадок леса 
проводились в ряде лесхозов в различных 
природных зонах. Например, в Горело- 
Ольховской даче Елань-Коленовского рай
она (Воронежская область) в условиях ле
состепи лесничим К. И. Беспаловым в 1933 г. 
с 1 мая по 15 сентября через каждые две 
недели проводилась посадка сосны по 
сплошь подготовленной почве. Сеянцы бра
лись с грядки. Низкая приживаемость

(10,5 и 19%) была только при посадках 
в августе, который был очень засушливым. 
В целом же посадки дали вполне удовлет
ворительные результаты. Культуры, достиг
шие сейчас возраста жердняка, имеют нор
мальную сомкнутость и хороший вид.

5— 10 июня 1934 г. в Мытищинском лес
хозе (Московская область) были высаже
ны в плужные борозды сеянцы ели и клена 
остролистного. Приживаемость обеих по
род была очень высокая.

В Пушкинском лесничестве Пушкинского 
лесхоза посадки леса проводились в сере
дине июня в 1949 и 1951 гг. Подготовитель
ная прикопка не применялась. В 1949 г. 
там были созданы культуры сосны с ли
пой (на суглинистой среднеоподзоленнои 
почве). К 1957 г. на 1 га сохранилось 
3467 здоровых сосенок, имеющих среднюю 
высоту 2,2 м и средний диаметр 5 см. Сос
на сомкнулась в рядах и в междурядьях. 
Летние посадки здесь оказались вполне 
удачными.

В 1951 г. в аналогичных почвенных усло
виях были заложены культуры сосны 
с елью и березой. В 6-летнем возрасте сос
на и береза сомкнулись в рядах. На 1 га 
имелось 5153 дерева, из них 2305 сосенок, 
1953 ели и 895 берез, что дает основаниз 
рассчитывать на получение насаждения 
с достаточно высокой полнотой.

Для выяснения возможности посадок 
хвойных пород в течение всего вегетацион
ного периода нами в 1957 г. были заложе
ны опыты в Рыжковском лесничестве Вет- 
лужско-Унженского лесхоза (Горьковская 
область) и в Правдинском лесничестве 
Пушкинского лесхоза (Московская об
ласть). На опытных участках в Ветлужско- 
Унженском лесхозе во второй половине мая 
и в июне каждые 10 дней высаживались 
двухлетние сеянцы сосны и ели. Почва 
участков легкая супесчаная. Качество и со
стояние сеянцев перед началом работ бы
ло хорошее.

В первый срок высаживали сеянцы, не 
прошедшие подготовительной прикопки. 
Остальные сеянцы были помещены в под-
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готовительную прикопку на открытом хо 
рошо освещ енном месте с почвой легкого  
механического состава. Сеянцы в прикопке 
регулярно поливали, а в первую неделю  
притеняли щитами. Ч ер ез  10 дней после  
помещ ения в прикопку у 91% сеянцев ели 
и у 83% сеяьцев сосны появились новые  
корешки. Ч ер ез  20 дней св еж и е  ростовые  
окончания были у ж е  у всех сеянцев  
(табл. 1).

Т а б л и ц а  1

П р и ж и в а ем о ст ь  с е я н ц е в  сосн ы  и ели  
в В е т л у ж с к о -У н ж е н с к о м  л е с х о з е

Дата посадки 18/V 25/V

В рем я  н ахож ден и я  се  
янцев в п одготов и  
тельной прикопке
д н е й ............................

П риж иваем ость к осе  
ни в го д  посадки:

е л ь ...................i
сосна ...................

81
94

10

77
90

5/VI 15/VI 25/VI

20

82
89

30

85
82

40

90
68

С редняя приж иваем ость культур осенью  
в год посадки ок азал ась  у сосны 8 8 ,7 ®/о. 
у ели —  82% - В целом приж иваем ость  по 
всему опы тному участку была 8 5 ,4 7о- Н а д о  
отметить, что погода в первой половине л е 
та, когда п роизводилась  посадка, была не
б л а г о п р и я т н о й —  не было осадков  и почва 
сильно п ер есохла.

За время нахождения в прикопке влаж
ность сеянцев увеличилась на 30—50%, и 
можно было ожидать повышения их прижи
ваемости. Однако с увеличением продолжи
тельности прикопки приживаемость сеян
цев ели повысилась лишь немного, а сосны 
снизилась на 26%.

Т а б л и ц а  2

П р и ж и в а ем о ст ь  к у л ь т у р  хв ой н ы х  
в П р ав дн н ск ом  л е сн и ч ес т в е

Приживаемость сеянцев, %

Порола
с грядки из прикопки

8 0 ,0 6 2 ,7
Е л ь .......................................... 9 5 .6 81 ,4

предварительно помещалась на месяц з 
подготовительную прикопку, а другая вы
саживалась на место прямо с грядок. Поч
ва в питомнике и на месте посадки культур 
тяжелосуглинистая, сильнооподзоленная.

Погода в течение вегетационного перио
да в год посадки в Московской области 
была преимущественно жаркой и сухой 
с кратковременными дождями (табл. 2).

Приживаемость сеянцев, взятых прямо 
из питомника, была в среднем 88,1%. По
мещение сеянцев в прикопку снизило при
живаемость до 74,9%. Хорошо развитые 
сеянцы ели прижились лучше более мелких 
сеянцев сосны (табл. 3).

Т а б л и ц а  3
П р и ж и в а ем о ст ь  к у л ь т у р  в П равди н ск ом  
л е сн и ч ес т в е  при р а зн ы х  с р о к а х  п осадк и

Порода Дата
посадки

Приживаемость 
сеянцев, %

с грядки из при
копки

28/V I 7 4 ,5
28/V1 9 2 ,5

8 /V H I 6.5,5 5 4 ,3
8 /V III 9 4 ,8 7 5 ,3
3 /IX . 1 0 0 , 0 9 2 ,6
3/IX 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0

Во второй половине вегетационного пе
риода в 957 г. опыты по срокам посадки 
были заложены в Правдинском лесничест
ве. Высаживались сеянцы сосны посева 
1956 г. и ели посева 1955 г. Часть сеянцев

Колебания приживаемости культур по 
срокам посадки отражают колебания усло
вий погоды периода посадки. Наиболее 
жаркому и сухому периоду соответствуег 
наиболее низкая приживаемость. Однако 
у крупных хорошо развитых сеянцев ели 
во все сроки посадки приживаемость была 
очень высокой.

Таким образом, в лесной зоне летние по
садки хвойных пород могут давать хоро
шие результаты. Успех культур зависит не 
столько от календарных сроков, сколько от 
условий погоды во время посадки. При 
влажной прохладной погоде посадки летом 
могут давать лучшую приживаемость, чем 
в жаркую, сухую весну.

Большое значение для успеха летних 
культур имеет качество посадочного мате
риала. Посадка крупными хорошо разви
тыми сеянцами обеспечивает высокую при
живаемость.

Помещать сеянцы в подготовительную 
прикопку в условиях лесной зоны, видимо, 
нецелесообразно. На тяжелых почвах эго 
может даи<е повредить сеянцам.
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РАЗВЕДЕНИЕ ТОПОЛЯ И ИВЫ 
В СРЕДНЕЙ АЗИИ

УДК 674.031.623.22/.23(575)

К. Ш . Шамсиев (СредазНИИЛХ)

Проведенные СредазНИИЛХом исследо- 
5ания производительности насаждений из 
гополя и ивы и обобщение опыта разведе
ния лесов некоторыми колхозами, совхоза
ми и лесхозами республик Средней Азии 
позволяют говорить о быстром и значитель
ном накоплении этими породами древесной 
массы в условиях искусственного орошения. 
Например, тополь Бахофена, широко рас
пространенный в Средней Азии, на серозем
ных почвах в рядовых посадках в лесном 
декоративном питомнике Ташгорисполкома 
при регулярном поливе к 25 годам имеет в 
среднем высоту 26,4 м., диаметр — 53,4 см, 
объем — 2 ж*. Запас древесины в 1 км, ряда 
составляет 813 м^. В Бустанкалинском пи
томнике (Таджикская ССР) на старооро
шаемых культурно-поливных слабозасолен- 
ных почвах 21-летние однорядные посадки 
тополя Бахофена вдоль дороги (деревья 
размеш,ены через 1,5 м) на протяжении
1 км имеют запас 598 м^.

У тополя Боллеана в отличие от преды
дущего не раскидистая, а широкопирами
дальная крона и более прямой малосбежи
стый ствол. Культивируется он в Средней 
Азии очень широко для получения строи
тельной древесины. О высоких запасах, ко
торые может накапливать этот тополь, сви
детельствуют данные, полученные на проб
ной площади, заложенной в двухрядной ал
лейной посадке на орошаемых лессовидных 
почвах с признаками светлых сероземов. 
Возраст насаждений 24 года; размещение 
растений 1,5 X 1,0 м; сохранность и х —43%, 
высота среднего дерева — 28,1 м, диа
метр— 37,6 см, объем — 1,1 м^. Запас в пе
ресчете на 1 км рядовой посадки — 
1385,5 м \

Тополь алжирский пирамидальный — 
один из самых распространенных в Сред
ней Азии тополей. Он выращивается исклю
чительно для строительных целей. В 14-лет
нем насаждении, произрастающем на оро
шаемых светлых сероземах в колхозе «Фер

гана» (Ферганская область), средняя высо
та его деревьев — 24,9 м, диаметр — 24,7 см, 
объем — 0,58 м^.

Объем 23-летнего дерева тополя итальян
ского пирамидального в Иссык-Кульском 
районе (Киргизская ССР) в среднем со
ставляет 0,74 м^. Тополь черный (осокорь) 
в садвинсовхозе № 12 (Ташкентская об
ласть) в 22 года достиг высоты 22,4 м. диа
метра 33 см, объема 0,75 м^. Тополь Симо
на, широко распространенный на севере 
Киргизии, к 22 годам имеет высоту в сред
нем 21,3 м, диаметр — 27,6 см, объем—• 
0,53 жз.

Интересны экономические расчеты, дока
зывающие целесообразность разведения то
полей на орошаемых землях. Так, в колхозе 
имени Ленина Янгиюльского района. Таш
кентской области вдоль дороги шириной
4,7 м на сероземных почвах есть четырех
рядные тополевые посадки 15-летнего воз
раста. Размещение деревьев в рядах 1 м, 
между рядами— 1,3 м. Здесь заложены две 
пробные площади: в смешанном насажде
нии из тополя Боллеана и алжирского пи
рамидального и в чистом из тополя алжир
ского пирамидального. Первое насаждение 
накопило за 15 лет на 1 га 941 м^ древеси
ны, ежегодный прирост древесины на 1 га 
превышает 62,7 ж®. Второе (из тополя ал
жирского пирамидального) имеет несколько 
меньший запас — 844 м^ и средний при
рост — 56,3 м^. Себестоимость 1 м'  ̂ древеси
ны составляет в среднем всего 1,05 руб., что 
в 25 раз меньше, чем привозной (данные 
Г. П. Озолина). В колхозе заботливо уха
живают за насаждениями, являющимися 
не только источниками древесины, но и за 
щитой от сильных ветров. Чтобы заменять 
вырубленные деревья, создан питомник, где 
выращивают саженцы.

Древовидные ивы по росту, пожалуй, не 
уступают тополю, акации и некоторым дру
гим породам. В орошаемых условиях Сред
ней Азии они достигают высоты 25 м и бо
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лее, живут свыше 60 лет. Древесина ив, 
как известно, широко используется в самых 
различных отраслях народного хозяйства. 
Жерди применяются при строительстве 
стеллажей для выкормки шелковичных чер
вей, в качестве подпорок плодовых де
ревьев. Издавна ивами укрепляют берега 
рек, арыков, ирригационных каналов, овра
гов, отвалов. Древовидные ивы могут про
израстать на почвах относительно засо
ленных, с близким уровнем грунтовых вод. 
В совхозе «Пахта-Арал» (Сыр-Дарьинская 
область) двухрядные посадки ивы снижали 
у каналов уровень грунтовых вод в вегета
ционный период на 0,7 м. (Д. М. Кац, 
В. М. Легостаев, 1948). Таким образом, 
древовидные ивы являются отличными по
родами для целей биологической мелиора
ции. Вместе с тем они дают большое коли
чество древесины. Например, в 33-летнем 
насаждении из ивы южной в колхозе имени 
XX партсъезда (Янгиюльский район) 
среднее дерево имело высоту 25,4 м, диа
м етр— 48,8 см, объем— 1,94 м^, 18-летняя 
ива белая в садсовхозе № 9 (Ташкентская 
область) на орошаемых легкосуглинистых 
светлых сероземах была высотой 19,9 м, 
диаметром 47,3 см, объемом 0,93 м^. В сов
хозе «30 лет Октября» (Голодная 
степь) на среднесуглинистых, слегка 
засоленных светлых сероземах в 
17-летнем насаждении ива южная достига
ла высоты 15,6 м, диаметра 23,9 см. В таких 
же условиях средняя высота 32-летнего де
рева ивы белой (совхоз «Пахта-Арал») — 
21 м, диаметр — 52,7 см, объем — около
2 м Если высадить вдоль оросительной се
ти в два ряда 1000 ив, на протяжении 1 км, 
к 32 годам при условии сохранности 50% 
деревьев запас их составит 1000 м' .̂

В лесхозах и лесных питомниках Сред
ней Азии тополя и ивы размножаются в ос
новном вегетативным путем — с помощью 
стеблевых черенков, кольями. Однако неко
торые тополя разводятся отпрысками, кото
рые в изобилии образуются вокруг де
ревьев. Разные виды туранги трудно под
даются черенкованию, они также размно
жаются отпрысками.

С 1951 г. СредазНИИЛХ изучает спосо
бы выращивания саженцев тополей из че
ренков на орошаемых землях, исследует 
влияние на их приживаемость и рост сажен
цев сроков заготовки и посадки черенков, 
происхождения материнских растений, раз
мера черенков, а также факторов внешней 
среды (влажности почвы и температуры 
воздуха).

Установлено, что черенки всех тополей, 
заготовленные в ноябре и январе, лучше 
укореняются и имеют более высокую при 
живаемость, чем заготовленные в марте 
Черенки, высаженные осенью, весной рань 
ше трогаются в рост и быстрее укореняют 
ся, чем высаженные весной, что обеспечи 
вает больший выход полноценных сажен 
цев с единицы площади питомника. Черен 
ки черных и евроамериканских тополей 
достаточно хорошо приживаются и при ран 
ней весенней посадке; опоздание с посадкой 
весной приводит к заметному снижению 
приживаемости черенков и ухудшению ка
чества посадочного материала. Черенки, за 
готовленные на маточных плантациях, луч
ше укореняются и дают более крупные са
женцы, чем заготовленные со взрослых де
ревьев.

У тополей из секции белых хорошо при
живаются и растут черенки длиной не ме
нее 25 см. У тополей дельтовидного, алжир
ского пирамидального и других видов из 
секции черных высокой приживаемостью 
отличаются и 15-сантиметровые черенки. 
У тополя Боллеана лучше укореняются че
ренки толщиной 1 — 1,5 см, хуже — 0,5 см; 
у тополей дельтовидного и алжирского пи
рамидального хорошо укореняются 0,5-сан
тиметровые.

Как показали исследования, образование 
бугорков, каллюса и корней раньше начи
нается на черенках, находящихся в сосудах 
с влажностью почвы 75%- Более низкая 
влажность затормаживает эти процессы. 
На черенках, в сосудах с почвой, влаж
ность которой 75%. корни появились на 
17-й день, 60% — на 29-й, 45% — только на 
30-й день после посадки. Черенки в более 
влажной почве (75%) хорошо укоренились, 
у них лучше развита и надземная часть.

В орошаемых питомниках Средней Азии 
до 1959 г. саженцы тополя выращивались 
в рядовых посадках. Весной 1959 г. в Таш
кентском лесхозе заложена опытно-произ
водственная плантация тополя по схеме 
70 X  70 X  3 (первые две цифры указывают 
расстояние между центрами гнезд, третья— 
число растений в одном гнезде или квадра
те), на 1 га 60 тыс. деревьев. С 1960 г, 
СредазНИИЛХом (В. А. Абдуразаков, 
В. В. Стыпинский) разрабатывается струк
тура черенковых и школьных отделений пи
томников с механизированной обработкой 
в двух направлениях. Оказалось, что по 
выходу посадочного материала наилучшие 
результаты получены для тополя по схемам 
60 X  60X 3 (83250 штук на 1 га).
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60 x  60 x  4 (111000 штук на 1 га),
60 X 60 X 5 (138 600 штук на 1 га). При 
квадратной посадке черенки высаживали 
через 4—5 см друг от друга, располагали в 
одну линию по середине квадрата, в вариан
тах 60 X 60 X 4 — по четырем углам квад
рата на расстоянии 8— 10 см, в вариантах 
60X 60X 5 также по четырем углам квад
рата и один черенок в центре его. Во всех 
схемах посадки саженцы росли почти оди
наково. Высота их в конце первого вегета
ционного периода составила в среднем 
180—205 см, диаметр— 13— 19 мм, корни 
достаточно хорошо развиты; саженцы были 
вполне пригодны к посадке на постоянное 
место. Квадратно-гнездовой способ позво
ляет максимально механизировать весь про
цесс выращивания посадочного материала, 
значительно сэкономить средства, создает 
условия для работы на больших площадях. 
На 1 га черенковой плантации тополя за 
траты труда при этом способе на 
68 чел.-дней меньше, чем при рядовом, что 
составляет 80 руб. экономии. Лесхозы и 
лесные питомники Средней Азии, особенно 
Узбекистана, широко применяют квадрат
но-гнездовой способ выращивания сажен
цев тополей.

Оптимальные соотношения видов удобре
ний, нормы и сроки их внесения в черенко
вых отделениях тополей устанавливались 
для почв сероземного и лугово-болотного 
типов. Даже при небольшой дозировке 
удобрений повышалась приживаемость че
ренков и улучшался рост саженцев. Наи
большее влияние на тополи черный, Бол- 
леана и алжирский пирамидальный оказа
ли высокие дозировки удобрений: азота
120 кг и фосфооа 90 кг, а также азота 90 кг, 
фосфора 90 кг и калия 60 кг (Т. А. Желти- 
кова).

Культуры тополя алж ирского пирам идального. 
Ф ерганская область

При выращивании саженцев тополей и из 
важно установить оптимальное число по
ливов. Исследовательская работа по дан
ному вопросу проводится (Г. П. Озолиным, 
К. Ш. Шамсиевым, В. В. Стыпинским) с 
1964 г. на лугово-болотных почвах Дендро
логического парка СредазНИИЛХа. Для 
культур тополя на суглинистых и супесча
ных закольматированных галечниках с 
мощностью мелкозернистого горизонта 
15—40 см установлена поливная норма 
400 м^1га (Т. А. Желтикова, В. П. Фимкин). 
Для более тяжелых почв или для почв с бо
лее мощным кольматационным горизонтом 
норму надо увеличить до 600—700 M^jaa. 
В этих условиях в первый год после посад
ки для тополя Боллеана, алжирского пира
мидального и осокоря необходимо 10— 12 
вегетационных поливов (нижний допусти
мый предел влажности почвы 65—70% от 
полевой влагоемкости).

Испытание на землях Голодной степи по
казало, что на слабозасоленных почвах мо
гут произрастать многие тополя, но наилуч
шим ростом отличаются Боллеана и чер
ный, а из гибридов — русский, первенец 
Узбекистана, поздний. Средний годичный 
прирост в высоту их более 1 м. На почвах 
средней засоленности тополя растут плохо 
(В. П. Фимкин).

С 1948 г. СредазНИИЛХ занимается се
лекцией тополей, а с 1961 г.— селекцией ив. 
Производятся межвидовые скрещивания 
наиболее ценных и широко распространен
ных видов тополей, произрастающих в 
Средней Азии, а также тополей и их гиб
ридов из других районов Советского Сою
за. От этих скрещиваний выращено более 
30 тыс. сеянцев. Отбор и сравнительные ис
пытания на быстроту роста позволили вы
делить несколько лучших гибридов, реко
мендуемых для широких производственных 
посадок и внедряемых в лесных питомни
ках, лесхозах Узбекистана и других респуб
лик Средней Азии. Рекомендованы следую
щие гибриды тополей: первенец Узбекиста
на, стремительный, парковый, ташкентский 
№ 1 и № 2, пирамидальный обновленный и 
улучшенный. Институт испытал и рекомен
довал несколько сортов тополей, выведен
ных другими авторами в нашей стране и 
за рубежом.

Испытания быстроты роста, производи
тельности корзиночных и древовидных ив 
проводились в 1962— 1963 гг. в Дендрологи
ческом парке и в 1963 г. на территории 
Ахангаранского и Ташкентского лесхозов,
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в поймах рек Ангрен и Чирчик. Основная 
работа по сортоиспытанию тополей начата 
в 1961 г. на территории Ташкентского, 
Ахангаранского, Денаусского, Хорезмского, 
Шафриканского лесхозов (Узбекская 
ССР). В 1963— 1964 гг. сортоиспытательные 
участки заложены в Чуйском лесхозе (Кир
гизской ССР), в Туркменской, Таджикской 
и Кокандской лесных опытных станциях. 
Кроме того, из рекомендуемых

СредазНИИЛХом сортов и видов тополей и 
ив во многих лесхозах Узбекистана созданы 
маточные плантации.

Итак, выращивание тополей и ив на 
орошаемых землях представляет большой 
практический интерес. Широкое внедрение 
этих пород в лесохозяйственное и колхоз- 
но-совхозное производство среднеазиатских 
республик позволит в короткое время со
кратить завоз строительного леса.

Влияние водного режима почв на корневые системы сосны
У Д К  634.0.164.3 ; 634.0.П6.24

Корневые системы являются той частью дерева, 
которая непосредственно связана с почвой, поэтому 
строение их может служить надежным показате
лем лесорастительных свойств почв.

Раскопки корневых систем и наблюдения за вод
ным режимом в 100-летних сосняках I— IV боните
тов показали, что на переувлажненных почвах в 
нижней части корнеобитаемого слоя образовалась 
зона отмерших корней. Это связано, видимо, с ко
лебаниями уровня грунтовых вод и чередованием 
влажных и засушливых вегетационных периодов. 
Так как в зоне отмерших корней располагаются и 
живые корни, можно предположить, что гибель 
нижней части корневой системы происходит во 
влажные годы, когда грунтовые воды подтопляют 
ее. Корни сосны, затопленные в течение двух ме
сяцев (по исследованиям А . В. Веретенникова), 
полностью отмирают. Присутствие капиллярной 
каймы (капиллярно-подпертой влаги) в корнеоби
таемом слое при близком залегании к поверхно
сти почвы грунтовых вод является менее значитель
ным, но более длительным отрицательным фак
тором.

Мощность корнеобитаемого слоя под сосняками
I, II, III и IV  бонитетов равна соответственно 130, 
80, 50 и 30 см, а зона отмерших корней отмечена 
под насаждениями II, III и IV  бонитетов с глубины 
60, 35 и 15 см. Распространение корневой системы 
вниз по профилю (кроме сосняков I бонитета) огра
ничивают грунтовые воды. В 1964/1965 гидрологи
ческом году под насаждением II бонитета грунто
вые воды присутствовали в корнеобитаемом слое 
два месяца. III бонитета — три месяца, IV  — четы
ре месяца, капиллярная кайма была соответствен
но 9, 11 и 12 месяцев.

Таким образом, переувлажнение почвенного про
филя в сосняках 11— IV бонитетов длительное вре
мя затрудняет работу корневых систем, сказывает

ся на их массе и строении. Вес корней (абсолют
но-сухое вещество) в насаждениях I, II, III и IV  бо
нитетов равен 128, 103, 92 и 83 кг. Под сосняком
I бонитета скелетные корни составляют 43% от 
общей массы корней, II— I I I — 60—70% и IV — 81%.

В условиях избыточного увлажнения очень возра
стает роль микрорельефа в жизни соснового на
саждения, так как лесорастительные условия в 
микроповышениях значительно лучше, чем в мик
ропонижениях. Чем сильнее увлажнение, тем пол
нее используются повышения корневыми система
ми сосны. В насаждениях II бонитета в пристволь
ных повышениях, достигающих высоты 10— 15 см, 
располагается 15—20% корней (по весу). III бони
тета (высота повышений 20— 30 ем) — более 50%, 
а в сосняках IV  бонитета вся корневая система раз
вивается в микроповышениях (40— 60 см).

Естественное возобновление в заболоченных сос
няках наблюдается исключительно по микроповы
шениям, хорошая аэрация которых создает благо
приятные условия для появления и развития само
сева. В лесокультурной практике давно пользуют
ся методом создания искусственных микроповы
шений на избыточно увлажненных почвах. Однако 
он не всегда применяется из-за большой трудоем
кости и высокой стоимости. Сохранение существую
щего микрорельефа в значительной степени облег
чит восстановление вырубаемых насаждений, умень
шит расходы на лесокультурные работы. На пере
увлажненных почвах целесообразно оставлять пору
бочные остатки мелкими кучами, высотой 60— 
80 см, использовать для посева или посадки бров
ки волоков, оставшиеся после трелевки. Заросшие 
пни и прикомлевые повышения являются благо
приятной средой как для естественного возобновле
ния, так и для культур, поэтому на переувлажнен
ных почвах нежелательна корчевка пней.

В. В. Ильинский, инженер лесного хозяйства
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ВЛИЯНИЕ СИМАЗИНА И АТРАЗИНА 

НА МИКРОФЛОРУ СЛАБОПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ
УДК 632.554:634.0,232,325

С. д. Цветкова, инженер лесного хозяйства

Влияние симазина и атразина на почвен
ные микроорганизмы с учетом дозировок, 
сроков и других особенностей применения 
этих гербицидов для борьбы с сорняками 
в древесных питомниках изучалось в плодо
во-декоративном питомнике «Теремки» 
(в Киевской области). Опытный участок 
расположен ‘на слабоподзолистых средне
суглинистых почвах; содержание гумуса — 
2%, pH (солевой вытяжки) — 5,3.

Делянки обработаны химикатами 14 но
ября 1963 г., сразу после посадки саженцев. 
Образцы почвы для анализов брали в два 
срока: 26 апреля и 12 августа 1964 г. на 
участках, обработанных атразином и сим- 
азином в дозах 2 и 6 кг1га (действующего 
вещества) и с обычной ручной прополкой 
(контроль). Поскольку оба препарата отно
сят к гербицидам, которые задерживаются 
в верхнем слое почвы, а в более глубокие 
слои проникают в незначительном количе
стве, образцы почвы были взяты с глубины
1—3 см и 12— 15 см.

Наблюдения проведены на четырех фи
зиологических группах почвенной микро
флоры: изучались бактерии, растущие на

МПА, маслянокислые бактерии (Clostri
dium pasterianum), целлюлозоразрушающие 
и нитрификаторы, которые в основном ха
рактеризуют состояние микробиологическо
го режима почвы. Анализы выполнены по 
методике лаборатории почвенной микробио
логии НИИ сельскохозяйственной микро
биологии.

Весной в почве, обработанной гербицида
ми, на глубине 1—3 см имело место неко
торое ослабление развития маслянокислых 
бактерий. В образцах почвы, взятых в тот 
же срок и на тех же делянках с глубины 
12— 15 см, наблюдалась стимуляция всех 
микробиологических групп, кроме гнилост
ных. Более интенсивно по сравнению с конт
ролем шли процессы маслянокислого бро
жения, разрушения целлюлозы и нитрифи
кации (табл. 1).

Для уточнения интенсивности нитрифици
рующих бактерий было проверено наличие 
нитратов (по реакции с дифениламином) 
и нитритов (по реакции с реактивом Грис- 
са). Оказалось, что на обработанных герби
цидами участках процесс образования нит
ратов и нитритов шел более активно, т. е.

Т а б л и ц а  1
М икроф лора почвы  в н ач ал е в е г ет а ц и о н н о г о  п ер и ода  (26 апреля)

Общее количество бактерий на 1 2 почвы Интенсивность нитри- 
фика1гии

Вариант опыта

на МПА масляно
кислые

целлюлозо-
разрушаю-

шие
нитрифи

каторы нитраты нитрити

На глубине 1— 3 см

Контроль (без обработк и )  
Симазин (6 к г / г а )  . . . .
Атразин (6 к г / г а )  . . . .

Контроль (б ез обработк и ) 
Симазин (6 к г ! г а )  . . . .
Атразин (6 к г ! га )  . . . .

10* 10» 10“ 10“ 10“
10» 105 10“ 10“ > 10“
10» 10‘ 10=̂ 10* > 10“

На глубине 12— 15 см

10“ 10* 10“ 10» < 10^
10» 10= 10“ > 10“
10» 10> 10» 10“ > 10“

10=
> 10*
> 10*

< 10'
>10“
>10*
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Т а б л и ц а  2

М икроф лора почвы во второй  п ол ов и н е в е г ет а ц и о н н о г о  п ер и о д а  (12 а в г у с т а )  на г л у б и н е  12— 15 с м

Вариант опыта

К о н т р о л ь  (б е з  о б р а б о т к и ) 
С и м ази н  (2 Kzj za)  . . . .  
С и м ази н  (6 Kzj za)  . . . .  
А т р а зи н  (2  Kz j z a )  . . . .  
А т р а з и н  (6 Kzj za)  . . . .

важнейшая для плодородия почвы группа 
микроорганизмов была сильно активизи
рована.

Таким образом, при осенней химической 
обработке в школьном отделении питомни
ка к началу вегетации растений депрессии 
жизнедеятельности почвенных организмов, 
отмечаемой многими исследователями, не 
было. Наоборот, в этот период в почве про
исходит активизация важнейших микробио
логических процессов на глубине 12— 15 см.

К концу августа в почве не было заметно 
какого-либо ухудшения жизнедеятельности 
бактерий. Более активно пл-прежнему шел 
процесс целлюлозоразрушения (табл. 2).

Следует отметить, что различий между 
действием симазина и атразина на микро
организмы не наблюдалось. Обращает на

Общее количество бактерий на 1 г почвы

на МПА масляно
кислые

целлюлозо- 
разрушаюшие

ынтрифика-
торы

10' 10^ 10^ 10^
ю® 10^ 10^ 10^
10' 10^ 10^ 10*
10' 10^ 10^ Ю'*
10" 105 10^ 10*

себя внимание и отсутствие неблагоприят
ной реакции микрофлоры не только при оп
тимальной для данных условий дозировке 
химикатов (2 кг/га), но и при увеличении 
ее в три раза (6 кг/га). Действие гербици
дов в этих дозах было почти одинаковым.

В целом можно сделать вывод, что приме
нение симазина и атразина в указанных до
зах не вызывает неблагоприятных измене
ний микробиологического режима почвы и 
даже способствует некоторой активизации 
деятельности полезных микроорганизмов. 
Это подтверждается состоянием и ростом 
саженцев на опытных участках питомника 
«Теремки», а также литературными данны
ми, в которых неизменно отмечается улуч
шение роста древесных пород после приме
нения симазина и атразина.

^/\Л/\/\а ЛЛ ЛЛЛЛЛАЛЛЛчЛ Л Л Л АЛ Л Л / Заслуженные лесоводы РСФСР 'A Л A Л У W V W V Ч Л / ^ Л / W W ^ Л Л Л Л Л Л ^

В. д. Кислова — лесни
чий Юринского лесниче
ства Юринского лес
промхоза Министерства 
лесного хозяйства Ма

рийской АССР

И. М. Баскаев — дирек
тор Орджоникидзевско- 
го лесхоза Северо-Осе- 
тинского управления лес

ного хозяйства

М. П. Киселев— лесни
чий Пермского лесхоза 
Пермского управления 

лесного хозяйства
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кономика и организация производства

о СОВЕТСКОМ ЛЕСНОМ КАДАСТРЕ
Л. и. Ильев, кандидат экономических наук

УДК 634.0.61

Среди неотложных мер по дальнейшему 
развитию нашего сельского хозяйства, на
меченных мартовским Пленумом ЦК 
КПСС (1965 г.), было указано на необхо
димость наведения порядка в землепользо
вании. В Директивах ХХП1 съезда партии 
по новому пятилетнему плану развития на
родного хозяйства в качестве важной за
дачи по лучшему использованию земли 
предусмотрено: «Завершить в колхозах и 
совхозах работу по составлению почвенных 
карт, качественной оценке земель и обосно
ванию систем ведения хозяйства примени
тельно к природно-климатическим зонам». 
Речь идет, таким образом, о введении в 
стране государственного учета земель по 
качественному составу почв, иначе гово
р я — о создании советского земельного ка
дастра, что явится значительным вкладом 
в дело общего подъема сельского хозяй
ства.

В широком смысле под земельным када
стром в наших социалистических условиях 
подразумевается совокупность мер, на
правленных на учет и систематизацию важ 
нейших сведений о земле, которые прежде 
всего характеризуют ее как средство про
изводства. В лесном хозяйстве, как и в 
сельском, земля также выступает в каче
стве главного средства производства, ак
тивного фактора при создании многих по
требительных стоимостей. Отсюда право
мерна постановка вопроса о создании и 
лесного кадастра.

К созданию лесного кадастра обязывает 
и то, что ведение лесного хозяйства на со
временном уровне развития производитель
ных сил требует всесторонне изучить зем
лю, ее фактическое и потенциальное плодо
родие, разрабатывать мероприятия по луч
шему, более продуктивному использованию 
земель лесного фонда. Ведь только покры
тая лесом площадь гослесфонда, колхоз
ных и приписных лесов составляет

738,1 млн. га или почти в полтора раза 
больше, чем все сельскохозяйственные 
угодья нашей страны. Во всех странах, где 
достигнут достаточно высокий уровень ле
сохозяйственного производства, уделяется 
большое внимание качеству земель, их до
стоинствам и недостаткам, вопросам пра
вильного и рационального использования 
лесных угодий. Бонитировка почв, оценка 
условий произрастания древостоев широко 
применяются в лесохозяйственной практи
ке Чехословакии, Польши, ГДР, США, Ка
нады и других стран.

Под лесным кадастром следует пони
мать такую систему государственного уче
та количества и качества лесных земель по 
лесопользователям, которая, опираясь на 
последние данные изучения лесного фонда 
и природно-экономических условий произ
растания леса, завершилась бы качествен
ной оценкой типов леса и экономической 
оценкой земли как главного средства лесо
хозяйственного производства. При этом 
данные лесного кадастра должны не толь
ко давать полное представление о качестве 
земель при современном их использовании, 
но и содержать определенные рекоменда
ции, которые помогли бы устанавливать, в 
какой мере те или иные лесные земли луч
ше или хуже других и какую экономиче
скую эффективность можно ожидать от 
применения мероприятий по реконструкции 
насаждений, производству лесных культур, 
трансформации лесных угодий и т. д.

Лесной кадастр и экономическая оценка 
земли имеют определенное теоретическое !t 
практическое значение при планировании 
лесохозяйственного производства; при раз
работке мероприятий по повышению про
дуктивности лесов, выявляя резервы увели
чения прироста за счет более рационально
го использования земель лесного фонда; 
при оценке деятельности лесохозяйствен
ных предприятий по производству древеси
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ны; при дифференциации и совершенство
вании таксовых цен; при изучении степени 
соответствия растущих древостоев услови
ям произрастания; при трансформации и 
ретрансформации угодий и т. д.

Еще сравнительно недавно в нашей стра
не не только о лесном, но и о земельном ка
дастре вопрос не поднимался. Это было 
связано с тем, что его неправильно отожде
ствляли с капиталистическим земельным 
кадастром, свойственным только частной 
земельной собственности. В Большой Со
ветской Энциклопедии прямо указывалось: 
«В Советском Союзе, где нет частной соб
ственности на землю, нет оснований и для 
введения кадастра» (БСЭ, том 19, стр. 287).

Не представляет особого труда доказать 
несостоятельность подобных утверждений. 
Если умение оценить землю, знание ее ка
чества нужно частному собственнику, то 
тем более это требуется в условиях социа
листического сельского и лесного хозяй
ства, которые развиваются по единому пла
ну всего народного хозяйства.

В последние годы вопросами экономиче
ской оценки сельскохозяйственных земель 
в нашей стране занимается большая груп
па ученых и научных учреждений. Разра
ботаны и апробируются различные методы 
оценки пашни, сенокосов, пастбищ. В соот
ветствии с соглашением представителей 
стран, входящих в состав Совета экономи
ческой взаимопомощи (СЭВ), проблема 
экономической оценки земли включена в 
общий план научно-исследовательских ра
бот, координирование которых возложено 
на институт экономики сельского хозяйства 
ГДР, где вопросы экономической оценки 
разработаны и широко применяются на 
практике. Лесной кадастр должен занять 
свое полноправное место среди разрабаты
ваемых и существующих кадастров — зе
мельного, водного, мелиоративного, солнеч
ного и ветрового.

Лесоводственной наукой и передовой 
практикой накоплен богатый опыт различ
ного рода оценок лесных угодий, творческое 
использование которых поможет решить 
эту важную и нужную проблему в лесном 
хозяйстве. Много интересных, заслуживаю
щих внимания исследований по экономиче
ской оценке лесов проведено за последние 
годы учеными нашей страны и учеными 
братских социалистических стран. Эти ис
следования дают возможность выбрать 
правильный путь в разработке проблемы 
экономической оценки земли, создания лес
ного кадастра. Создание лесного кадастра

позволит систематизировать имеющиеся 
методы оценки древостоев, поднимет на 
должную высоту экономические вопросы 
лесохозяйственного производства, вооружит 
работников лесного хозяйства знанием то
го, какие огромные ценности доверило им 
государство.

Лесной кадастр, по нашему мнению, как 
и в сельском хозяйстве, должны составлять 
следующие основные части; регистрация 
лесопользователей, инвентаризация земель 
лесного фонда, т. е. количественный и ка
чественный учет лесов, и экономическая 
оценка земли лесного фонда.

Регистрация лесопользователей и инвен
таризация земель лесного фонда поставле
ны в лесном хозяйстве достаточно хорошо, 
а по отдельным позициям даже лучше, чем 
в сельском хозяйстве. Таксация насажде
ний, характеристика лесных площадей по 
типам леса и бонитетам с исчерпывающей 
полнотой дают количественную и качест
венную характеристику земель гослесфон- 
да. Наименее разработана экономическая 
оценка земли. Эта оценка должна отвечать 
на вопрос, во сколько раз та или иная зем
ля лучше или хуже другой при сравнении 
их по количеству и качеству продукции 
с единицы площади при равных затратах 
труда. Применительно к лесному хозяйству 
экономическая оценка земли должна пока
зать, в каких условиях произрастания- (ти
пах леса) мы можем получить максималь
ный прирост (по количеству и качеству) 
при минимальных затратах труда.

Экономическая оценка земли в лесном 
хозяйстве в широком смысле предполагает 
оценку ее не только по плодородию, но и 
по положению относительно городов, про
мышленных центров, путей сообщения, по 
степени защитности, народнохозяйственно
му значению лесов и другим факторам. По
скольку экономическая оценка земли — наи
менее разработанная составная часть лес
ного кадастра, хотелось бы остановиться на 
некоторых вопросах техники и методах 
изучения экономической оценки земли в 
лесном хозяйстве.

Рост и развитие древостоев, количество 
и качество древесной продукции при рав
ных климатических условиях находится в 
прямой зависимости от плодородия почв. 
Поэтому оценка количества и качества дре
весной продукции в том или ином участке 
леса это по существу и есть экономическая 
оценка земли, на которой древостой произ
растает. В лесном хозяйстве выразителями 
связи плодородия почвы и количества дре
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весной продукции являются типы леса и 
бонитеты. Каждый тип леса отражает опре
деленные почвенно-климатические условия 
и характеризуется одним-двумя бонитетами 
древостоев. Чем лучше условия произра
стания, тем выше бонитет.

Деление территории лесхоза на типы ле
са и бонитеты равносильно почвенной кар
те в колхозе. Одним из элементов экономи
ческой оценки земли в лесном хозяйстве 
будет определение функциональной зависи
мости между количеством древесного запа
са и типами леса в различных климатиче
ских условиях. Степень использования есте
ственного плодородия лесных почв опреде
ляется сравнением объемов древесины раз
личных древесных пород в одном и том же 
возрасте и типе леса.

Лесное хозяйство, как известно, распола
гает довольно подробным описанием каж 
дого участка (таксационного выдела) леса, 
произрастающего на нем древостоя, харак
теристикой почвенных условий, составляе
мыми при лесоустроительных работах. 
С точки зрения статистики, таксация каж 
дого выдела — это наиболее полное описа
ние основной единицы совокупности. По
скольку при таксации описываются все без 
исключения участки леса, каждый описан
ный выдел можно считать долей генераль
ной совокупности. Последующее составле
ние таблиц классов возраста является по 
существу статистической группировкой 
большого числа наблюдений по однородно
му признаку (возрасту, бонитету, полноте 
и т. д.). Используя данные таблиц классов 
возраста для вычисления средних величин, 
получаем такие значения средних таксаци
онных показателей, достоверность которых 
будет тем выше, чем больше в статистиче
ской сводке выделов.

Широкое использование массового стати
стического материала лесоустройства — обя
зательное условие анализа. Это в конечном 
счете позволит выравнять действие многих 
факторов и выделить в силу действия зако
на больших чисел влияние только изучае
мого фактора, в частности почвенной раз
ности, на продуктивность древостоев.

Данные отдельных пробных площадей, 
характеризующих участки, наиболее полно 
использующие плодородие почв (эталоны), 
могут быть использованы при расчетах по
тенциальной продуктивности лесных почв. 
При экономической оценке земли помимо 

«использования и переработки таблиц клас
сов возраста необходимо привлечь данные 
о хозяйственной деятельности лесхозов по

использованию земельных угодий (количе
ство и качество вырубаемой древесины в 
порядке промежуточного и главного поль
зования, размеры побочных пользований, 
материалы пробных площадей и т. п.).

В 1965 г. совместно с Юго-Восточным ле
соустроительным предприятием была про
ведена работа по практической реализации 
основных положений методики экономиче
ской оценки лесных земель в 13 лесхозах 
лесостепной части Воронежской области 
(площадь 253,5 тыс. га). На этой площади 
лесоустройством выделено свыше 31 тыс. 
выделов и определено 18 типов леса, в ко
торых произрастает в различных комбина
циях более 5 древесных пород.

Сбор и обработка исходных материалов 
слагались из следующих основных видов 
работ:

1) вторичная обработка таблиц классов 
возраста для получения данных о площа
дях и запасах древостоев в каждом классе 
возраста с распределением их по типам ле
са и в пределах каждого типа — по бони
тетам;

2) определение средних запасов спелого 
леса и его сортиментной структуры по ос
новным типам леса;

3) определение сроков повторяемости ру
бок ухода по типам леса, количества и ка
чества древесины, выбираемой в порядке 
промежуточного пользования.

Не давая многих вспомогательных и про
межуточных ведомостей и таблиц, приво
дим некоторые итоговые данные, положен
ные в основу построения оценочной шкалы 
(табл. 1).

Поскольку возраст спелости у разных по
род наступает в разное время (сосна — 
90 лет, дуб — 60, осина — 45 и т. д.), то для 
приведения к единому условному возрасту 
спелости (70 лет) в наших данных приме
нены соответствующие коэффициенты. Кро
ме того, применены переводные коэффици
енты массы условного объема (по Е. Я.Су- 
дачкову), что дало возможность привести 
все разнообразие древесных пород к едино
му качественному эквиваленту. Для стои
мостной оценки запаса в возрасте спелости 
и запаса, вырубленного в порядке рубок 
ухода, применены таксовые цены, утвер
жденные в 1963 г.

В результате оценки продуктивности ос
новных типов леса по валовому запасу, за 
пасу в условном возрасте спелости, в ус
ловных кубометрах массы и в стоимостном 
выражении по основным древесным поро
дам получены необходимые исходные дан-
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А , С о с н а ............................ 111 286 83 369 0 ,7 7 284 2 ,3 3 660
Б е р еза  ............................ 111 138 36 174 1,55 270 1,93 521

А , С о с н а ............................ И 503 83 586 0 ,7 7 451 3 ,1 8 1438
Д у б ................................ IV 162 38 200 1,17 234 2 ,5 4 594
Б е р е з а ............................ и 185 49 234 1 ,55 362 2 ,0 0 724

В, С о с н а ............................ и 400 S6 496 0 ,7 7 382 2 ,90 1105
Д у б ................................ III 225 47 272 1,17 318 2 ,8 6 909
О сина ............................ 111 153 53 206 1,55 237 1 ,32 313

В , С о с н а ............................ 1 496 95 591 0 ,7 7 455 3 ,3 5 1522
О сина ......................................... 1 273 76 349 1,55 541 1,33 720
Д у б ................................................ 111 207 66 273 1,17 319 2 ,54 810

В, С о с н а ............................ 1 575 88 663 0 ,7 7 510 3,31 1688
О сина .......................................... II 218 72 290 1,55 450 1 ,24 557
Д у б ................................ III 210 66 276 1,17 323 1,97 635
Б е р е з а  ............................ 11 203 71 274 1,55 425 2 ,5 4 1080

Cl Д у б ................................ II 140 71 211 1,17 249 2 .6 5 658
с . С о с н а ............................ la 770 138 908 0 ,7 7 700 3 ,6 0 2520

Д у б ................................ 111 260 56 316 1.17 370 2 ,7 6 1020
О сина ............................ II 218 45 263 1,55 408 1,59 650
Б е р е за  ............................ II 187 67 254 1,55 381 2 ,8 0 1065

с , Д у б ................................ III 175 38 213 1 ,17 249 3 ,1 3 778
с . Т ополь ............................ I 655 127 782 1,55 1222 1.51 1840

Д у б ................................ 111 162 62 224 1,17 262 1 ,66 434
D , Л и п а ................................ II 329 59 388 1,55 598 1 ,15 688

Б е р еза  ............................ 1 290 55 345 1,55 534 2 ,7 7 1478
С о с н а ............................ III 242 82 324 0 ,7 7 250 2,51 627
Д у б ................................ III 218 56 274 1,17 321 2 ,8 7 920

D , Л и п а ................................. 11 360 62 422 1,55 654 1.21 790
Д у б ................................. II 255 59 314 1.17 367 3 ,4 2 1252
О сипа ............................ 11 256 85 341 1,55 527 1.14 600
Б е р е з а ............................ la 315 70 385 1,55 597 2 ,47 1400

D, О л ь х а ............................ 1 345 89 434 1,55 672 2 ,64 1770
В етла ............................ I 268 96 364 2 ,0 0 728 1,21 880
Т ополь ............................ I 266 102 368 1,55 570 2 ,3 5 1338

Е. Ясень ............................ I 360 53 413 1,27 524 1 ,62 847
Д у б ................................ III 240 48 288 1,17 337 2 ,9 5 992

Е , Д у б ................................ III 245 61 306 1.17 358 3 ,1 9 1140
О сина . . . . . . . 1 300 70 370 1,55 573 2 ,8 0 1030
И л ь м ................................ 11 236 51 287 1,55 444 1,86 823

Ез Д у б ................................. 11 263 87 350 1.17 410 2 ,5 5 1045
Я сень ............................ 1 375 58 433 1,27 550 1 ,19 655
Т ополь ............................ I 346 88 434 1.55 671 2 ,04 1368
О сина ............................ 11 242 73 315 1,55 487 1,49 725

Е. В етла ............................ 1 270 87 357 2 ,00 714 1,18 842
F. Д у б ................................. IV 162 47 209 1.17 242 2 ,4 9 604
F , IV 192 46 238 1,17 278 2 ,7 0 750
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ные для экономической оценки лесных зе
мель. Экономическая оценка лесных земель 
произведена по 100-балльной шкале в двух 
вариантах: по величине прироста в услов
ных кубометрах объема и по таксовой сто
имости годичного прироста в физических 
кубометрах. За наивысший балл принята 
продуктивность сосновых древостоев в типе 
леса Сг, где они дают средний прирост в
36 условных кубометров и ценность годич
ного прироста равна 66 руб. Оценка про
дуктивности остальных типов леса выраже
на в процентах к маскимальной величине, 
что и соответствует определенному баллу. 
Оценка в обоих вариантах делается по од
ной породе, которая дает и максимум при
роста, и наибольшую его ценность. В типах 
Вь Di, D2 и Ез оценка произведена по 
двум породам, так как в этих типах продук
тивность по каждому показателю для от
дельной породы не является наибольшей 
(табл. 2).

Первые же шаги в экономической оценке 
лесных земель свидетельствуют о больших 
возможностях практического использова
ния результатов такой оценки. Прежде все
го показатели экономической оценки най
дут применение при планировании повыше
ния продуктивности наших лесов, меро
приятий по реконструкции насаждений, при 
оценке лесохозяйственной деятельности.

Располагая данными о степени фактическо
го использования естественного плодоро
дия земли по различным типам леса — в 
виде величины среднего годичного прироста 
древесины, а также данными о древесных 
породах, дающих в том или ином типе наи
больший прирост, получаем возможность 
определить по каждому типу леса имеющи
еся резервы повышения продуктивности 
лесных угодий. В условиях лесостепной зо
ны Воронежской области, как показывают 
расчеты, естественное плодородие лесных 
земель используется на 72%.

Углубляя исследования с использовани
ем местных таблиц хода роста, можно раз
работать нормативы средних и текущих 
приростов основных древесных пород с уче
том состава по возрастным группам и пол
нотам в пределах типов леса. Помимо дре
весины, являющейся основным показателем 
плодородия почв, должны быть учтены так
же и другие полезности леса, занимающие 
в отдельных случаях значительный удель
ный вес в общем объеме продукции. Объем 
и ассортимент прочих полезных продук
тов леса, как показали наши исследования, 
также различен по типам леса.

Важное значение имеет экономическая 
оценка земель лесного фонда в общей си
стеме оценки сельскохозяйственных земель. 
Проведенные нами сравнительные оценки

Т а б л и ц а  2
О ц ен оч н ы е д а н н ы е  осн о в н ы х  тип ов  л е са  в .песостеп н ой  зо н е  В о р о н еж ск о й  о б л а ст и

Типы леса Порола Преобладаю
щий бонитет

Оценка в баллах

no величине прироста 
(В условных кубометрах)

по таксовой стоимости 
прироста в физических 

кубометрах

А, С о с н а ................................................... III 26 28
А , II 57 57
В, II 44 56

Д у б  ................................................... III
В , С о с н а ................................................... I 61 61
В, I 67 67
С, Д у б ........................................................... II 26 41
С , С осна ................................................... la 100 100
С , Д у б ........................................................... III 28 48
С, Т ополь .............................................. I 73 46
0 , Б ер еза  .............................................. 1 59 56

Д у б ........................................................ 111
D , Б е р е з а ....................... ....................... la 56 68

Д у б ........................................................... II
Оь О л ьх а  ................................................... I 71 30
Е, Д у б ........................................................ III 40 59
Е, 111 45 63
Е, Т ополь .............................................. I 55 77

Д у б ....................................................... II
Е, В етла .............................................. 1 33 19
F, Д у б ........................................................ IV 24 35
Р, IV 30 40
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продуктивности различных видов угодий 
показывают, что леса дают продукции не 
меньше, чем сенокосы, пастбища и пашня, 
занятая кормовыми культурами.

Создание лесного кадастра — сложная и 
кропотливая работа, требующая усилий 
большого коллектива ученых и практиче
ских работников. Но уже первые шаги в 
этом направлении дают интересные, заслу

живающие внимания результаты. Как бы 
ни была трудоемка работа по экономиче
ской оценке земли и созданию лесного ка
дастра, интересы дальнейшего развития 
лесного хозяйства настоятельно требуют ее 
проведения. Без этого невозможно устано
вить наиболее рациональные пути развития 
лесного хозяйства на прочной научной ос
нове.

УЛУЧШИТЬ УЧЕТ и ОТПУСК ТОВАРНОГО ЛЕСА
У Д К  634.0.73/Л7

А. Д. Печенко, инженер

От двуручной пилы и лошади до валочно- 
трелевочных машин, мощных лесовозов и 
полуавтоматических линий выросла техника 
лесозаготовок за годы Советской власти. 
Современная технология признает отдель
ное дерево только до валки, а все последую
щие операции осуществляются с крупными 
пакетами. Развитие лесохимии позволило 
создать мощные предприятия по комплекс
ной переработке древесины, поступающей в 
хлыстах и деревьях с кронами. Установле
но, что такая технология и организация про
изводства экономически наиболее эффек
тивны. Большим тормозом в деле увеличе
ния прямой поставки древесины в хлыстах 
является отсутствие стандарта на товарные 
хлысты и единых прейскурантных цен.

И потребители, и поставщики на протя
жении многих лет добиваются признания 
товарных хлыстов плановой и учетной еди
ницей. Уже в 1957 г. Центральное статисти
ческое управление СССР делало попытку 
узаконить новый вид лесной продукции и 
назвало ее «деловая древесина в хлыстах =  
=  товарные хлысты» (форма № I— II лес, 
шифр изделия 663913). С 1 января 1963 г. 
Госпланом СССР введены единые усреднен
ные цены для планирования и учета вало
вой продукции лесозаготовительных пред
приятий.

Согласно этой инструкции для расчета 
цен на древесину в хлыстах необходимо 
вначале определить процентное соотноше
ние деловой и дров, затем установить цены 
отдельно на деловую и дровяную части 
хлыста и с полученных цен снять стоимость 
разделки.

32

Из сказанного видно, что ни Госплан 
СССР, ни ЦСУ пока не отступают от тради
ционного деления древесины на деловую и 
дровяную. И это понятно, чтобы узаконить 
обезличенный учет товарной древесины в 
хлыстах, необходимо изменить всю, истори
чески сложившуюся, общегосударственную 
систему учета древесины. Учет ее начинает
ся с первоначальной таксации лесосырьевых 
ресурсов на корню. Если при этом древеси
на учтена с подразделением на деловую и 
дрова, а лесхозы отпускают ее леспромхо
зам с тем же подразделением, то и лес
промхозы, в свою очередь, должны отчиты
ваться за выпуск деловой древесины и дров 
даже в том случае, если сами они реализу
ют древесину без разделки в товарных хлы
стах. Следовательно, изменение установив
шейся традиционной системы учета нужно 
начинать с пересмотра инструкций и настав
лений по таксации леса на корню.

Прежде всего нужно решить вопрос о це
лесообразности дальнейшего подразделения 
корневой массы древесины на деловую и 
дровяную. Деление леса на деловой и дро
вяной установилось в дореволюционный пе
риод и имело чисто коммерческое значение. 
Владельцы леса более ценный (деловой) 
оценивали дороже, а дровяной — дешевле. 
Б социалистическом хозяйстве чисто торго
вые соображения давно потеряли свое зна
чение.

До тех пор, пока на топливо расходова
лось более половины всей заготавливаемой 
древесины, а в топливном балансе страны 
дрова занимали 60%, учет наличия деловой 
на корню был необходим как мера контро
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ля за правильностью использования наибо
лее ценной части древесины. Нефть и газ, 
уголь и торф, как более дешевые виды топ
лива, вытесняют древесину из топливного 
баланса. Успехи перерабатывающей и лесо
химической промышленности изменили по
ложение настолько, что настало время пе
ресмотреть существующую систему учета и 
планирования.

Лесная таксация, товароведение и эконо
мика находятся в зависимости от развития 
всех отраслей народного хозяйства. Техни
ка, технология и экономика использования 
зсех частей дерева, начиная от хвои и 
1истьев и кончая корнями, хорошо изуче- 
1ы, достаточно освоены, не вызывают сом- 
1ений и не требуют дополнительных доказа
тельств. Осуществляется грандиозный план 
1аращивания производственных мощностей 
10 химической и химико-механической пе
реработке древесины, но устаревшая систе- 

планирования и учета не стимулирует 
1есозаготовителей на полное использование 
jcex сырьевых ресурсов, полученных от лес- 
юго хозяйства.

Согласно наставлению по отводу и такса- 
ши лесосек в лесах СССР единственным 
мерилом для отнесения деревьев к опреде- 
тенной категории технической годности слу- 
кит длина деловой части в комлевой поло
т н е  ствола. Все деревья, у которых в ком- 
!евой половине ствола деловой древесины 
леньше 2 м, относятся к дровяным. В эту 
ке категорию включается и половина де- 
)евьев с длиной деловой части от 2 до 
),5 м (полуделовые). Характерно и то, что 
с общей длине деловой древесины относят- 
;я не все промышленные сортименты, а 
'олько ведущий сортимент породы.

По действующим стандартам минималь- 
:ая длина пиловочника твердолиствен- 
5ЫХ пород— 1 м, спичсырья — 0,61 м, тар- 
шка — 0,6 м, рудостойки — 0,5 м, а пре-д- 
триятия по производству целлюлозы, карто- 
la, древесноволокнистых плит и гидролиза 
1ревесины охотно принимают товарную 
1робленку.

При современном развитии промышлен- 
10СТИ длина деловых сортиментов уже не 
может быть критерием для отнесения дре
весины к деловой или дровяной. Например, 
в Швеции уже давно отказались от этого. 
Ведущие ученые нашей страны также при
знают условность разделения древесины на 
сортименты вообще и на деловую и дровя
ную в особенности.

Настало время подвести итог многочис
ленным выступлениям ученых и работников

2 Лесное хозяйство М 9

предприятий, направленных на использова
ние всего лесного урожая, всей полученной 
от природы органической массы. Бесчислен
ное множество свойств древесины можно 
разделить на две группы:

а) естественные— первичные, зависящие 
от породы и лесорастительных условий; 
б) приобретенные — вторичные, полученные 
воздействием человека в процессе заготов
ки, разделки и переработки, в результате 
чего древесина приобретает новое качество, 
определяющее полезность лесных товаров 
в удовлетворении потребностей народного 
хозяйства.

По каким же признакам должна отпус
каться древесина на корню?

Если отпуск древесины производится на 
корню в ее естественном виде, то и мерилом 
для оценки качества и стоимости должны 
браться природные свойства самой древеси
ны. Дрова, как и другие сортименты, полу
чаются в процессе разделки хлыстов. Их 
выход зависит не столько от природных ка
честв, сколько от спроса, который определя
ется наличием более дешевых видов топли
ва и предприятий по переработке древе
сины.

Всякая здоровая древесина в современ
ных УСЛОВИЯХ пригодна для промышленно
го использования, а если она гнилая, то по 
действующему стандарту такая древесина 
непригодна и как дрова.

Быстрое развитие химической промыш
ленности расширило сферу применения дре
весины; то, что раньше называлось дровами 
и отходами, превратилось в полноценное 
сырье, а старое разделение ее на деловую 
и дрова из стимула превратилось в тормоз 
на пути освоения наших лесосырьевых ре
сурсов. В целях экономического стимули
рования лесохозов и лесозаготовительных 
предприятий на лучшее использование всей 
биологической массы леса необходимо пере
строить общегосударственную систему уче
та древесины.

Первоначальный учет лесосырьевых ре
сурсов на корню при лесоустройстве можно 
и нужно производить без подразделения на 
деловую и дрова. Для планирования раз
мещения новых промышл^ных предприя
тий и удовлетворения потребности действу
ющих вполне достаточно учета по породам 
и крупности деревьев, а не проектируемых 
сортиментов, как это делается сейчас. Вы
ход промышленных сортиментов целесооб
разнее рассчитывать применительно к по
требности экономического района, эксплуа-
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тирующего данный лесной массив. В связи 
с этим и таблицы для сортиментного учета 
леса на корню должны быть перестроены 
из общесоюзных в зональные.

Нельзя согласиться, чтобы в зоне дея
тельности целлюлозного комбината выход 
пиловочника из ели диаметром 24 см на вы
соте груди составлял 83%, а тонкого круг
ляка (баланса) — 7% (из таблиц Ф. П. Мо- 
исеенко). Такой выход сортиментов реко
мендован по расчетам тех времен, когда у 
нас преобладало лесопиление; теперь обста
новка изменилась и сортиментные таблицы 
должны предусматривать специализацию 
лесного хозяйства вплоть до дифференци
рованного оборота рубок.

Вместо деления на деловую и дрова сле
довало бы конкретизировать понятие товар
ности, добротности лесосек по фаутности и 
другим признакам. Категории товарности 
должны быть такими, чтобы их можно 
было учитывать при разработке и примене
нии новых цен отпуска древесины на корню.

В настоящее время отпуск древесины ле
созаготовителям регулируется Правилами 
отпуска леса на корню в лесах СССР и Н а
ставлением по отводу и таксации лесосек. 
Согласно этим документам аппарат лесхо
зов на основании утвержденного плана экс
плуатации и годового лимита производит 
отвод лесосек, при этом делается подерев- 
ный перечет и материальная оценка. После 
предъявления лесфонда леспромхозы осу
ществляют проверку — повторные подерев- 
ный перечет и материальную оценку. Если 
между данными лесхоза и леспромхоза рас
хождение превышает 10%. то делаются в 
третий раз подеревный перечет и матери
альная оценка.

В принципе такой же порядок существо
вал, когда ай'мещики продавали лес на кор
ню купцам-лесопромышленникам. Но тогда 
затраты на отвод и приемку лесосек состав
ляли менее 1%, а сейчас при механизиро
ванных лесозаготовках та же процедура от
вода уже отнимает более 8% от общей стои
мости лесосечных работ.

В нашем социалистическом хозяйстве тех
нику отвода и передачи делянок в рубку 
можно упростить. Необходимо добиться ре
шительного улучшения качества лесоустро
ительных материалов с приданием им в зо
не интенсивного хозяйства значения про
ектного задания или технического проекта 
с тем, чтобы к ним лесозаготовительные 
предприятия могли относиться с большим 
доверием. Тогда отвод лесосек можно было 
бы делать по данным лесоустройства с по

следующим перерасчетом по фактическому 
выходу, и это дало бы миллионы рублен 
экономии. Перед отводом совместным 
осмотром в натуре нужно уточнять только 
фаутность делянки.

Опасения за судьбу лесных доходов не
состоятельны хотя бы потому, что расчеты 
за второстепенные лесные материалы уже 
производятся только по фактическому вы
ходу и никаких недоразумений в связи с 
этим не происходит. Расчеты предприятий 
с финансовыми органами по всем видам 
платежей производятся регулярно, несмот
ря на то, что они осуществляются аппара
том предприятий по своим отчетным бух
галтерским данным.

Лесозаготовители Белоруссии на сжига
ние лесосечных отходов расходуют более 
15 коп. на каждый кубометр заготовленной 
древесины, т. е. более 600 тыс. руб. за год. 
Направление этих сумм на усиление лесо
хозяйственных и противопожарных меро
приятий позволило бы сберечь миллионы 
кубометров древесины и ускорить исполь
зование всех многолетних накоплений сол
нечной энергии.

Таксы отпуска древесины на корню сле
дует пересмотреть в сторону усиления эко
номического стимулирования использования 
лесосырьевых ресурсов. Таксы должны 
быть комплексными за общую массу древе
сины. Чрезвычайно низкие цены на дровя
ную (в 15—20 раз ниже деловой) только 
сокращают лесные доходы и сдерживают 
технический прогресс по использованию 
мелкотоварной древесины.

Построение действующих такс в зависи
мости от породы и крупности достаточно 
удобно, но было бы полезным внести сле
дующие поправки:

1) в естественном виде на корню деревья 
без коры не бывают, меряют их только в 
коре, поэтому и учет, и отпуск следовало 
бы производить также в коре. Эта мера за
ставит учитывать и организовывать исполь
зование значительной части биологической 
массы;

2) к крупной древесине всех пород можно 
было бы относить деревья диаметром на 
высоте груди в коре от 35 см и более, к 
средней — от 20 до 34 слг и к мелкой — от
5 до 19 см;

3) в связи с обезличенным отпуском дре
весины на корню и исключением такс на 
дрова необходимо разработать шкалу сни
жения такс в зависимости от технической 
годности леса в связи с поражением его 
грибками, насекомыми, пожарами, бурело-
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MOM и т. д. Если повреждение произошло 
после лесоустройства, то степень пораже
ния и процент снижения такс устанавлива
ются совместным осмотром делянки орга
нами лесного хозяйства и лесозаготови
телей.

Сентябрьский (1965 г.) Пленум Ц К  
КПСС вскрыл серьезные недостатки плани
рования и учета работы предприятий по 
обезличенной сумме валовой продукции. 
В лесозаготовительной отрасли промышлен
ности они имели место в наиболее яркой 
форме. То, что в валовую продукцию засчи
тывается заготовка и подвозка древесины 
независимо от отгрузки, часто приводит к 
уничтожению лесосырьевых ресурсов без 
всякой пользы для народного хозяйства. 
Единые усредненные цены для планирова
ния и учета валовой продукции лишают 
леспромхозы заинтересованности в выпуске 
^faибoлee ценных и необходимых народному 
хозяйству сортиментов.

Если и за 1 тарника (прейскурантная 
цена 8,9 руб.) и за 1 фанерного дуба 
(прейскурантная цена 50 руб.) леспромхо
зам засчитывается в выполнение плана од
на и та же сумма валовой продукции —
7,8 руб. и одинаковый фонд зарплаты (в ус
ловиях Бобруйского леспромхоза 3,7 руб.), 
то предприятию выгоднее выпускать тар
ник, как менее трудоемкий и дешевый по 
себестоимости.

Должна получить признание и товарная 
древесина в хлыстах (товарные хлысты) 
как равноправный вид лесной продукции. 
Для прямой поставки древесины в хлыстах 
во двор потребителя необходимо, чтобы на 
товарные хлысты, как и на всякую другую 
продукцию, был ГОСТ или хотя бы вре
менные технические условия. Товарные 
хлысты следует классифицировать по поро
дам, размерам и качеству примерно так: 
твердолиственные, хвойные и мягколиствен- 
ные породы — крупные, средние, мелкие.

Наряду с разработкой ГОСТа необходи
ма и методика учета древесины в хлыстах. 
Многолетний опыт работы показал, что 
массовые таблицы по учету леса на корню 
для этих целей не годятся. В связи с боль
шим разнообразием природных условий 
вряд ли возможно иметь таблицы, приемле
мые для всех районов Советского Союза. 
По-видимому, придется разработать об
щую методику составления местных таблиц 
и порядок утверждения их.

Базовая лаборатория новой технологии и 
механизации лесозаготовок Министерства

леской, целлюлозно-бумажной и деревооб
рабатывающей промышленности Белорус
сии разработала безразрядиые таблицы для 
определения объема товарных хлыстов по 
диаметру (на 1 м от комля) и длине. Про- 
веака их на практике дала вполне приемле
мые результаты.

Одновременно там, где это возможно, бы 
ло бы желательно разрешить и весовой ме 
тод учета древесины. При крупнопакетно; 
погрузке хлыстов подвешиванием не пред 
ставляет никакого труда включить в систе 
мы динамометр. Разгрузка хлыстов с по 
мощью кабельных, мостовых и козловых 
кранов исчисляется десятками миллионов 
кубометров. Все прогрессивные системы 
разгрузки позволяют определить объем па
кета посредством взвешивания быстрее, 
точнее и дешевле, чем при поштучном обме
ре. Североамериканская фирма «Херан 
Лембер» при переходе на хлыстовую техно
логию ввела весовой учет древесины и счи
тает его наиболее рентабельным.

В полном соответствии со стандартом на 
товарные хлысты следует ввести и прей
скурантные цены. Причем на древесину в 
хлы стах они должны быть более укрепнен- 
ными, чем ныне действующие сортиментные. 
Однако, учитывая повышенный спрос на 
крупную древесину, для каждой породы 
должно быть не менее 7— 10 цен в зависи
мости от крупности и добротности хлыстов.

Для того чтобы леспромхозы могли брать 
с лесосеки все, в чем нуждается народное 
хозяйство, их как можно быстрее необходи
мо освободить от чрезмерной опеки систе
мы лесосбыта. Предприятиям должно быть 
предоставлено право самостоятельной про
дажи потребителям всех сортиментов, 
имеющих ограниченный спрос, которые ле
сосбыт не принимает к централизованной 
реализации. Выпуск самостоятельно реали
зуемых сортиментов, как и перевыполнение 
плана по любому из них, следует засчиты
вать в выполнение производственного пла
на. При разработке и утверждении плана 
реализации нужно предусматривать постав
ку определенной части продукции без по
средничества органов лесосбыта.

Осуществление всего комплекса перечис
ленных мероприятий позволило бы поднять 
хозяйственную эффективность лесов, уско
рить внедрение прогрессивной технологии 
лесозаготовок и тем самым вскрыть допол
нительные резервы для быстрейшего созда
ния материально-технической базы комму
низма.
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ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА 
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ 

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
У Д К  634.0.61

и. я. Михалин, н ач альн и к  планово-экономического управления Государственного 
коААитета л е с н о го  х о зя й с тв а  СМ СССР; Л. Г. Каневский, нач альн ик  о тд е л а

«Союзгипролесхоза»

В решениях партии по осуществлению но
вых принципов нашей экономической поли
тики большое значение придается улучше
нию использования оборотных средств пред
приятий. Большие права по распоряжению 
оборотными средствами предоставляет ру
ководителям предприятий Положение о со
циалистическом государственном производ
ственном предприятии, утвержденное Сове
том Министров СССР в соответствии с по
становлением сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС (1965 г.).

Предприятия системы лесного хозяйства 
располагают значительными оборотными 
средствами. Только по предприятиям Мини
стерства лесного хозяйства РСФСР на уве
личение их в плане 1966 г. выделяется бо
лее 3 млн. руб. Для правильного и з1ффек- 
тивного использования этих средств от ру
ководителей и коллективов предприятий 
требуются глубокие знания не только тех
нологии производства, но и экономики.

В этой статье рассматриваются во
просы экономического значения оборотных 
средств, их вещественный состав, структу
ра, кругооборот и оборачиваемость, норми
руемые и ненормируемые, собственные и 
заемные оборотные средства, источники 
формирования оборотных средств, вопросы 
материально-технического снабжения пред
приятий лесного хозяйства.

Во всяком процессе труда и при любых 
общественных условиях средства производ
ства делятся на предметы труда и средства
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труда. Предметы труда — это тот веще
ственный элемент производства, на который 
направлен труд работников. Предметы тру
да могут быть даны самой природой (дре
весина, травы и т. д.) или созданы трудом 
человека. К средствам труда относятся те 
вещественные элементы, с помощью кото
рых человек в процессе труда воздействует 
на пердметы труда с целью получения не
обходимой продукции.

В лесхозах и леспромхозах средства тру
да и предметы труда выступают в виде ос
новных и оборотных фондов. Основные 
фонды (средства труда) используются в 
процессе производства длительное время и 
сохраняют свою натуральную форму, пере
нося свою стоимость на производимый про
дукт частями, по мере износа.

В отличие от основных фондов оборотные 
фонды (предметы труда) участвуют лишь 
в одном производственном цикле, потребля
ются в течение одного периода производ
ства, целиком утрачивая свою натуральную 
форму. Стоимость этих предметов труда 
полностью включается в стоимость получен
ного продукта. К ним относится сырье и ос
новные материалы, покупные полуфабрика
ты, топливо, запасные части и другие пред
меты, без которых немыслим процесс про
изводства.

В лесхозах и леспромхозах по бюджет
ной деятельности, как и на хозрасчетных 
предприятиях, создаются производственные 
оборотные фонды, но они несколько отли*
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чаются от фондов на промышленных пред
приятиях. Состав производственных обо
ротных фондов в лесном хозяйстве неоди
наков и зависит от того, какие в данном хо
зяйстве выполняются виды работ или какая 
выпускается продукция. Если, например, ос
новными в хозяйстве являются лесовосста
новительные работы, то в производствен
ных оборотных фондах главное место будут 
занимать семена, горючее, запасные части, 
удобрения, химикаты. Там, где производит
ся лесопиление, нужно создавать запасы 
древесины, а если имеются цехи по перера
ботке древесины, то создаются запасы пи
ломатериалов.

Производственные оборотные фонды при 
планировании и учете принято делить на 
сырье, материалы, полуфабрикаты, незавер
шенное производство, малоценный и быстро- 
изнашивающийся инвентарь и инструменты 
и др.

Сырьем называют предметы труда, кото
рые еще не проходили промышленной пере
работки (деловая древесина, руда, шерсть 
и т. д.). К материалам относят предметы 
труда, которые прошли первичную обработ
ку в производстве.

Различают также основные и вспомога
тельные материалы. К основным относятся 
те материалы, которые составляют главную 
основу изготовляемой продукции. Вспомо
гательные материалы в процессе производ
ства либо присоединяются к основным для 
придания изготовляемому продукту нового 
вида (краски, лаки, ручки, замки и т. д.), 
либо используются для обслуживания 
средств труда в процессе производства 
(смазочные, обтирочные и другие материа
лы), либо расходуются для обслуживания 
процесса производства (топливо для произ
водственных и административных зданий, 
освещения и т. д.). Деление материалов на 
основные и вспомогательные зависит не от 
их физических свойств, а от роли в образо
вании продукции. Поэтому одни и те же 
материалы могут нередко применяться в 
производстве как основные и как вспомога
тельные.

К полуфабрикатам собственного изготов
ления относятся такие изделия, которые за 
кончены производством в данном предприя
тии или цехе и предназначены для дальней
шей обработки в других цехах этого же 
предприятия. К незавершенному производ
ству относится продукция, не законченная 
обработкой в данном цехе (например, дета
ли мебели, луб при выработке мочала, дре

весина в хлыстах на лесосеках и промскла- 
дах и др.).

Производственные оборотные фонды со
стоят из двух групп; производственные за^ 
пасы на складах и находящиеся в производ
ственном процессе. Подробно состав и деле
ние оборотных фондов приведены на схеме 
{рис. / ) .

^ ipo/fSb/ I

Производственные В процессе
запасы производства

Cb/fibe и основные материалы 
noHt/п н ы е  no/ty(paBpuH am bf 
Всоомогательные материалы 
Топливо (включая горючее и 
с*^азочные материалы) 

Запасные части и ремонтные 
материалы
Тара и тарные материалы 
Малоценный и &ыс/проиэнаши- 
бающийся инвентарь и 
инструменты

Незавершенное производство. 
Затраты на освоение новой 
продукции и расходы будущих 
отчетныл периодов 
Полуфабринаты собстВемиоео 
изготовления

Рис. 1. Состав оборотных ф ондов пред
приятия

Фонды предприятия находятся в постоян
ном движении, обслуживая процессы произ
водства, распределения и обращения. В сво
ем движении они непрерывно возобновля
ются. Это движение образует кругооборот 
и оборот фондов.

В процессе кругооборота фонды предпри
ятия последовательно проходят три ста
дии — две в сфере обращения и одну в сфе
ре производства.

На первой стадии кругооборота средства 
предприятия выступают в виде денег, когда 
предприятие перед началом производства 
приобретает (или заготовляет) сырье, мате
риалы, топливо, запасные части и т. д., ко
торые поступают на его склад, образуя про
изводственные запасы. На второй стадии 
происходит процесс производства. Эта ста
дия является главной и решающей, так как 
это уже непосредственный тенхологический 
процесс, в результате которого создается 
новый продукт. На этой стадии образуются 
также незавершенное производство, полу
фабрикаты собственного изготовления, рас
ходы будущих отчетных периодов.

На третьей стадии кругооборота фондов 
предприятия происходит реализация гото
вой продукции. Созданная в процессе про
изводства продукция принимает денежную 
форму. Своевременная реализация продук
ции в соответствии с планом имеет важное 
значение для бесперебойного воспроизвод
ства на предприятии. Задержка превраще
ния товара в деньги по вине самого пред

37
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



приятия, транспортных организаций или 
из-за несвоевременной оплаты продукции 
покупателем отрицательно отражается на 
работе предприятия. Реализуя продукцию, 
предприятие рассчитывается с рабочими и 
служащими, образует фонды, выполняет 
обязательства перед бюджетом, госбанком, 
поставщиками.

Для бесперебойного осуществления хо
зяйственно-финансовой деятельности каж 
дое предприятие наделяется определенными 
материалами и денежными средствами, ко
торые одновременно находятся и в сфере 
производства (запасы товарно-материаль
ных ценностей), и в сфере обращения. 
Средства предприятия, обслуживающие 
сферу обращения, составляют его фонды об
ращения. Фонды обращения лесхоза (лес
промхоза) состоят из средств в готовой к 
реализации продукции, денежных ресурсов 
и средств в незаконченных расчетах (в де
биторской задолженности).

Средства, выделенные лесхозу (леспром
хозу) для создания оборотных производ
ственных фондов и фондов обращения, в 
целом составляют его оборотные средства. 
Состав собственных оборотных средств 
предприятия приведен на схеме {рис. 2).

На каждом предприятии собственные 
оборотные средства подразделяются на че
тыре основные группы. В первую группу 
оборотных средств входят; сырье и основ
ные материалы, покупные полуфабрикаты, 
вспомогательные материалы, топливо, горю
чее и смазочные материалы, запасные ча
сти и ремонтные материалы, малоценные и 
быстро изнащивающиеся предметы, инстру
менты и инвентарь. К инструментам и ин
вентарю относят предметы стоимостью ме
нее 50 руб. независимо от срока службы и 
предметы, служащие менее года независи
мо от стоимости.

Во вторую группу входят незавершенное 
производство, полуфабрикаты собственного 
изготовления, а также расходы будущих 
отчетных периодов и на освоение новой про
дукции. Третью группу составляет готовая 
нереализованная продукция. В четвертую 
группу оборотных средств включаются де
нежные средства, находящиеся в кассе, на 
расчетном счете в госбанке, а также аван
совые платежи предприятия (дебиторы).

Первые две группы собственных оборот
ных средств — это производственные обо
ротные фонды предприятия. Соотношение 
отдельных составных частей оборотных 
фондов, выраженное в процентах к общему 
итогу, называют их структурой.

Вот какой, например, была структура 
производственных оборотных фондов в лес
хозах и леспромхозах на 1 января 1965 г.:
Производственные запасы .....................80%
Средства в процессе производства 20%

И т о г о  . . . . 100%

В состав производственных запасов вхо
дили следующие нормируемые оборотные 
средства (в % к общему итогу):
Сырье, основные материалы и покуп

ные п ол уф аб ри каты ........................... 16,0
Вспомогательные материалы .............. 6,6
Топливо (включая горючее и смазоч

ные материалы).....................................  5,6
Запасные части и ремонтные мате

риалы ...................................................... 18,6
Тара и тарные м атериалы ..................... 1,8
Малоценные и быстро изнашиваю

щиеся инвентарь и инструменты 31,4
И т о г о  . . . .  80,0 

Средства в процессе производства распре
делялись так:
Незавершенное производство..............16,8
Полуфабрикаты собственного изго

товления и расходы на освоение 
новой продукции..................................  3,2

И т о г о 20,0
Экономическое значение оборотных 

средств заключается в том, что они призва
ны обеспечивать бесперебойный ход произ
водственного процесса при наиболее рацио
нальном их использовании,

* *
*

Новый порядок планирования и экономи
ческого стимулирования производства пре
дусматривает, что предприятиям будет 
устанавливаться вышестоящими организа
циями только общий объем оборотных 
средств, а их распределение по видам запа
сов передается самим предприятиям. Нор
матив собственных оборотных средств в те
чение года может быть пересмотрен только 
в случае изменения производственной про
граммы предприятия.

Изменится также порядок пополнения 
собственных оборотных средств при их не
хватке, образовавшейся по вине предприя
тия. В настоящее время такие нехватки по
крываются за счет бюджета и прибыли луч
ше работающих предприятий, что ослабля
ет ответственность и заинтересованность 
предприятий в рациональном использовании
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Нормируемые оборотные средства Ненормируемые оборотные средства

Рис. 2. Собственные оборотные средства предприятия

СВОИХ денежных ресурсов. В новых услови
ях в таких случаях недостаток оборотных 
средств будет возмещать само предприятие 
за счет дополнительной прибыли, получен
ной в результате улучшения производства. 
Введение платы за основные и оборотные 
фонды будет содействовать лучшему ис
пользованию оборотных средств.

При планировании и учете оборотные 
средства подразделяют на нормируемые и 
ненормируемые. К нормируемым относятся 
те товарно-материальные ценности и денеж
ные средства, по которым устанавливаются 
плановые нормы, т. е. нормативы, выража
ющиеся в натуральной и денежной форме. 
Ненормируемые собственные оборотные 
средства регулируются в оперативном по
рядке, главным образом при рассмотрении 
квартальной и годовой отчетности.

Главная задача нормирования оборотных 
средств — разработка непосредственно на 
предприятиях экономически обоснованных 
нормативов этих средств, обеспечивающих 
при минимальных размерах бесперебойный 
процесс производства, реализацию продук
ции, расчеты по всем обязательствам в 
установленные сроки.

Таким образом, на каждом предприятии 
устанавливаются нормы расхода и нормы 
запасов сырья, материалов, топлива и др. 
Норма расхода — это плановое задание, ко
торое определяет предельный размер рас
хода материальных средств на производст
во единицы продукции или на выполнение 
определенной работы.

Нормы расхода и нормы запасов позво
ляют правильно составить план материаль

но-технического снабжения. Эти нормы 
устанавливаются применительно к конкрет
ному оборудованию и в соответствии с тех
нологическим процессом. Установленные 
нормы пересматриваются по мере внедре
ния более совершенной технологии произ
водства, рационализаторских предложений 
и других мероприятий по экономии матери
альных ресурсов. Все это способствует 
борьбе коллективов предприятий за береж
ливость, за выявление резервов производ
ства. Норма производственных запасов 
определяет величину материальных ресур
сов, которые должны находиться на пред
приятии для нормальной и бесперебойной 
работы.

По наиболее важным видам сырья и ма
териалов нормы расходы определяются го
сударственными планирующими органами. 
На отдельные виды их нормы устанавлива
ются министерствами (ведомствами) или 
самими предприятиями. Нормы производ
ственных запасов по важнейшим видам 
сырья и материалов устанавливаются в 
плане снабжения и обосновываются техни- 
ко-экономическими расчетами.

Основная работа по нормированию рас
хода и запасов материальных ресурсов про
изводится экономистами предприятий под 
непосредственным руководством главных 
лесничих и главных инженеров. В нормы 
включаются чистый расход сырья и мате
риалов, входящих в готовое изделие или в 
стоимость выполненных работ, а также пла
новые отходы и потери, связанные с техно
логией обработки изделия (выполнения ра
боты). Например, для производства одного
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кубометра пиломатериалов расходуется 
примерно 1,4 м} пиловочника, следователь
но потери составляют 0,4 м?.

Нормы расхода сырья и материалов уста
навливаются на единицу готовой продук
ции, например, на один кубометр выработ
ки пиломатериалов, тарных комплектов, 
клепки и других изделий. Эти нормы рас
сматриваются и с точки зрения расхода 
сырья на единицу изделий, и по выходу го
товых изделий на единицу сырья. Они об
ратно пропорциональны.

Нормы расхода вспомогательных мате
риалов могут рассчитываться на единицу 
готовых изделий, а топлива — на выработ
ку одного киловатт-часа электроэнергии, 
одной тонны пара и т. д. Однако конкрет
ное нормирование расхода этих материа
лов не всегда возможно. Часто эти нормы 
устанавливаются на машино-смену или еди
ницу времени работы оборудования.

Нормы расхода лесоматериалов на стро
ительно-ремонтные нужды устанавливаются 
в кубометрах на один млн. руб. строитель
но-монтажных работ. Строго регламенти
руются нормы расхода топлива, горючего и 
смазочных материалов.

Нормы расхода и запасов материальных 
ценностей должны быть технически обосно
ванными. Завышение этих норм может при
вести к перерасходу или образованию из
лишних запасов, к омертвлению государ
ственных средств. Занижение норм приве
дет к нехватке материальных ресурсов, к 
нарушению ритма работы предприятия.

Во избежание перебоев в работе на пред
приятиях создаются определенные запасы 
материальных ресурсов. Важно, чтобы они 
не были чрезмерно велики. Запасы сверх 
корм называют сверхнормативными.

На предприятиях создаются два вида за
пасов— текущий и страховой (гарантий
ный). Текущий запас обеспечивает нор
мальный ход производства между двумя 
очередными поставками предприятию мате
риальных ресурсов. Необходимый текущий 
запас рассчитывается исходя из количества 
материальных ресурсов, потребляемых в 
среднем за сутки, и из числа дней между 
двумя партиями поставок. Например, в лес
хозе потребляется в среднем за сутки 12 ж® 
древесины, а поступает она на склад пар
тиями три раза в месяц, т. е. через каждые 
10 дней. В этом случае максимальный те
кущий запас должен быть равен 120 
(12 X 10). Чтобы не допустить перерывов в

работе из-за нарушений графика поставки 
материалов, наряду с текущим запасом соз
дается страховой запас. Он не должен пре
вышать текущего запаса.

Помимо текущего и страхового запасов 
на предприятиях нередко образуются так 
называемые сезонные запасы. Они выделя
ются, например, при сплаве древесины, на 
рейдах выгрузки, на деревообрабатываю
щих предприятиях, работающих на сплав
ной древесине, а также создаются на пери
од распутицы, бездорожья и т. д. Стои
мость этих запасов покрывается кредитом 
банка.

Производственные запасы устанавлива
ются в натуральных показателях (кубомет
рах, тоннах, штуках, парах и т. д.), в де
нежном выражении по фактической (или 
плановой) себестоимости, включая расходы 
по транспортировке, хранению, погрузке, 
разгрузке и т. д., а также в относительных 
показателях, т. е. в днях или в процентах 
запаса к среднесуточному потреблению. При 
расчетах учитываются не рабочие, а кален
дарные дни (месяц — 30, квартал — 90, 
год — 360 дней).

Например, требуется определить размер 
оборотных средств, необходимых для соз
дания запаса древесины на выработку клеп
ки. Для этого следует взять расход древе
сины в год (квартал) на заданную програм
му выработки клепки, скажем 720 тыс. руб., 
разделить на 360 дней и умножить на уста
новленную норму запаса древесины в днях 
(30 дней). В данном примере для создания 
минимальных запасов древесины потребу
ется 60 тыс. руб. 3^ ^  ̂-  = 6 0  тыс. руб .^ .

Таким же путем исчисляется размер обо
ротных средств, необходимых для создания 
запасов других товарно-материальных цен
ностей.

По источникам финансирования или фор
мирования оборотные средства подразде
ляют на собственные и заемные (временно 
привлеченные). Собственными оборотными 
средствами обеспечиваются только мини
мальные запасы материальных ценностей. 
Сверхнормативные и сезонные запасы по
крываются краткосрочными кредитами Гос
банка СССР. Этот кредит представляется 
предприятию на потребности, связанные с 
финансированием ценностей в пути, с аван
сированием сезонных процессов производ
ства, с накоплением сезонных запасов 
сырья, материалов, топлива, с временным 
повышением вложений в незавершенное 
производство, с сезонным накоплением го
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товых изделий и товаров, а также на дру
гие временные нужды предприятия.

Например, установлено, что для создания 
минимальных запасов кормов требуется 
оборотных средств 100 тыс. руб., но, как из
вестно, заготовка кормов производится раз 
в год и на значительно большую сумму, 
примерно на 400 тыс. руб. Тогда из этих за
трат 300 тыс. руб. (400— 100) покрываются 
за счет кредита Госбанка. Взаимоотноше
ния предприятия с отделением Госбанка по 
кредитованию регламентированы инструк
циями Правления Госбанка СССР.

При обеспечении предприятий собствен
ными оборотными средствами в настояш,ее 
время в качестве источников этих средств, 
кроме прибыли и бюджетного финансирова
ния, учитывается постоянная кредиторская 
задолженность, участвующая в хозяйствен
ном обороте предприятия. К таким сред
ствам относятся прежде всего минимальная 
задолженность по заработной плате в раз
мере 7—8 дней от годового или кварталь
ного фонда зарплаты и по социальному 
страхованию, минимальные остатки резер
ва предстоящих платежей и кредиторы по 
степени готовности.

Эти источники средств называются 
устойчивыми пассивами и приравниваются 
к собственным оборотным средствам. В лес
ном хозяйстве оборотные средства форми
руются за счет ассигнований из государст
венного бюджета по плану операционных 
расходов.

Опыт показывает, что оборотные средст
ва предприятия одновременно находятся во 
всех стадиях кругооборота, в то время, как 
одна часть оборотных средств находится на 
расчетном счете в виде денег, другая раз
мещена в материальных запасах, третья в 
незавершенном производстве и т. д. Эффек
тивность использования оборотных средств 
определяется количеством их оборотов в 
течение квартала или года. Этот показа
тель принято называть оборачиваемостью 
оборотных средств.

Ускорение оборачиваемости оборотных 
средств имеет очень большое экономиче
ское значение. Чем быстрее каждый рубль 
оборотных средств переходит из одной ста
дии кругооборота в другую, тем выше эко
номический эффект, тем больше будет за
куплено и переработано сырья и материа
лов и больше выпущено продукции или вы
полнено работ на рубль оборотных средств. 
Достаточно сказать, что ускорение обора
чиваемости оборотных средств на пред
приятиях лесного хозяйства только на один

процент позволит высвободить из оборота 
более 800 тыс. руб.

Если стоимость реализованной продук
ции разделить на среднегодовую или квар
тальную сумму оборотных средств, то по
лучим показатель, характеризующий число 
оборотов, совершенных оборотными сред
ствами в течение данного периода. Этот 
показатель называют скоростью оборота 
или «коэффициентом оборачиваемости» 
оборотных средств. Например, предприятие 
реализовало в течение года продукцию на 
320 тыс. руб., а средние остатки оборотных 
средств составляли 40 тыс. руб. Это озна
чает, что оборотные средства совершили
8 оборотов в год =  8^. А длительность
одного оборота в нашем примере состави
ла (360 дней : 8) = 4 5  дней. Время оборо
та оборотных средств и является показате
лем оборачиваемости.

Обычно планова5Г оборачиваемость обо
ротных средсгв сопоставляется с отчетной и 
так выявляется эффективность использова
ния оборотных средств. Допустим, что при 
плановой оборачиваемости оборотных
средств в 55 дней предприятию для выпол
нения плана реализации продукции
(360 тыс. руб.) требовалось оборотных 

1-г- ^  /  55 д н ей X 360 тыс. руб. Л
средств 55 тыс. руб. ( ---------- ggp дней У
А работало предприятие при среднем остат
ке оборотных средств 40 тыс. руб. и при 
оборачиваемости их 45 дней. Следователь
но, в результате ускорения оборачиваемо
сти оборотных средств на 10 дней было вы
свобождено из оборота 15 тыс. руб.

Успех производственной деятельности 
предприятия во многом зависит от матери
ально-технического снабжения. Работа по 
материально-техническому снабжению на
чинается с планирования завоза на пред
приятие материальных средств производст
ва. Основой плана является заявка, состав
ляемая на основании объемов производства 
и норм расхода различных материальных 
ценностей. Например, при определении по
требности в дизельном топливе нужно пере
множить объем работ, выполняемых трак
торами, на норму расхода горючего. К по
лученному итогу следует прибавить расход 
горючего на вспомогательные работы (хо
лостые переезды, обкатку, обучение кад
ров), а также необходимый нормативный 
запас топлива. Исключив из общей потреб
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ности горючего имеющийся запас его в хо
зяйстве, определим, сколько надо его завез
ти. Завоз топлива планируют по кварталам.

В планировании потребности хозяйств, 
в материально-технических средствах еще 
имеются большие недостатки. Нередко за
явки составляются непродуманно, без до
статочного технико-экономического обосно
вания и поэтому не всегда правильно от
ражают потребности производства. С такой 
практикой необходимо покончить. Заявки 
должны составляться на основе расчетных 
нормативов и отражать расчетные реаль
ные потребности предприятий. Очень важно 
также увязать расчетную потребность лес
хоза (леспромхоза) в материально-техниче
ских средствах с имеющимися финансовы
ми возможностями.

На основе заявок предприятий вышестоя
щие организации составляют план завоза 
по каждой группе материальных ценностей. 
В зависимости от производственных мощ
ностей предприятий и производственной 
программы составляется баланс сырья и 
материалов.

Отраслевые органы материально-техниче
ского снабжения совместно со сбытовыми 
организациями производят прикрепление 
конкретных заводов-поставщиков к потре
бителям. Заводам-поставщикам высылают
ся разнарядки или планы отгрузки готовой 
продукции заказчикам. В разнарядках ука
зываются адреса баз снабжения или хо
зяйств-получателей, железнодорожная стан
ция назначения, плательщик за продукцию 
и номер его расчетного счета в банке.

Реализуемая промышленностью продук
ция поступает на базы материально-техни

ческого снабжения или непосредственно на 
склад предприятия. Первая форма снабже
ния называется складской, а вторая — тран
зитной. Транзитная форма снабжения при
меняется при поставках машин, механиз
мов, оборудования, минеральных удобре
ний, химикатов и других грузов, которые 
направляются железнодорожным транспор
том в адрес одного или нескольких пред
приятий. Предметы материально-техниче
ского снабжения, требующие подсортиров
ки на мелкие партии, поступают на базы 
снабжения. При покупке материальных 
ценностей на складах баз снабжения поку
патели оплачивают как прейскурантную 
стоимость товаров, так и наценки к опто
вым ценам. Наиболее экономически выгод
ной формой снабжения является транзит
ный завоз предметов материально-техниче
ского снабжения, так как предприятия не
сут только фактические расходы по достав
ке товаров, но не оплачивают наценок на 
товары или же оплачивают их в незначи
тельных размерах.

Мы осветили лишь часть вопросов рацио
нального формирования и использования 
собственных оборотных средств предприя
тий. В новых условиях работы значение 
этих факторов еще более возрастет. Но 
успех будет зависеть от правильной орга
низации технологического процесса и тру
да, от лучшего использования материаль
ных средств, от своевременного и полного 
выявления имеющихся резервов. На это и 
должны быть направлены усилия руководи
телей и коллективов предприятий в социа
листическом соревновании за экономию в 
большом и малом.
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есог/смройст^о и максатя

опы т ПРИМЕНЕНИЯ 
УТОЧНЕННЫХ МЕТОДОВ ТАКСАЦИИ

УДК 634.0.51

И. и. Кенставичюс (ЛитНИИЛХ)

Устарелые методы учета лесных ресур
сов, основанные на глазомерной таксации, 
перестают удовлетворять запросы произ
водства. Точный, но трудоемкий метод 
сплошного перечета даже в условиях ин
тенсивного лесного хозяйства (например, 
в Литовской ССР) находит ограниченное 
применение. В целях усовершенствования 
учета лесных ресурсов в 1960— 1963 гг. и, 
в частности, 1963 г. были проведены спе
циальные исследования выборочно-измери
тельной ’ и выборочно-перечислительной  ̂
таксации.

Нашими исследованиями охвачено 494 на
саждения, различных по породному соста
ву, полноте, среднему диаметру и другим 
таксационным признакам. В них методом 
выборочно-измерительной таксации зало
жено 2830 учетных площадок, а выборочно
перечислительной таксацией — 2390 пере- 
четных площадок величиной в 300—500 м^. 
На каждой пробе перечет деревьев вели по 
двум радиусам, вследствие чего при за 
кладке одной площадки (например, 300 
получили данные для трех площадок раз
ной величины (100, 200 и 300 м^). Для вы
явления преимуществ формы перечетных 
проб заложили 334 ленточные площадки 
размером 400 и 668 — в 200 м' .̂ В целях 
определения точности отдельных способов 
таксации был произведен контрольный

' П од вы борочно-измерительной понимается т а к 
сация насаж дения призмой Н. П. Анучина, прибо
ром В. Б иттерлиха и т. п., а пробные площ ади, з а 
ложенные с помощ ью  этих приборов, назы ваю тся 
учетными (круговы ми) площ адкам и.

2 П од выборочно-перечисл-ительной понимается 
таксация насаж дений с частг:чным перечетом, а проб
ные площ ади называихгся неречетнымн (круговыми 
или ленточными).

сплошной перечет деревьев на 262 отграни
ченных объектах общей площадью 327 га.

Учетные и переметные площадки во всех 
объектах исследования размещены равно
мерно. В объектах со сплошным перечетом 
в среднем выделена одна пробная площад
ка на каждые 0,3 га, а без сплошного пе
речета — на каждые 0,5—0,6 га. Перечет- 
ные круговые площадки отграничивались 
при помощи специально изготовленного на
ми штатива и тросов (телефонного прово
да) соответствующей длины, а также с ис
пользованием румынского дендрометра.

На перечетной площадке обмерялись все 
деревья диаметром 8 см и толще при гра
дации замера в 4 см. Обмеренные деревья 
отмечались мелом (при замере диаметров 
линейку мерной вилки всегда держали на
правленной к центру площадки, чтобы ме
нять направление замера). Одновременно 
с указанными таксационными исследова
ниями для установления затрат труда был 
проведен хронометраж всех видов работ на 
разных объектах. Собранный материал об
рабатывался с помощью вариационной ста
тистики.

Выборочно-измерительная таксация. Ис
следование полнотомеров на точность и 
возможность их применения проводилось 
в разных категориях насаждений со сред
ним диаметром от 8 до 36 см'. Одинаковая 
точность определения сумм площадей сече
ний призмой Н. П. Анучина и прибором
В. Биттерлиха установлена по принципу ве
дения учета деревьев и по полученным об
щим фактическим и случайным (средне
квадратическим — (т) ошибкам еще в нача
ле исследовательских работ.

По нашим данным, наименьшая система
тическая ошибка (—0,8%) определения
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сумм площадей сечений полнотомерами по
лучена в группе насаждений без густого 
подроста и подлеска со средним диамет
ром 8—32 см и полнотой 0,6—0,8, а наи
большая (4,4%) при полноте 0,9— 1,0. 
В древостоях с густым подростом и под
леском сумма площадей сечений получи
лась уменьшенной на 5— 10%- В насажде
ниях со средним диаметром 8— 14 см она 
чаще всего получается завышенной в сред
нем на 5%, а при диаметрах 26—28 см и 
выше — заниженной до 5— 13%-

Случайные ошибки определения сумм 
площадей сечений полнотомерами в древо
стоях с полнотой 0,9— 1,0 получены в 1,5— 
2,0 раза меньше, чем с полнотой 0,3—0,5. 
При закладке одной учетной площадки на 
определенную площадь, например на каж 
дые 0,3 га, случайные ошибки уменьшают
ся с увеличением площади насаждения и 
тем самым с количеством заложенных пло
щадок. Так, при полноте 0,6—0,8 и площа
ди 0,9 га, где заложено 3 учетных площад
ки, случайная ошибка получилась 12%, на 
площади 3,6 га — +  7,3% и на 25 га — 
только +2,87о- Корреляционные связи 
определения сумм площадей сечений пол
нотомерами и сплошным перечетом под
твердили тесную зависимость их от площа
ди объекта и количества заложенных на 
нем учетных площадок.

Вычисленные коэффициенты вариации 
(КВ) и другие статистические показатели 
сумм площадей сечений при закладке учет
ных площадок полнотомерами по отдель
ным насаждениям и их группам показали 
ту же закономерность, что и случайные 
ошибки. С увеличением среднего диаметра 
КВ уменьшаются. В древостоях с полнотой
0,3—0,5 они примерно в 1,5 раза выше, чем 
с полнотой 0,9— 1,0.

В условиях хооошрй видимости при по
мощи полнотомеров сумму площадей по
перечных сечений можно определить с 
ошибкой + 5 —8%. Наилучшие результаты 
получаются в насаждениях со средним диа
метром 16—24 см и полнотой 0,6—0,8. 
В древостоях со средним диаметром до
10 см и густым подростом использование 
полнотомеров нецелесообразно.

Необходимое количество пробных площа
док (п) для определения таксационных по
казателей с заданной точностью (р) в за 
висимости от площади насаждения уста
навливается по случайным ошибкам с ис
пользованием формулы;

где о — известная случайная ошибка (%), 
полученная на определенной площади на
саждения; « 1  — известное количество проб
ных площадок при ошибке а.

Для более достоверного установления 
нужного количества пробных площадок 
применяли коэффициенты вариации (С) 
искомого таксационного показателя. Вы
числения производились по формулам:

я =  (2)

п = C’ -N
С‘ + N-p’‘ ' (3)

где N  — численность генеральной сово
купности

Наши исследования показывают, что 
необходимое количество учетных площадок 
для определения сумм площадей сечений 
полнотомерами с заданной точностью 
должно быть дифференцировано не только 
по площади насаждения, но и по среднему 
диаметру, полноте и даже равномерности 
распределения стволов на площади 
(табл. 1).

Как видим, в небольших по площади 
(особенно низкой полноты) древостоях для 
установления сумм площадей сечений пол
нотомерами с точностью + 10%  требуется 
закладывать довольно большое количество 
учетных площадок. Поэтому лесоустроите- 
лям в подобных случаях целесообразно 
размешать их в типичных точках, а не стро
го равномерно по площади. При этом точ
ность определения таксационных показате
лей больше зависит от правильного выбора 
типичных точек, чем от количества зало
женных проб. По нашим данным, в насаж
дениях площадью до 1 га достаточно зало
жить одну-две площадки, на площади 2— 
3 га — две-четыре, а на площади 4 га и 
более — три-шесть площадок.

Выборочно-перечислительная таксация. 
Точность данного метода исследована на 
примере определения сумм площадей се
чений, числа деревьев и запаса насажде
ний. Величина случайных ошибок упомяну-

(1)

'  Численность генеральной совокупности получает
ся делением общ ей площ ади исследуемого объекта 
(или примерного числа деревьев на нем) на пло
щ адь одной пробной площ адки (или среднего числа 
деревьев на ней). Н апример, насаж дение площ адью  
15 га  инвентаризируется перечетными площ адкам и 
величиною 0,03 га. Численность совокупности в этом 
примере составляет 500, т. е. площ адь 15 га, вы ра
ж енная числом пробных площ адок по 0,03 к аж д ая  
(15 : 0 ,03 = 5 0 0 ).
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Т а б л и ц а  I
Р е к о м е н д у е м о е  к о л и ч ест в о  у ч ет н ы х  п л о щ а д о к  д л я  о п р ед е л е н и я  су м м  пл ощ адей  сеч ен и й  

призм ой  Н. П. А н уч и н а  или прибором  В. Б и ттер л и х а  с точн остью  +  10%

Средние диаметры насаждений 1 В среднем

Площадь насажде 10-18 см 1 20 см  н больше | 10-32 см
ния, га полнота насаждений

0.3—0.5 0,6—0,8 1 0,9—1,0 0,3—0,5 1 0,6—0,8 0 ,9 -1 ,0 0,3—0,5 0,6—0,8 1 0,9—1,0

К оличество учетны х площ адок

1
2
3
4
5 
7

10
15
20

9
И
12
13
15
17
17

5
6
7
8 
9

11
12
13
13

3
4
5
6
7
8
9

10 
10

5
6
7
8 
9

11
12
13
13

3
4
5
6 
6
7
8 
9 
9

2
3
4
5
5
6 
7 
7 
7

6
7
8
9

10 
12
14
15 
15

4
5
6
7
8
9

10 
11 
11

2—3
3—4
4—5
5
6
7
8
8— 9
8— 9

тых таксационных показателей перечетны- 
ми площадками (при статистическом мето
де их размещения по площади объекта) за
висит в первую очередь от размера круго
вой пробы, полноты древостоя и количества 
заложенных площадок. При закладке кру
говых перечетных площадок величиной 
в 100 при полноте 0,6—0,8 случайные 
ошибки определения сумм площадей сече
ний примерно в 1,5 раза больше, чем при 
закладке площадок в 200 м^. Наименьшие 
ошибки получены в высокополнотных на
саждениях и наибольшие — в низкополнот- 
ных. Случайные ошибки определения числа 
деревьев круговыми перечетными площад
ками в древостоях со средним диаметром 
10— 18 см значительно меньше (в 1,2— 
1,4 раза), чем с диаметром 19—36 см.

Средние коэффициенты вариации насаж
дений по сумме площадей сечений и, числу 
деревьев увеличиваются с уменьшением пе- 
речетной площадки. Наибольшие КВ по
лучились при полноте 0,3—0,5 и наимень
ш ие— при 0,9— 1,0. Коэффициенты вариа
ции по числу деревьев явно возрастают 
с увеличением среднего диаметра и воз
раста насаждения. Кроме того, исследова
ния зависимости статистических показате
лей от преобладающей породы показали, 
что в еловых древостоях случайные ошиб
ки, коэффициенты вариации сумм площа
дей сечений и числа деревьев наибольшие, 
а в сосновых — наименьшие. Это можно 
объяснить более равномерным размеще
нием деревьев по площади в сосняках.

Максимальное количество перечетных 
площадок, полученное по формуле 1 (в ре

зультате случайных ошибок) в зависимости 
от площади насаждения (от 0,9 до 22,5 га) 
оказалось такой же величины, как и вы
численное по вариационным коэффициен
там. То же наблюдается при использовании 
формул 2 и 3. Первая из них простая, бо
лее удобная, и ей следует отдать предпоч
тение. Исключение может быть сделано 
при высокой интенсивности выборочного 
перечета, т. е. когда в учет берется больше 
чем 10% общей площади или числа де
ревьев. Рекомендуемое количество перечет
ных площадок при заданной точности 
(+ 1 0 % ) определения сумм площадей сече
ний и числа деревьев установлено при 
использовании случайных ошибок и коэф
фициентов вариации (табл. 2).

Наименьший процент площади или числа 
деревьев, подлежащих учету для установ
ления таксационных показателей, полу
чается при закладке меньших по величине 
площадок. Например, для определения 
сумм площадей сечений (в насаждении с 
полнотой 0,6—0,8 и площадью 15 га) кру
говыми перечетными площадками в 100л* 
в учет надо взять 0,26 га (26 площадок по 
100 м^), а при закладке площадок в 
400 м'  ̂— ОМ  га (11X400 м^), т. е. в 1,69 ра
за больше.

Затраты времени для закладки круговой 
перечетной пробы зависят от величины ее и 
числа деревьев на ней. Отграничивая кру
говые перечетные площадки с помощью 
специального штатива и тросов определен
ной длины (5,64; 7,98; 9,77; 11,28 или 12,62 м 
в зависимости от величины закладываемой 
площадки в 100; 200; 300; 400 или 500 л!^),
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Т а б л и ц а  2
Р е к о м е н д у е м о е  к о л и ч ес т в о  п е р е ч ет н ы х  п л о щ а д о к  д л я  о п р ед е л е н и я  сум м ы  п л о щ а д ей  сеч ен и й  

и ч и сл а  д е р е в ь е в  н а с а ж д е н и я  с  т оч н остью  +  10%

Для суммы площадей сечений при полноте насаждений Для числа деревьев при полноте 0,6—0,8 
и среднем диаметре насажденияПлоша иь 0,3--0 ,5 1 0 ,6 -0 ,8 1 0 ,9 -1 ,0

н асаж 
дения, га Беличина перечетной площадки, м"* 10-18 см 19-36 см
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общие затраты времени, включая и перехо
ды двух человек (бригады) на закладку 
одной площадки в 100—500 Л1 ,̂ колеблются 
от 3 до 25 мин при наличии на площадке от
3 до 100 деревьев. По наименьшим необхо
димым затратам времени и минимальному 
числу деревьев (200—400), попадающих в 
учет, была выявлена оптимальная величи
на круговой перечетной площадки (табл. 3).

По нашим данным, сумма площади сече
ний и число деревьев в насаждениях кру
говыми и ленточными перечетными пло
щадками (200—400 м^) определяются
практически с одинаковой точностью. 
На закладку ленточной площадки затрачи
вается примерно в 1,5 раза больше време
ни, чем на круговую такой же величины. 
Кроме того, круговые площадки имеют и 
другие преимущества: а) легко обозначают
ся в натуре (достаточно в центре забить 
кол); б) круг имеет наименьший периметр 
из всех геометрических фигур и поэтому 
Д1еньше встретится деревьев по границам 
площадки, вследствие чего таксационные 
показатели теоретически определяются 
точнее.

Таким образом, для производственных 
работ рекомендуется принять круговые пе- 
речетные площадки стандартной величины: 
при лесоустройстве — 300 и при оценке 
запаса на лесосеках — 400 м^. Минималь
ной площадью лесосеки, начиная с которой 
целесообразна замена сплошного перечета 
круговыми перечетными площадками, сле
дует считать три гектара, а при точности 
определения запаса + 5 %  — 10 га. При этом 
в три-четыре раза обеспечивается экономия

времени по сравнению со сплошным перече
том. При проведении перечислительной 
таксации наиболее трудоемкая операция 
работ — отграничение круговых перечетных 
площадок. В 1965 г. при опытном устрой
стве лесов по участковому методу для от
граничения перечетных площадок приме
няли только трос (без штатива). Закладку 
их производили два человека. Прежде все
го отмечается колышком центр площадки. 
После этого один работник (записывающий 
данные перечета в ведомость) с прицеплен
ным к поясному или специальному ремню 
тросом становится в центр площадки (у ко
лышка), а другой этим тросом определяет 
радиус ее. Такой метод позволяет широко 
применять выборочно-перечислительную 
таксацию даже одновременно с глазомер
ной таксацией, проводимой при обычно.м 
устройстве лесов. При этом (при сравни
тельно небольших затратах труда) полу-

Т а б л и ц а  3
О птим альная в ели ч и н а п ер еч ет н о й  пл ощ адк и  

в за в и си м о ст и  о т  числа д е р е в ь е в  на 1 г а  
и с р е д н е г о  д и а м е т р а  н а с а ж д ен и я

Оптимальная 
величина пере

четной пло
щадки,

Среднее 
число де
ревьев на 

1 га

Средний
диаметр,

см
Радиус пло

щадки, м

100 1900—3000 10— 12 5 ,6 2
200 1000— 1900 12— 18 7 ,98
300 700— 1000 1 8 - 2 4 9 ,7 7
400 500— 700 24 28 11,28
500 400— 500 28— 32 12,62
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чаются достаточно точные таксационные 
показатели насаждения, необходимые для 
проектирования лесохозяйственных меро
приятий и особенно несплошных рубок.

После проведения повторных лесоустрои
тельных работ, применяя выборочно-изме
рительную и перечислительную таксацию, 
при участковом хозяйстве можно будет вы

яснить эффективность лесохозяйственных 
мероприятий в отдельном древостое и уста
новить общее направление развития насаж
дений устраиваемого объекта. Маленькие 
круговые пробные площадки могут быть 
успешно применены не только для произ
водственной инвентаризации насаждений, 
но и для научно-исследовательских работ.

О НЕКОТОРЫХ ПОНЯТИЯХ УЧАСТКОВОГО 
МЕТОДА ЛЕСОУСТРОЙСТВА

Лесоустройство по участковому методу приобре
тает в СССР все большее значение. Многие произ
водственники и научные работники предлагают и 
испытывают на производстве различные варианты 
этого метода, В этой связи представляет интерес 
статья Н, Е. Самсоновича «Особенности плана орга
низации хозяйства по участковому методу» («Лес
ное хозяйство», 1965 г,, № 1), При ознакомлении 
с ней возникает много вопросов. Неясно, о каком 
организационно-техническом плане участкового хо
зяйства идет речь. Если об оргхозплане или проек
те организации и развития лесного хозяйства, со
ставляемом лесоустройством, то автор неправильно 
приписывает ему функции планирования лесного 
хозяйства. Если же речь идет об организационно
техническом плане, составляемом лесхозом, то не 
учтены многие стороны планирования лесного хо
зяйства, в том числе не разграничена хозрасчетная 
и госбюджетная стороны плана.

В задачи лесоустройства входит расчет главного 
пользования с составлением плана рубок на реви
зионный период, определение объема необходи
мых лесохозяйственных мероприятий и техники их 
выполнения с установлением очередности проведе
ния, исходя из состояния лесного фонда. Лесо
устройство не планирует лесохозяйственные рабо
ты на каждый конкретный год. Поэтому предлагае
мый план организации хозяйства не выдерживает 
критики.

Тов. Самсонович выступает за организацию круп
ных «перспективных выделов... для активизации на
шего воздействия на лес путем использования эко
номически приемлемых средств и методов». Он 
считает, необходимым организовать в Ковшовском 
лесничестве 909 перспективных выделов, в то вре
мя как лесоустройство 1952 г. там организовало 
822 таксационных выдела. Автор предлагает в «пер
спективный выдел» объединять таксационные выде- 
лы, пространственно разъединенные до 100— 150 м. 
Это неприемлемо для участкового метода, так как 
хозяйственный участок должен быть компактным 
и территориально целым. Однородных хозяйствен
ных участков может быть несколько в лесничестве, 
в них будут проводить одинаковые мероприятия, 
но раз они территориально разобщены, то имеют 
самостоятельное значение. Н. Е Самсонович выска
зывается за организацию годичны? производствен
ных участков. Складывается впечатление, что нам 
предлагают один из вариантов периодных методов 
лесоустройства. Но в этом случае проектировали

УДК 634.0,62

только главное пользование в целом на весь обо
рот рубки, детализировали его на период или реви
зионный срок (частный план) и совсем не каса
лись лесохозяйственных мероприятий. Для плани
рующих органов организация годичных производ
ственных участков приемлема и уже осуществляется 
в передовых лесничествах, где лесничие, исходя из 
плана и ассигнованных средств, все хозяйственные 
действия концентрируют в нескольких рядом распо
ложенных кварталах. Это позволяет концентриро
вать технику и рабочую силу, улучшать технический 
контроль.

В «Ведомости годичных производственных участ
ков» комплекс лecoxoзяйcтвeнньix мероприятий опу
щен и упоминается только о главной рубке и руб
ках ухода. Эти расчеты сделаны на каждый год 
10-летнего ревизионного периода. Расчет пользова
ния по годам показывает большую неравномер
ность, а следовательно, неудачный результат орга
низации производственных участков. Но это полбе
ды. Беда в расчетах по труду: они сильно варьи
руют по годам, что говорит о неравномерном ис
пользовании рабочей силы лесничества. Кроме того, 
эти расчеты методически неверны, так как приня
ты единые нормы на все десять лет без учета по
вышения производительности труда. Такое планиро
вание неприемлемо, ибо в этом случае лесничество 
или лесхоз будут работать в отрыве от основных 
показателей народнохозяйственного плана и не бу
дут стремиться к повышению уровня интенсивности 
лесохозяйственного производства.

Автор предложил лесничество разделить на две 
хозяйственные части (лесопарковую и лесохозяй
ственную) и выделил в них 40 производственных 
подучастков с примерно одинаковым объемом ра
бот. Основное направление хозяйства в указанных 
хозчастях разное, а именно; 1) в лесопарковой хо
зяйство должно вестись не только на отдельный 
участок, но и на отдельные наиболее ценные де
ревья и их биогруппы; 2) в лесохозяйственной до
статочно вести хозяйство на отдельный участок.

Механическое разделение кварталов различного 
назначения на примерно равные производственные 
участки является неверным для лесоустройства, 
а тем более для планирующих организаций. Из 
всего сказанного можно сделать вывод, что предло
жения тов. Самсоновича не отвечают требованиям 
практики лесоустройства и планирования лесного 
хозяйства.
А. А. Луцевич (Брянский технологический институт)

47

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



еханизашя и ратонашзашя

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
КРАСНОГРАДСКОГО ЛЕСХОЗЗАГА

У Д К  634.0.002.5

И. Ф. Золотарев, главный лесничий

Красноградский лесхоззаг Харьковской 
области расположен в зоне левобережной 
степи УССР на границе с лесостепью. Лес
хоззаг занимается в основном созданием 
лесных насаждений на неудобных землях 
колхозов и гослесфонда. С 1959 г. по 1965 г. 
посажено лесных культур на площади око
ло 5 тыс. га. Ввиду недостатка рабочей 
силы специалисты Красноградского лесхоз- 
зага основное внимание уделяют комплекс
ной механизации лесокультурного производ
ства. В осуществлении этой задачи боль
шую роль играет рационализаторская рабо
та коллектива. Так, за последние 3—4 года 
внедрены следующие предложения.

1. Модернизированная сеялка СПН-4. 
Весной 1964 г. по предложению лесничего 
Староверовского лесничества С. С. Носко 
для посева мелких семян внесены коренные 
изменения и дополнения к существующей 
сеялке СПН-4, а именно: семенной ящик 
в сборе с высевающим аппаратом и сощни- 
ками с основной рамы был снят и установ
лен на вновь изготовленную раму, опира
ющуюся на 2 катка (из 2,5-миллиметрового 
железа диаметром 450 мм ) ; высевающий 
аппарат приводится в движение цепью 
от ведущей звездочки на передней оси кат
ка; в задней части рамы за семенным ящи
ком на поперечных брусках установлено 
сиденье для сеяльщика.

При высеве семян указанной сеялкой пе
редний каток выравнивает (планирует) поч
ву, сошники проделывают бороздки на стро
го установленную глубину и высевают се
мена, задний каток уплотняет почву.

Посевы семян четырехстрочные с расши
ренным дном борозды (5—6 см). Для рав
номерного распределения их по дну бороз

48

ды в сошниках имеются конусообразные 
разбрызгиватели. Так, за 1964 г. выращен 
посадочный материал сосны 1,5 млн. с 1 га, 
что выше нормы. При необходимости лес
хоззаг производит и шестистрочные посевы 
только в два прохода сеялки по одной 
ленте.

Сеялка навешивается на тракторы ДТ-20, 
Т-28 или «Беларусь». Норма высева — 
до 2 га за смену. Экономия по сравнению 
с ручным посевом на 1 га — около 
50 чел.-дней.

Ручной подкормщик сеянцев в питом
нике. Красноградский лесхоззаг предложил 
ручную машину для подкормки сеянцев, 
основные особенности которой следующие 
(рис. 1): рама из уголкового железа раз
мером 250X350 мм опирается на два коле
са; на раме установлен бачок емкостью 
20 л, в котором помещена четырехлопаст
ная мешалка; посредством цепи от оси 
колес сделан привод к мешалке. Жидкость

Рис. 1. Р учной  подкорм щ ик сеянцев в пи
томнике
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из бака вытекает по Т-образной трубке, 
в которую вмонтировано три (а при необхо
димости пять) штуцера, на них крепятся 
резиновые шланги, направленные к сошни
кам длиной 350 мм и шириной 35 мм с за 
остренными нижними концами. Сошники 
в количестве 3—5 штук хомутами крепятся 
к брусу с отверстиями по всей длине. Рама 
имеет деревянные рукоятки, как у ручного 
планета, с помощью которых рабочий пере
мещает машину при работе.

Производительность сеянцепитателя 1,0 га 
за смену. Один рабочий свободно управляет 
машиной. Применяя подкормку сеянцев 
в питомнике с помощью этой машины Крас
ноградский лесхоззаг за 1964 г. получил вы
ход стандартного посадочного материала 
на 25% выше по сравнению с выращива
емым на аналогичных участках, без под
кормки.

Реконструированная лесопосадочная ма
шина СЛН-1. Механизированная посадка 
леса на овражно-балочных площадях 
(а также бугристых песках) лесопосадоч
ной машиной СЛН-1 невозможна из-за не
равномерного заглубления сеянцев в почву. 
Здесь более пригодна лесопосадочная ма
шина СЛН-1 с ручной подачей сеянцев. 
С этой целью, используя опыт других лес- 
хоззагов, в СЛН-1 произведены следующие 
изменения: рама сажалки расширена
до 600 мм и крепится шарнирно к навесно
му брусу; сошник СЛН-1 обрезан и расши
рен в задней части для образования щели 
до 120 мм. Для предупреждения засорения 
передней части сошника установлен наклон
ный нож, придающий одновременно проч
ность и устойчивость сошнику; чугунные 
катки представляют собой усеченный конус 
высотой 130 мм, диаметром основания 
500 мм и углом 56°. Катки отлиты по зака
зу на одном из заводов г. Полтавы (можно 
также использовать и другие, имеющиеся 
в хозяйстве катки); к раме прикреплены 
сиденья для рабочих, упоры для ног и обо
рудованы места для установки ящиков 
с сеянцами. Сажалка навешивается на трак
тор Т-38, «Беларусь» и др., обслуживается 
трактористом и двумя рабочими. Таким же 
способом можно переоборудовать лесопо
садочную машину СЛН-2.

Опыт переработки шишек сосны в су
шильных камерах для сушки кукурузы. 
В связи с низкой производительностью 
шишкосушилок Красноградский лесхоззаг 
не успевал переработать всю сосновую 
шишку к началу лесокультурных работ*

В 1964 г. лесхоззаг решил произвести сушку 
шишек в камерах для сушки кукурузы 
Красноградского заготзерно. Шишки загру
жаются в четыре камеры размером 4 x 6  Л1, 
высотой 1,2 м. Стены их бетонные, дно из 
решет с уклоном 10°. Над сушильными ка
мерами имеется навес. Загрузка шишек 
(слоем 0,5 м) и их выгрузка осуществляют
ся с помощью ленточных транспортеров. 
Ко дну каждой камеры подведены вытяж
ные трубы от печей, установленные на рас
стоянии 5— 10 м от камер. Между печью 
и камерой находится вентилятор ВМ-200, 
который работает от электромотора мощ
ностью 6 кет. Для регулировки температуры 
имеется воздушная заслонка и термометр, 
помещенный в вытяжную трубу. Печное топ
ливо — каменный уголь. В печи есть искро
гаситель из щебня. Теплый воздух из печи 
подается вентилятором на дно камеры под 
решета и проходит сквозь толщу шишек. 
Через каждые 2 часа шишки перелопачи
ваются двумя рабочими. Разовая загрузка 
в четыре камеры — около 20 т, выход чис
тых семян — 1,1— 1,2%. Время сушки в ка
мерах 4—5 дней, качество семян — I и
II класса. Экономия на 1 кг чистых семян 
сосны — около 1 руб. Основное же преиму
щество— это резкое сокращение сроков 
переработки семян.

Террасер на тракторе Т-74. Лесокультур
ный фонд Красноградского лесхоззага сос
тоит в основном из крутых склонов, овра
гов и песков.

Выпускаемые же промышленностью тер- 
расеры дефицитные, поэтому лесхоззаг ре
шил изготовить террасер своими силами 
(рис. 2). Имеющаяся в лесхоззаге бульдо
зерная лопата к трактору ДТ-55 была пере
делана на отвал террасера и навешена на

Рис. 2. Террасер на  тракторе Т-74
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трактор Т-74. В настоящее время изготов
ленный террасер находится в эксплуатации 
и за 2 месяца нарезал террас на площади 
свыше 20 га.

Производительность террасера за рабо
чий день колеблется от 1000 до 2000 пог. м.. 
Подготовка почвы на крутых склонах с по
мощью нарезки террас дает возможность 
механизировать все последующие операции 
по посадке и уходу за лесными культурами.

Культиватор КПН-2 в комплекте с рота
ционными мотыгами. Существующие лап
чатые культиваторы при уходе за лесными 
культурами требуют дополнительного руч
ного труда по прополке сорняков и рыхле
нию почвы в ряду. С целью уменьшения за
щитной зоны наш лесхоззаг переоборудовал 
существующие культиваторы (КПН-2, 
КРН-2,8) следующим образом: при седла- 
нии рядов лесных культур лапы культива
тора раздвигаются на края с оставлением 
середины под защитную зону; в середине 
к рядкам устанавливаются односторонние 
подрезывающие лапы, а ближе к рядку по
садок— игольчатые мотыги. Применение 
такого культиватора почти полностью лик
видирует использование ручного труда.

Спаренные дисковые культиваторы 
ДЛКН 6/8. Работа культиватором ДЛ К Н  
6/8 по уходу за лесными культурами во 
многих случаях требует двойного прохода 
по одному следу, так как в один проход 
недостаточно рыхлится почва и уничтожает
ся сорная растительность. Однако при двой
ном проходе резко снижается производи
тельность. Применять для ухода за культу
рами дисковую борону БДН-2 методом сед- 
лания невозможно, так так батареи дисков 
не раздвигаются.

*+ ^

Рис. 3. С паренны е дисковы е культиваторы  
Д Л К Н  618

Рис. 4. Культиватор с подвесны м и боро
нами

Специалисты лесхоззага решили изгото
вить в своих мастерских дисковые культи
ваторы с одновременным проходом в два 
следа. Культиватор ДЛ КН 6/8 был пере
оборудован так (рис. 3): батареи дисков 
укреплены к раме попарно и угол атаки 
можно менять независимо друг от друга; 
спаренные батареи можно расширять или 
сужать (при седлании рядков). Такой куль
тиватор хорошо зарекомендовал себя на 
уходе за лесными культурами.

Культиваторы с подвесными боронами. 
При работе культиваторами, особенно на 
засоренной площади, необходима прицепка 
борон для сгребания сорняков и прикрытия 
влаги. Прицепные бороны забиваются сор
няками, трактористу приходится часто оста
навливаться и очищать их, что снижает 
производительность и качество работ. В на
шей мастерской было изготовлено приспо
собление к навесному культиватору, исклю
чающее остановку трактора (рис. 4): к раме 
культиватора хомутами прикрепили два 
продольных бруса, к которым укрепили две 
поперечных перекладины из уголкового 
железа; на брусья и перекладины навеши
ваются бороны на цепочках и крючках. З а 
крепление продольных и поперечных брусь
ев хомутами дает возможность быстро рас
станавливать бороны по ширине и длине 
и этим самым регулировать ширину их за
хвата. При уходе за культурами тракторист 
на ходу, не останавливая трактора, очищает 
бороны только кратковременным поднятием 
культиватора. Такой агрегат может рабо
тать со всеми навесными орудиями, в том 
числе и дисковыми, исключается работа 
прицепщика.

Бороздный дисковый культиватор. 
В Красноградском лесхоззаге имеется мно
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го лесных культур, созданных по бороздам. 
Однако механизировать уход за ними из-за 
отсутствия в хозяйстве специальных меха
низмов не было возможности. Рационализа
торы лесхоззага изготовили свой бороздный 
культиватор. Основные особенности его: 
батареи дисков прикреплены к горизонталь
ной площадке, к которой приварена верти
кальная площадка; она хомутами крепится 
к специально изготовленной раме (можно 
использовать раму культиваторов КРН-2,8, 
ДЛКН-6/8 и др.). Такой культиватор поз
воляет изменять угол атаки по горизонтали 
и по вертикали (в зависимости от угла от

косов борозд). При испытаниях он показал 
хорошую работу по уходу за лесными куль
турами, созданными по бороздам. Культи
ватор можно использовать и на равнинных 
площадях.

В Красноградском лесхоззаге, помимо 
выше указанных механизмов, разработаны 
и внедрены ряд других рационализаторских 
предложений (затравщик почвы ядохими
катами, приспособление для посева страти
фицированных семян вместе с песком и др.), 
которые помогают решить основную зада
ч у — комплексно механизировать лесокуль
турное производство.

ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ НУЖНЫ 
МЕЛКОКАПЕЛЬНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ

УД К  632.932.05

А. К. Эглите; 3. П. Спалвиньш

В Латвийском научно-иследовательском 
институте лесохозяйственных проблем в 
1964 г. по рабочим чертежам ЛенНИИЛХа 
был изготовлен мелкокапельный вентиля
торный опрыскиватель на базе двигателя 
мотопилы «Дружба». Аппарат размером 
50X44X35 см весит без химикатов 15,6/сг, 
с химикатами (10 л)  и бензином — 27 кг. 
Опрыскиватель выдувает вентилятором 
большую массу воздуха в смеси с мелкими 
каплями (0,05—0,15 мм в диаметре] раст
вора химиката со скоростью около 
65 м1сек. Проверка аппарата показала, что 
им можно опрыскивать деревья высотой до 
Ъ м я полосу шириной 6 м.

При опрыскивании кустарников высотой 
1,5—4 м в июле 1964 г. (температура воз

духа 19—20°) дозой 1,3 и 2 /сг/га бутилового 
эфира (по действующему веществу) были 
получены хорошие результаты при расходе 
50 л  жидкости на 1 га (см. табл.). Серая 
ольха и береза после этого полностью по
гибли. При дозе 1,3 кг!га усыхало 67— 
82%’ деревьев ивы, а при дозе 2 /сг/га — до 
100%. Осина в смешении с ивой от дозы 
2 кг/га усыхала на 93—99%’; остальные де
ревья ивы и осины были сильно поврежде
ны. Прибавка дизельного топлива усилива
ла действие арборицида. К осени пол
ностью усохли также стволики деревьев, 
так как струя воздуха способствовала рав
номерному распределению химиката не 
только на листьях, но и на коре стволов и 
веток.

Д е й с т в и е  б у т и л о в о г о  эф и ра 2 ,4 -Д  на д е р е в ь я  при р а зн ы х  д о з а х  ж и д к о ст и

Расход ж идкости, л / га Засохло плотностью , % Сильно повреждены. %
Доза 2,4-Д , 

кг1га вода дизельное
топливо серая ольха береза ива осина ива осина

1 .3 100 _ 100 _ 79 _ 21
1 .3 50 — 100 100 67 — 33 _
1 .3 38 12 100 100 82 — 18 _
1 .3 25 — 100 — 72 — 28 —
2 .0 50 50 100 100 100 99 _ 1
2 .0 25 25 100 100 100 93 -- 7
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т к

М елкокапельны й  вентиляторный опрыскиватель

При затрате 50 л жидкости на 1 га про
изводительность аппарата составляет при
мерно 1,5 га в смену. Так как вес агрегата 
сравнительно большой, с ним рекомендует
ся работать двум рабочим поочередно. По
ка один рабочий опрыскивает насаждения, 
второй — подготовляет химикаты и отмеча
ет визиры. Бригада из двух человек за 
смепу может обработать примерно 2 га.

Надо сказать, что прицепной мелкока
пельный опрыскиватель ОВТ-1, выпускае
мый Львовским заводом сельскохозяйст
венных машин, в связи с плохой проходи
мостью мало подходит для работы в лесу. 
Некоторые исследователи применяли в ка
честве мелкокапельного опрыскивателя аэ
розольный генератор АГ-УД-2 на трактире 
ТДТ-40 и получили хорошие результаты 
при уходе за молодняками, но в связи с 
малой мощностью компрессора этот агре
гат не может полностью заменить вентиля
торные опрыскиватели. В то же время в 
зарубежном лесном хозяйстве широко ис
пользуются ранцевые моторные вентиля
торные опрыскиватели весом без химика
тов 9— 10 кг (Кинкелдер — голландского 
производства, Домино ПАК-А-Бловер — 
США). Этими аппаратами можно опрыс
кивать деревья высотой до 7—8 м. Навес
ные опрыскиватели на тракторе (типа 
Поттс Мист Бловер) весом 140 и 200 кг 
опрыскивают деревья высотой до 20 ж и 
полосу шириной 20 м.

Мелкокапельные опрыскиватели можно 
применять для опрыскивания растений си

стемными арборицидами, гербицидами, ин
сектицидами, а также фунгицидами. Они 
более перспективны, чем аэрозольные гене
раторы по ряду причин. Прежде всего мел
кокапельными опрыскивателями можно на
править струю воздуха — носителя химика
т а — в желаемом направлении, а туман 
аэрозоля распространяется главным обра
зом потоками воздуха. Кроме того, капли 
мелкокапельного опрыскивателя диамет
ром 0,05—0,15 мм осаждаются не дальше, 
чем на расстоянии 20—30 м от аппарата, 
и опасность повреждения растущих рядом 
культур при этом значительно меньше, чем 
при использовании аэрозольных генерато
ров. А мелкие капли аэрозоля диаметром
0,005—0,02 мм разносятся на расстояние 
160—2500 м, очень медленно осаждают
ся и часто губят чувствительные культур
ные растения. Сорные растения почти не 
повреждаются такими каплями, так как на 
них действуют лишь более крупные фрак
ции аэрозоля (0,03—0,06 мм).

По сравнению с обычными опрыскивате
лями расход жидкости на 1 га при исполь
зовании мелкокапельных опрыскивателей 
в 10—20 раз меньше, а производительность 
труда — в 5— 10 раз выше.

Для широкого внедрения в лесном хо
зяйстве химических методов борьбы с сор
ными растениями, вредителями и болезня
ми необходимо срочно организовать произ
водство навесных (на трактор) и ранцевых 
мелкокапельных вентиляторов опрыскива
телей.

^ : V  •'» ’ ••--i • Ч И П  г  4г

I . - '

....................
О пры скивание кустарников м елкокапельны м  вен

тиляторным опрыскивателем
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НОВАЯ ТЕХНИКА 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ

Г. д. Ларюхин, А. Б. Клячко, Ю. В. Середницкий
УДК 65.011.54

Н а территории В Д Н Х  с 16 по 29 м ая 1966 г 
функционировала М еж дународная вы ставка «Совре 
манные сельскохозяйственны е маш ины и оборудова 
ние», участие в которой принимали многие иностран 
ные фирмы и организации. Посетители выставки име 
ли возм ож ность ознаком иться с достиж ениями совре 
менного тракторного и сельскохозяйственного маши 
построения в С С С Р и других странах. Э та вы ставка 
способствовала обмену опытом в области применения 
различной техники для решения важ нейш их проблем 
интенсификации сельского хозяйства, установлению  
и расш ирению  торговы х отношений и связей м еж ду 
внеш неторговыми организациям и и фирмами, укреп
лению научных и деловы х отношений специалистов 
С С С Р и других стран.

М ного интересного на вы ставке смогли увидеть 
и специалисты лесного хозяйства. Комплекс машин 
для лесовосстановления, разнообразную  м елиоратив
ную технику показали Советский Союз, Ф инляндия, 
Ш веция, И талия, Ф РГ , П ольш а, Венгрия, Болгария 
и др. Л учш ие новинки земледельческой техники бы 
ли награж дены  золотыми медалям и. И з 147 медалей 
свыш е 90 присуж дено м аш инам с маркой «Сделано 
в СССР».

М ош ные гусеничные тракторы  экспонировали 
С С С Р, Ф ранция, И талия, Япония и др. страны. З о 
лотой медали выставки удостоен новый мощный со
ветский трактор ДЭТ-250 Челябинского завода. Эта 
м одель по устройству принципиально отличается от 
обычных тракторов. ДЭТ-250 — дизель-электрический 
трактор с электромеханической трансмиссией. Он име
ет дизельны й двигатель мощностью 300 л. с. и со
единенный с ним электрический генератор постоян
ного тока мощностью  215 кет. М уфты сцепления и 
коробки передач нет. Электрический ток от генера
тора подается на тяговы й электродвигатель.

Трактор «Тозелли-68» с гусеничны м  и колесны м  
ходом  (И т алия)

О сновная особенность этого трактора — способ
ность при определенной силе тока автоматически 
устанавли вать скорость движ ения в зависимости от 
тягового сопротивления орудий, что обеспечивает 
полное использование мощности двигателя при из
менении внешнего сопротивления. Т рактор оборудо
ван удобной двухместной герметизированной кабиной 
с подогревом и вентиляцией. И меется гидравлическая 
система и вал отбора мощности с независимым при
водом. Вес трактора — 25 200 кг, длина — 6236 мм, 
ширина — 3160 мм, высота — 3180 мм, колея — 
2450 мм, дорож ны й просвет — 500 мм. Скорость дви
ж ения его изменяется бесступенчато в пределах 
2,3—20,0 км1час. Тяговое усилие — до 22 000 кг. 
ДЭТ-250 в агрегате с бульдозером, корчевателем, 
рыхлителем успешно применяется на строительстве 
дорог, крупных м елиоративны х сооружений в лесной 
промышленности. В лесном хозяйстве мож ет приме
няться на расчистке площ адей, а такж е  на других 
работах, требую щ их высоких тяговы х усилий.

Ф ранция экспонировала самый крупный бульдозер 
в Европе в агрегате с трактором  «Риш ар Континен
таль» СД-10 с гидромеханической трансмиссией. 
Т рактор мощностью  300—310 л. с. развивает тяговое 
усилие до 30 ООО—42 ООО кг. Скорость движ ения — 
от 2,6 до 8,4 км/час, вперед и назад  имеет по 8 пе
редач.

Японский трактор «Комацу» близок по парам етрам  
к семейству отечественных тракторов Т-ЮОМ. «К о
мацу» Д80-8 имеет дизельный двигатель мощностью 
165 л. с. с запуском  от электростартера. Д л я  работы 
при низких тем пературах  на трактор устанавливается 
пусковой двигатель. Вес трактра — 16,87 т, длина — 
4445 мм, ш ирина — 2510 мм, высота — 3040 мм, 
колея — 2000 мм, дорож ны й просвет — 330 мм. 
И меется десять скоростей вперед (2,5— 10,6 км /час). 
М аксим альное тяговое у си л и е— 17 900 кг. Трактор 
«К омацу» экспонировался в агрегате с корчевателем- 
собирателем , аналогичным отечественному корчева
телю  Д-513.

И тальянская  фирма «Ф иат» вы пускает семейство 
гусеничных тракторов с полуж есткой подвеской ходо
вой части мощностью  40; 50 и 70 л. с. Н аиболее 
мощный 70-сильный трактор марки «70С1» весит 
5900 кг  и развивает максимальное тяговое усилие — 
7050 кг. И меет 5 скоростей вперед (от 2,4 до 
8,9 км /час) и 4 — назад . Д лин а его — 3085 мм, ш и
рина — 2025 мм, вы сота — 1545 м.ч. Ш ирина гусе
ниц — 450 мм.

И з числа мощных гусеничных тракторов на энер
гоемких работах  в лесном хозяйстве целесообразно 
использовать отечественные тракторы  типа Т-ЮОМ 
Челябинского тракторного завода , которые были ши
роко представлены  на вы ставке. Они выпускаю тся 
вместо С-100 в различной укомплектованности: с р а з
дельно-агрегатной гидравлической системой и двух
точечным механизмом задней навески (Т-100М ГС) 
и с гидравлической системой и передней бульдозер
ной навеской (Т-Ю ОМГП). Д л я  работы на пере-
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увлаж ненны х участках вы пускается болотоходный 
трактор Т-100М Б и соответственно две модификации 
(Т-Ю ОМБГС и Т-Ю ОМ БГП).

С трактором  Т-ЮОМ агрегатирую тся: плуг
П Л П -135 для  полосной обработки почвы повышенной 
влаж ности, а такж е для  проведения противопож ар
ных минерализованны х полос; корчеватель Д-496 
для корчевки пней, очистки площ адей от крупных 
камней, сучьев, вал еж а; кусторез Д-174 для расчист
ки площ адей от кустарника и мелколесья при ре
конструкции м алоценны х насаж дений, прокладке 
просек, освоении массивов под сельскохозяйственны е 
угодья и проведении м елиоративны х работ; террасер 
Т-4 для  подготовки террас на склонах крутизной до 
40'’; ры хлитель террас РТ-2, а такж е  корчевальная 
м аш ина К-2А, плуг-канавокопатель П К Н Л -500 и др.

Гусеничные тракторы  с номинальным тяговы м  уси
лием 3—4 т были представлены  на вы ставке некото
рыми зарубеж ны м и ф ирмами и Советским Союзом 
(Т-4М и Д Т -75). О ба советские тракторы  отмечены 
золотыми м едалям и. Зарубеж н ы е тракторы  и Т-4М 
(А лтайского тракторного зав о д а ) имеют жесткий 
опорный механизм  тележ ечного типа с полуж есткой 
подвеской ходовой части. Н аибольш ий интерес для 
лесного хозяйства представляет ДТ-75 В олгоград
ского тракторного завода . Он вы пускается вместо 
ДТ-54А и найдет ш ирокое применение при массив
ном и степном лесоразведении.

Д л я  работы с трактором  ДТ-75 на вы ставке дем он
стрировались маш ины и орудия, применяемые в 
лесном хозяйстве: кустарниково-болотны й плуг
ПКБ-75А , плантаж ны й плуг П П Н -40, тяж ел ая  диско
вая борона БД Т -2,5 (все эти орудия удостоены зо 
лоты х м едалей), с аж ал к а  ш кольная СШ Н-3, выко- 
почный плуг ВПН-2.

Больш ой интерес посетителей выставки вы звали 
отмеченные золотыми м едалям и узкогабаритны е тр ак 
торы: «Болгар» ТЛ-30.4 (Б олгарская народная рес
публика) и Т-54В (Киш иневский тракторосборочны й 
за в о д ). «Болгар» ТЛ-ЗОА предназначен для работы 
в виноградниках с м еж дурядьям и шириной от 1,5 м 
и выше. Он м ож ет работать с ям окопателям и с опы 
лителем , опры скивателем  и использоваться как 
бульдозер. Н а тракторе установлен дизельный трех
цилиндровы й двигатель ЗД -30  мощностью  30 л. с. 
Вес т р а к т о р а — 2148 кг, длина — 2830 мм, ш ири
н а — 100 мм, вы сота — 1220 мм. Д орож ны й про
свет — 250 мм. С корость движ ения вперед — от 1,38 
до 8,92 км1час. н азад  — 2,98 K M j w c .  Расчетное тяго 
вое у с и л и е — 1500 кг. Более мощный трактор Т-54В 
имеет двигатель Д -50 мощностью 50 л. с. и р азви 
вает тяговое усилие до 2500 кг. Применение узко га
баритны х тракторов очень перспективно в лесном хо

зяйстве. В настоящ ее врем я на базе Т-54В р азр аб а 
ты вается лесохозяйственная м одификация.

Гусеничные лесохозяйственные тракторы  экспони
ровал только Советский Союз: был представлен трак
тор ЛХТ-55, отмеченный золотой медалью  выставки 
(О неж ский тракторны й заво д ). Конструкция его 
описана в ж урнале «Л есное хозяйство» 1966 г.,
№  8. С ЛХТ-55 из представленных на вы ставке м а
шин могут агрегатироваться: плуг П К Л -70, лесопо
садочная маш ина Л М Д -1, культиватор КЛ Б-1,7, 
ры хлитель Р Л Д -2  и РЛ Н -50.

Н а вы ставке были широко представлены  получа
ющие больш ое распространение в последнее время 
колесные тракторы  нового типа — с ш арнирно-соч
лененной рамой: остов состоит из двух полурам,
соединенных м еж ду собой ш арнирно. У правляю тся 
они с помощью гидравлического цилиндра, который 
поворачивает переднюю и задню ю  части рамы в го
ризонтальной плоскости (трактор как бы скл ады ва
ется), что обеспечивает хорош ую маневренность. 
Кроме того, во многих конструкциях обе части рамы 
могут независимо качаться друг от друга в верти
кальной плоскости. Это значительно улучш ает при- 
спосабливаем ость трактора к микронеровностям, р а 
ма разгруж ается  от скручиваю щ их усилий и обеспе
чиваю тся хорош ие тяговы е качества трактора, так 
как  при наезде одного колеса на препятствие второе 
сохраняет контакт с почвой.

Ш веция и Ф инляндия экспонировали на вы ставке 
специальные лесные колесные тракторы  оригинальной 
конструкции. Ш ведский трактор концерна Кокум 
«Гаррет Трии-Ф армер» KL-8200 имеет четыре веду
щих колеса одинакового разм ера, ш арнирно-сочлен- 
ную раму и предназначен для  трелевки леса, транс
портных и других работ в лесу. Он отличается боль
шим дорож ны м  просветом, рациональным распреде
лением веса по колесам  и высокой проходимостью , 
что позволяет осущ ествлять трелевку леса на по
вышенных скоростях. Трактор имеет хорош ую обзор
ность и легкое управление. Д изельны й двигатель — 
Ф орд 592Е мощностью 65 л. с. М еханическая короб
ка передач с синхронизатором обеспечивает пять 
скоростей вперед (2,0—25 км1час) и возмож ность 
переклю чать скорости на ходу под нагрузкой.

К олея трактора  регулируется только перестановкой 
колес (1890— 1980 м м ), дорож ны й просвет — 480 м.ч. 
Радиус поворота — 4,3 м. Угол статической устойчи-

Советский трактор Т-125 с ш арнирно-сочленен
ной рамой. Двигат ель 130 л. с.; ном инальное тя
говое уси ли е  — 3  т; вес  — 6500 кг; имеет 16 ско

ростей от 0,7 до 29 км1час
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вости — 35—40”. Вес трактора  — 4800 кг, длина — 
5350 мм, ширина — 2320—2460 мм и высота — 
2540 мм. В стандартное оборудование его входит 
гидроуправляем ы й отвал  бульдозера длиной 2250 мм, 
высотой 540 мм. При работе на трелевке трактор 
оборудуется щ итом, лебедкой с тяговы м  усилием 5 т 
и скоростью  троса 40— 100 м!мин. К онструкция щ и
та отличается от погрузочных устройств отече
ственных трелевочны х тракторов. Он вы полняет роль 
экрана — защ и щ ает трактор  от повреж дения ком ля
ми деревьев. П ачка деревьев не леж ит на щите, 
трелевка производится в полуподвеш енном состоя
нии. С пециалисты Ш веции и Ф инляндии считают, 
что при погрузке пачки на щ ит в работе на твердом 
грунте трактор  быстрее вы ходит из строя от ди на
мических нагрузок, чем при трелевке в полуподве
шенном состоянии, когда трос смягчает удары . К ро
ме погрузочного устройства на трактор KL-8200 мо
ж ет бы ть смонтирован специальный агрегат 
«SG-2000». О бъем его бункера — 2 м^. Им можно 
производить опы ливание леса ядовитыми порош ками 
(потребляем ая мощ ность — 20— 25 л. с.). Ш ирина з а 
хвата  — 25— 30 м. Расход  разбрасы ваем ого  м атери
ал а  — 150—600 кг/га. П роизводительность — 6— 
8 zajnac. В последнее время в Ш веции и Ф инляндии 
придаю т больш ое значение удобрению  лесных пло
щ адей, как  важ ном у элементу эф фективного лесовод

ства.
Ф инский лесохозяйственны й трактор «В алмет» име

ет аналогичное устройство с трактором  KL-8200. 
«В алм ет» так ж е  имеет четыре ведущ их больш их ко
леса, поворот осущ ествляется благодаря ш арнирно- 
сочлененной раме. В горизонтальной плоскости сек
ция полурамы  поворачивается на 38° в обе 
стороны. При наезде на препятствие полура- 
ма поворачивается в вертикальной плоскости 
на 15°, т. е. трактор  м ож ет преодолевать пре
пятствия высотой до 540 мм и при этом сохраняется 
контакт с почвой второго колеса. Дизельны й двига
тель мощностью 80 л. с. установлен на передней по- 
лурам е трактора. М еханическая синхронизированная 
коробка передач с дем ультипликатором  обеспечива
ет шесть скоростей вперед (24 км1час) и две назад  
(1,5— 10 км1час). К олея — 1720 мм. Вес трактора — 
4100 кг, длина с бульдозером  — 4950 мм, ш ирина — 
2100 мм, высота — 2320 мм, дорож ны й просвет — 
450 мм. Д л я  трелевки древесины на него устанавли
вается двухскоростная лебедка с гидравлическим

приводом, которая развивает тяговое усилие 4 т. 
Т релевка производится ком лям и вперед вп о л у п о д ве
шенном состоянии. О птимальны й объем пачки — 6 мК

Т рактор «В алмет» используется такж е  для  лесовос
становительны х работ. К нему в Ф инляндии выпу
скается специальный роторный рыхлитель, предна
значенный для рыхления почвы площ адкам и под 
последую щий посев или посадку леса. Ры хлитель со
стоит из двух  секций. К а ж д ая  из них имеет по 8 зу 
бьев, которые прерывисто ры хлят четыре поло
сы. Специальные копиры с пруж инами позволяю т 
регулировать длину площ адок от 30 до 120 см. Ши- 
)ина каж дой  площ адки — 10 см, глубина — до 40 см. 
Троизводительность — 4—5 га1час. Вес ры хлителя — 

2000 кг. В связи с тем, что последую щ ие операции 
(посев или посадку и уход) при таком  способе под
готовки почвы м еханизировать нельзя, его целесо
образно применять для  содействия естественному во
зобновлению  леса. Н а «В алмет» мож но смонтировать 
экскаватор , что в сочетании с отвалом  бульдозера 
позволяет вы полнять разнообразны е работы по вы 
равниванию  и перемещению грунта. Т рактор с экска
ватором м ож ет быть использован для  прокладки осу
ш ительных канав в заболоченных м естах. Чтобы по
высить проходимость, в этих случаях на колеса оде
ваю тся гусеницы. С ледует отметить, что зарубеж ны е 
фирмы очень ш ироко используют различные средства 
для повышения тягово-сцепных качеств тракторов. 
С целью улучш ения сцепления на них навеш иваю тся 
дополнительные грузы, имеются устройства для з а 
полнения баллонов водой Обычные сельскохозяй
ственные тракторы  комплектую тся стальными реш ет
чатыми колесами для работы на заболоченных уча
стках. Ими оборудую тся д аж е  одноосные и двух
осные микротракторы.

Советский Союз экспонировал два типа мощных 
колесных тракторов с ш арнирно-сочлененной рамой— 
К-700 и Т-125. Тракторы с четырьмя ведущими коле
сами и с ш арнирно-сочлененной рамой весьма пер
спективны для лесного хозяйства, главны м образом  
д л я  трелевки при рубках ухода. О днако в этом слу
чае нуж ны тракторы  значительно меньших р азм е
ров. В настоящ ее врем я они разрабаты ваю тся.

Фирмы СШ А, Англии, Ф ранции, Чехословакии, 
Венгрии, Польши экспонировали колесные тракторы  
обычной схемы, т. е. с задним и ведущими колесами 
и ш ироко расставленными передними меньш его р аз
мера.

В Чехословакии вы пускается семейство унифициро
ванны х колесных тракторов «Зетор» (моделей 2011,

Микротрактор чГутброд» (Ф Р Г )
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12-сильный ш вейцарский  
трактор «Рапид»  
с балансирны м  п луго м

Отечественный 
трактор T-IOOM

Финский лесной трактвр 
•Валмет» е рыхлителем ^:Джон-Дир* (С Ш А )
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f  Японский трактор 
«Комацу» Д80-8

Советский трактор М ТЗ-52
I с четырьмя ведущ им и  колесами

Ш ведский трактор KL-8200  t  
в  трелевочном варианте

И т альянский трактор 
<Мото Гуци»
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ЗОИ и 4011). Это универсальные пропаш ные тр ак 
торы мощностью 25, 35 и 45 л. с., они оборудую тся 
соответственно двух-, трех- и четырехцилиндровыми 
дизельны ми двигателям и с водяны м охлаж дением . 
Все тракторы  имеют двойную  муфту сцепления, обе
спечиваю щую  независимый привод вала  отбора мощ 
ности. М еханическая коробка передач с двухступен
чатым редуктором дает  10 скоростей вперед (от 1 до 
25,6 км1час) и две  н азад  (1,4—6,2 км1час). Они обо
рудую тся гидроуправляем ы м  механизмом навески в 
трехточечном варианте и валом  отбора мощности с 
независимым и синхронным приводом.

П ольш а экспонировала семейство тракторов «Ур- 
сус». М одель Ц-325 представляет собой безрамны й 
колесный трактор обычной компановки. Дизельны й 
двигатель мощностью  28 л. с. запускается электро
стартером. Т рактор имеет ш есть передач вперед 
(1,7—22,2 км1час). Вес е г о — 1520 кг.

Особенно эф фективно используется мощ ность у 
американского трактора  фирмы «Д ж он Дир» 4020. 
При весе 4060 кг он имеет двигатель мощностью 
106 л. с. О днако на диски колес и спереди трактора 
навеш ивается достаточно груза, чтобы использовать 
мощ ность двигателя на небольш их скоростях. Д лина 
трактора  — 3810 мм, ш ирина — 2280 мм, вы сота — 
2040 мм. М аксим альная скорость — 32 км1час.

Золоты м и м едалям и отмечены венгерский трактор 
«Дутро» Д 4 К -Б  и английский «Коунти» Супер-6 мо
дель 954. Они имеют четыре ведущ их колеса одина
кового больш ого разм ера. Д 4 К -Б  предназначен для 
работы в крупных сельскохозяйственны х и лесных 
предприятиях, а такж е в промышленности. Он имеет 
дизельны й двигатель мощностью  90 л. с., 10 пере
дач вперед (от 1 до 24,5 км /час), шины размером 
15— 30. Ш ирина колеи — 1630 мм, дорож ный про
с в е т — 500 мм. Вес трактора — 5100 кг, длина — 
5020 мм, ш ирина — 2100 мм, высота — 2530 мм. 
Супер-6 м одель 954 имеет дизельный двигатель 
95 л. с. К оробка передач с ш естернями постоянного 
зацепления обеспечивает 8 скоростей вперед (от 2,7 
до 28,1 км !час) и четыре назад . П ривод на каж дое 
переднее колесо — индивидуальный, осущ ествляется 
от вала  диф ф еренциала через конические шестерни 
и телескопические карданны е валы . Т акая  конструк
ция обспечивает возм ож ность крутого поворота, кро
ме того оба колеса на любой стороне трактора по
стоянно включены. Вес его — 3965 кг, ш ирина регу
лируется (1520—2140 м м).

Отечественные тракторы  с четырьмя ведущ ими ко
лесами Т-40А (Л ипецкий завод ) и М ТЗ-52 (Минский 
завод) в приводе передних колес имеют oбгo^'чyю 
муфту, которая автоматически вклю чает перь]Ьп1й 
мост, когда задние колеса начинаю т пробуксовы вать 
на 6—8% . Н а плотных грунтах привод на передние 
колеса отклю чается. Кроме того, для  увеличения 
дорож ного просвета передняя ведущ ая о с ь .у с т ан а в 
ливается выше середины колес и применяется допол
нительный редуктор. В больш инстве зарубеж ны х 
тракторов подобной схемы дорсж ны й просвет значи
тельно ум еньш ается под дифференциалом  переднего 
моста.

Больш ой интерес представляет трактор «Унимог» 
(Ф Р Г ). Внешне это д а ж е  не трактор, а автом аш ина 
с кузовом  и кабиной автомобильного типа. И меется 
6 скоростей (от 3,5 до 53 км /час), что позволяет эф 
фективно вы полнять транспортны е работы. Хорошее 
сцепление и тяговое усилие обеспечиваю тся четырьмя 
ведущ ими подрессоренными колесами и 34-сильным 
двигателем  «Унимог» оборудуется валам и отбора 
мощности спереди и сзади, механизмом задней н а 
вески. И м еется лебедка. Он находит ш ирокое при
менение в сельском и лесном хозяйстве; использует

ся на трелевке древесины и других раОотак. Вес 
трактора — 2115 кг, ширина — 1835 .им, дорож ный 
просвет — 385 мм.

Очень широко был представлен на вы ставке комп
лект маш ин к самоходном у ш асси PS-0,9 (Г Д Р ). 
Он выполнен по типу отечественного шасси Т-16, но 
имеет не двухбрусную , а однобрусную  раму. М ощ 
ность е г о — 18 или 25 л. с. Реверсивная коробка пе
редач имеет 8 скоростей (0,93— 18 км /час). Имею тся 
валы  отбора мощности и механизм  задней навески. 
Весит ш асси 1600 кг, ш ирина е г о — 1520 мм.

Больш инство зарубеж ны х фирм наряду  с мощ ны
ми гусеничными и колесными тракторам и экспони
ровали больш ое количество разнообразны х микро
тракторов в пешеходном и ездовом вариантах. М а
ленькие тракторы  чрезвычайно просты по устройству 
и в эксплуатации, они легки в управлении, весьма 
универсальны. М ногие из них агрегатирую тся с, 
различными маш инами и орудиями. Н апример, одно
осный трактор итальянской фирмы «М ото-Гуци» 
работает с однокорпусным обычным и оборотным 
плугом, окучником, фрезой, культиваторам и, тран 
спортной тележ кой и др. Золотой м едали выставки 
удостоены пеш еходные тракторы  ш вейцарской фирмы 
«Рапид». Т рактор с двигателем  6 л. с. весит 225 кг, 
имеет три скорости вперед (от 2,8 до 10 км /час) и 
одну н азад  (3,1 км /час). Д ругой трактор с двигате
лем 12 л. с. весит 330 кг, колея — 72 см,- Он имеет 
реверсивную  трансмиссию  и работает с балансир- 
ным плугом, т. е. челночно-реверсивным способом 
без разворота в конце гона. П луг навеш ивается спе
реди и сзади трактора. П редставители фирмы ут
верж даю т, что трактор с плугом в борозде движ ется 
довольно устойчиво и его не нуж но поддерж ивать. 
Тракторы  «Рапид» агрегатирую тся, кроме того, с 
культиваторам и , лущ ильниками, окучниками, ям око
пателями, картоф елекопателям и, маш инами по борь
бе с вредителям и, навозоразбрасы вателям и , снегоочи
стителями, подметальными маш инами и многими 
другими. С помощью фрезы  захватом  76 см почва 
обрабаты вается на глубину 18 см. В агрегате с при
цепом, имеющим активную  ось, трактор преодолевает 
подъемы до 30° (с грузом 1500 кг) и до 45° (с гру
зом 900 кг).

Н есм отря на ш ирокое применение одноосных, пе
ш еходных тракторов, многие фирмы обеспечивают 
возм ож ность переоборудования их в ездовой вари
ант путем соединения со второй осью или прицепом

И т альянский трактор фирмы «Рома»
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с сиденьем. Н ар яд у  с этим выпускаю тся ездовые 
микротракторы  мощностью 12— 15 л. с.

О ригинальную  конструкцию  вы пускает ф ирм а «Гут- 
брод» Ф РГ. В этом семействе не орудия присоединя
ются к трактору , а наоборот, орудие имеет свою 
трансмиссию  и шасси, к которым присоединяется 
сменный двигатель. В ездовом  варианте трактор 
имеет одну ведущ ую  ось мощностью  9 л. с. и четы
ре скорости вперед (от 1,5 до 12 км1час). Вес тр ак 
тора  —  265 кг, колея — 650 мм, дорож ны й про
с в е т — 190 мм. Т яговое усилие 150 кг. Т ракторы  
«Гутброд» работаю т с маленьким бульдозером , сне
гоочистителем, ковшом, скребком; с разнообразны м  
набором почвообрабаты ваю щ их орудий (главны м 
образом  с активными рабочими органам и) для  пред
посевной обработки почвы, посева и ухода за  куль
турами.

И тальянская фирма «Ром а» экспонировала семей
ство тракторов с четырьмя ведущ ими колесами оди
накового разм ера и ш арнирно-сочлененной рамой. 
М ощ ность двигателей — от 12 до 25 л. с., вес — 
780 кг. Т ракторы  имеют ш есть передач вперед и две 
н азад . Б л аго д ар я  ш арнирно-сочлененной раме и 
очень м аленьким разм ерам  они высоко маневренны.

Аналогичный м икротрактор Т-4-КЮ А с четырьмя 
ведущ ими колесами одинакового разм ера и ш арнир
но-сочлененной рамой вы пускает Ч ехословакия. Он 
оборудован двухтактны м  дизелем  в 10 л. с., длина 
его — 2500 мм, ш ирина — 1160 мм, вы сота — 1360 мм. 
Т рактор имеет четыре передачи вперед (2,3—
15,5 км1час) и четыре на^зад (1,8— 12,7 км !час). К о
лея  регулируется (700— 1000 м м ). Н оминальное т я 
говое усилие — 400 кг. При таких маленьких р а з
м ерах трактор  о бладает  высокой маневренностью ; 
работает с двухкорпусны м  плугом и фрезой на 
глубину до 15 см. К ром е того, он агрегатируется с 
м аш инам и по уходу за культурам и и по борьбе 
с вредителям и культур, с прицепными платф орм а
ми, маш инами по уборке улиц и т. д.

П о-видимому, наибольш ую  универсальность имеет 
японский трактор  LT-1200 фирмы «Комацу». Он 
имеет бензиновый одноцилиндровый двигатель но
м инальной мощностью  9 л. с. и максимальной 
12 л. с., ш есть скоростей вперед (1,3 до  18,3 км1час) 
и две н азад  (2,3 и 6,2 км1час).

В едущ ие колеса — задние {размером 6,00— 12), пе
редние — меньш его разм ера (4,5— 10). К олея регу
лируется (805—905 м м ), радиус поворота — 2 м. 
Д лина трактора  — 2255 мм, ширина — 992 мм, вы
сота — 246 мм, просвет — 285 .мм. Весит он 390 кг, 

догрузке его дополнительным грузом в 200 кг 
р азвивает  тяговое усилие 380 кг. LT-I200 работает 
с различными плугами (двухкорпусны м, д ву х ъ яр у с
ны м ), культиваторам и , боронами, окучниками, с м а
ш инами по уборке урож ая. Д л я  работы на трелев
ке леса оборудуется лебедкой.

Т рактор имеет реш етчаты е колеса для работ на 
участках возделы вания риса. Д л я  пахоты вместо б ал 
лонов надеваю тся металлические колеса. Всего, по 
данны м фирмы, этот м икротрактор агрегатируется 
со ста наим енованиям и орудий. П роизводительность 
его на пахоте — 0,1 га!час.. на бороновании — 
0,5 га/час. На работах  по снегоочистке и по вырав-

Микротрактор Т4-К10А (Ч ехо сло ва ки я)

ниванию  проселочных дорог производительность в 
10 раз выше, чем вручную. З а  оригинальную  ком па
новку, отличную  обзорность, удобную посадку тр ак 
ториста, хорош ую  маневренность, возм ож ность а г
регатирования с большим количеством маш ин тр ак
тору LT-1200 присуж дена золотая м едаль выставки.

Д л я  более широкого использования м икротракто
ров итальянская фирма «Тозелли» вы пускает модель 
68, имеющую гусеничный и колесный ход. Резино-ме- 
таллическая гусеница имеет один опорный каток. 
При работе на плотном грунте или когда не тре
буется больш их тяговы х усилий, на ведущ ие и на
правляю щ ие колеса гусениц можно смонтировать 
баллонны е колеса. М ощ ность двигателя — 15 л. с. 
Вес трактора — 800 кг, длина — 1790 мм, ширина — 
720 мм, высота — 880 мм, дорож ны й просвет — 
240 мм. Ш ирина гусениц — 130 мм, размеры  шин — 
4,5— 19. И меется три передачи вперед и одна назад. 
С корость вперед на гусеницах от 1 до 4,8 км1час и 
на б а л л о н ах — 1,7— 7,2 км!час. Трактор оборудуется 
валом отбора мощности, задней навеской в трехто
чечном варианте. Он предназначен для работы на 
равнинных участках, а т ак ж е  на склонах; эф ф ектив
но работает с плугом, фрезой и многими другими 
маш инами.

З а  рубеж ом микротракторы  широко использую тся 
в небольш их хозяйствах, на участках, где неэфф ек
тивно или нецелесообразно использовать крупные 
тракторы , а так ж е  в горных условиях, где на обыч
ных тракторах  работать опасно. В лесном хозяйстве 
такие тракторы , особенно в ездовом варианте, могут 
успешно использоваться в лесничествах на неболь
ших питомниках и на многих других работах.

М еж дународная вы ставка машин показала, что во 
многих странах при работе на небольших участках 
ш ироко применяю тся одноосные пешеходные тракто
ры, ездовы е м икротракторы  и тракторы , имеющие ко
лесный и гусеничный ход. Н еобходимо в ближ айш ее 
время определить целесообразность использования 
такой техники в лесном хозяйстве.

ЛЛ Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л /'
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I l l  Щ,и5.1иа ЛЕСОВОЛЛ Щ

ПОЛНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ОТХОДЫ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
Л. А . Минич (Министерство лесного хозяйства БССР)

До 1954 г. переработкой древесины в Бе
лоруссии занимались утильцехи, использо
вавшие в качестве сырья в большинстве слу
чаев древесину высокого качества. Это 
сдерживало рост выпуска изделий народ
ного потребления. Толчком к быстрому раз
витию хозрасчетной деятельности в лесхо
зах БССР и изменению ассортимента выпу
скаемой продукции послужила реорганиза
ция утильцехов в цехи ширпотреба в 
1954 г. Если раньше древесина перерабаты
валась непосредственно на лесосеке вруч
ную, то теперь ее стали вывозить и перера
батывать механизированным способом, в 
специально построенных для этих целей 
цехах на механизированных установках, т. е. 
производству был придан промышленный 
характер. Лесхозы смогли увеличить объем 
производства, повысить его эффективность 
и снизить требования к качеству сырья, мак
симально используя отходы лесного хозяй
ства.

Особенно быстрыми темпами развивались 
цехи ширпотреба в последние годы (см. 
табл.).

Как видим, объем производства цехов 
ширпотреба за 1959— 1965 гг. увеличился в 
1,9 раза, а в 1965 г., по сравнению с 1964 г., 
прирост его достиг 37% . Выпуск валовой 
продукции в среднем на один лесхоз со
ставил 97,4 тыс. руб., товарной продукции — 
89 тыс. руб.

Вместе с ростом объема производства 
возросла производительность труда. Выра
ботка валовой продукции на одного работ
ника (промышленно-производственного пер
60

сонала) увеличилась в 1,5 раза, а темп ро
ста производительности труда значительно 
обгС1няет темп роста заработной платы. На 
каждый кубометр переработанной древеси
ны и отходов получено изделий ширпотреба 
на сумму 24 р. 30 к.

Важной особенностью в работе цехов 
ширпотреба является ежегодное увеличе
ние выпуска изделий из отходов лесного 
хозяйства. Так, в 1965 г. их доля в общем 
производстве составила 62% ; по сравнению 
с 1959 г. она возросла в 1,9 раза.

В 1965 г. была уточнена номенклатура и 
техническая характеристика отходов лесно
го хозяйства. Это позволило учесть резервы 
отходов для выработки из них изделий. Все 
многообразие отходов подразделяется (по 
способу получения) на четыре группы: л е- 
с о с е ч н ы е  о т х о д ы ;  о т х о д ы  д е 
р е в о о б р а б о т к и ,  полученные в резуль
тате механического выпуска изделий шир
потреба из основного сырья; в т о р о с т е 
п е н н ы е  л е с н ы е  м а т е р и а л ы ,  кото
рые не имеют сбыта без их дополнитель
ной переработки; д е л о в а я  д р е в е с и 
на  и д р о в а ,  потерявшие свои первона
чальные качества и не имеющие спроса.

Лесосечные отходы это, как известно, не
используемая часть кроны деревьев (сучья, 
ветви, хвоя, листва и вершины, кора, об
резки стволовой древесины и т. п.). Отхо
ды лесопиления представляют собой ту 
часть древесины, из которой нельзя изго
товить основную, выпускаемую данным 
предприятием, продукцию. К третьей груп
пе мы относим неликвидный хворост и
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Основные показатели работы цехов ширпотреба в лесхозах БССР

г од
Выпуск 
валовой 

продукции 
(ты с. руб.)

Выпуск 
товарной 

продукции 
(ты с. руб.)

Выработка 
валовой про

дукции на 
одного работ

ника {рчб.)

Затраты  на 1 руб. 
товарной продук

ции (КОЛ.)

Механизиро
ванная пере
работка дре

весины ( %)

Выпуск изде
лий ширпо
треба из 

отходов (%)

1959
1961
1963
1964
1965

4 737
5051
5674
6166
8478

2726
3937
4812
5224
7756

1919
2058
2550
3648
2960

нет сведений  
7 6 ,1
7 0 .7  
7 0 .5
6 6 .7

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

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

хмыз, полученные от рубок ухода за лесом 
и прочих рубок, пни, кору, снимаемую с 
растущих деревьев, ивовый прут, еловую 
серку, мох, почки, лекарственные растения 
и др .

На четвертой группе следует остановить
ся более подробно. Лесхозы Белоруссии 
заготовляют древесину в основном от ру
бок ухода и санитарных рубок. Эта древе
сина значительно уступает по качеству и 
сортиментной структуре древесине, заго
товленной по главному пользованию. Реали
зуется она только местным потребителям 
(колхозам, совхозам, местным организаци
ям и населению). Эта древесина нередко за
готовляется в отдаленных или заболочен
ных м ^ та х , не имеет сбыта и при продол- 
ж и телЛ ом  хранении теряет свои первона
чальные и без того низкие качества. Чтобы 
не потерять ее полностью, лесхозы исполь
зую т эту древесину для выпуска изделий 
ширпотреба. В четвертую группу отнесена 
также древесина, полученная при разработ
ке горельников прошлых лет, ветровала и 
бурелома, мелкотоварные и дровяные не- 
дорубы, оставшиеся от мелкого отпуска ле
са с корня, а также древесина, брошенная 
лесозаготовителями в местах заготовки.

Четкая номенклатура отходов позволила 
нам полностью учесть их наличие. В 1965 г. 
в лесхозах Белоруссии было получено 585 
тыс. отходов, в том числе лесосечных 
отходов 195 тыс. м® (подсчет по методике 
Д . К . Зенченко); неликвидного хвороста и 
хмыза от рубок ухода за лесом и прочих 
рубок —  250 тыс. м® (не учитывая хвороста, 
реализованного как топливо); отходов от 
деревообработки на мехустановках (куско
вых)— 45 тыс. м®; опилок— свыше 20 тыс. м® 
и прочих отходов (относительных) — 
75 тыс. м .̂ Следует отметить, что около 
40% отходов неизбежно теряются на лесо
секах.

Надо сказать, что наши лесхозы еще не

полностью осваивают отходы лесного хо
зяйства. В 1965 г. всего переработано 
107,6 тыс. отходов, в том числе лесосеч
ных отходов —  7 ,6 % , неликвидного хворо
ста и хмыза —  около 1,4 %t отходов лесо
пиления—  31,1%- Опилки используются
колхозами, совхозами и населением для 
подстилки скоту, а затем вносятся в почву 
как удобрение. Часть неликвидного хворо
ста, хмыза и лесосечных отходов сжигает
ся в местах заготовки.

Сосновые пни заготавливают предприятия 
Министерства лесной, целлюлозно-бумаж
ной и деревообрабатывающей промышлен
ности БССР и используют как сырье для 
канифольно-скипидарного производства. 
Еловые пни и частично пни лиственных по
род заготавливают лесхозы и реализуют их 
на топливо. В 1964 г. было заготовлено 
36 819 м*, в 1965 г.— 19 244 топливного
пня. Таким образом, всего в 1965 г. было 
использовано не более 25— 27% всех от
ходов.

Разнообразие отходов лесного хозяйства 
по форме и свойствам не позволяет полно
стью осваивать их силами лесхозов, выпу
скающих изделия только механическим спо
собом. Сделать это можно только с по
мощью производственных мощностей дру
гих отраслей народного хозяйства. Лесхо
зы могут стать наряду с лесозаготовителя
ми и деревообрабатывающей промышлен
ностью постоянными поставщиками сырья 
для изготовления такой продукции, как ар
болит, тарный картон, древесно-стружечные 
плиты и т. д .

В настоящее время цехи ширпотреба лес
хозов выпускают кровельные материалы, 
клепку, тару ящичную, дрань штукатурную, 
древесную стружку, хвойную муку, заготов
ки радиодеталей, колья разные, метлы и 
веники, токарные изделия и др. Всего вы
пускаются различные изделия 51 наимено
вания!
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Лучше всего лесхозы Белоруссии освоили 
производство хвойно-витаминной муки. 
Первые цехи по выпуску ее организованы в 
1961 г. в Ельском лесхозе (Гомельская об
ласть) и Чериковском лесхозе (Могилев
ская область). В качестве сушильных агрега
тов были использованы зерновые сушилки 
СЗПБ-2. Мука получалась хорошая, однако 
выпускалось ее мало (производительность 
сушилки в смену 400— 450 кг). Поэтому в
1963 г. были установлены еще две зерно
вые сушилки и высокопроизводительный 
агрегат АВМ-0,4 для приготовления травя
ной муки (со сменной производительно
стью 2,8— 3 т).

Лесхозы БССР уже в 1964 г. должны бы
ли поставить сельскому хозяйству 2 тыс. т, 
а в 1965 г.—  7 тыс. т хвойно-витаминной 
муки. К 1970 г. ее выпуск будет доведен до 
10 тыс. т. Чтобы выполнить эти планы, были 
пущены в эксплуатацию еще 14 агрегатов 
АВМ-0,4, что позволило в 1964 г. выпустить 
2540 т этой ценной кормовой добавки, при
меняемой в животноводстве. В 1965 г. вы
пуск ее достиг 8974 т и занимает около 
30% всего объема производства изделий 
ширпотреба из отходов. Надо сказать, что 
сырьевая база позволяет увеличить выпуск 
этой продукции до 24 тыс. т.

Себестоимость хвойной муки в среднем 
по республике составляет 82 р. 20 к. за 1 т, 
В отдельных лесхозах, где хорошо органи
зован труд, себестоимость ее еще ниже — 
72— 77 руб. (Чериковский, Кличевский и 
Гродненский лесхозы). Отпускная стоимость 
муки первого сорта 108 руб., второго — 
100 руб. Лесхозы имеют резервы для сни
жения себестоимости муки. Для этого, на
пример, достаточно механизировать про
цесс заготовки хвойной лапки непосредст
венно на лесосеке. Но мы не имеем отде
лителей древесной зелени О ДЗ-12А . Ра
ционализаторами Чериковского лесхоза из
готовлен отделитель хвои, но так как он 
работает только на стационаре, широкого 
применения не нашел. Вывозить же хвою 
вместе с ветвями на пункты переработки 
невыгодно.

Другой путь максимального использова
ния отходов —  это уменьшение их количе
ства за счет рационального ведения хозяй
ства. Идя по такому пути, коллектив Слуц
кого лесхоза (Минская область) взял на се
бя заготовку древесины на корню по фон
ду райисполкома. Лесхоз будет заготавли
вать древесину, вывозить ее на мехустанов- 
ку, распиливать на доски и брус, а низко
сортную древесину, которую мелкие лесо

заготовители разделывают на дрова, пере
рабатывать на ящичную тару и другие из
делия ширпотреба. Пиломатериалы и ча
стично бревна в круглом виде отпускаются 
потребителям по нарядам райисполкома.

Лесхозы Гродненской области с 1965 г. 
приняли на себя заготовку леса на корню 
по фонду облисполкома и реализуют его 
в готовом виде (франко-лесосека). Это по
зволило вместо заготовки древесины по 
главному пользованию разрабатывать го- 
рельники, убирать ветровал и бурелом. Так 
было сохранено около 46 тыс. м® спелого 
леса (19,2% от общего объема заготовки) 
и улучшено его санитарное состояние.

Тем не менее уровень освоения отходов 
лесного хозяйства в республике остается 
еще низким. Объясняется это тем, что наши 
хозяйства не располагают нужным оборудо
ванием и средствами транспорта. Так, при 
двухсменной работе агрегата по выпуску 
хвойной муки перерабатывается от 15 до 
18 т хвойной лапки. Для того чтобы под
везти ее, а также для вывозки муки нужно 
закрепить за агрегатом не менее 4— 5 ав
томашин, т. е. для обслуживания всех 15 
агрегатов требуется 60— 70 автомашин. Нам 
для этих целей выделено только 25 автома
шин. Бумажные мешки под хвойно-вита
минную муку выделяются лесхозам в поло
винной потребности. Систематически ощу
щается недостаток горючего, круглых пил 
и других механизмов.

Сдерживает освоение отходов также не
правильное отношение к этому вопросу 
финансовых органов. По мнению Министер
ства финансов БССР, новогодние ели не 
могут быть изготовлены из отходов, а толь
ко из полноценного сырья. При этом совер
шенно не принимается во внимание то, что 
в условиях Белоруссии новогодние ели по
лучаются путем переработки неликвидного 
хвороста, заготовленного при проведении 
рубок ухода за лесом и прочих рубок. 
Хвойную лапку —  второстепенный лесной 
материал —  Министерство финансов БССР 
также относит к полноценному сырью.

Как за хвойную лапку, так и за новогод
ние ели лесхозы обязаны платить таксовую 
стоимость независимо от того, где они бы
ли заготовлены. Хвойная лапка может быть 
заготовлена при проведении рубок главного 
пользования, рубок ухода за лесом и с ра
стущих деревьев. По нашему мнению, при 
заготовке на лесосеках главного пользова
ния ее стоимость цех ширпотреба должен 
платить лесозаготовителю, который получа
ет лесосечный фонд; при заготовке на
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участках рубок ухода —  нужно рассчиты
ваться с бюджетной деятельностью лесхо
зов и только при заготовке ее с растущих 
деревьев —  платить таксовую стоимость в 
доход бюджета.

Все вместе взятое привело к тому, что 
лесхозам стало невыгодно заготавливать 
новогоднюю ель. По сравнению с прошлы
ми годами заготовка ее в 1965 г. значи
тельно сократилась, хотя хворост, из кото

рого ее можно получать, сжигали на лесо
секах. При оснащении необходимым обо
рудованием и средствами транспорта, а 
также при урегулировании других сдержи
вающих развитие хозрасчетной деятельно
сти факторов лесхозы Белоруссии смогут 
значительно увеличить выпуск нужных на
родному хозяйству изделий ширпотреба из 
многочисленных отходов лесного хозяй
ства.

НЕ ДОПУСКАТЬ ПОТЕРЬ УРОЖАЯ В ОРЕХО-ПЛОДОВЫХ ЛЕСАХ 

ЮЖНОЙ КИРГИЗИИ
УДК 634.0.28

К. М. Валиев

Горные орехо-плодовые леса Южной Кир
гизии, расположенные на западных и юго- 
западных склонах Ферганского и Чаткаль- 
ского хребтов, широко известны в нашей 
стране. Общая площадь лесов 629,9 тыс. га, 
а покрытая лесом — 230,6 тыс. га. Основ
ные плодовые породы этих районов — орех 
грецкий, фисташка, яблоня и алыча.

В орехо-плодовых лесах встречается 
много видов насекомых-вредителей, причи
няющих колоссальный ущерб лесному хо
зяйству. Наиболее опасными вредителями 
являются яблоневая и плодовая моли. В от
дельные годы численность их настолько 
возрастает, что они сплошь оголяют дре- 

•.востои яблони и алычи в весенний период. 
Лишь в конце июля и вначале августа де
ревья снова покрываются листвой. В ре
зультате этого урожай яблонь и алычи 
резко снижается, а иногда и полностью 
погибает.

По данным лесоустройства, в урожайные 
годы в орехо-плодовых лесах Южной Кир
гизии можно собрать до 3 тыс. г грецкого 
ореха, 500 т фисташки, 5 тыс. т яблок и 
около 2 тыс. т алычи. Но фактический еже
годный урожай за последние 15 лет был 
значительно ниже. Наибольшее количество 
грецкого ореха (1072 т) было собрано в 
1954 г., яблок (2233 т ) — в 1956 г., алычи 
(224 г) — в 1957 г. Одной из причин низко

го сбора плодов является большая зара
женность плодовых, особенно яблони и 
алычи, яблоневой и плодовой молями. По
этому в комплексе мероприятий по подня
тию производительности орехо-плодовых 
лесов нужно уделить серьезное внимание 
борьбе с ними.

До 1960 г. борьба с молями в горных ле
сах Южной Киргизии была затруднительна 
из-за отсутствия соответствующей аппара
туры, бездорожья и ряда других причин. 
Теперь, когда в сельском хозяйстве все 
шире внедряются вертолеты, аэрозольные 
генераторы и другая современная техника, 
появилась реальная возможность оздоро
вить дикоплодовые насаждения и повысить 
их продуктивность.

С 1961 г. в лесхозах Южно-Киргизского 
управления орехо-плодовыми лесами на 
огромных площадях стали проводить 
борьбу с яблоневой и плодовой молями. 
Площадь обработанных лесов уже в 1961 г. 
составила 17 тыс. га, в том числе авиаоп
рыскивание проведено на площади 6,34 тыс. 
га, а наземная химическая обработка — на 
площади 10,65 тыс. га. Опрыскивание с 
вертолета МИ-1 в 1961 г. в Кзыл-Унгур- 
ском лесхозе привело к гибели 93,2% вре
дителей.

С 1961 г. начали обрабатывать насажде
ния химикатами с помощью вертолета. Это
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О бщ ий вид  о р ехо-плодовы х насаж дений в лесхо 
зе  им ени К ирова. Гум ханское  лесничество

мероприятие оказалось выгодным (см. 
табл.). В местах, недоступных для вертоле
та, опрыскивание проводилось с помощью 
аэрозольных генераторов АГУД-2 и ручным 
аэрозольным генератором РАГ-2. С по
мощью вертолета МИ-1 можно обрабаты
вать такие участки насаждений в горах, 
которые недоступны для наземных аппара
тов.

П р о и зв о д и т ел ь н о с т ь  м аш ин и ст о и м о ст ь  
о б р а б о т к и  н а с а ж д е н и й  хи м и к атам и

Марка машины

Производитель
ность,  га Стоимость 

обработки, 
руб.1гав час в смену

Р А Г - 2 ............................ 1 7 6— 55
М И - 1 ................................. 30 210 6— 41
А Г У Д - 2 ....................... 10 70 3— 92

Применение вертолетов при обработке 
плодовых лесов химикатами позволило за 
короткий срок (1960— 1965 гг.) оздоровить 
насаждения Южной Киргизии на площади 
60 тыс. га и повысить их продуктивность.

Примером эффективной борьбы с ябло
невой и плодовой молями служит лесхоз 
имени Кирова —один из крупнейших лес
хозов Южной Киргизии. Обрабатываемая 
с помощью вертолетов площадь в этом 
лесхозе превышает 5 тыс. га.

Когда в лесхозе не боролись с яблоне
вой молью, в плодовых насаждениях заго
тавливали всего 33 т яблок (19,7 кг с 1га). 
Алычу из-за низкой урожайности вообще 
не собирали. В 1961 г., после первой хими
ческой обработки насаждений на площади 
5 тыс. га, заготовили уже 112 т яблок и

8 т. алычи, т. е. на 79 т яблок больше, 
чем в 1960 г. От продажи этой продукции 
лесхоз получил 970 руб. прибыли, однако 
на обработку насаждений было израсходо
вано 9,5 тыс. руб. Затем химическая борь
ба с молями была проведена в 1962, 1963 
и 1964 гг. В 1964 г. на обработку 1952 га 
насаждений лесхоз израсходовал 4,6 тыс. 
руб. Было заготовлено 704 т яблок и 184 г 
алычи, Прибыль от реализации урожая со
ставила 10,1 тыс. руб., а чистая прибыль, 
за вычетом расходов на химическую борь
бу и заготовку плодов, — 5,5 тыс. руб.

Благодаря систематическому проведению 
химической обработки насаждений в лес
хозе полностью были ликвидированы очаги 
моли. Последующие наблюдения за очага
ми вредителей в течение пяти лет показы
вают, что численность молей за эти годы не 
увеличилась. Поэтому затраты на химиче
скую обработку можно распределить на 
5 лет.

Опыт лесхоза имени Кирова показывает, 
что обработка плодовых насаждений про
тив молей оказывается убыточной лишь в 
первые годы. В дальнейшем она дает 
большой хозяйственный и экономический 
эффект.

Надо еще учитывать, что собираемые в 
настоящее время в лесах Южной Киргизии 
плоды составляют лишь треть их общего 
биологического урожая. Остальная часть 
плодов остается в лесу и гибнет из-за при
митивных форм организации труда на сбо
ре, на вывозке и на переработке диких 
плодов. Так, в лесхозе имени Кирова в 
1963— 1964 гг. на заготовку 1 ц яблок за
трачено 1,1 чел-дня, на заготовку 1 ц алы
ч и — 5 чел-дней. В 1965 г. в том же лесхо
зе попытались организовать две постоян
ные бригады для сбора диких плодов. За 
бригадами была закреплена автомашина, 
которая отвозила рабочих до места работы 
и привозила их обратно. Была также орга
низована вывозка заготовленной ими про
дукции. При такой форме организации тру
да на сбор одного центнера яблок было 
уже затрачено лишь 0,3 чел.-дня, на один 
центнер алычи— 1,2 чел-дня. Таким обра
зом, только внедрение бригадной формы 
организации работ позволило в три-четыре 
)аза повысить производительность труда. 
^Распространение бригадного метода сбора 
плодов в лесах Южной Киргизии позволит 
добывать не треть урожая, а всю ценную 
продукцию плодов и орехов, которую дают 
богатейшие леса этого края.
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о п ы т АЛАТЫРСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
Г. Сашанов, главный лесничий Алатырского леспромхоза

Р азн ообразны  леса А латы рского лесничества. Н а 
его территории находятся ценные Присурские хвой
ные массивы и пойменные дубравы ; есть здесь пар
ковые, санитарно-курортны е и эксплуатационны е ле
са. Разнообразием  лесов объясняется и разносторон
няя лесохозяйственная деятельность коллектива лес
ничества, которым вот уж е более 23 лет руководит 
лесничий Е. П. С азонова. Война не д а л а  ей воз
можности закончить П оволж ский лесотехнический ин
ститут имени Горького. В 1941 г. студенткой треть
его курса лесохозяйственного ф акультета она при
ехала в А латы рское лесничество, где с 1943 г. бес
сменно работает  лесничим. П о итогам 1965 г. лесни
честву присвоено звание лучш его в Чуваш ской 
А С С Р; одним из первых в республике А латы рское 
лесничество стало коллективом коммунистического 
труда.

З а  врем я работы Е. П. С азоновой в А латырском 
лесничестве созданы  культуры  сосны, лиственницы 
и других ценных пород на площ ади 1500 га. Р у б 
ками ухода сформированы  ценные насаж дения на 
площ ади 3644 га.

А латы рское лесничество считается лучшим в рес
публике. Если в 1959 г. здесь не были механизиро
ваны д аж е  основные работы, то в 1965 г., подготов
ка почвы, прореж ивание, проходные и санитарны е

рубки проводятся только с помощью маш ин. Почти 
полностью м еханизированы  посадка и посев леса. 
Строительство ш ишкосушилки по типу Б арнаульско
го лесхоза и изготовление специального барабана 
с механическим приводом для сортировки шишек по
зволили полностью м еханизировать работы  по пере
работке сосновых и еловых шишек. Н о  гордостью  
коллектива лесничества является полностью м ехани
зированны й базисный лесной питомник площ адью  
30 га.

Раньш е еж егодно заклады валось по три-четыре 
временных питомника, где все работы  проводились 
вручную, в лучш ем случае с применением конной 
тяги. Стоимость вы ращ ивания посадочного м атериа
ла бы ла очень велика. Теперь лесничество обеспечи
вает посадочным м атериалом весь леспром хоз и от
пускает его другим предприятиям.

В питойнике использую тся тракторы  Д Т-75, сам о
ходные шасси Т-16 и малогабаритны е тракторы  «Ри- 
они» с комплектом оборудования к ним.

Весной участок, предназначенный для  посева, пере
пахиваю т, затем  в два  следа в перекрестном н аправ
лении дискую т. П еред посевом почву ещ е раз о бра
баты ваю т фрезой Ф ЛН -0,8 или Ф БН -0,9 в агрегате 
с трактором  ДТ-75. После такой подготовки нет не
обходимости устраивать гряды или ленты грядодела-

П одгоговка  посевны х лент ф резой  
Ф Л Н -0,8

П осев семян сосны четырехстрочной сеял
кой, изготовленной в Алатырском лесниче

стве на  базе самоходного шасси Т-16
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телем — почва готова под посев семян. Только перед 
самым высевом семян ее поверхность вы равнивается 
и уплотняется специальной доской на самоходном 
шасси Т-16.

Посев семян ленточный с шириной строчек 5—6 ся , 
по схеме 70— 28—28—28—70. О бщ ая протяж енность 
посевных строчек на 1 га  — 25,6 тыс. пог. м. Высе
ваю т семена четырехстрочной сеялкой, которую  из
готовили в своем хозяйстве по типу сеялки Кирско- 
го лесоком бината. С еялка устанавливается на пе
редней раме самоходного шасси Т-16 и управляется 
из кабины трактора  с помош,ью гидросистемы. О бслу
ж ивает ее один тракторист.

В питомнике организован полив посевов с помо- 
ш,ью дож девальной  установки Д Д Н -45 , что позволило 
исклю чить мульчирование и удеш евить стоимость 
работ. Д л я  этого на территории питомника устроен 
искусственный водоем с подачей воды по трубам на
сосом СНП-50.

В ы к о п т  сеянцев скобой И В С -1,2

У ход за почвой меж
ду строчками одно
летних сеянцев сос
ны культиватором, 
изготовленным в А ла-  
тырском лесничестве

Уход м еж ду лентами проводится с помощью м а
логабаритного трактора «Риони» с культиватором- 
рыхлителем. З а  один проход его рабочие органы з а 
хваты ваю т всю ширину м еж дурядья м еж ду посевны
ми лентами. П роизводительность агрегата составляет 
около 1 га  в смену.

Д л я  ухода за  сеянцами лесничество применяет 
культиваторы  двух типов собственной конструкции

О пры скивание сеянцев с помощ ью  аэро
зольного  генератора А Г -Л 6

на самоходном шасси Т-16, Один из них предназна
чен для первой культивации м еж ду строчками посев
ной ленты (для ухода за однолетними сеянца.ми 
в течение первых трех месяцев). Его рабочие органы 
взяты  от сельскохозяйственной мотыги М ВН-2,8; они 
позволяю т избегать повреждения неокрепших сеян
цев и засы пания их почвой. Установлены они по два 
на каж ды й межстрочный промежуток посевной лен
ты, но на разны х осях. К ультиватор навеш ивается 
на переднюю раму самоходного шасси Т-16; кроме 
того, на задней гидросистеме устанавливаю тся две 
стрельчатые лапы  для рыхления по следу трактора.

К огда однолетние сеянцы окрепнут, для ухода 
применяется сельскохозяйственный культиватор 
КРВ Н -2,5, оснащ енный изготовленными в лесничестве 
рабочими органам и стрельчатого типа. Т ак же как 
и первый, этот культиватор навеш ивается на перед
нюю раму самоходного шасси Т-16; культиватор од
новременно с уходом производит подкормку сеянцев 
минеральными удобрениями.

Применение в питомнике культиваторов позволило 
снизить затраты  денеж ных средств на уход за по
севами с 98 р. 50 к. до 15 р. на 1 га.

Д л я  опрыскивания посевов в питомниках лесниче
ство использует аэрозольный генератор АГ-Л-6, ко
торый стали применять из-за отсутствия тракторны х 
опрыскивателей. Аэрозольный генератор оказался 
очень удобным в работе. У станавливается он в ку

■ г ’~

Л есничий Алатырско- 
го лесничества Е. Я, 

С азонова
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У ход за почвой меж
д у лентами сеянцев  
с помощ ью  м алогаба
ритного трактора 
«Риони» с культ ива

тором-рыхлителем

зове самоходного шасси Т-16 и за один проход об
р абаты вает ленту шириной 1 м. П роизводитель
ность — 4 га  в смену. О бслуж ивается агрегат тр ак 
тористом, оператором и двум я рабочими, приготов
ляю щ ими раствор. Расход  денеж ны х средств при 
ручном опрыскивании — 10 р. 88 к., при м еханизи
рованном — 4 р. 25 к. на 1 га. Выкопка сеянцев и 
низкорослы х саж енцев производится выкопочной ско
бой НВС-1,2 и выкопочным плугом ВПН-2.

К омплексная м еханизация всех работ в базисном 
питомнике позволила резко сократить затраты  труда 
и денеж ны х средств. Это способствовало снижению 
себестоимости вы ращ ивания посадочного м атериала. 
Так, например, себестоимость 1 тыс. однолетних сеян
цев сосны при вы ращ ивании их конно-ручным спосо- 
бо.м составляет 3 р. 32 к., а м еханизированны м — 
2 р. 48 к., двухлетних соответственно — 4 р. 10 к. 
и 3 руб. В 1965 г. комплексная м еханизация работ 
по вы ращ иванию  сеянцев сосны позволила сэконо-

Общий ви д  ш иш косуиш лки, оборудован
ной по типу шишкосуш-илки Барнаульского  

лесхоза

МИТЬ 11 449 руб. Больш ую  работу по переоборудова
нию механизмов и изготовлению  машин собственной 
конструкции провели бригадир-механик Н. М. Руза- 
вин, трактористы  Н. И. Гурьянов, Н. Е. Головин и 
М. Т. Ф ролов.

В текущ ем году А латы рское лесничество впервые 
применяет гербициды для борьбы с сорной расти
тельностью  в питомнике и в лесных культурах; бу
дет механизировано вы ращ ивание сеянцев листвен
ных пород. Все это позволит значительно снизить 
затраты  труда и денеж ны х средств на вы ращ ива
ние посадочного м атериала. К оллектив .4латырского 
лесничества стремится оправдать звание лучшего в 
Чуваш ской АССР.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

в о п ы т н о 
п о к а з а т е л ь н ы х

ХО ЗЯЙ СТВА Х
C*\/WWWWWVWWW\/VWVWsS

к. Гильмутдинов, директор Зеленодольского опытно-показательного 
механизированного лесхоза (Татарская АССР)

В н а ч а л е  1 9 6 2  г. н аш  л е с х о з  б ы л  п р е о б р а зо 
в ан  в о п ы т н о -п о к а зат е л ь н о е  м ех а н и зи р о в а н н о е  
х о зя й с т в о . В зя в  к у р с  н а  м ех а н и зац и ю , л е с х о з  за  
ч е т ы р е  го да  с т а л  к о м п л е к с н ы м  п р е д п р и я ти ем  
в полном  см ы с л е  это го  с л о в а . В се р а б о ты , в к л ю 
ч а я  сб о р  сем я н , в ы р а щ и в а н и е  п о сад о чн о го  м а т е 
р и а л а , п о с ад к у  л е с а , р у б к и  у х о д а  и гл ав н о го  
п о л ь зо в а н и я , а  т а к ж е  п р о и зв о д с тв о  и зд ел и й  из 
д р е в е с и н ы  и л ес о с еч н ы х  о тх о до в , в ы п о л н я е т  сам  
л е с х о з  п р е и м у щ ес тв е н н о  м е х а н и зи р о в а н н ы м  спо
собом .

В от  к а к  рос  у р о в е н ь  м е х а н и зац и и  з а  п о с л ед 
ние годы . Е сл и  в 1 9 6 2  г. п о с ад к а  л е с а  м ех а н и 
зи р о в а н н ы м  способом  п р о в о д и л ас ь  л и ш ь  н а  п л о 
щ ад и  1 3  га , то  в 1 9 6 5  г. э т а  п л о щ ад ь  у в ел и ч и 
л а с ь  в 1 6  р а з . В д е в я т ь  р а з  в о зр о с л а  п л о щ ад ь  
м ех а н и зи р о в а н н о го  у х о д а  з а  л есн ы м и  к у л ь т у р а 
м и (с 6 3  га  в 1 9 6 2  г. до 5 7 7  г а  в 1 9 6 5  г.). 
В п я т ь  р а з  у в е л и ч и л с я  у р о в е н ь  м ех а н и зац и и  на 
т р е л е в к е  л еса . Е сл и  р а н ь ш е  от р у б о к  у х о д а  м е 

х а н и зи р о в а н н ы м  способом  м ы  за го т а в л и в а л и  
2 3 0 0  м^, то с ей ч ас  —  бо л ее  9  ты с. м^. В п о л то р а  
р а з а  в о зр о с  у р о в е н ь  м ех а н и зац и и  на  п о д го то вк е  
п очвы  под л е с н ы е  к у л ь т у р ы .

В се  это  п о зв о л и л о  д о в ести  п р о ц ен т  м е х а н и за 
ции в  1 9 6 5  г. на  п о д го то вк е  п о ч в ы  до 9 8 , на  р у б 
к а х  у х о д а  —  до  8 7 , н а  п о сад к е  л е с а  — до 8 3 , 
на т р е л е в к е  л е с а  —  до  4 5  и н а  у х о д е  з а  л есн ы м и  
к у л ь т у р а м и  —  до  4 3 . Т ак и е  р аб о ты , к а к  со д ей ст 
вие  естес тв е н н о м у  во зо б н о вл ен и ю , за го т о в к а  
и в ы в о з к а  д р е в ес и н ы  по гл а в н о м у  п о л ьзо в ан и ю , 
м ех а н и зи р о в а н ы  п о л н о стью .

Б о л ь ш о е  вн и м ан и е  у д е л я е т с я  за го т о в к е  и  п е
р е р а б о т к е  с ем я н  х в о й н ы х  п ород . Ш и ш к о су ш и л к а  
К а п п е р а  п о л н о стью  п е р ео б о р у д о в ан а  по типу 
ш и ш к о с у ш и л к и  Б а р н а у л ь с к о г о  л е с х о за  с у ч е 
том  н ек о то р ы х  р а ц и о н а л и за т о р с к и х  п р ед л о ж ен и й  
н аш и х  м е х а н и зат о р о в . Ш и ш к о с у ш и л к а  р а б о та е т  
б е зо т к азн о  и д а е т  сем е н а  то л ь к о  I  к л а с с а . С м е
х а н и за ц и е й  су ш к и  у в е л и ч и л с я  в ы х о д  сем ян : он
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в ы х  в ещ ес т в : и з  л и п ы  п о л у ч ае м  м о ч ал о , а  и з 
н его  в с п ец и а л ь н о м  к у л е т к а ц к о м  ц ех е  в ы р а б а т ы 
в ае м  к у л и , и с п о л ь зу ем ы е  в р ы бн о й  п р о м ы ш л е н 
ности . И з  т о в а р о в  ш и р о к о го  п о тр еб л ен и я  л ес х о з  
п р о и зв о д и т  м ет л ы , ч е р е н к и , огло б л и , л о п аты  
и т. п. В сего  7 6  н аи м ен о в ан и й  р а зл и ч н о й  п р о д у к 
ции в ы п у с к а е т  с ей ч ас  наш  л ес х о з .

З е л е н о д о л ь с к и й  л е с х о з  я в л я е т с я  п р о и зв о д с т 
в ен н о й  б а зо й  Т а т а р с к о й  л есн о й  о п ы тн о й  стан ц и и  
и п о сто ян н о  п о д д е р ж и в а е т  с  ней  с в я з ь .  С тан ц и я  
п р о во д и т  в л е с х о зе  о п ы тн ы е  р аб о ты , в ы я в л я е т  
н а и б о л е е  п о д х о д я щ и е  д л я  н аш и х  у сл о в и й  сп осо
бы  с о зд а н и я  л ес н ы х  к у л ь т у р  и м ето д ы  р е к о н ст 
р у к ц и и  м ал о ц ен н ы х  м о л о д н я к о в  с п р и м ен ен и ем  
с о в р е м ен н ы х  с р ед с т в  м е х а н и зац и и . Р а з р а б а т ы 
в аю т с я  м е р о п р и я т и я  по бо р ьб е  с гр и б н ы м и  бо
л е з н я м и  в л есн ы х  п и то м н и ках , и сп ы ты в аю тся  
н о в ы е  х и м и к а ты  д л я  бо р ьб ы  с б о л е зн я м и  с е я н 
ц ев , у с т а н а в л и в а ю т с я  о п т и м а л ь н ы е  норм ы  
у д о б р ен и я  п о ч вы  п р и  в ы р ащ и в ан и и  по сад о чн о го

Так выглядит ш иш косуш илка  Коппера, пе
реоборудованная  по типу ш иш косуш илки  

Б а рнаульского  лесхоза

с о с т а в л я е т  1 ,3 — 1 ,4 % . Ш и ш к о с у ш и л к а  р аб о тает  
к р у гл о с у то ч н о : о б с л у ж и в а е т  ее  оди н  ч е л о в ек . 
Б л а г о д а р я  р а б о те  это й  ш и ш к о с у ш и л к и  л есх о з  
в ы п о л н и л  п л ан  п ер в о го  к в а р т а л а  по за го т о в к е  
с е м я н  х в о й н ы х  п о р о д  за  д в а  м ес я ц а .

Л е с х о зу  н ан о си л  о гр о м н ы й  у щ ер б  м ай ск и й  
х р у щ . М ы  и м ел и  и с к л ю ч и т ел ь н о  бо л ьш у ю  за с е 
л е н н о с ть  со сн о в ы х  н а са ж д е н и й  м ай ск и м  х р у щ о м . 
В  п о с л ед н и е  го ды  б ы л и  н а п р а в л е н ы  у с и л и я  на 
б о р ь б у  с  ним . В  п р е д л е тн ы й  и л ет н ы й  го ды  (1 9 6 2  
и 1 9 6 3 )  п р о в е д е н а  а в и а х и м и ч е с к а я  б о р ь б а  на 
п л о щ а д и  11 ты с . га . Д а н н ы е  п о ч в ен н ы х  р аск о п о к  
1 9 6 3 — 1 9 6 4  гг. п о к а за л и , что  з а р а ж е н н о с т ь  п о ч 
в ы  л и ч и н к а м и  х р у щ а  н ам н о го  с о к р а т и л а с ь , а  это  
в сво ю  о ч е р е д ь  б л а го п р и я тн о  с к а з а л о с ь  н а  п р и 
ж и в а е м о с т и  л ес н ы х  к у л ь т у р . В  1 9 6 5  г. она 
с о с т а в и л а  8 7 ,8 % .

В л е с х о зе  о р г а н и зо в а н  б а зи с н ы й  п и том н и к, 
о б е сп еч и в аю щ и й  н а ш и  н у ж д ы  в посад о чн о м  м а
т е р и а л е . П о д го то в к а  п о ч в ы , п о сев  сем я н , у ход  
п р о в о д я т с я  т о л ь к о  м аш и н ам и . П о ч ва  под л есн ы е  
к у л ь т у р ы  го то в и т ся  с  п о м о щ ью  п л у го в  П К Л -7 0  
и  д р у г и х  п о ч в о о б р аб ат ы в а ю щ и х  м аш и н : п о сад к а  
л е с а  —  л ес о п о с ад о ч н ы м и  м аш и н ам и  С Б Н -1 , 
Л М Д -1  и С Л Н -1 ; у х о д  з а л е с н ы м и  к у л ь т у р а м и  —  
с п о м о щ ью  к у л ь т и в а т о р о в .

Р у б к и  у х о д а  м е х а н и зи р о в а н ы  ещ е  с 1 9 6 3  г. 
В  п о сл ед н и е  го ды  наш и  у с и л и я  н а п р а в л е н ы  на 
м е х а н и за ц и ю  т р е л е в к и  д р е в ес и н ы  и з  р у б о к  у х о 
д а . Т е п е р ь  п р и м е н я ю т с я  т р е л е в о ч н ы е  у с тр о й с т в а  
н а  т р а к т о р а х  « Б е л а р у с ь »  и Т -2 8 . З а го т о в к а  
и т р е л е в к а  л е с а  и з  р у б о к  гл а в н о го  п о л ь зо в ан и я  
п р о и зв о д и т с я  м ал ы м и  к о м п л ек сн ы м и  б р и гад ам и , 
в о о р у ж е н н ы м и  б ен зо м о то р н ы м и  п и л ам и  и т р а к 
т о р а м и  Т Д Т -4 0 .

Ц ех  ш и р п о т р еб а  в ы п у с к а е т  ш и р о к и й  а сс о р ти 
м ен т  то в а р о в , в к л ю ч а я  м еб ел ь . И з  л ес о с еч н ы х  
о тх о д о в  п о л у ч ае м  т а к ж е  ц ен н у ю  д л я  н ар о д н о го  
х о зя й с т в а  п р о д у кц и ю . Т ак , н а п р и м е р , со сн о в ы е  
пни н а  в ы р у б к а х  и зв л е к а ю т с я  с  п о м о щ ью  к о р ч е 
в а т е л я  н а  т р а к т о р е  С -1 0 0 . М ы  их  п е р е р а б а т ы в а 
ем  н а  с м о л у , а  п р и  су х о й  п е р его н к е  по п у тн о  по
л у ч а е м  д р е в е с н ы й  у г о л ь  и с к и п и д ар . Х в о я  п е р е 
р а б а т ы в а е т с я  в  х во й н о -ви там и н н у ю  м у к у . И з  
и в ы  п л е те м  к о р зи н ы  и п о л у ч ае м  и в о в о е  к о р ье , 
к о то р о е  сд ае м  на  за в о д  д у б и л ь н ы х  и эк с тр а к то -

Г. Б ур ла к о ва  —
лучш ий бригадир ле. 
сокультурной брига
ды (В асильевское 

лесничество)

м а т е р и а л а  в п и то м н и ках , о п р е д е л я е т с я  э ф ф е к 
т и в н о сть  п о степ ен н ы х  р у б о к , в ед е т с я  отбор  
п ер сп ек т и в н ы х  ви дов  то п о л ей  и и зы с к и в аю т с я  
э ф ф е к т и в н ы е  м ер ы  бо р ьб ы  с  со сн о вы м  под ко р 
ны м  кл о п о м . С о вм естн о  с  Т а т а р с к о й  м еж о б л а ст 
ной к о н тр о л ьн о й  стан ц и ей  л есн ы х  с ем я н  л ес х о з  
п р о во д и т  о п ы ты  по со зд ан и ю  сем ен н ы х  у ч а с тк о в

У ход за  посевам и на базисном  питомнике 
(А йш инское лесничество-лесопункт)
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р а зл и ч н ы м и  сп о со б ам и , а  в  с о д р у ж е с т в е  с поч
вен н о -х и м и ч еско й  л а б о р а т о р и е й  —  о п ы ты  по ис
п ы тан и ю  п о сев а  л ю п и н а  на  бед н ы х  по ч вах . 
В 1 9 6 5  г. з а л о ж е н ы  о п ы ты  по о п р е д е л ен и ю  оп
ти м ал ь н ы х  норм  в ы се в а  сем я н  х в о й н ы х  пород  
на ед и н и ц у  п л о щ ад и  в  л ес н ы х  п и то м н и ках .

Э ти о п ы ты  с т а н о в я т с я  д о сто я н и ем  п р о и зв о д с т 
в а . Д л я  р а с п р о с т р а н е н и я  их р е зу л ь т а т о в  п р о в о 
д я т с я  с ем и н ар ы  и к о н ф е р ен ц и и  с п ец и ал и сто в  
л есн о го  х о зя й с т в а  Т ат а р с к о й  А С С Р , к у д а  п р и гл а 
ш аю т ся  т а к ж е  с п ец и а л и ст ы  и з  со сед н и х  р е сп у б 
л и к  и о б л астей .

Д е й с тв е н н у ю  п о м о щ ь п р о и зв о д с тв у  о к а з ы в а е т  
с о ц и а л и ст и ч ес к о е  со р ев н о в а н и е . В а си л ь ев с к о е  
л ес н и ч е ст в о , д в а  ц е х а , д е с я т ь  б р и гад  с о р ев н у ю т 
с я  з а  зв а н и е  к о л л е к т и в о в  к о м м у н и сти ч еск о го  
т р у д а . Д в у м  б р и га д а м  у ж е  п р и сво ен о  это  п о ч ет 
ное зв а н и е . Ч и сл о  с о р ев н у ю щ и х с я  з а  зв а н и е  
у д а р н и к а  к о м м у н и сти ч еск о го  т р у д а  п р е в ы ш а ет

1 0 0  ч е л о в ек : 3 4  ч е л о в е к а  у ж е  у д о сто ен ы  зв а н и я  
у д а р н и к о в  к о м м у н и сти ч еск о го  т р у д а .

Х о р о ш и х  п р о и зв о д с тв ен н ы х  у сп ех о в  добились 
л е с о к у л ь т у р н ы е  б р и га д ы  Т. Л . Б у р л а к о в о й , 
В. И . К о р о л ьк о в о й . Б . К . К у т у со в а . С р еди  л есн и 
ко в  л у ч ш и м и  в 1 9 6 5  г. п о к а за л и  с еб я  М. Д . Г а
л ан и н , И . Е . М ак си м о в , Н . Г. П одгорнов, 
Ф . Т . К а т а е в , А . К . Т о л с то в , В. А . Д ен и со в . Они 
до б р о со в естн о  о т н о ся т с я  к о х р а н е  л ес а , с и сте м а 
т и ч е ск и  п ер ев ы п о л н я ю т  п л а н ы  л ес о х о зя й ст в е н 
н ы х , л е с о к у л ь т у р н ы х  и д р у ги х  р аб о т . О тличн о  
т р у д я т с я  н а  р ем о н те  м аш и н  к у зн е ц  А . П . С а зо 
нов , с л е с а р ь -э л е к т р о с в а р щ и к  В. Я . М о р ко вски й . 
О ни нам н о го  л у ч ш е , чем  в  п р е д ш ес тв у ю щ и е  го
д ы , п о д го то ви л и  п а р к  м аш и н  и м ех а н и зм о в  к вз- 
сен н и м  л е с о к у л ь т у р н ы м  р а б о та м  это го  года.

Т ак , ш а г  з а  ш аго м , к о л л е к т и в  л е с х о за  с тр е 
м и тся  п р е в р а т и т ь  с во е  п р е д п р и я ти е  в  вы со к о и н 
т ен си в н о е  х о зя й с т в о .

БОРЬБА С ЭРОЗИЕЙ ПОЧВ 
И СЕЛЕВЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ В АРМЕНИИ

С о зд ан и е  л ес н ы х  н а са ж д е н и й  в к о м п л ек се  
с д р у ги м и  за щ и тн ы м и  м е р о п р и я т и я м и  на  с и л ьн о  
эр о д и р о в ан н ы х  с к л о н а х  А р м я н ск о й  С С Р  —  ос
н овное  ср ед с т в о  з а д е р ж а н и я  п о в ер х н о стн о го  сто 
к а  л и в н е в ы х  о с ад к о в  и п р е д о т в р а щ е н и я  р а зр у ш и 
т ел ь н ы х  в о д н ы х  и с е л е в ы х  п о то к о в . В этом  
н а п р а в л е н и и  з а  п о с л ед н ее  д е с я т и л е т и е  л есо в о д ы  
А р м е н и и  п р о д е л а л и  б о л ь ш у ю  р аб о ту : л е с а  п р е 
д о т в р а т и л и  эр о зи о н н ы е  п р о ц ес сы  на  к р у ты х  
с к л о н а х  всей  р е сп у б л и к и  б о л е е  ч ем  н а  2 0  ты с . га.

В д е л е  о с в о е н и я  н еп р и го д н ы х  эр о д и р о в ан н ы х  
зе м е л ь  осо бен н о  о т л и ч и л с я  к о л л е к т и в  А бовян - 
ск о го  л е с х о за  (д и р ек т о р  Ц . Р .  С а ф а р я н ), к о то 
р ы й  п о сад и л  п р и м е р н о  н а  6  ты с. га л ес н ы е  н а 
с а ж д е н и я , за щ и щ а ю щ и е  го р о д  Е р е в а н  от с е л е 
в ы х  по то ко в  и п ы л ьн ы х  б у р ь , а  т а к ж е  и м ею щ и е

э с т е т и ч е с к о е  зн ач ен и е . К р о м е  того, А б о вян ски й  
л е с х о з  с о зд а л  на  1 2 0 0  га в о к р у г  Е р е в а н а  з е л е 
н о е  к о л ьц о .

З н а ч и т е л ь н ы е  о б л е си те л ьн ы е  р аб о ты  на  к р у 
ты х  го р н ы х  с к л о н а х  на  в ы со те  б о л ее  2 0 0 0  м  над  
у р о в н ем  м о р я  д л я  п р е д о т в р а щ е н и я  за и л е н и я  
А п ар а н с к о го  в о д о х р а н и л и щ а  пр о во ди т  Р а зд а н -  
ски й  л е с х о з  (д и р ек т о р  М. П. Ш а тв о р я н ). З д е с ь  
з а  п о сл ед н и е  п я т ь  л е т  ц ен н ы е  д р е в е с н ы е  п ород ы  
(сосна , д у б , к л е н  и д р .) п о с аж е н ы  б о л ее  ч ем  на 
8 0 0  га.

И с п о л ь зу я  м н о го л етн и й  о п ы т  и р а зр а б о та н н ы е  
п р о и зв о д с тв ен н и к а м и  со вм естн о  с н ау ч н ы м и  р а 
б о тн и к ам и  сх ем ы  с м еш ен и я  л ес н ы х  к у л ь т у р , 
а  т а к ж е  б е р я  з а  о сн ову  п р о е к ты , со став л ен н ы е  
« С о ю зги п р о л е сх о зо м » , М ар ту н и н ск и й , С еван ск и й

Культуры на крутых склонах. Р азданский лесхоз.

I
О блесенные К анакерские склоны
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Платановое насаж дение. А бовянский  'л е с 
хоз

и  Н о р а д у зс к и й  л е с х о зы  у сп еш н о  о сваи в аю т  до н 
н ы е  п ески , в ы ш ед ш и е  из-под в ы со к о го р н о го  о зе 
р а  С еван . Р а б о т ы  в е д у т с я  в и с к л ю ч и т ел ь н о  т я 
ж е л ы х  п о ч в ен н о -к л и м ати ч е с к и х  у с л о в и я х . Н а ч а 
ты  они  в 1 9 5 0  г. У ж е  о б л есен о  о ко л о  7 ты с . га. 
В п о сл ед н и е  годы  в ы п о л н я е т с я  т а к ж е  р е к о н ст 
р у к ц и я  р а н е е  со зд а н н ы х  д л я  з а к р е п л е н и я  п есков  
и в о в о -то п о л ев ы х  н а с а ж д е н н !^  в к ач е с т в е  гл ав н ы х  
п о р о д  в в о д я т с я  д о л го в еч н ы е  со сн а  о б ы к н о в е н н а я  
и к р ы м с к а я , в к а ч е с т в е  со п у тству ю щ и х  —  м оро- 
3 0 - и за с у х о у с т о й ч и в ы е  д е р е в ь я  и  к у ста р н и к и .

С е в а н с к и й  л е с х о з  на б о л ьш и х  п л о щ ад я х  с о зд а 
ет  п а р к и  и л ес о п а р к и  в о к р у г  с т р о я щ и х с я  з д р а в 
ниц , п и о н ер ск и х  л а г е р е й  и т у р и ст с к и х  б а з  в се 
со ю зн о го  зн а ч е н и я , р а сп о л о ж ен н ы х  на ю ж ном  
б е р е г у  о зе р а  С е ван . В б л и ж ай ш и е  д ва-тр и  года  
н а м е ч а е т с я  с о зд а т ь  о к о л о  7 0  га п ар к о в  и л ес о 
п а р к о в . В зо н ах  о т д ы х а  т р у д я щ и х с я  и т у р б а з  на 
п л о щ ад и  2 0 0 0  га о б л е ся ю т с я  о б н аж ен н ы е  ю ж н ы е 
с к л о н ы  у ^о зер а  С еван .

Л ес о в о д ы  р а зр а б а т ы в а ю т  т а к ж е  м ер о п р и я т и я  
по в ы р ащ и в ан и ю  в п и то м н и ках  д о стато ч н о го  ко
л и ч е с т в а  п о сад о ч н о го  м а т е р и а л а , п ри годн ого  д л я  
с о зд а н и я  в ы со к о го р н ы х  лесо в ; о б л е си те л ьн ы е  р а 
боты  в р е сп у б л и к е  в е д у т с я  в основном  на  в ы со 
те от  1 8 0 0  до 2 3 0 0  м  н ад  у р о в н ем  м о р я .

В есен н и й  п л ан  п о сев а  и п о сад к и  л е с а  в этом  
году  б ы л  п е р ев ы п о л н е н , в с ж а т ы е  а гр о т ех н и ч е 
ск и е  ср о ки  л е с а  с о зд а н ы  на  п л о щ ад и  2 5 5 0  га 
п р и  п л ан е  2 2 0 0  га. С о сто я н и е  к у л ь т у р  х о р о ш ее .

Культуры сосны и ясеня на песках, вы сво
бодивш ихся  из-под озера Севин. П осадка  
1952 г. Высота над  уровнем  м оря 2000 м. 

М артунинский лесхоз

Д в а д ц а ти л ет н и м  п ер сп ек ти в н ы м  пл ан о м  р а зв и 
ти я  н ар о дн о го  х о зя й с т в а  по р е сп у б л и к е  н ам еч ен о  
о б л еси ть  эр о д и р о в ан н ы е  го р н ы е  ск л о н ы  и п оса
ди ть  за щ и т н ы е  л ес н ы е  н асаж д ен и я  на 6 0  ты с. га, 
п яти л етн и м  пл ан о м  н ам еч ен о  о свои ть  
1 8 ,2  ты с . га н еу до бн ы х  д л я  с е л ь с к о х о зя й с т в е н 
ного п о л ь зо в а н и я  си л ьн о  эр о д и р о в ан н ы х  зе м ел ь . 
Д л я  у сп еш н о го  в ы п о л н ен и я  этих  р або т  л ес о в о 
дам  р е сп у б л и к и  н у ж н о  р еш и ть  б о л ьш и е  за д а ч и  
по м ех а н и зац и и  тр у д о ем к и х  п р о ц ессо в , особенно  
по по д го то вк е  почвы  на  к р у ты х  скл о н ах .

В. С . Вартанян

ОСВОЕНИЕ НЕУДОБНЫХ ЗЕМЕЛЬ БЕЛЬЦКОЙ СТЕПИ
в  районе г. Б ельц (М олдавская С С Р ) тысячи гек

таров неудобных земель не использую тся под сель
ское хозяйство. Л азовское  лесничество Бельцкого 
механизированного лесхоза с 1961 г. заним ается об
лесением таких земель. П родуктивно использовать 
эти земли мож но, вы ращ ивая на них плодовые де
ревья и ягодны е кустарники. Облесение непригодных 
для сельского хозяйства земель не только повысит 
лесистость района, но и уменьшит, а в ряде случаев 
полностью предотвратит водную эрозию почв, изме
нит ландш аф т, украсит местность, улучшит климат.

Участки неудобных для сельского хозяйства зе

мель, переданных в гослесфонд, характеризую тся 
сложной системой крутых склонов различных экспо
зиций, узких водоразделов и оползневых долин, 
сильно изрезанны х балками и оврагами . П реобла
даю т склоны крутизной 12—20°. Больш ую  плош ааь 
заним аю т древние оползни с чередую щ имися ополз
невыми буграми и уступообразными площ адками. 
В целом рельеф района можно определить как хол
мисто-волнистый с сильно развитыми эрозионными 
процессами.

Различны е черноземные почвы, лугово-черноземные 
солонцы и наносные почвы сф ормировались на тя-
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Типичный ландшафт Бельцкой  степи. 
Здесь, в урочищ е М и хайловна , будут за 

лож ены леса

ж елы х суглинках и глинах, что очень затруд няет  их 
обработку весной, когда они сильно увлаж нены . 
После прохода тр актора  такие почвы, «цементирую т
ся», а во время посадки леса лесопосадочные м а
шины часто вы ходят из строя. В 1962— 1964 гг. при 
облесении неудобных зем ель нашим лесничеством 
почва под готавливалась плугами ПП -50 полосами 
ишриной до 4 по горизонталям  склонов с остав
лением берм м еж ду  террасам и 5—6 м. Затем  прово
дилось одно-двухкратное дискование почвы в на- 
пашных террасах  перед посадкой. Н а каж дую  тер
расу весной вы саж ивалось вручную два ряда  сеян
цев древесны х и кустарниковы х пород через 2,5 м. 
Уход за культурами в междурядьятс проводился ви
ноградным культиватором  П РВ Н -2,5 с ручной про
полкой рядов сеянцев. Н а бермах сорняки вы ка

ш ивали вручную. Здесь они развиваю тся сильно, не
сущ ая почву до глубины 80— 100 см.

В 1964— 1965 гг. почву под культуры  стали гото
вить сплошной нлантаж ной пахотой или широкими 
полосами (10—20 м) с оставлением берм шириной 
2 м. П еред вспаш кой участки вы равнивали бульдо
зерами. В 1965 г. по плантаж ной пахоте было зал о 
ж ено 80 га  культур; приж иваем ость их достигала 
85— 100%, хотя с июля по октябрь не было ни од
ного до ж дя . П л ан таж н ая  пахота позволяет сократить 
число ручных и м еханизированны х уходов за куль
турам и и создает наилучш ие условия для развития 
корневой системы деревьев и кустарников. Б лагодаря 
сокращ ению  числа уходов экономится труд и сред
ства, что компенсирует затраты  на плантаж ную  п а
хоту и бульдозерны е работы. С лучаев разм ы вов при 
сплошной плантаж ной пахоте на сильно всхолмлен
ном рельеф е не наблю далось, так  как  влагоемкость 
почвы после глубокой пахоты сильно повыш алась.

У читы вая эффективность такой агротехники, в 
1965 г. лесничество подготовило почвы под культу
ры сплошной плантаж ной пахотой на площ ади 256 га, 
предварительно вы равнивая неудобные участки и з а 
сыпая небольш ие овраги с помощью бульдозеров. 
В больш их о врагах  мы устраиваем  пруды, а в не
ш ироких (5— 15 м) оврагах  через каж ды е 50—60 м 
создаем  зем ляны е перемычки, которые обсаж иваем  
деревьям и и кустарниками. Эти пруды выполняю т 
роль накопителей влаги и, кроме того, они способ
ствую т затуханию  оврагов. Н а лесничество возло
жено создание лесопарка около поселка Л азовск  на 
неудобных зем лях  площ адью  43 га. Т ак наше лесни
чество осваивает и вовлекает в хозяйственный обо
рот м алопроизводительны е неудобные земли, не ис
пользуемые в сельском хозяйстве, которых только в 
Л азовском  районе насчитывается более 4 тыс. га.

А. ф . Ушаков, лесничий /вазовского лесничества 
Бельцкого лесхоза (Молдавская ССР)

AA/NAAA/WVWWVAAA/

Татарской лесной опытной станции
сорок лет

А . И. Мурзов, директор Татарской ЛОС, кандидат сельскохозяйственных
наук

Исполнилось 40 лет со времени организации Та
тарской лесной опытной станции ВНИИЛМ. На 
станцию возложены задачи по разработке приемов 
ведения лесного хозяйства на территории Татар
ской, Чувашской, Марийской и Удмуртской авто
номных республик. Она осуществляет методическое 
руководство внедрением в производство научных 
достижений, оказывает производственникам научную 
и практическую помощь. В организации станции и 
ее становлении деятельное участие приняли извест
ные профессора А. А. Юницкий, Л. И. Яшнов,
А. П. Тольский, Д. И. Морохин, В. В. Войт.

За сорокалетний период деятельности ЛОС раз
решила целый комплекс актуальных вопросов в об

ласти лесоводства, лесных культур, лесного семе
новодства и селекции, защиты леса от вредных на
секомых и болезней, защитного лесоразведения, 
экономики и организации лесохозяйственного про
изводства, лесоэксплуатации. Станция развернула 
широкую сеть стационарных опытов, заложив свы
ше трехсот постоянных опытно-производственных 
участков во многих лесхозах Среднего Поволжья. 
Среди них особо важную роль играют Зеленодоль
ский опытно-показательный механизированный лес
хоз и Раифское лесничество Волжско-Камского за
поведника (Татарская АССР), Опытный и Чебоксар
ский лесхозы (Чувашская АССР), Сюрекский лес
промхоз и Селтинский лесхоз (Удмуртская АССР).

71

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Служ ебное здание Татарской Л  ОС

В настоящей статье возможно коротко расска
зать лишь о тех исследованиях Татарской ЛОС, 
которые оставили существенный след в лесном хо
зяйстве зоны ее деятельности.

Из лесоводственных исследований наибольшую 
ценность представляют работы по типологии леса, 
рубкам главного пользования, рубкам ухода, рекон
струкции малоценных насаждений и обеспечению 
естественного возобновления на концентрирован
ных вырубках. Так, результаты исследований П. Н. 
Бельковича, проф. Д. И. Морохина, проф. М. В. Кол- 
пикова, М. А . Аникина по рубкам главного пользова
ния в сосняках и дубравах были опубликованы 
в печати и явились ценным практическим руковод
ством для работников лесного хозяйства Татарии и 
смежных с ней республик и областей. Разработан
ные в 1944— 1946 гг. способы рубки сосновых и ду
бовых насаждений в лесах эксплуатационной зоны 
были отражены в правилах, утвержденных в 1947 г. 
Министерством лесного хозяйства СССР. Нашел 
практическое применение проект правил рубок в 
лесах первой группы лесостепной зоны, предложен
ный Д . И. Дерябиным.

Большой теоретический и практический интерес 
представляют исследования по рубкам ухода, ко
торые в тематике станции занимали с 1931 г. веду
щее место. Результаты исследований опубликованы 
М. А . АИикиным, Д . И. Дерябиным и другими в 
различных изданиях и отражены в руководствах и 
наставлениях по рубкам ухода.

В 1944— 1947 гг. были изучены причины массово
го усыхания дубрав в Татарии, Чувашии и Ульянов
ской области. Исследованиям особенностей веде
ния хозяйства в дубравах Среднего Поволжья по
священы две монографии Н. В. Напалкова «Дубра
вы Среднего Поволжья» (1948) и «Дубравы северо- 
восточной лесостепи» (1953).

В 1954— 1955 гг. станцией разработаны, одобрены 
быв. Главлесхозом РСФ СР и приняты производством 
способы лесовосстановительных рубок в нагорных 
дубравах Татарской и Чувашской автономных рес
публик с учетом типов леса, возраста и состояния 
насаждений. По данным анализа структуры совре
менных дубрав и экспериментальных исследований, 
Д . И. Дерябиным составлены и опубликованы опыт
ные таблицы хода роста и развития семенных кле
ново-липовых дубрав.

С 1955 по 1960 г. ЛОС работала над проблемой 
реконструкции малоценных насаждений в целях по
вышения их продуктивности. Разработанная ею тех
нология реконструктивных рубок применялась во 
многих лесхозах.

С 1954 г. станция исследует возобновление на 
концентрированных вырубках после механизирован
ных лесозаготовок. По заданию ВНИИЛМа были 
подготовлены руководства по возобновлению леса 
на концентрированных вырубках в сосновых борах 
Марийской АССР и в ельниках Удмуртской АССР 
(Г. Г. Мгебров, И. В. Напалков). С 1958 г. усилия 
коллектива станции направлены на поиск способов 
лесосечных работ, обеспечивающих возобновление 
главных пород в лесах таежной зоны. В 1960 г. бы
ла предложена технология разработки лесосек уз
кими лентами, позволяющая при заготовке леса 
максимально сохранять хвойный тонкомер, подрост 
и подлесок без снижения производительности тру
да. В содружестве с Сюрекским леспромхозом этот 
метод был усовершенствован и комбинатом «Уд- 
муртлес» широко внедрен в производство. С 1961 
по 1965 г. только в Удмуртии он применен на пло
щади около 40 тыс. га, из них около 8 тыс. га ле
сосек уже переведено в покрытую лесом площадь. 
Сущность метода узких лент, его лесоводственная 
и экономическая эффективность подробно изложе
ны в ряде статей (Г. И. Тимофеев, Ч. С . Хасанкаев,
В. К. Веткасов и др .). В настоящее время станция 
продолжает исследовать выживаемость сохранив
шегося подроста и возможности формирования из 
него елово-лиственных насаждений.

Способы и технологию механизированных посте
пенных рубок станция разрабатывает с 1962 г. В ре
зультате четырехлетних исследований установлены 
последовательность отвода насаждений под посте

У ход за культ урами лиственницы, создан
ными на вы рубке

Фото Г . Г, М геброва
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пенные рубки, принципы отбора деревьев для 
первого приема рубок, разработана технология ле
сосечных работ.

К BamHbjM исследованиям по лесным культурам 
относится установление способов посадки сосны, 
отвечающих местным условиям (1927— 1928 гг.); 
изучение хода роста культур лиственницы сибир
ской (1931 г.), установление минимально допустимой

i f  хо д  за  культ урам и бороной Б Д Т-2 ,2 , переобо
рудо ва нно й  в навесную  (п о  схеме В Н И И Л М а )  

Фото Ч, С. Х асанкаева

густоты посадок дуба, сосны, лиственницы (1933 г.), 
разработка типов лесных культур для Татарской, 
Чувашской, Мордовской, Марийской и Удмуртской 
автономных республик. Уделялось также внимание 
разработке методов выращивания посадочного ма
териала, дан проект стандарта для сеянцев дуба, 
сосны и лиственницы (1948 г.).

В последние годы работы направлены на усо
вершенствование способов создания лесных куль
тур в лесостепи и южно-таежной зоне на базе

И спользование аэрозольного  генератора А Г -У Д -2  
д ля  борьбы с неж елательной растительностью и  

вредителями м олодняков  
Фото Ч. С. Х асанкаева

С охранивш ийся  м олод няк  и подрост на вы рубке, 
разработанной методом у зк и х  лент. Сю рекский  

леспром хоз

комплексной механизации. 'Основные выгоды по 
исследованиям в различные годы опубликованы 
Ь. П. Заборовским, И. И. Старченко, Г. Г. Мгебро- 
вым и др.

В первые же годы своей деятельности с/анция 
отводила место вопросам селекции и акклиматиза
ции экзотов, большей частью в Раифском дендра
рии. В библиотечном фонде станции по вопросам 
интродукции экзотов имеется 17 научных отчетов 
и 8 работ опубликованьг в печати (Б. М. Алимбек, 
проф. Д . И. Морохин). Исследованиями установле
но, что в наших условиях можно в производствен
ных масштабах разводить такие технически ценные 
породы, как лиственница (сибирская и европейская), 
кедр сибирский, бархат амурский, орех маньчжур-

Ф орм ирование воза  на трактор ТД Т-40-М  при 
постепенных рибках а хаийно-лиственном на 
саж дении. Зелено д о льск и й  опытно-показатель

ны й лесхо з

:кий, туя западная, черемуха Маака, береза камен
ная и ряд ценных кустарников.

С 1956 г. по настоящее время ТатЛОС проводит 
испытание и отбор тополей, перспективных для лес
ного хозяйства. Из 86 видов и сортов тополей ото
браны 12 видов, из которых в ряде лесхозов созда
ны опытные и производственные культуры (на пло
щади более 2 тыс. га). Первые результаты иссле-
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33-летние культ уры лиственницы сибирской  
в  Опытном лесхозе  (Ч уваш ская  А С С Р ). Общ ий  

запас 420 на 1 га

дований по сортоиспытаниям и агротехнике выра
щивания тополевых культур опубликова1НЫ А. А. 
Бобровским, Н. В. Напалковым и М. А . Аттиковым.

С 1932 г. станция начала заниматься лесосемен
ным делом. В частности, проведена стандартизация 
семян древесных и кустарниковых пород, организа
ция семенных хозяйств, изучалось плодоношение 
сосны и дуба. В послевоенный период уделялось 
внимание районированию переброски семян древес
ных и кустарниковых пород для степного лесораз
ведения. Дано подробное описание условий пло
доношения и размеров урожайности семян дуба, 
сосны, липы, клена остролистного, березы, вяза, 
ясеня обыкновенного и др. в лесах Татарии, Чува
шии и Ульяновской области и разработан проект 
организации семенных хозяйств в лесхозах Средне
го Поволжья.

Вопросами защиты леса станция беспрерывно за
нимается с 1928 г. Многочисленными работами 
в этой области она внесла вклад в науку и дала 
работникам лесного хозяйства много ценных пред
ложений по борьбе с вредителями и болезнями ле
са. Результаты исследований П. Г. Трошанина,
Н. В. Шмелева, В. В. Гуляева, А . А . Бобровского, 
Б. Г. Троицкого, Н. М. Ведерникова широко из
вестны.

Из работ по лесной энтомологии можно отметить 
такие, как изучение сосновых лубоедов, непарного 
шелкопряда, вредителей семян дуба, ясеня и кле
на, стволовых вредителей тополя. Много лет велось 
изучение био-экологических особенностей майского 
хруща, разработаны меры борьбы с ним и реко
мендована система мероприятий по защите культур 
сосны от хруща и освоению зараженных его ли
чинками участков. Разработана и внедрена в про
изводство технология авиахимической борьбы с 
хрущом в имагинальной стадии с применением 
хлорорганических и фосфорорганических препа
ратов.

Из большого числа разнообразных работ по лес
ной фитопатологии особое место занимает изуче
ние болезней сеянцев сосны, дуба, березы, ясеня, 
вяза, клена, липы, акации желтой, бересклета, ря
бины, шиповника. У сеянцев только лиственных по
род В. В. Гуляевым выявлено и описано 67 заболе
ваний, из них о двенадцати до этого не было све
дений в литературе. Наряду с этим изучены болезни

семян ряда древесных пород. Выявлено 28 возбу
дителей болезней желудей, против них разработаны 
меры борьбы.

С 1957 г. работы станции сосредоточены на за
щите сеянцев хвойных пород в питомниках от па
разитарных болезней. Рекомендована система про
филактических мероприятий с использованием но
вейших фунгицидов для борьбы с возбудителями 
болезней сеянцев лиственницы и сосны.

В последние годы большое внимание было уде
лено внедрению в производство, усовершенствова
нию и модернизации лесокультурных механизмов и 
орудий. Так, рыхлитель РЛД-2 модернизирован в 
универсальный культиватор-рыхлитель для ухо
да за культурами в плужных бороздах. В 1964 г. 
механизаторы станции изготовили опытный навес
ной культиватор для одновременного ухода за поч
вой в междурядьях и в рядах культур тополя. 
В 1965 г. создан активный полольник-рыхлитель для 
ухода за почвой в рядах лесных культур, созданных 
полосами (Л. И. Майоров).

Результаты исследований ЛОС постоянно доводит 
до производственников. Только за последнее пяти
летие из рекомендованных ВНИИЛМом и станцией 
предложений внедрены следующие; а) разработ
ка лесосек методом узких лент с сохранением под
роста главньпс пород; б) технология механизиро
ванных постепенных рубок; в) технологические схе
мы создания культур дуба, сосны, лиственницы на 
вырубках; г) способы механизированного ухода за 
культурами; д) методы реконструкции малоценных 
молодняков; е) методы авиахимборьбы с майским 
хрущом; ж) применение новых фунгицидов проглв 
болезней сеянцев сосны и лиственницы; з) агротех
ника выращивания культур из перспективных топо
лей и другие предложения.

В настоящее время станция занимается изуче
нием закономерностей формирования молодняков 
в зависимости от способов рубок и лесовосстанов
ления; изучением очередных приемов постепенных 
и выборочных рубок; исследованием новых спосо
бов создания лесных культур на вырубках; разра
боткой агротехники выращивания культур сортовых 
тополей и комплекса мероприятий по защите посе
вов хвойных пород от болезней и мер борьбы с 
вредителями хвойного подроста и культур.

Располагая кадрами научных работников и ши
рокой сетью стационарных опытных объектов, кол
лектив Татарской лесной опытной станции успешно 
выполнит стоящие перед ним большие задачи.

НАШ КАЛЕНДАРЬ
120 лет. 12 сентября 1846 г. родился Дмитрий 

Никифорович К айгородов — профессор лесного ин
ститута, исследователь природы русских лесов, осно
вополож ник фенологии. Ему принадлеж ат попу
лярны е книги «Чернолесье» и «К раснолесье», не 
утративш ие своего значения в наши дни. Умер 
в 1924 г.

100 лет. 25 сентября 1866 г. родился Т. X. Мор
ган — основополож ник теории хромосомной наслед
ственности. Умер в 1945 г.

10 лет. В сентябре 1956 г. заверш ено создание 
первой государственной защ итной лесной полосы 
К амы ш ин-В олгоград, В трудны х условиях посаж е
но 4,5 тыс. га лесных культур, создан  мошный зе 
леный заслон, обш,ей протяж енностью  250 км.
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по СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ЖУРНАЛОВ
Палата техники в ГДР („Die so z ia listi-  
sche Forstw irtschaft" , 1965, № 2)

в  Г ер м а н с к о й  Д е м о к р ат и ч ес к о й  Р е с п у б л и к е  
о б р а зо в а н а  о б щ е с т в е н н а я  о р г а н и за ц и я  —  П а л ат а  
Т ех н и к и . О н а о б ъ е д и н я е т  и н ж е н е р о в , т ех н и к о в  и 
эк о н о м и сто в  в сех  с п ец и а л ь н о с те й . О сновной  з а д а 
чей  П а л а т ы  Т ех н и к и  я в л я е т с я  в н е д р е н и е  н аучн о- 
т ех н и ч е ск о го  п р о гр ес с а  во  в се  о б л а ст и  н ар о д н о го  
х о зя й с т в а  с т р а н ы . С вою  р а б о ту  П а л а т а  Т ех н и к и  
о р г а н и зу е т  ч е р е з  о б ъ е д и н е н и я  с п ец и а л и ст о в  по 
о т д ел ь н ы м  о т р а с л я м  х о зя й с т в а , в  ч астн о сти  по 
л есн о м у  х о зя й с т в у , с е л ь с к о м у  х о зя й с т в у  и л е с 
ной т е х н и к е , к о то р ы е  в сво ем  с о ст ав е  и м ею т с л е 
д у ю щ и е  п о д р а зд е л е н и я , в о з г л а в л я е м ы е  п р е зи д и у 
м ам и : с е л ь с к о х о зя й с т в е н н о й  тех н и к и , с е л ь с к о х о 
зя й ст в е н н о го  м аш и н о ст р о ен и я  и т р а к т о р о с т р о е 
н и я , м ел и о р ац и и  и по в о п р о сам  л есн о го  хо
зя й с т в а .

О т р ас л ев о й  п р е зи д и у м  по в о п р о сам  лесн о го  
х о зя й с т в а  р у к о в о д и т  ан ал о ги ч н ы м и  о к р у ж н ы м и  
о р г а н и за ц и я м и  и к о о р д и н и р у е т  их р аб о ту ; р а с 
п р о с т р а н я е т  н о в ей ш и е  д а н н ы е  н а у к и  и п р а к ти к и  
п у тем  с о зд а н и я  у ч е б н ы х  к у р со в  и  д р у ги х  ф о р м  
о б м ен а  о п ы то м , н а п р а в л я е т  д е я т е л ь н о с т ь  р а ц и о 
н а л и за т о р о в ; р а з р а б а т ы в а е т  о сн о в н ы е  н а п р а в л е 
н и я  тех н и ч е ск о го  р а зв и т и я , п о д д ер ж и в а ет  з а р у 
б е ж н ы е  с в я з и  п у тем  у ч а с т и я  в  к о н ф е р е н ц и я х , в ы 
с т а в к а х  и д р у ги х  ф о р м а х  о бм ен а  и н ф о р м ац и ей : 
в о в л е к а е т  н ау ч н о -тех н и ч еск и х  р аб о тн и к о в  в р а 
боту  П а л а т ы  Т ех н и к и , п р о в о д и т  р аб о ту  по п о в ы 
ш ен и ю  их к в а л и ф и к а ц и и , р а зр а б а т ы в а е т  р е к о м е н 
д а ц и и  и п р е д л о ж е н и я , к о то р ы е  п о сл е  п р о в е р к и  их 
Г л ав н ы м  у п р а в л ен и ем  л есн о го  х о зя й с т в а  п р и н и 
м аю тс я  к исп о л н ен и ю .

Н а  п р е д п р и я т и я х  о р га н и зу ю т с я  с ек ц и и , р а б о 
той к о то р ы х  р у к о в о д я т  о к р у ж н ы е  о р ган и зац и и . 
Э ти с ек ц и и  я в л я ю т с я  н и зо в ы м и  о р ган и зац и я м и  
П а л а т ы  Т ех н и к и . О сновной  их д е я те л ь н о ст ь ю  я в 
л я е т с я  р а зв и т и е  р а ц и о н а л и за т о р с к о го  д в и ж е н и я , 
вн е д р е н и е  новой  т ех н и к и . З а к л ю ч а е м ы е  им и со 
г л а ш е н и я  с р у к о в о д с тв о м  п р е д п р и я ти й  в к л ю ч а ю т 
с я  в  к о л л е к т и в н ы е  д о го в о р ы .

Сетка для перевозки грузов („Tire control 
notes", 1965, t . 26 № 3, США)

Н а  ави ац и о н н о й  б а зе  п р о ти в о п о ж ар н о й  сл у ж б ы  
в М и ссоуле  (ш тат М о н тан а  —  С Ш А ) д л я  т р а н с 
п о р ти р о в к и  р а зл и ч н ы х  г р у зо в  на в ер т о л ет а х  
у сп еш н о  п р и м ен яю т г р у зо в ы е  сетк и  к в ад р ат н о й  
ф о р м ы  (2 ,4 4  X 2 ,4 4  м) с к р есто ви д н о й  подвесной  
систем ой .

С е тк у  п о д веш и в аю т  под ф ю з е л я ж  в ер т о л ет а . 
В  н у ж н ы й  м о м ен т ее  м ож но  б ы стр о  о тсо ед и н и ть . 
О н а о б л е гч ае т  тр ан с п о р т и р о в к у  р а зр о зн е н н ы х  
гр у зо в  и не т р е б у е т  п р е д в а р и те л ь н о й  у п а к о в к и  их 
в оди н  тю к. Р а з м е р  сетк и  м ож но  л егк о  п р и сп о со 
би ть к м ак с и м а л ь н о й  г р у зо п о д ъ е м н о ст и  в е р т о л е 
та . Н а и б о л е е  п о д х о д ящ и м  м ат е р и ал о м  д л я  сето к  
я в л я ю т с я  н ей л о н о в ы е  л ен ты , к о то р ы е  д е ш е в л е , 
д о л го в еч н ее , л егч е  и к о м п ак тн ее  х л о п ч ат о б у м а ж 
ны х. П о д весн у ю  к р есто ви д н у ю  с и стем у  в ы п о л 
н яю т и з  н ей л о н о в ы х  тр у б ч а ты х  л ен т  ш и ри н ой  
2 ,5  см , к о то р ы е  п р и к р е п л я ю т  к  ч е т ы р е м  у гл ам  
к в а д р а т н о й  гр у зо в о й  сетк и .

В н а с т о я щ е е  в р е м я  во  м н оги х  л ес н ы х  р ай о н а х , 
где и с п о л ьзу ю тс я  в ер т о л ет ы , п р и м ен я ю т  у ж е  бо
л е е  5 0  г р у зо в ы х  с ето к , и зго т о в л е н н ы х  на а в и а 
ци онной  б а зе  в М и ссоуле. О собенно  эф ф е к т и в н ы  
они  пр и  д о с та в к е  гр у зо в  в м еста  л ес н ы х  п о ж а 
р о в . а  т а к ж е  пр и  т р а н с п о р т и р о в к е  к  с т р о и т е л ь 
ны м  п л о щ ад к а м  о б о р у д о ван и я , в се в о зм о ж н ы х  м е
та л л и ч е с к и х  и д е р е в я н н ы х  д е т а л е й  д л я  с о о р у ж е 
н и я  н а б л ю д а т ел ьн ы х  в ы ш е к  и м о сто в . П р и м ен е
ние сето к  эк о н о м и т  в р е м я  и с о к р а щ а е т  за т р а т ы  
т р у д а .

Н а  и зго т о в л е н и е  сет к и  т р е б у е т с я  1 1 3 ,4  м ней 
л оно во й  ил и  х л о п ч ат о б у м а ж н о й  л ен ты  и ч е т ы р е  
с т а л ь н ы х  V -о б р а зн ы х  к о л ьц а ; д л я  подвесной  си 
с тем ы  н еобходи м о  2 2  м тр у б ч а то й  нейл о н о во й  
л ен ты  и 3  с т а л ь н ы х  за м к а .

Развитие лесного хозяйства США („Fo
rest Jndustries", 1955, № 11)

По програм м е развития лесного хозяйства в госу
дарственны х и частных лесных владениях на 10-лет
ний период, предлож енны й М инистерством сельского 
хозяйства СШ А, еж егодны е государственны е ассигно
вания увеличатся до 97 млн. долларов вместо 
37 млн. в настоящ ее время.

П рограммой, кроме того, предусм атривается: 
ускорить темпы работ по улучшению лесных на

саж дений. Провести эти работы намечено на пло
щ ади 1618.7 тыс. га  в год;

увеличить площ адь искусственных насаж дений ле
са на 6880 тыс. га;

улучш ить технологию  лесозаготовок и увеличить 
нлош адь еж егодной лесосеки к концу 10-летнего пе
риода до 1011,7 тыс. га: 

организовать 50—60 лесных кооперативов с целью 
непрерывного по.лучен!1 я высококачественной древе
сины и улучш ения технологии ее переработки на 
всех стадиях  производства;
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провести м ероприятия по усилению противопож ар
ной защ иты  промыш ленных лесов на площ ади 
80,94 млн. га  (из 152,16 млн. г а ) , охраняем ы х и не
эксплуатационны х лесов — на площ ади 22,26 млн. га, 
а т ак ж е  увеличить территорию  охраняем ы х (как 
промыш ленных, так  и неэксплуатационны х) лесов 
на 68,4 млн. га ;

органи зовать совместный (ф едеральны х органов, 
органов ш татов и частны х лесовладельцев) контроль 
над  вредными лесными насекомыми к борьбу с ними 
на площ ади 80,94 млн. га;

повысить интенсивность лесного хозяйства в госу
дарственны х и частных лесах  водоохранного значе
ния на площ ади 9,31 млн. га;

провести м ероприятия по улучш ению  условий ж и з
ни лесной ф ауны  на площ ади 40,47 млн. га ; повы 
сить корм овую  ценность угодий на территории 
7,69 млн. га;

увеличить техническую  помощ ь в вопросах ис
пользования древесины и ее сбы та;

о к азать  техническую  помощ ь в организации ком 
плексного ведения лесного хозяйства на территории 
121,41 млн. га и провести мероприятия по заготовке, 
переработке и сбыту лесной продукции;

установить цены, стимулирую щ ие развитие произ
водства лесных продуктов и организовать инф орм а
ционную служ бу  сбы та;

расш ирить систему кредитования на нуж ды  лесно
го хозяйства и систему страхования леса на корню 
от всевозм ож ны х стихийных бедствий;

р азр аб о тать  мероприятия по соверш енствованию

системы облож ения налогами и упрощению оценки 
лесных насаж дений с точки зрения запаса спелой 
древесины.

Транспорант о предупреждении лесных 
пожаров с воздуха („Tire control notes", 
1965, t . 29, № 3)

П о предлож ению  лесовода Р. К. М ариона отделом 
противопож арной защ иты  Л есного ведом ства США 
в двух районах государственны х лесов ш тата Мис
сури испытан новый метод противопож арной агита
ции населения — буксировка самолетом  по воздуху 
плаката  «П редотвращ айте лесные пож ары ». Н ад 
пись состоит из скрепленных м еж ду собой букв вы
сотой 1,5 м, сделанны х из нейлоновой ткани. С ам о
лет буксирует транспарант на тросе. П илот с помо
щ ью  специального устройства мож ет в полете менять 
надпись.

С ам олет с плакатом  соверш ает полеты над горо
дами, населенными пунктами, загородны м и местами 
отды ха населения, располож енны ми недалеко от лес
ных участков, и предупреж дает об опасности воз
никновения пож аров. Такой метод оказы вает эф ф ек
тивное воздействие на ш ирокие массы населения, в 
то врем я как  стоимость его намного ниж е обычных 
наземны х способов пропаганды . О нем получено 
больш ое количество одобрительных отзы вов от на
селения.

В. Г. Долгополов

ЧЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ*

Лаборатория по проблемам лесоводства в Канаде 
„Forest Industries" (США), 1965, t . 92, № 7

Ф е д е р а л ь н о е  у п р а в л е н и е  л ес о в  К а н а д ы  с о зд а 
л о  в р а й о н е  В и к т о р и и  (Б р и т а н с к а я  К о л у м би я) 
н о ву ю  н а у ч н о -и сс л ед о в ат ел ь с к у ю  л аб о р ат о р и ю , 
к о т о р а я  о б ъ е д и н и л а  р я д  р а зр о зн е н н ы х  гр у п п , в е 
д у щ и х  и с с л е д о в а н и я  в  р а зл и ч н ы х  о т р а с л я х  л есо 
х о зя й с т в е н н о й  н а у к и  и п р а к ти к и . Э то  с о зд а л о  
у с л о в и я  д л я  с о гл а со в а н н о го  и  эф ф е к т и в н о г о  р е 
ш е н и я  н а у ч н ы х  п р о б л ем . О т р а с л е в ы е  л а б о р а т о 
р и и , в х о д я щ и е  в с о с т а в  вн о вь  с о зд а н н о й , за н и 
м аю тс я  сл е д у ю щ и м и  о сн о в н ы м и  в о п р о сам и : би о
к л и м а то л о ги ей . эн то м о л о ги ей , ф и то п а то л о ги е й , 
бо р ьбо й  с в р е д и т е л я м и  и б о л е зн я м и , ф и зи о л о ги ей  
и эк о л о ги ей  д е р е в ь е в , л ес н ы м и  к у л ь т у р а м и , ис
сл е д о в а н и я м и  л ес н ы х  п о ж ар о в , с о ст ав л е н и е м  поч
в ен н ы х  к а р т  и  л ес н о й  т а к с а ц и е й .

Г л ав н о е  зд а н и е  л а б о р а т о р и и  р а зд е л е н о  н а  д ве  
ч а с ти  —  в о дн о й  и з  ни х  р а с п о л о ж е н ы  ад м и н и 
с тр а т и в н ы е  о т д ел ы , в д р у го й  —  о т р а с л е в ы е  л аб о 
р а то р и и . К р о м е  то го  и м е ет ся  н а д с тр о й к а  с  под
со бн ы м  о б о р у д о ва н и ем , к о м м у н и к а ц и я м и  и с и ст е 
м ам и  в о зд у х о о ч и с ти те л е й  и п о л у ч ен и я  д и с т и л л и 
р о в ан н о й  во ды . Л аб о р а т о р и и  п р е к р а с н о  о б о р у д о 
ван ы : к а ж д а я  и м еет  го р я ч у ю  в о д у  (60° С), х о л о д 

ную  в о д у  по д  д а в л ен и ем  о ко л о  4  атм , г а з  в  р е 
з е р в у а р е  с  ж и д к и м  п р о п ан о м  (ем костью  о ко л о  
3 8 0 0  л), п а р  под д а в л ен и ем  п р и м ер н о  в 7 атм , 
а  т а к ж е  о тво д ы  от в ак у у м н о й  м аги с тр а л и . С у 
щ ес тв у ю т  с п ец и а л ь н ы е  к ам е р ы : д л я  в ы р а щ и в а 
н и я  р а ст ен и й , п р о в е д е н и я  о п ы то в  н ад  н а се к о м ы 
м и , к а м е р а  и с к у сств ен н о го  к л и м а т а . Т е м п е р а ту р а  
зд е с ь  р е г у л и р у е т с я  тер м о с та та м и , к о н д и ц и о н и р о 
в ан и е  о с у щ е с т в л я е т с я  х о л о д и л ь н о й  у с та н о в к о й  из 
сдв о ен н о го  к о м п р е сс о р а , р аб о таю щ ей  на  ф рео- 
н е -2 2 . В н у тр и  эт и х  к а м е р  е с т ь  к а м е р ы  м ен ьш и х  
р а зм е р о в  с м о щ н о й  т ер м о и зо л я ц и е й . Э то  д а ет  
в о зм о ж н о ст ь  п о л у ч и ть  ц е л у ю  гам м у  н и зк и х  т ем 
п е р а т у р  во  в н у т р ен н и х  п о м ещ ен и я х , что  о ч ен ь  
в аж н о  д л я  п р о в е д е н и я  о п ы тов.

К р о м е  то го  е с т ь  д в е  к о м н а ты  д л я  о б р аб о тк и  
ф о т о гр а ф и й . О н и  с н а б ж а ю т с я  водой  с  р е гу л и р у е 
м ой т е м п е р а т у р о й . И с п а р е н и я  и з  л аб о р ато р и й , 
в к о то р ы х  х р а н я т с я  к и с л о ты  и  а к т и в н ы е  хи м и ч е
ск и е  р а с т в о р ы , о т в о д я тс я  по в ы т я ж н о й  систем е. 
Ж и д к и е  о тх о д ы  у д а л я ю т с я  по сп ец и а л ь н о й  си сте
м е у д а л е н и я  к и с л о то с о д е р ж а щ и х  ср ед .

Г. Мурчукова
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КНИГА О ЛИСТВЕННИЧНЫХ ЛЕСАХ 

ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В 1% 5 г. издательство «Н аука» вы пустило книгу 
И. И. П а н а р н н а «Типы лиственничных лесов Чи
тинской области» (ответственный редактор Г. В. К ры 
л ов). А ктуальность темы, хорош ее оформление книги 
заставляю т обратить на нее внимание к ак  работни
ков научных учреж дений, так  и производственников. 
О днако после ознаком ления с книгой читателя о ж и 
дает разочарование: она написана на низком науч
ном уровне, содерж ит р яд  неверных полож ений, 
практические реком ендации научно не обоснованы.

К ак  у казы вается  в работе (стр. 3 и другие), ис
следования вы полнялись на территории Ц ен траль
ного Заб ай к ал ья . Обычно Ц ентральное Забай кал ье  
вы деляется только в геологической и геом орфологи
ческой литературе, в географической, ботанической, 
почвенной и лесоводственной Забай к ал ье  разделяю т 
на Западное  и Восточное. П оэтом у автор  долж ен 
был обосновать необходимость вы деления Ц ен траль
ного З аб ай к ал ья , показав  природны е особенности 
этого района и признаки, по которы м он отличается 
от других. Д л я  читателя неясно территориальное 
располож ение Ц ентрального З аб ай к ал ь я  (отсутствует 
схем атическая к ар та) и его связь  с лесораститель
ными районам и Читинской области (рис. 3).

В аннотации (стр. 2) и других местах книги го
ворится, что лесотипологическое изучение лесов вы
полнено не только на основании м арш рутны х, но и 
стационарны х исследований. О днако  данных стацио
нарны х исследований в работе нет. Н а  стр. 81 под
черкнуто, что изучение естественного возобновления 
проводилось по методике автора. М етодика ж е в р а 
боте не излож ена, поэтому непонятно, в чем ее отли
чие от общ еприняты х и известных в лесоводстве.

Н а странице 17— 19 перечислено 50 типов листвен
ничных лесов, объединенны х в 13 групп, причем к а ж 
д а я  охарактеризована  лиш ь одним типом. У чита
теля возникает законны й вопрос; чем ж е отличаю тся 
леса остальны х типов каж дой  группы от описанного? 
Д л я  характеристики типов леса не использованы  м а 
териалы  лесоустройства. В конце описания каж до го  
типа, д аж е  хорош о известного лесоустроителям  и 
лесоводам , работавш им  в этом районе (брусничники, 
ольховниковы е и т. д .) , автор  неизменно указы вает, 
что этот тип леса описан в литературе впервые.

Таксационное описание древостоев по типам ле
са дано  поверхностное, по нескольким пробным пло
щ адям , характеристики которы х часто резко различ
ны { таблица 12 и д р .), без какого-либо учета точ
ности и надеж ности приводимых таксационны х по
казателей , Н еобходимы х для организации хозяйства

на типологической основе данны х о возрастной 
структуре и строении древостоев исследованных ле
сов в книге нет. Д л я  иллю страции особенностей ро
ста древостоев лиственничных лесов приведены ри
сунки, показы ваю щ ие ход роста одного среднего д е 
рева. О бщ еизвестно, что анализом  роста одного мо
дельного дерева нельзя д аж е  приближ енно х ар ак те
ризовать особенности роста древостоев. П о данным 
рисунков 8 и 19 при одновременном увеличении при
роста по высоте и диам етру  текущ ий прирост ствола 
по объем у падает; наоборот, на рисунке 28 показано, 
что при уменьш ении прироста по высоте и диаметру 
текущ ий прирост по объем у возрастает. Т акое явле
ние характеризует особенности отлож ения приро
ста по длине исследованны х автором стволов, но, на
сколько это явление свойственно древостоям  описан
ных типов леса, остается  неизвестным. Н а странице 
43 указано , что в листвяге ольховниковом преобла
дает  распределение стволов по ступеням толщ ины, 
близкое к норм альному. С сылка на рисунок 18 со
верш енно не под тверж д ает  этот вывод. И ногда автор 
допускает грубые ош ибки, устанавли вая бонитеты 
(стр. 72). Д л я  характеристики типов леса приведено 
описание почвы, которое выполнено на уровне науки 
о почвах конца 19 века: часто отсутствует генетиче
ское название почв, автор путает название почвен
ных горизонтов (так , иллю виальны й назы вает под
золистым, стр. 31, 43).

Не вы держ ивает критики схема так  назы ваемы х 
«оптимальны х экологических ареалов лиственничных 
групп типов леса», хотя автор и считает, что она 
составлена на основе известной эдафоф итоценотиче- 
ской схемы В. Н. С укачева. В схеме И. И. П ана- 
рнна вы деленные типы леса не обнаруж иваю т связи 
с почвенными условиями (типом почвообразования, 
влаж ностью ). Все основные группы типов заним аю т 
самы е разнообразны е почвенные условия: от мокрых 
до сухих, от темно-серых и полуболотны х до горно
лесных. П ы таясь сделать разъяснение на примере 
сфагновой группы, типы которой согласно схеме 
такж е  встречаю тся на разны х почвах, от мокрых 
до сухих и от темно-серых до скелетных, автор на 
странице 80 пишет: «К ак видно из схемы, сф агновая 
группа оказал ась  почти полностью  перекрытой др у 
гими группами: в лесах  региона в больш инстве сво
ем наблю даю тся отдельные пятна этой группы, вхо
дящ ие в типы леса, сформированны е другими груп
пами типов леса». Т акое объяснение неубедительно 
и не вносит ясности. С ледовательно, выделение ти
пов и объединение их в группы проводилось не по
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Опогегценотическим или экологическим связям , а по 
случ а 1.иому сходству в составе подчиненных ярусов 
растительности (напочвенный покров, подлесок). 
В свете вы сказанны х зам ечаний странными к а 
ж утся слова автора: «И м ея в качестве руководящ ей 
предлож енную  схему экологических и ценотических 
связей , м ож но более уверенно подойти к вы водам 
об экологическом месте каж до го  типа, его структуре, 
перспективах его динам ики, т. е. направлении смен 
древесны х пород...» К стати , надо зам етить, что в 
работе встречается много и других понятных только 
одному автору  вы сказы ваний: «В наше время про
грам м а комплексного изучения природы  леса, ядром 
которого являю тся лесотипологические исследования, 
с тал а  наиболее динамической силой» (стр. 91). Н е
удачно название «Строение и структура типа леса>. 
П равильнее было бы назвать  «Строение и структура 
фитоценоза». О тметим, что приведенные в списке ли
тературы  иностранные работы  соверш енно не ис
пользованы  в тексте.

Н аконец, остановим ся на практических реком ен
дациях . П реж де всего, они даны  без какого-либо 
обоснования. Т ак, д л я  всех лесов независимо от их 
народнохозяйственного значения, особенностей лесо
растительны х районов и типов леса в книге реко
мендуется единый способ рубки — сплошными лесо
секами ш ириной 100 м (стр. 87, 88). Такой ш аб
лонный подход к рубкам  нанесет больш ой ущ ерб 
народном у хозяйству. Автор вносит путаницу в у ста
новивш ую ся в лесоводстве терминологию ; неправиль
но относит групповые и сплош но-куртинные рубки 
к условно-сплош ным, в  целях повышения продуктив
ности лиственничных лесов рекомендует вводить в

подлесок ольховник (стр. 43). Сомнительно, что 
ольховник, который встречается в древостоях от чет
вертого до первого бонитетов, повысит производи
тельность насаж дений. Кроме того, в суровых кли
матических условиях густой подлесок может резко 
ухудш ить температурны й режим почв, что вызовет 
снижение их продуктивности. На странице 43 автор 
указы вает: «По нашему убеждению, разумное вве
дение в состав тайги названного типа леса (имеется 
в виду листвяг ольховниковый) сулит улучшение и 
повышение производительности леса». Это, на наш 
взгляд , странная рекомендация.

Н а странице 90 написано; «Глубокие конкретные 
знания внутренних закономерны х связей местных ле
сов позволяю т законы  ж изни превратить в принципы 
хозяйственной деятельности». Н е говоря уж е о нау
кообразном  и возвыш енном звучании этой фразы, 
следует отметить, что И. И. П анарин и не вскрыл, к 
сож алению , природы лиственничных лесов З абай к а
лья, д ал  поверхностное, а иногда неверное представ
ление о них. в  итоге его практические рекомендации 
не могут служ ить основой для  организации и веде
ния лесного хозяйства.

П еречисленные и ряд  других недостатков позволяю т 
сделать вы вод о том, что работа И. И. П анарина не 
окаж ет помощи работникам  научных учреждений и 
производства и м ож ет создать неправильное пред
ставление об уровне развития лесной науки в нашей 
стране.

А. Б. Ж уков, А . В. Побединский, В. Ф . Лебков, 
И. В. Семечкин, А . И. Бузыкин

НА СТРАЖЕ ЗЕЛЕНОГО БОГАТСТВА
Ц енную  инициативу проявило Ж итом ирское обла

стное управление лесного хозяйства и лесозаготовок, 
выпустив плакат  «Н а стр аж е  зеленого богатства», 
рассказы ваю щ ий о передовом опыте работы  лесника 
К ам енно-Бродского лесничества Барановичского лес- 
х оззага  А лександра Семеновича Зарицкого, в обходе 
которого за  последние годы не было ни пож аров, ни 
потрав, ни сам овольны х порубок. Больш ой вклад  
сделан Александром Семеновичем и в приумнож е
ние лесных богатств. З а  ш естнадцать лет  своей д е я 

тельности им вместе с  рабочими лесокультурны х 
звеньев создано немало новых насаж дений. Особен
но хорош ие результаты  у лесокультурного звена 
Р . Л . П оплавской, добиваю щ егося из года в год вы
сокой приживаемости посадок.

А. С. Зарицкий пользуется большим авторитетом 
среди населения близлеж ащ их сел, рабочих и сл у ж а 
щих лесничества. Н едавно славный труж еник леса 
награж ден  значком  «10 лет служ бы  в лесной ох
ране».

^ д / V ^ Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л / W W W W \ Л Л Л / ^ / W W \ / W ^ Л Л Л Л Л Л / \ Л Л Л Л / W W \ / W W W V W W W V V \ Л Л Л Л Л Л Л Л Л / Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л / \ Л Л Л Л / \ Л Л Л Л / W

в третьем квартале 1966 г. выходит из печати 
книга проф. д. в. Воробьева «Методика лесотипо
логических исследований» (издание второе, допол
ненное). Она содержит данные о принципах класси
фикации типологических единиц, указания по под
готовке к полевым исследованиям и по их выпол- 
наению, методику обработки и анализа полевых 
материалов, а также методику исследований зако
номерностей формирования и распространения ти
пов. Даются указания по применению типологии.

По сравнению с первым изданием (1959 г.) зна
чительно шире излагаются методы исследования и 
классификации климатов, особенности лесотиполо
гического изучения горных районов, методика ти

пологического прогноза. Включена глава, содержа
щая практические указания по определению и уста
новлению единиц в природе, дополнены прилэ- 
жения.

Книга рассчитана на широкий круг исследовате
л е й — типологов, геоботаников и географов, лес
ничих и лесоустроителей, а также студентов лесо
хозяйственных вузов и факультетов, университетов 
и педагогических институтов. Имея в виду ограни
ченный тираж издания, а также в целях своевре
менного получения книги просим выслать Ваш за
каз с указанием потребного числа экземпляров по 
адресу; Киев 117, ул. Попудренко, 26. Республикан
ский магазин «Книга-почтой».

.V V Ч Л Л A Л Л Л Л Л /W W W W W ^ Л /W ^ /W V W S Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л / W W V W W ^ / W W V V V Л Л Л Л ^ Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л / ■
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см т ллички  Ж О.ЯШ Л

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ, КАК ЛУЧШЕ 
ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЛЕСОПОСАДОЧНУЮ МАШИНУ

Ф. г. Стахейко, Ф. В. Крюковский (БелНИИЛХ)
УДК 634,0.002.5

Над созданием лесопосадочных машин 
(сажалик) работаю! многие научно-иссле
довательские институты лесного хозяйства. 
В результате разработано немало конструк
ций этих машин. Наиболее совершенной из 
них в настоящее время является ЛМД-1 
конструкции БелНИИЛХа (рис. I). 
С 1963 г. она выпускается Кировским ме
ханическим заводом массовой серией и по
ступает в лесхозы нашей страны.

Машина навесная, работает на разных 
категориях лесокультурных площадей, в 
том числе и на нераскорчеванных вырубках 
с количеством пней до 1000 штук на 1 га. 
В зависимости от условий производитель
ность ее 2—3 га в смену (7 час). Сошни
ком оригинальной конструкции машина 
взрыхляет почву на глубину 20—25сжс ши
риной полосы 30—35 см. Посадку леса можно 
производить как в подготовленную разными 
орудиями почву, так и без подготовки. С ее 
помощью высаживаются сеянцы древесных 
и кустарниковых пород с высотой надзем
ной части от 3 до 35 см и длиной корней до 
30 см. Однако машина предназначена глав
ным образом для посадки хвойных пород. 
Наилучшие результаты получаются при ис
пользовании однолетних сеянцев стандарт
ных размеров высотой более 6 см.

В оптимальных условиях высаженные 
сеянцы в основном имеют вертикальное по
ложение. Количество растений сосны, поса
женных наклонно (с отклонением от вер
тикали более 20°), на чистых площадях со
ставляет 5— 10%, а на вырубках повышает
ся до 20%. Корневая система заделывает

ся почвой удовлетворительно. Лишь во 
влажных и сырых условиях и на тяжелых 
почвах создаются кротовины, которые, од
нако, существенного влияния на приживае
мость высаженных сеянцев не оказывают. 
Частота пропусков зависит от скорости 
движения трактора, категории лесокуль
турной площади и натренированности ра- 
бочих-сажальщиков. Так, на чистых площа
дях при агрегатировании машины с треле
вочным трактором ТДТ-40 при прочих 
оптимальных условиях пропуски не превы
шают 5%, а при тяге трактора ДТ-54А на 
первой скорости достигают 10— 15%. На 
вырубках они соответственно составляют 
7— 10 и 20—40%, поэтому агрегатирования 
с трактором ДТ-54А в этих условиях по 
возможности следует избегать, а отдавать 
предпочтение трелевочному трактору.

Приживаемость сосны при машинной по
садке к осени первого года составляет: на 
прогалинах с подготовкой почвы борозда
м и — 90—97%, на вырубках — 85—92%, а 
без обработки почвы — 70—85%. Растения, 
высаженные машиной, развиваются лучше, 
чем при посадке вручную.

Приведенные показатели качества рабо
ты ЛМД-1 получены при условии правиль
ного ее использования. Между тем при про
изводственных работах нередко приходится 
наблюдать недостаточно внимательное от
ношение к состоянию и положению отдель
ных узлов и деталей машины во время ра
боты, а также к сопряжению ее с тракто
ром. В результате качество посадки ухуд
шается, в связи с чем иногда можно слы
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шать отрицательные отзывы об этой ма
шине.

Для успешной работы ЛМД-1 прежде 
всего нужно хорошо ее отрегулировать, ру
ководствуясь прилагаемой к ней инструк
цией по регулировке и исправлению непо
ладок. Учитывая на местах значение всех 
пунктов инструкции, необходимо обращать 
особое внимание на следующие моменты, 
оказывающие существенное влияние на ка
чество работы.

1. Машина в работе должна находиться 
в горизонтальном положении, что дости
гается изменением длины верхней тяги на
весного устройства трактора. При непра
вильном положении машины ухудшается 
качество посадки. Если, например, она на
клонена назад, то увеличивается давление 
на зажимные катки, которые на легких поч
вах вдавливают посаженные сеянцы глубо
ко в землю. При укорачивании верхней тя
ги нагрузка на катки уменьшается, и на бо
лее тяжелых почвах имеет место неудовле
творительная заделка высаженных сеянцев.

2. Для обеспечения вертикального поло
жения надземной части растений и сни
жения количества плохо посаженных из 
них необходимо, чтобы ось лапы посадоч
ного аппарата в момент захвата сеянца и 
линия дна приемника были параллельны 
(рис. 2). Это достигается изменением на
клона приемника и высоты его крепления.

3. Чтобы избежать косой посадки сеян
цев, следует также своевременно очищать 
внутреннюю часть сошника от земли и му
сора, что производится на поворотах агре
гата специально приданным к машине чис
тиком.

4. При отделении сажальщиком сеян
цев из пучка для поочередной подачи их в 
приемник нередко из-за переплетения кор
невых систем затрачивается лишнее время, 
увеличивается количество пропусков. По-

Рис. /. О бщ ий ви д  лесопосадочной маш ины  
Л М Д -1  в агрегате с трактором ТД Т-40

Рис. 2. С хема располож ения посадочны х ла п  по 
отношению к  прием нику в момент захвата 

сеянцев

этому посадочный материал заранее дол
жен быть перебран и отсортирован.

5. При проведении лесопосадочных ра
бот на песках, верхний слой которых вес
ной нередко пересыхает на глубину 5—7 см 
и более, посадка с помощью ЛМД-1 резко 
ухудшается: сеянцы засыпаются песком. 
Наши наблюдения показали, что в южной 
части Белоруссии даже при выполнении 
посадок в конце второй декады апреля ко
личество погребенных саженцев сосны до
стигает 40—50%. Поэтому некоторые про
изводственники отказываются от использо
вания машины на песках. Чтобы изучить и 
устранить этот недостаток, нами в сухих 
условиях (Ai) исследовалась работа маши
ны без прикатывающих катков, затем с кат
ками, но без пружин. В обоих опытах глу
бина посадки сеянцев сосны была нормаль
ной и случаи засыпания их песком не пре
вышали 3%.

Проверка пружинным динамометром сте
пени зажатия корневой системы высажен
ных сеянцев землей показала, что в резуль
тате работы машины без катков растения 
легко извлекаются из почвы; при наличии 
на ней катков без пружины усилия, затрачи
ваемые на выдергивание растений сосны, в 
2—2,5 раза больше, чем в первом случае 
и не намного меньше, чем при посадке с 
катками и пружиной. Все это также сравни
валось со степенью зажима корней при руч
ной посадке (см. табл.).
У сил и я на и зв л еч е н и е  и з  почвы в ы са ж ен н ы х  

с е я н ц е в , х а р а к т е р и зу ю щ и е  п л о тн о ст ь  
их за д е л к и

Усилие, кг

Вариант опыта макси мини
мальное мальное среднее

Б ез к а т к о в  ................................. 0 ,7 0 ,1 0 ,3 7
С к а т к а м и  б ез пруж ины 1,8 0 .2 0 ,9 6
С к а т к а м и  и п р у ж и н о й  . , 2 .5 0 ,5 1,02
Р у ч н ая  п о с а д к а  ................... 2 ,9 1,1 1,99
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При обследовании состояния культур сос
ны с разной степенью зажатия корневой си
стемы землей через месяц после посадки 
оказалось, что во всех случаях приживае
мость была высокой (95—98%). Таким 
образом, на песчаных почвах с пересох
шим верхним слоем глубиной 5—7 см впол
не возможно применять машину ЛМД-1 с 
катками без пружины. Однако пускать ее

в работу без катков при засушливой весне 
рискованно, так как при дефиците влаги 
это может привести к значительному сни
жению сохранности культур сосны.

Своевременное проведение регулировок 
машины с учетом указанных выше особен
ностей обеспечит правильную посадку сеян
цев, высокую их приживаемость и хорошие 
показатели роста.

Т’ОСТ КУЛЬТУР сосны  ПРИ РАЗЛИЧНОЙ

ПОДГОТОВКЕ почвы
У Д К  674.032.475.442:634.0.232.216(470.2)

Н а и б о л е е  р а сп р о с т р а н е н н ы й  способ  п од готовки  
п о ч вы  под л е с н ы е  к у л ь т у р ы  н а  в ы р у б к а х  в л е с 
ной  зо н е  —  ч а с т и ч н а я  о б р а б о т к а  п о ч вы  напаш - 
к о й  бо р о зд . П ри  это м  д л я  п о сев а  и л и  п о сад ки  
и с п о л ь зу е т с я  д н о  б о р о зд ы  ил и  ч а щ е  о б ер н у ты й  
п л аст . О д н ак о  т а к а я  п о д го то вк а  п о ч вы  п р и м и ти в 
на  и, к р о м е  того , з а т р у д н я е т  м ех а н и зац и ю  д а л ь 
н ей ш и х  р аб о т  —  п о с ад к и  и у х о д а  з а  к у л ь т у р а м и .

В  с в я з и  с эти м  п р е д с т а в л я е т  и н тер ес  о п ы т  
к у л ь т у р  со сн ы  о б ы к н о в ен н о й  с р а зл и ч н о й  подго
то вк о й  п о ч в ы  в Т и х в и н ск о м  л е с х о зе  (Ш ом уш - 
с к о е  л ес н и ч е ст в о , кв . 2 2 8 ) . К у л ь т у р ы  б ы л и  з а 
л о ж е н ы  в 1 9 5 1  г. в  в е р е с к о в о м  ти п е  л е с а  д л я  
и зу ч е н и я  в л и я н и я  сп о со б о в  п о д го то вк и  п о ч вы  на 
р о ст  к у л ь т у р , а  т а к ж е  на р а с п р о с т р а н е н и е  л и ч и 
н ок  м ай ск о го  х р у щ а .

Д л я  и ссл ед о в ан и й  б ы л о  в ы д е л е н о  о п ы тн о е  по
л е , на  о тд ел ь н ы х  с е к ц и я х  ко то р о го  по ч ва  подго
т о в л я л а с ь  п о -р азн о м у . К у л ь т у р ы  с о зд а в а л и с ь

ч и сты е  со сн о вы е  и с м е ш ан н ы е  со сн о в о -б ер езо в ы е. 
Во в сех  в а р и а н та х  к у л ь т у р ы  за к л а д ы в а л и с ь  по
сад к о й  д в у х л е тн и х  с е я н ц е в  (1 0  ты с. н а  гек тар е ).

З д е с ь  м ы  р а сс м о тр и м  т о л ь к о  ч и ст ы е  к у л ь т у 
р ы  со сн ы  с ч е т ы р ь м я  в а р и а н та м и  п о д го то вки  
п очвы : а) ч а с т и ч н а я  п о д го то вк а  п о ч в ы  п л о щ ад 
к ам и  2 0  X 2 0  см ; б) п л у ж н ы м и  б о р о зд ам и , н а р е 
за н н ы м и  ко н н ы м  п л у го м  с р а сс то я н и ем  м еж д у  
ним и 1 м ; в) с п л о ш н а я  п о д го то вк а  п о ч вы  с со 
д е р ж а н и е м  в ч ер н о м  п а р у  в  теч ен и е  т р ех  лет ; 
г) сп л о ш н а я  з я б л е в а я  в сп аш к а .

К у л ь т у р ы  б ы л и  о б с л ед о в а н ы  в 1 9 5 6  г. л ес х о 
зо м  и в 1 9 6 1  г . к а ф е д р о й  л ес н ы х  к у л ь т у р  Л Т А  
(см. таб л и ц у ).

П р е ж д е  всего  о б р а щ а е т  н а  с еб я  вн и м ан и е  в е с ь 
м а  р е зк о е  р а зл и ч и е  в р о с те  к у л ь т у р  п р и  сп л о ш 
ной  и ч асти ч н о й  о б р а б о т к е  п о ч вы . С р е д н я я  в ы 
с о та  к у л ь т у р  п р и  сп лош н ой  п о д го то вк е  почвы  
в 6 -л етн ем  в о зр а с т е  в д в а  р а з а  п р е в о сх о д и л а  их

Р о с т  о п ы т н ы х  к у л ь т у р  со сн ы

В б-летнем возрасте (1956 г.) в  12-летнем возрасте (1961 г.)

Способ подготовки почвы средняя
вы сота,

см

прирост 
2 по вы- 
“ соте , см

прижи
ваем ость,

%
средняя
высота,

см

прирост 
по вы

соте, см

прижи
ваемость,

%

П л о щ ад ки  2 0 x 2 0  с м ......................................... 5 8 ,4 1 3 ,2 7 2 ,4 1 5 1 ,5 2 0 ,4 5 9 ,3
П луж ны е б о р о зд ы  (конны м  п л у г о м » ....................... 5 5 ,6 1 1 ,9 7 6 ,8 1 3 8 ,0 1 4 ,2 5 5 ,3
С плош ная (тр ех л етн и й  п а р  с п р е д в а р и те л ьн о й

к о р ч е в к о й ) .......................................................................... 1 1 7 ,8 2 6 ,4 9 0 ,1 2 3 7 ,7 2 8 ,2 8 0 ,1
С плош ная (зя б л ев ая  в сп аш к а  с п р е д в а р и т е л ь 

ной к о р ч е в к о й ) ................................................................. 1 31 ,1 2 7 ,9 7 9 ,8 2 5 5 ,0 3 2 ,7 7 4 ,7
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в ы со т у  п р и  части ч н о й . П р и ж и в а е м о с т ь  к у л ь т у р  
т а к ж е  в ы ш е п р и  сп л о ш н о й  о б р а б о т к е  п оч вы .

Н е к о то р о е  в л и я н и е  н а  р о ст  к у л ь т у р  о к а з а л а  
р а з л и ч н а я  с те п е н ь  за р а ж е н н о с т и  п о ч вы  л и ч и н к а 
м и  м ай ск о го  ж у к а . О д н ак о  в  о сн о вн о м  р а зл и ч и е  
в р о с те  к у л ь т у р  о б у с л о в л е н о  а гр о т ех н и к о й  под
го то в к и  п оч вы .

В  в ер е с к о в о м  ти п е  л е с а , гд е  гу м у с о в ы й  го р и 
зо н т  п о ч вы  д о с ти га ет  3 — 5  см , пр и  н а р е з к е  
п л у ж н ы х  б о р о зд  и л и  п р и  п о д га то в к е  п л о щ ад о к  
это т  с л о й  п о ч ти  в е с ь  у д а л я е т с я . П о это м у  с е я н 
ц ы  со сн ы , п о с аж е н н ы е  в  дн о  б о р о зд ы  и л и  в н е
б о л ь ш и е  п л о щ а д к и , в п е р в ы е  го д ы  с и л ь н о 'з а м е д 
л я ю т  р о ст , п о к а  к о р н и  их  не  в ы й д у т  з а  п р е д е 
л ы  п о сад о ч н о го  м ес т а . О д н ак о  это  о т ст ав а н и е  
в  р о с те  в  п е р в ы е  годы  с о х р а н я е т с я  д л и т е л ь н о е  
в р ем я .

И н те р ес н о  о т м е т и ть  т а к ж е , что  в в а р и а н т е  
с  зя б л е в о й  в сп аш к о й  к у л ь т у р ы  р а с т у т  л у ч ш е , 
ч ем  т ам , где  п р и м е н я л с я  ч е р н ы й  п ар . В  это м  с л у 
ч а е , н а  с р а в н и те л ь н о  б ед н ы х  п е сч ан ы х  п о ч вах , 
п а р о в а н и е  в  теч ен и е  т р ех  л е т  п р и во д и т , о ч е в и д 
но, к м и н е р а л и за ц и и  о р ган и ч е ск и х  в ещ ес т в  
и к  в ы м ы в а н и ю  и х , т. е. к  р а зр у ш е н и ю  гу м у со в о 

го го р и зо н т а . Э то  и о б у с л о в л и в ае т  р а зл и ч и е  
в р о сте  к у л ь т у р .

В целом  наш  опы т п о к а за л , что  и в лесной  
зо н е  на в ы р у б к ах  в  л е с а х  бо р о в ы х  типов , а т а к 
ж е  на п у с т ы р я х , г а р я х , р е д и н а х  м о ж ет  с успехом  
п р и м е н я т ь с я  сп л о ш н а я  о б р а б о тк а  п оч вы . П ри 
этом  д о с та то ч н о  о д н о кр атн о й  всп аш к и  в год. 
п р е д ш ес тв у ю щ ей  за к л а д к е  к у л ь т у р , с  п р ед п о са 
до ч н ы м  б о р о н о ван и ем . Т а к а я  п о д го то вк а  почвы  
м о ж ет  п р о в о д и ть ся  к а к  с п л о ш ь , т а к  и п олосам и  
с части ч н о й  к о р ч е в к о й  пней.

П р е и м у щ ес тв а  е е  со сто я т  в том , что , во -пер
вы х , она  о б е сп еч и в ае т  у сп еш н ы й  р о ст  и р а зв и 
ти е  к у л ь т у р , во -вто р ы х , с о зд а ет  в о зм о ж н о сть  
к о м п л ек сн о й  м ех а н и зац и и  всех  ф а з  л е с о к у л ь т у р 
ного п р о и зв о д с тв а . К р о м е  того , в с л у ч а е  н еоб
хо ди м о сти  при  спл о ш н о й  п о д го то вк е  п о ч в ы  л егк о  
м о гу т  б ы ть  с о зд а н ы  м и к р о п о н и ж ен и я  и л и  м и к р о 
п о в ы ш ен и я . В ы к о р ч е в ан н ы е  со сн о вы е  пни в з а 
виси м о сти  от их сп ел о сти  м о гу т  б ы ть  и с п о л ь зо 
в ан ы  в к а ч е с т в е  о см о л а .

М. л. Брановицкий, доцент; А. И. Богдашов, главный 
лесничий Тихвинского лесхоза

ВЛИЯНИЕ ПОДРЕЗКИ КОРНЕЙ 
НА ПРИЖИВАЕМОСТЬ КУЛЬТУР

УДК 634 0.232.42

Об удобстве и практичности закладки  культур са 
ж енцам и говорит довольно большой опыт прибал
тийских лесоводов. Д л я  изучения этого опыта нами 
были проведены некоторые исследования в Л атви й 
ской С С Р  и Эстонской С С Р. В этих республиках 
со зд авать  лесные культуры  саж енцам и начали еще 
в предвоенные годы и в настоящ ее время там  м ож 
но видеть насаж дения ели в возрасте от 15 до 30 
лет, созданны е четырех- и пятилетними саж енцам и.

И з имею щ ихся данны х о таких  культурах  ели, со
зданны х посадочным м атериалом  разного возраста, 
мож но зам етить, что в отличие от двухлетних сеян
цев, которы е зам едляю т свой рост в первый год по
садки на лесокультурную  площ адь, пятилетние са 
женцы и трехлетние сеянцы зам едляю т рост первые 
д ва  года. В последую щ ие годы интенсивность их ро
ста совпадает.

З а  пятилетними саж енцам и после пересадки в 
культуры  первые два  года проведено по одному ухо
ду (обкаш ивание травы  вокруг саж ен цев). З а  сеян
цами проведено семь уходов в первые три года 
после пересадки (рыхление и прополки сорняков).

П р авда , сам а пересадка требует больш е затр ат  
ручного труда, однако значительное сокращ ение ухо
дов в последую щ ие годы полностью компенсирует 
эти затраты . А использование лесопосадочных м а
шин д л я  посадки саж енцев затрудняется  из-за боль
ш ого разм ера  их корневой системы.

Н аш и исследования показы ваю т, что имеется воз
мож ность подрезки корневой системы до таких р а з
меров, чтобы саж ен ец  мож но было посадить тепе
решними лесопосадочными маш инами. Д л я  этой цели

в 1965 г. были залож ены  опыты в кв 83 Лисинского 
учебно-опытного лесхоза (Л енинградская область).

Л есокультурная площ адь — вы рубка 1964 г. Тип 
леса — ельник кисличниковый с переходом в чернич- 
никовый. Почвы среднеподзолистые, среднесуглини
стые с гравием, влаж ны е, плотные. П о вырубке были 
напаханы  пласты двухотвальны м  плугом. П осадка 
производилась 21 мая 1965 г. в гребень пластов 
в ямки.

Посадочный м атериал — хорош о развиты е саж ен
цы ели 4 и 5 лет, привезенные из Л янем ааского  пи
томника (Э стонская С С Р ). П еред посадкой саж ен
цы пять дней находились поблизости во временной 
прикопке.

С аж енцы  каж дого  возраста были разбиты  на 
четыре партии. У первой партии корневая система 
бы ла подрезана максимально; оставлены корни в 
радиусе до  5 см, у второй — до 10 см, у третьей — до
15 см. С аж енцы  четвертой партии вы саж ивались как 
контрольные, с оставлением корней до 20 см.

В течение лета за  саж енцами проводилось наблю 
дение. К ром е того, изучалась динамика полевой 
влаж ности в зоне влияния корневой системы и изме
нения температуры  воздуха и почвы. П роводилось 
такж е  изучение фотосинтеза и ды хания у опытных 
саж енцев.

П риводим показатели приживаемости и роста 
опытных саж енцев ели (см. таблицу).

К ак видим, приж иваемость четырехлетних саж ен
цев ели из Эстонии при полрезке корней до 5 с.и 
была 100%. при 10 с л  — 98,5 и при 15 с м — 100%. 
П риж иваем ость контрольных саж енцев — 99,1%.
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п р и ж и в а е м о с т ь  и р о с т  с а ж е н ц е в  ел и  при р а зн о й  с т е п е н и  п о д р езк и  к ор н ей
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К о н тр о л ь 99 ,1 2 1 ,4 8 .4 6 ,1 9 2 ,7 2 9 .6 9 .4 2 ,8 100 3 2 ,0 8 .2 8 ,7 7 .7 4 .5 5 .8
5 см  . . 100 2 0 ,5 9 ,5 5 ,3 8 1 ,0 2 8 ,7 9 .6 3 ,3 — — — — — — —

10 . . . 9 8 ,5 2 3 ,2 9 .5 6 ,8 9 0 ,0 2 9 ,0 7 .8 2 ,3 9 9 .7 1 .6 9 .0 8 .0 7 ,6 4 .4 6 ,1
15 . . . 100 2 4 .7 9 .3 7 ,0 8 6 .6 2 7 .0 8 ,9 2 ,0 — — — — — — —

С равнивая приросты в разны х вариантах , мож но от
метить, что саж енцы  с корнями, подрезанными на 
м аксим альную  величину, дали прирост за  1965 г. 
меньше контрольны х на 0,8 см  и на 1,7 см  меньше 
саж енцев, подрезанны х до  15 см. И з этого мож но 
сделать вы вод, что подрезка четырехлетних саж ен
цев с оставлением  корневой системы по радиусу до 
5 см м ало отр аж ается  на приросте саж енцев и поч
ти не о тр аж ается  на их общ ей приживаемости.

П риж иваем ость пятилетних саж енцев ели при р а з
личной степени подрезки их корней несколько иная. 
У контрольных саж енцев приж иваем ость бы ла 92,7% , 
с подрезанными корнями до  15 см  — 86,6 и с подре
занными корнями до 5 е л  — 81% . Общ ую  приж ивае
мость их мож но считать удовлетворительной.

Эти саж енцы  были доставлены  из Эстонии и во 
время перевозки были несколько подсушены. А при
ж иваем ость пятилетних саж енцев, выращ енных в 
своем питомнике, составила при подрезке корней до 
10 см  — 99,7% и контрольны х— 100%.

Высокую приж иваем ость (100% ) показали семи
летние саж енцы  ели, которые за последние д ва  года 
дваж д ы  пересаж ивались с одной площ ади на другую  
и имели хорош о развитую  мочковатую  корневую  си
стему с массой ростовы х корней длиной 3—8 см. 
Это, по-видимому, очень благоприятно сказалось на 
их приж иваем ости при сравнительно больш ом при
росте центрального побега (5,8 см ).

П. И. Мелешин (ЛТА)

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ ЛЕСНЫМ СЕМЕНОВОДАМ

У Д К  634.0.232.311.3

К а ф е д р о й  л ес н ы х  к у л ь т у р  Л ес о те х н и ч е ск о й  
ак а д е м и и  и м ени  С . М. К и р о в а  в т еч ен и е  15  лет  
п р о в о д и л и сь  и с с л е д о в а н и я  по р а зр а б о т к е  м ето до в  
и тех н о л о ги и  з а к л а д к и  п о сто я н н ы х  л ес о с ем е н н ы х  
у ч а с тк о в  в О х ти н ск о м  и Л и си н ск о м  у чеб н о -о п ы т
ны х  л е с х о за х  и  в  К а р е л ь с к о й  А С С Р .

З а к л а д к а  у ч а с т к о в  п р о в о д и л ас ь  к а к  м етодом  
р а в н о м ер н о го  и з р е ж и в а н и я , п р е д л о ж ен н ы м  
Л е н Н И И Л Х о м , т а к  и по к о р и д о р н о м у  м ето д у , 
п р е д л о ж ен н о м у  к а ф е д р о й  л ес н ы х  к у л ь т у р  
(В . В. О ги евск и й  —  « Л е с н о е  х о зя й ст в о »  1 9 5 2  г). 
К о р и д о р н ы й  м ето д  п о з в о л я е т  п о л н о стью  м ех а н и 
зи р о в а т ь  все в и д ы  р а б о т  по з а к л а д к е  и э к с п л у а 
тац и и  п о сто я н н ы х  л ес о с ем е н н ы х  у ч а с тк о в . П р о 
в ед ен н ы е  и с сл е д о в а н и я  п р и в е л и  в  сл ед у ю щ и м  
за к л ю ч е н и я м .

Л е с о с е м е н н ы е  у ч а с т к и  д о л ж н ы  з а к л а д ы в а т ь с я  
р а зд е л ь н о  по о сн о в н ы м  х о зя й ст в е н н о  ц ен н ы м  
ти п ам  л е с а  в  н аи б о л ее  п р о и зв о д и т ел ь н ы х  ти п ах

л е с о р а с т и т е л ь н ы х  у сл о в и й , сво й ств ен н ы х  к а ж 
д о м у  и з  них.

Д л я  з а к л а д к и  у ч а с тк о в  с л е д у е т  и с п о л ьзо в а т ь  
м о л о д н я к и  (естеств ен н о е  в о зо б н о вл ен и е  ил и  к у л ь 
ту р ы ) в в о зр а с т е  5 — 10  л ет , чтобы  м о ж н о  бы л о  
сво е в р ем е н н о  п р о в ести  ф о р м и р о в а н и е  кр о н ; в у с 
л о в и я х  С е в е р о -З а п а д а  п р ед п о ч тен и е  с л е д у е т  от
д а в а т ь  см еш ан н ы м  х во й н о -л и ствен н ы м  м о л о дн я- 
к ам  с  у ч а с ти е м  в их с о ст ав е  б е р езы .

Р а в н о м е р н о е  и зр е ж и в а н и е  с л е д у е т  п р о в о д и ть  
в тр и  п р и ем а , с тем  что б ы  п о сл е  п ер в о го  п р и ем а  
р а сс то я н и е  м еж д у  о с т а в л я е м ы м и  д е р е в ь я м и  п р и 
м ер н о  р а в н я л о с ь  их в ы со т е , а  р а зр ы в  м еж д у  
к р о н а м и  б ы л  н е  м ен ее  2  м ; вто р о й  п р и ем  п р о в о 
д и ть  п р и м ер н о  ч е р е з  п я т ь  л ет , п о л ь зу я с ь  эти м и  
ж е  п р и д ер ж к а м и ; в кон ечн о м  р е зу л ь т а т е  н а  гек 
т а р е  д о л ж н о  о с т а в а т ь с я  о к о л о  2 0 0  д е р е в ь е в .

М о ж ет  д а т ь  х о р о ш и е  р е зу л ь т а т ы  п р е д в а р и 
тел ь н о е  в ы д е л е н и е  на  у ч а с т к е  о к о л о  2 0 0  п е р с 
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п е к ти в н ы х  с ем е н н ы х  д е р е в ь е в  и о с в е т л е н и е  их 
с у д а л е н и е м  о к р у ж а ю щ и х  д е р е в ь е в  по р ад и у с у , 
п р и м е р н о  р а в н о м у  их в ы со те .

И з р е ж и в а н и е  по к о р и д о р н о м у  сп о со б у  ц е л е с о 
о б р а зн о  п р о в о д и ть  в д в а  п р и ем а : в  п е р в ы й  п р и 
ем  п р о р у б а ю т с я  к о р и д о р ы  ш и р и н о й , п р и м ер н о  
р а в н о й  ш и р и н е  о с т а в л я е м ы х  к у л и с  (о р и ен ти р о 
во чн о  3  м): во  вто р о й  п р и ем  к у л и с ы  в ы р у б а ю т 
с я  ч е р е з  о д н у : в  к у л и с а х  у д а л я ю т с я  д е р е в ь я  м и
н у с о в ы е  и б е сп ер с п е к ти в н ы е  в сем ен н о м  о тн о 
ш ен и и : в ко н еч н о м  р е з у л ь т а т е  о с т а в л я е т с я  одно  
д е р е в о  н а  д в а  п о го н н ы х  м е т р а  к у л и с ы . 
Ф о р м и р о в ан и е  к р о н  с ем е н н ы х  д е р е в ь е в  н а  л ес о 
с ем е н н ы х  у ч а с т к а х  ц е л ес о о б р а зн о : о д н ак о  у д а 
л ен и е  в  эт и х  ц е л я х  п р и р о сто в  по в ы со те  за  
п о с л ед н и е  т р и -п я т ь  л е т  н а н о с и т  д е р е в ь я м  сл и ш 
ко м  б о л ь ш у ю  т р а в м у , п о это м у  с л е д у е т  о т д а в а ть  
п р е д п о ч те н и е  у д а л ен и ю  в е р х у ш е ч н ы х  п о ч ек  на 
те р м и н а л ь н ы х  (осевы х) п о б егах  и  п о б егах , к о то 
р ы е  м о гу т  их  за м ен и ть .

П р и  з а к л а д к е  у ч а с т к о в  е л и  и л и с тв е н н и ц ы  н а 
до  у ч и т ы в а т ь  с в о й ст в ен н ы е  им осо бен н о сти  
в р а зм е щ е н и и  ш и ш е к  и оп ы л ен и и .

К  р а зр а б о т к е  во п р о со в  с о зд а н и я  в р ем ен н ы х  
л е с о с е м е н н ы х  у ч а с т к о в  к а ф е д р а  п р и сту п и л а  на
10  л е т  п о зж е  (В. В. О ги ев ск и й . С о в ещ а н и е -се м и 
н ар  по л ес н о м у  сем е н о в о д с тв у . Т е зи с ы  д о к л а д о в , 
1 9 6 2 ).

О с н о в н а я  м а с с а  ш и ш е к  з а г о т о в л я е т с я  п р и  л е 
с о за г о то в к а х . У р о ж ай  ш и ш е к  в п р и сп ев аю щ и х  
и с п ел ы х  н а с а ж д е н и я х  в  4 — 9  р а з  п р е в ы ш а ет  
у р о ж а й  м о л о д н я к о в , но зн а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  его  
т е р я е т с я . З а г о т о в к а  с е м я н  п р о в о д и тс я  б е з  соблю 
д е н и я  эл е м е н т а р н ы х  т р еб о в а н и й  с ел е к ц и и . Н ео б 
х о д и м о  р а ц и о н а л и зи р о в а т ь  и с п о л ьзо в а н и е  это го  
п о к а  е щ е  о сн о вн о го  и сто ч н и к а  п о л у ч ен и я  сем ян  
х в о й н ы х  пород .

В р е з у л ь т а т е  и с сл е д о в а н и й  м о ж н о  п р е д л о ж и ть  
с л е д у ю щ ее :

1) с п ел ы е  и п р и сп е в аю щ и е  н а с а ж д е н и я  сосны  
и е л и  (за  и ск л ю ч ен и ем  м и н у со вы х ) д о л ж н ы  ис
п о л ь зо в а т ь с я  в п р е д е л а х  и м е ю щ е й с я  п о тр еб н о сти  
д л я  з а к л а д к и  в р ем е н н ы х  л е с о с ем е н н ы х  у ч а с тк о в  
(р а зд е л ь н о  по о сн о вн ы м  х о зя й с т в е н н о  ц енны м  
ти п ам  л еса):

2) р у б к а  л е с а  н а  них д о л ж н а  п р о в о д и ть ся  в со
ч е тан и и  с за го т о в к о й  ш и ш е к  в то т  п ер и о д , к о гд а  
сем е н а  с о зр е л и , но е щ е  н е  в ы п а л и  и з  ш и ш ек , 
а  л е с о р а зр а б о т к и  и т р е л е в к а  д о л ж н ы  п р о в о д и ть 

с я  так и м и  м ето д ам и , при  к о то р ы х  у стр ан я ется  
в о зм о ж н о сть  п о т ер ь  ш и ш ек :

3) д л я  у с тр а н е н и я  возмон<ности п еред ач и  по 
н а сл е д с тв у  н е ж е л а т е л ь н ы х  сво й ств  в н асаж д е
н и ях , в ы д е л е н н ы х  под в р ем е н н ы е  лесо сем ен н ы е  
у ч а с тк и , д о л ж н ы  у д а л я т ь с я  м и н у со в ы е  д ер ев ь я  
не м ен ее  чем  з а  т р и  го да  до  р у б к и  со сн ы  и за  
д в а  го д а  до  р у б к и  е л и  евр о п ей ск о й :

4) н а  в р ем е н н ы х  л ес о с ем е н н ы х  у ч а с т к а х  д л я
п о в ы ш ен и я  у р о ж ай н о ст и  це.п есообразно  доводи ть 
их п о л н о ты  до  о п т и м а л ь н ы х  ( 0 ,5 — 0 ,6 ) с по
м о щ ью  п р о х о д н ы х  р у б о к  и л и  (п р ед п о ч ти тел ьн ее) 
п ер в о го  п р и ем а  д в у х п р и ем н ы х  п о степ ен н ы х  м е
х а н и зи р о в а н н ы х  р убок : и зр е ж и в а н и е  дол ж н о
п р о в о д и ть ся  д л я  сосн ы  не м ен ее  ч е м  з а  п я т ь  
л е т  и д л я  е л и  за  ч е т ы р е  го да  до за го т о в к и  ш и
ш ек;

5) д л я  п о в ы ш е н и я  у р о ж а я  н у ж н ы  а к т и в н ы е  
м ер ы  б о р ь б ы  с эн том о- и ф и т о в р е д и т е л я м и  се 
м я н , а  т а к ж е  в н е се н и е  у д о б р ен и й :

6) п о л ь зо в ан и е  в р ем ен н ы м и  л есо сем ен н ы м и  
у ч а с т к а м и  м о ж ет  б ы ть  р а сс ч и т а н о  н а  1 0 — 2 0  лет ; 
у ч а с т к и  д о л ж н ы  д е л и т ь с я  н а  с ек ц и и  по ч и сл у  
л ет  п о л ь зо в ан и я : о д н ак о  в н е у р о ж а й н ы е  годы  
с ек ц и и  м о ж н о  не в ы р у б а ть , а  в у р о ж а й н ы е  —  
в ы р у б а т ь  о д н о вр ем ен н о  по н е с к о л ь к у  сек ц и й .

Н а ч и н а я  с 1 9 6 3  г. к а ф е д р а  в к л ю ч и л а с ь  в р а 
боту  по со в е р ш е н с тв о в а н и ю  тех н о л о ги и  з а к л а д к и  
с ел ек ц и о н н о -п р и в и в о ч н ы х  п л ан тац и й . Б ы л  р а з 
р а б о та н  (В . Н . Н ен ю х и н , 1 9 6 6 ) и п р о х о д и л  п р а к 
ти ч еск у ю  п р о в е р к у  н о вы й  м ето д  за к л а д к и  с е л е к 
ц и о н н о -п р и ви во чн ы х  п л а н т ац и й  —  п о сад к о й  н а  
п л а н т а ц и я х  д в у х л е тн и х  с ея н ц ев , п р и ви ты х  
в к о р н е в у ю  ш ей к у  (н еп о ср ед ств ен н о  п е р ед  по
садко й ). В есной  сл е д у ю щ его  года  п р о в о д и тся  об
р е зк а  с тв о л и к а  п о д во я  (вы ш е м еста  п р и ви вк и , 
не о с т а в л я я  ш ипа). Э то п о зв о л я е т  до  м ини м ум а 
с о к р а т и т ь  з а т р а т ы  т р у д а  н а  ф о р м и р о в а н и е  ств о 
л и к а  п р и ви то го  с аж ен ц а .

П а р а л л е л ь н о  р а з р а б а т ы в а л а с ь  т ех н о л о ги я  з а к 
л ад к и  к о р н есо б ств ен н ы х  п л а н т ац и й  е л и  с о ко 
р ен ен и ем  их п р е д в а р и т е л ь н о  в п а р н и к а х  ил и  не
п о ср ед ств ен н о  н а  п л а н т ац и и  в  « м и к р о п а р н и ч к ах »  
(Л . А . М у р ы ги н а , 1 9 6 6 ). П р и м ен ен и е  это го  м ето 
д а  у с т р а н я е т  в о зм о ж н о ст ь  о тр и ц а те л ь н о го  в л и я 
н и я  п о д во я , но он  е щ е  т р еб у е т  бо л ее  д л и т е л ь н о 
го и зу ч е н и я  и р е к о м е н д о в а ть  его  п о к а  м о ж н о  
то л ь к о  д л я  о п ы тн ы х  р аб о т .

Проф. В. В. Огиевский

О СРОКАХ ЗАГОТОВКИ СЕМЯН ЧЕРНОЙ ОЛЬХИ
У Д К  634.0.31.632.154.S

В о п р о сы  за го т о в к и  сем ч н  в с в я з и  с  со зд ан и ем  
ч е р н о о л ь х о в ы х  к у л ь т у р  в  б о л ьш и х  м асш таб ах  
п р и о б р ет а ю т  в а ж н о е  зн ач ен и е . М н огим и и с сл е д о 
в а т е л я м и  б ы л о  у с та н о в л ен о , что  о л ь х о в ы е  с ем е 
н а , в ы л о в л е н н ы е  весн ой  с п о в ер х н о сти  воды , 
и м ею т б о л е е  н и зк и е  п о сев н ы е  к а ч е с т в а , чем  при 
за го т о в к е  и х  с ш и ш еч к ам и .

У сп ех  за го т о в к и  с ем я н  в бо л ьш о й  м е р е  з а в и 
сит  от зн а н и я  о п т и м а л ь н ы х  с р о к о в  их  сб о р а . 
Д л я  о п р е д е л е н и я  эти х  с р о ко в  нам и  в 1 9 5 8 —
1 9 6 4  г г . 'п р о в о д и л и с ь  н аб л ю д ен и я  з а  п л о д о н о ш е

ни ем  о л ь ш ан и к о в  н а  ти п и ч н ы х  у ч а с т к а х  о л ьх о 
вы х  н аса ж д е н и й .

Н а ч а л о  с о к о д в и ж ен и я  в ч е р н о о л ь х о в ы х  н а с а ж 
д ен и ях  о тм еч ен о  в  к о н ц е  п ер во й , —  н а ч а л е  вто 
рой  д е к а д ы  м а р т а . Ч е р е з  5 — 8  дн ей , в  з а в и с и 
м ости  от с о ст о я н и я  погоды , пр о и сх о ди т  н а б у х а 
ние п о ч ек . Ц в е те т  о л ь х а  в к о н ц е  м а р т а  —  н а ч а л е  
а п р е л я , к о гд а  м естам и  е щ е  л е ж и т  снег . Ц ветен и е  
за к а н ч и в а е т с я  во  в то р о й -тр еть ей  д е к а д е  а п р е л я . 
О б л и ств ен и е, о бы чно  н а ч и н ае т ся  в  к о н ц е  ап р е 
л я  и з а к а н ч и в а е т с я  в п ер в о й  п о л о ви н е  м ая .
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С о зр е в аю т  сем е н а  о л ьх и  в о к тя б р е , что  х о р о 
ш о за м ет н о  по и зм ен ен и ю  о к р а с к и  ш и ш е ч е к , к о 
то р ы е  к  это м у  в р ем ен и  б у р ею т . Ч е р н а я  о л ьх а  
п л о д о н о си т  еж е го д н о , но у р о ж а й н ы е  годы  п овто
р я ю т с я  ч е р е з  д в а -тр и  года. О п ад ан и е  с ем я н  н а 
ч и н а е т с я  с п ер в ы м и  м о р о за м и  и п р о д о л ж а е т с я  
до м а я . Н а  с те п е н ь  р а с к р ы т и я  ш и ш е ч е к , а  с л е д о 
в а т е л ь н о , и в ы п ад ен и я  и з  них  сем я н  огр о м н о е  
в л и я н и е  о к а з ы в а е т  т е м п е р а т у р а  в о зд у х а . Ч ем  
н и ж е  т е м п е р а т у р а  в о зд у х а , осо бен н о  к о гд а  это  
п о н и ж ен и е  с л е д у е т  п о сл е  о т теп ел и , тем  б о л ее  
д р у ж н о  р а с к р ы в а ю т с я  ш и ш е ч к и  и в ы п ад аю т  с е 
м ен а . В 1 9 5 8 — 1 9 6 1  гг. с н о я б р я  по  а п р е л ь  нам и  
д в а ж д ы  в м е с я ц  о п р е д е л я л с я  вы х о д  сем я н  
(см. табли цу).

В ы ход сем я н  ч ер ной  ол ьхи  в зав и си м о ст и  
от  в р ем ен и  за г о т о в к и  ш иш еч ек

Время заготовки шишечек Выход 
семян, %

15— 16 н о яб р я  . 
29—30
15— 16 д е к а б р я  
29— 30
15— 16 я н вар я  . 
29— 30
15— 16 ф е в р ал я  
27— 28
15— 16 м а р т а  . 
2 9 - 3 0  .

8 .3
5 .8
4 .9
4 .3
4 .0
4 .0
3 .2  
2 ,7
1 .3  
0 ,9

К а к  види м , ср о к и  за го т о в к и  о л ьх о в ы х  ш и ш е 
ч е к  о к а зы в а ю т  с у щ е ст в ен н о е  в л и я н и е  н а  вы ход  
ч и ст ы х  сем я н . Н а и б о л е е  ц е л ес о о б р а зн ы м и  с р о 
к ам и  за го т о в к и  ш и ш е ч е к , к о то р ы е  о б есп еч и в аю т  
вы со к и й  в ы х о д  ч и сты х  сем я н , я в л я ю т с я  но
я б р ь  — п е р в а я  п о л о в и н а  д е к а б р я .

С н и ж ен и е  в ы х о д а  сем я н  к в есн е  пр о и сх о ди т  
не  то л ь к о  в сл е д с тв и е  х а р а к т е р н ы х  д л я  П о л е сь я  
ч е р е д о в ан и й  о т те п е л е й  и п о х о л о дан и й , но и в р е 
з у л ь т а т е  у н и ч т о ж е н и я  в бо л ьш о м  к о л и ч еств е  
с ем я н  п ти ц ам и . Н ам  п р и х о д и л о сь  н ео д н о к р атн о  
н а б л ю д а т ь , к а к  с и н и ц ы  с та я м и  по 6 0 — 8 0  ш ту к , 
б ы с тр о  в ы к л е в ы в а я  и з  ш и ш е ч е к  сем ен а , з а  к о 
р о т к о е  в р е м я  « о б р а б а т ы в а л и »  зн ач и те л ь н ы е  
п л о щ ад и  н аса ж д е н и й .

З а го т о в к у  ш и ш е ч е к  н аи б о л ее  ц ел ес о о б р а зн о  
п р о в о д и ть  на  л е с о с е к а х  главн о го  п о л ь зо в ан и я . 
П р о в е д е н н ы й  х р о н о м е тр а ж  п о к а за л , что д л я  по
л у ч е н и я  1 к г  ч и ст ы х  с ем я н  (при с р ед н ем  их в ы 
х о д е  5 — 6 % ) за т р а ч и в а е т с я : пр и  за го т о в к е  ш и ш е
чек  на  л е с о с е к а х  гл а в н о го  п о л ь зо в а н и я  —  3 — 
4  чел .-д н я ; пр и  за го т о в к е  ш и ш е ч е к  с р а сту щ и х  
д е р е в ь е в  с п о м о щ ью  с е к а т о р а  н а  ш есте  и л е с т 
ни ц  —  1 5 — 1 8  чел .-д н ей .

И зв л е ч е н и е  и з  ш и ш е ч е к  сем я н  п р о во д и л о сь  
р а зл и ч н ы м и  сп о со б ам и . Н а и б о л е е  простой  
и д о сту п н ы й  —  п р о с у ш и в а н и е  ш и ш е ч е к  (слоем  
в 5  см) в о т ап л и в а е м о м  п о м ещ ен и и  п р и  т ем п е р а 
т у р е  2 0 — 2 5 ° в  теч ен и е  5 — 7 су то к . П о л у ч ен н ы е  
эти м  м ето до м  сем е н а  о л ьх и  им ею т н а н л у ч ш и е  
к о л и ч е с тв е н н ы е  и к а ч е с т в е н н ы е  п о к а за т е л и . В ы 
ход ч и сты х  с е м я н  —  6 .4 % ,  в ес  1 0 0 0  ш ту к  — 
1 ,31  г, в с х о ж е с т ь  и эн е р г и я  п р о р а с т а н и я  —  соот
в етств ен н о  4 3  и 3 9 % .

И зв л е ч е н н ы е  и з  ш и ш е ч е к  сем е н а  п р и  пр о су 
ш и в ан и и  в  с у ш и л к е  п р о и зв о д ств ен н о го  типа 
в  теч ен и е  с у то к  пр и  т е м п е р а т у р е  4 5 — 50° им ели  
зн а ч и те л ь н о  х у д ш и е  п о к а за т е л и . В  это м  с л у ч ае  
в ы х о д  с ем я н  с о с т а в и л  5 % , вес  1 0 0 0  ш ту к  —
0 ,9 6  г , в с х о ж е с т ь  и  эн ер ги я  п р о р а с т а н и я  —  3 8  
и 3 5 % .

Д о  в ы с е в а  сем е н а  удо б н о  х р а н и т ь  в  с т е к л я н 
ной п о су д е  в  н е о та п л и в а ем о м  п о м ещ ен и и .

Е. Г. Поляков

ЕЛОВАЯ ЛНСТВЕРТКА-ТОЛСТУШКА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
У Д К  634.0.453

В П р и м о р ск о м  к р а е  е л о в а я  л и с то в е р тк а -то л с 
т у ш к а  (С асоесеа h is tr io n an a  F ro l) — о п асн ы й  в р е 
д и те л ь  е л о в о -п и х то в ы х  н аса ж д е н и й . М ассо во е  
р а зм н о ж ен и е  его  бы л о  о б н а р у ж е н о  р аб о тн и к ам и  
Х а н и х е зс к о го  л е с п р о м х о за  в ию н е 1 9 6 5  г. 
в  б ассей н ах  р е к  А р м у , С и н ан ч а  и С и ту х и . Во 
в р е м я  о б с л ед о в а н и я  н а са ж д е н и й  в б ассей н е  р ек и  
С и ту х и  в ию ле гу се н и ц ы  и к у к о л к и  с н е  в ы л е 
т ев ш и м и  из них б а б о ч к ам и  в с т р е ч а л и с ь  о ч е н ь  р е д 
ко , ж и в ы е  к у к о л к и  б ы л и  в к р о н ах . А  на зе м л е  
п о д  в ет к ам и  с п и л е н н ы х  м о д е л ьн ы х  д е р е в ь е в  н а 
х о д и л и  ш к у р к и , и з  к о то р ы х  у ж е  в ы ш л и  баб о ч к и . 
Х в о я  т е к у щ е го  го д а  у  м о д е л ьн ы х  д е р е в ь е в  ели  
а я н с к о й  бы л а  п о в р е ж д е н а  гу се н и ц а м и  н а  8 0 % .

А э р о в и зу а л ь н о е  о б с л ед о в а н и е  н аса ж д е н и й  
в  б а сс е й н а х  р е к  А р м у , С и ту х и , С и н ан ч а , п р о в е 
д ен н о е  р аб о тн и к ам и  к о м б и н ата  « П р и м о р ск л ес »  
с 6  по 11 а в г у с т а  1 9 6 5  г. н а  п л о щ ад и

6 4 0  ты с. г а , п о д тв е р д и л о  д ан н ы е  н азем н о го  
и с сл е д о в а н и я . Е л ь  а я н с к а я  б ы л а  си л ьн о  п о в р е ж 
д е н а  л и с то в е р тк о й -то л сту ш к о й . О тм еч ен о , что  
д е р е в ь я  д р у ги х  п о р о д  это т  в р е д и т е л ь  п о ч ти  не 
т р о га л , м ал о  п о в р е ж д а л  он  и п о д р о ст  е л и  а я н 
ско й . Р а зм н о ж е н и е  в р е д и т е л я  с к а з а л о с ь  н а  п л о 
до н о ш ен и и  е л и  а я н ск о й : ш и ш е к  на  си л ьн о
п о в р е ж д ен н ы х  д е р е в ь я х  не о б н ар у ж ен о .

И зу ч е н и е  и зм ен ен и й  п о го ды  з а  1 9 6 1  по 
1 9 6 5  гг. п о к а за л о , что  м ассо во м у  р азм н о ж ен и ю  
е л о в о й  л и с то в е р тк и -т о л ст у ш к и  б л аго п р и я тств о 
в а л а  с у х а я , т е п л а я  п о го да . П о это м у  в годы  
с т еп л ы м  сух и м  л ет о м  с л е д у е т  у с и л и ть  н а д зо р  за  
р а зв и т и е м  в р е д и т е л я , что б ы  п р и  н еобходи м ости  
с во е в р ем е н н о  п р и н я т ь  а к т и в н ы е  м ер ы  бо р ьбы .

В. А . Кирпичникова (Владивостокское управление 
лесного хозяйства)
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ДУГЛАСИЯ ЗЕЛЕНАЯ 
В ЛЕСНЫХ КУЛЬТУРАХ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ

Д у г л а с и я  з е л е н а я  —  в еч н о зе л ен о е  б ы с тр о 
р а с т у щ е е  д е р е в о , п р о и зр а с т а ю щ е е  на  т и х о о к еа н 
ском  п о б ер е ж ь е  С евер н о й  А м е р и к и , где  д о сти 
гае т  в ы со ты  6 0  — 1 0 0  м  и 2 .5 — 4 ,5  м  в  д и ам е т 
р е . Д р е в е с и н а  д у гл ас и и  п р и м е н я е т с я  д л я  с ам ы х  
р а зл и ч н ы х  ц е л ей . О н а э л а с т и ч н а я , до в о л ьн о  
т в е р д а я , а  с е р д ц е в и н а  о ч ен ь  п р о ч н а я . В о тн о ш е
нии ф и зи ч е с к и х  сво й ств  за н и м а е т  м есто  м еж д у  
сосн ой  и л и с тв е н н и ц ей . О б р а зо в а н и е  я д р а  у  д у 
гл а с и и  п р о и сх о д и т  р ан о , что  п р и д а е т  ей  б о л ьш у ю  
п р о ч н о с ть  и п о зв о л я е т  и с п о л ь зо в а т ь  е е  д л я  
с т р о и т е л ь с т в а  у ж е  в с та д и и  ж е р д н я к а .

Х о р о ш ая  п р и сп о с о б л я е м о ст ь  д у гл ас и и  к  р а з 
л и ч н ы м  эк о л о ги ч е с к и м  у с л о в и я м  п о зв о л и л а  у с 
п еш н о  в н е д р и т ь  ее  в  к у л ь т у р ы  в  р я д е  стр ан  
З а п а д н о й  Е вр о п ы .

У  н ас  д у г л а с и я  з е л е н а я  в с т р е ч а е т с я  в о сн о в
ном  в  л е с н ы х  к у л ь т у р а х  за п а д н ы х  о б л астей  
У к р а и н ы  и З а к а р п а т ь я . Г. М . Б р о д о в и ч  (1 9 4 9 ), 
о п и сы в ая  д у гл ас и ю  зе л е н у ю  в к у л ь т у р а х  за п а д 
н ы х  о б л а стей  У С С Р , о т м е ч а л , что  по т ех н и ч е 
ски м  к а ч е с т в а м  д р е в ес и н ы  о н а  у с ту п а е т  то л ь к о  
л и с тв е н н и ц е , а  по  б ы с тр о т е  р о с т а  —  тополю . 
Х о р о ш о  р а с т е т  н а  с у гл и н и ст ы х  и с у п ес ч а н ы х  
п о ч вах .

В  л е с н ы х  к у л ь т у р а х  К р а си л о в с к о го  л е с н и ч е 
с тв а  С т ар о к о н с та н т и н о в с к о го  л е с х о зз а г а  
(Х м е л ь н и ц к ая  о б л асть) д у г л а с и я  в с т р е ч а е т с я  к а к  
о т д ел ь н ы м и  д е р е в ь я м и , т а к  и  н еб о л ьш и м и  к у р 
ти н ам и  в 0 , 4 — 0 ,6  га . Н е см о т р я  н а  то , что  это  
с ам ы й  во сто ч н ы й  п у н кт  р а с п р о с т р а н е н и я  д у г л а 
сии  в  л ес о с те п и , она  и зд е с ь  за р е к о м е н д о в а л а  
с еб я  к а к  б ы с т р о р а с т у щ а я , в ы со к о п р о д у к ти в н а я  
п о р о д а .

О дин  и з  у ч а с тк о в  д у гл ас и и  п л о щ ад ью  0 ,6  га 
р а сп о л о ж ен  на  н и ж н ей  ч асти  север о -во сто ч н о го  
с к л о н а  на  тем н о -сер ы х  л ес н ы х  с у гл и н и сты х  поч
в ах , с ф о р м и р о в ав ш и х с я  на л ес с е . Т ип у сло ви й  
п р о и зр а с т а н и я  —  с в е ж а я  д у б р а в а , п е р ех о д н а я  
к  в л аж н о й  (по Е . В. А л е к се ев у ). З д е с ь  д у гл ас и я , 
п р о и зр а с т а я  в см еси  с сосной  в ей м у то в о й , я с е 
нем , д уб ом , сосн ой  обы к н о вен н о й , о т л и ч а е т с я  
х о р о ш и м  р о сто м . В в о зр а с т е  5 5  л ет  за п а с  эт о 
го н а с а ж д е н и я  п ри  7 1 0  с тв о л ах  н а  одн ом  ге к т а р е  
с о с т а в л я е т  5 3 0  м^, и з  них  д у гл аси и  зел ен о й  
3 8 0  ств о л о в  м ассо й  4 0 3  О тд ел ьн ы е  д е р е в ь я  
ее  и м ею т д и а м е тр  4 6  см и в ы со ту  3 2  м , а  объ ем  
с т в о л а  — 2 ,5  м^. С р е д н я я  в ы со та  д у гл ас и и  — 
2 9 ,1  м, ср ед н и й  д и а м е тр  —  3 1 ,4  см.

А н а л и з  х о д а  р о с т а  м о д ел ьн ы х  д е р е в ь е в  д у г л а 
си и  п о к а зы в а е т , что  ср ед н и й  п р и р о ст  ее  по в ы со 
те  —  0 ,5 3  м, по д и ам е тр у  —  0 ,5 4  см. В п ер в ы е  
го ды  о н а  р а с т е т  н е ск о л ь к о  м ед л ен н о , а  за те м  
эн ер ги ч н о  н а к а п л и в а е т  м ассу .

В ы со к и е  к а ч е с т в а  д р е в ес и н ы  д у гл а с и и , х о р о 
ш ий  р о ст  и б и о л о ги ч еск и е  осо бен н о сти  п о зво л яю т  
с ч и т а т ь  ее  п е р сп ек т и в н о й  п ород ой  д л я  в в ед ен и я  
в л е с н ы е  к у л ь т у р ы . П ри  этом , о д н ак о , надо  у ч и 
т ы в а т ь , что  п л о д о н о си т  д у гл а с и я  з е л е н а я  не 
еж его д н о ; о б и л ь н ы е  у р о ж а и  н аб л ю д аю тся  ч е р е з  
3 — 4  года. Н о  д а ж е  в  у р о ж а й н ы е  годы  п л о д ы  ее 
с тр а д а ю т  п ар те н о с п е р м и ей  и им ею т в сх о ж е сть  
всего  5 0 — 5 5 % .

А . И. Черногор, лесничий Красиловского лесни
чества (Хмельницкая область}

СТАРЕЙШИЕ КУЛЬТУРЫ ЛИСТВЕННИЦЫ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

В Л и п е ц к о й  о б л а ст и  и зв е с тн ы  с т а р ы е  к у л ь т у 
р ы  л и с тв е н н и ц ы  си б и р ск о й , о т л и ч а ю щ и е с я  х о р о 
ш им  р о сто м  и в ы со к о й  у сто й ч и в о стью . В у р о ч и 
щ е  Х о п ёр  Т р о ек у р о в ск о го  л е с н и ч е с т в а  Ч ап л ы - 
ги н ск о го  л е с х о за  и м ею тся  к у л ь т у р ы  л и ств ен н и ц ы  
си б и р ск о й  в в о зр а с т е  7 0 — 7 5  л ет . О ни р а сп о л о 
ж е н ы  н а  по л о го м  ю го -зап ад н о м  ск л о н е , на  в ы щ е 
л о ч ен н о м  х о р о ш о  у в л аж н е н н о м  ч е р н о зем е . В сего  
н а  у ч а с т к е  со х р ан и л о сь  3 7  д е р е в ь е в  л и с тв е н н и 
ц ы . С р е д н я я  в ы со т а  их —  2 1 ,5  м, ср ед н и й  д и а 
м е т р  —  3 5 ,3  см , б о н и тет  —  I, к л а с с  т о в а р н о 
сти  —  I. В п о д р о сте  в с т р е ч а ю тс я  м о л о д ы е  д е р е в 
ц а  л и с тв е н н и ц ы  в  в о зр а с т е  от  3  до 15  л ет .

Л и с тв е н н и ц а  с и б и р с к а я  в  эти х  к у л ь т у р а х  
у сп еш н о  р а с т е т , не  с т р а д а я  от  м о р о зо в  и за су х и , 
и почти  е ж е го д н о  о б и льн о  пл о до н о си т. О д н ако  
п р и р о ст  д е р е в ь е в  в  в ы со ту  в  с в я зи  с еж его д н ы м

о б л а м ы в а н и е м  в ер ш и н о к  гр ач ам и  почти  п р е к р а 
т и л ся .

В  том  ж е  л ес н и ч е ст в е  в у р о ч и щ е  У р у со в о  на 
ю го-восточном  с к л о н е  ср ед н ей  к р у т и зн ы  и м еется  
е щ е  оди н  у ч а с т о к  к у л ь т у р  л и ств ен н и ц ы  си б и р 
ско й , за л о ж е н н ы х  н а  о п о д зо л ен н о й  си л ьн о  см ы 
той  п очве. С о х р а н и в ш и ес я  2 9  д е р е в ь е в  л и ств ен 
н и ц ы  в 1 0 -л етн ем  в о зр а с т е  х а р а к т е р и з у ю т с я  сл е 
ду ю щ и м и  так с ац и о н н ы м и  п о к а за т е л я м и ; с р ед н я я  
в ы со та  —  1 3 ,1  м, ср ед н и й  д и а м е тр  —  2 9 ,7  см, 
ср ед н и й  п р и р о ст  по в ы со т е  —  1 9  см  и тек у щ и й  
за  п о сл ед н и е  п я т ь  л е т  —  12  см.

С р а в н и в а я  р о с т  л и ств ен н и ц ы  си б и р ск о й  в опи
сан н ы х  к у л ь т у р а х , л е г к о  за м ет и т ь , что  с у х у д 
ш ен и ем  эк о л о ги ч е с к и х  у сл о в и й  б ы стр о та  роста 
к у л ь т у р  р е зк о  п а д а ет . Н а  вы щ ел о ч ен н о м  у в л а ж 
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ненном  ч е р н о зем е  в ы со т а  д е р е в ь е в  л и ств ен н и ц ы  
на 8 ,4  м  и д и а м е тр  на 5 ,6  см б о л ьш е , чем  
в к у л ь т у р а х  н а  о п о д зо л ен н о й  си л ьн о  см ы той  
п очве.

В п а р к е  д е тс к о го  с а н а т о р и я  « У р у со в о й  (Чап- 
л ы ги н ск и й  р ай о н ) с о х р а н и л о с ь  4  д е р е в а  л и с тв е н 
ни ц ы  си б и р ск о й . В  в о зр а с т е  9 0 — 1 0 0  л ет  д е 
р е в ь я  и м ею т 2 6 — 2 8  м в ы со ты  и 5 8 — 6 0  см  
в д и а м е т р е , ч то  с о о тв е тс тв у е т  п о к а за т е л я м  I бо 
н и тета . О тм ети м , что  со сн а  о б ы к н о в е н н а я , р а 

с т у щ а я  по с о сед ств у , в том  ж е  в о зр а с т е  им еет 
в ы со ту  всего  л и ш ь  2 0  — 2 2  м.

П р и в е д е н н ы е  п р и м е р ы  х о р о ш его  р о ста  с т а 
р ей ш и х  к у л ь т у р  л и с тв е н н и ц ы  в Л и п ец к о й  о б л а 
сти  у б е д и т е л ь н о  п о к а зы в а ю т , что  зд е с ь  о н а  я в 
л я е т с я  б ы с тр о р а ст у щ е й  п о р о д о й  и за с л у ж и в а е т  
сам о го  ш и р о к о го  в н е д р е н и я  в  л ес н ы е  к у л ь т у р ы  
на  д о стато ч н о  п л о д о р о д н ы х  и х о р о ш о  у в л а ж н е н 
н ы х  по ч вах .

А. В. Лукин, ученый лесовод

АЛЕППСКАЯ СОСНА НА АПШЕРОНЕ
У Д К  674,032.475,44(479.24)

Алеппская сосна — ценная порода для озеленения 
городов и сел Апш ерона, особенно для  посадки в 
приморских районах, где она не боится морских вет
ров и соленых брызг. С равнительно небольш ое дере
во (12— 18 м ), сосна алеппская при благоприятных 
условиях достигает 20—25 м высоты. О на имеет свой
ство аром атизировать воздух  нежным смолистым з а 
пахом и отличается светолю бием, быстрым ростом, 
нетребовательностью  к почвенным условиям и устой
чивостью к засухе.

Н а Апшероне эта сосна встречается единично в са 
д ах  и парках  города Б аку , несколько десятков эк
зем пляров имеется на территории Бакинского ботани
ческого сада. В то ж е врем я применение правильной 
агротехники позволяет ш ироко культивировать эту 
породу на Апшероне.

Больш ое значение при посеве имеет способ зад ел 
ки семян. При вы ращ ивании сосны алеппской на 
тяж елы х  суглинистых почвах надо задел ы вать  посе
вы смесью из садовой земли, перепревш его навоза и 
промытого морского песка в равных соотнош ениях. 
Д л я  м ульчирования посевов следует применять по
крыш ку из старой сосновой хвои толщ иной 2—4 см.

Все это предотвращ ает образование уплотненной 
почвенной корки, мешающей проросшим росткам 
пробиться на поверхность почвы. При появлении 
всходов необходимо применять отенение деревянны 
ми щ итами во избеж ание солнечного ож ога корне
вых шеек сеянцев. Уход за сосной алеппской долж ен 
состоять в рыхлении, прополке сорняков и поливе 
в первый год 10— 12 раз, во второй — 8— 10 и в тре
тий — 8 раз.

Н аиболее интенсивный рост сосны (от 10 до 20 см) 
наблю дается в м ае и июне. П ересадку  сосны алепп
ской лучш е всего проводить осенью или ранней вес
ной в начале роста молодых побегов (м арт— апрель). 
Хорош ую  приж иваем ость даю т одно-двухлетнне 
сеянцы.

При своевременном поливе и уходе сосна алепп
ская в условиях Апшерона растет быстро, в двух
трехлетнем возрасте за вегетационный период дает  
два-три  прироста и достигает высоты 100— 190 см.

М, И, Агамирова (Институт ботаники АН Азер
байджанской ССР)

5ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/ Новый журнал «Лесоведение» y W W V W W W W W V A A  <

С 1967 г. А кадемия Н аук С С С Р будет и здавать  новый ж урнал  «Лесоведение».
В нем будут освещ аться научные проблемы, связанны е со всеми сторонами ж изни ле
са и являю щ иеся теоретической основой мероприятий по рационализации лесного хо
зяйства, по охране леса и по повышению его продуктивности. О траж ение найдут со
временные достиж ения в области изучения древесны х пород как  лесообразователей  
(систематика, морфология, анатом ия, ф изиология, экология, географ ия и генетика), 
лесной клим атологии, гидрологии, почвоведения, геоботаники, зоологии, микробиологии 
и леса в целом (лес как  биогеоценоз, превращ ение и баланс вещ ества и энергии в ле
су и его общ ая роль в биосф ере).

Ж у р н ал  рассчитан на научных сотрудников лесных исследовательских учреж де
ний и лесных вузов, а такж е  на широкие круги лесоводов. Он будет вы ходить шесть 
раз в год. Объем каж дого  номера — ш есть печатных листов. П одписная цена на ж у р 
нал — 4 р. 50 к, в год,

VVSAAAAAAAAAvAA/WWWV\AAAAAAA/NAAAAAA/SA/WWWWWWWWW4AA/W4A/V\J
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УКРУПНЕННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ БРИГАДЫ
М не хочется через ж урн ал  «Л есное хозяйство» об

ратиться ко всем коллегам  с призывом: давай те
больш е писать о своих м етодах работы . В едь под 
руководством  лесничих рубят лес, саж аю т деревья, 
ухаж иваю т за  ними, поэтому у каж дого  из нас н а
копилось много интересных наблю дений, у каж дого  
есть опыт, которым было бы полезно поделиться. 
Особенно это касается  вопросов комплексной м еха
низации в лесном хозяйстве. Вот обо всем этом д а 
вайте писать, спорить, так  как  в спорах рож дается 
истина.

М не каж ется , что лесничие в ж урнале «Л есное 
хозяйство» очень редко выступаю т. Причиной этого, 
по-моему, является  то, что из-за  многочисленных 
обязанностей лесничему некогда пропагандировать 
свой опыт. И тем  не менее найти для  этого время 
мож но и нуж но.

Мне хочется поделиться некоторыми наблю дения
ми, связанны ми с использованием трактора ТДТ-40 
на рубках ухода. Это мощный трактор, производи
тельность которого на вы возке древесины достигает 
100 м^. В нашем В елиж ском леспромхозе производи
тельность его на сплош ных рубках составляет 60 
и более, но как  только м ал ая  ком плексная бригада 
переходит на постепенные рубки или рубки ухода, 
производительность этого трактора  сниж ается.

Мы пришли ж  вы воду, что на рубках ухода и 
постепенных рубках трелевочные тракторы  в м алы х 
комплексных бригадах использовать невыгодно, 
так  как  из-за  недостатка хлыстов трактор много 
времени простаивает, а м еханизатору приходится ра 
ботать на обрубке сучьев. Вопрос об эффективном 
использовании трактора ТДТ-40 на рубках ухода и 
постепенных рубках  м ало освещ ается.

С елезневское лесничество Велижского леспромхоза 
С моленского управления лесного хозяйства и охраны 
леса заготовку  древесины  на рубках ухода укруп
ненными комплексными бригадам и начало ещ е в
1965 г. Д л я  трелевки древесины нам был выделен 
трактор ТДТ-40. Чтобы  использовать его эф ф ектив

но, на заготовку  древесины на лесосеке площадью 
80 га  мы одновременно поставили четыре звена из 
трех-четырех человек в каж дом . Трактор ТДТ-40 
челночным способом трелевал древесину, заготовлен
ную четырьмя звеньями. Он был полностью загру
жен, и трактористу не приходилось выполнять дру
гие работы  в бригаде.

В 1966 г. мы решили проверить эффективность 
укрупненных комплексных бригад на рубках ухода. 
Д л я  этого в кв. 85 была подготовлена лесосека 
площ адью  41 га, которая с севера на юг была раз
бита на пасеки шириной 40 м (ш ирина зависит от 
высоты насаж ден и я). Средний объем хлы ста наме
ченных в рубку деревьев — 0,17 м^.

В начале на лесосеке работали две малые комплекс
ные бригады  по 5 человек в каж дой  (тракторист, 
бензопильщ ик, его помощ ник и два  обрубщ ика сучь
ев). Всего в двух бригадах  было 10 человек вместе 
с трактористами . В ы работка на трактор при работе 
малыми комплексными бригадами составила 16,8 Л1°; 
себестоимость 1 заготовленной древесины с уче
том стоимости тракторосмены  (16 р у б . ) — 2 р. 05 к.

Затем  мы решили из двух малых комплексных 
бригад организовать одну укрупненную бригаду из
11 человек, которая бы ла разделена на три звена 
(три-четыре человека). З а  бригадой был закреплен 
трактор ТДТ-40, который челночным способом вывез 
хлысты, заготовленны е этими тремя звеньями. Вы
работка на трактор увеличилась в 2,4 р аза , себе
стоимость 1 заготовленной древесины снизилась 
на 56 коп., а производительность труда в бригаде по
вы силась на 10%.

Если учесть, что в нашем лесничестве при такой 
организации труда уж е заготовлено 1800 древе
сины, то экономия составила 1008 руб. Отсю да вид
но, что на рубках ухода укрупненные комплексные 
бригады  работаю т производительнее, а трелевочный 
трактор ТДТ-40 используется эффективнее.

А. Сычиков, лесничий (Смоленская область)

ЛЕС И ТУРИСТЫ

Кавказ — очаг туризма. Каждый год все больше 
и больше туристов приезжает полюбоваться досто
примечательными местами этого края. Всем стали 
известны перевалы Домбай, Теберда, Джвари, Ма- 
мисонский, Местийский, Донгу-Орум-Башский, хре
бет Триалетский, Боржомское ущелье, Сванорачин- 
ские го-ры и многие другие красивейшие места. 

Кавказский лес со своей многообразной фау
н ой— это не только украшение Кавказа. Многие 
участки кавказских лесов принадлежат к первой 
группе как почвозащитные и водорегулирующие; 
климаторегулирующие h курортные. Тем дороже 
ценится на Кавказе каждое дерево, многие из ко
торых стали памятниками природы.

К сожалению, нередко встречи путешественников 
с лесом имеют самые плачевные последствия. По

мимо организованных туристов Кавказ часто посе
щают так называемые «дикие» туристы. Вот от них- 
то больше всего страдает лес.

Невозможно представить себе туриста без палат
ки, без ручной палки и без костра. Достигнув же
ланного места, некоторые нерадивь]е путешест
венники устремляются в лес подобрать себе руч
ную палку, нарубить дров для костра. И вот моло
дое деревце (обычно это подрост хвойных пород 
7— 12 лет) становится... палкой! Если учесть, что 
каждый день по туристским тропам проходят тыся
чи путешественников, нетрудно представить себе 
тот ущерб, который они наносят лесу.

Особенно безжалостно туристы уничтожают лес, 
располагаясь на ночлег. Больше всего повреждают
ся хвойные породы, например, пихта, ветки которой
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употребляются для подстилки. Для раскрытия трех
местной палатки требуется восемь маленьких (40— 
50 см) колышков и две или четыре больших (2—
4,5 м) палки. Эти палки вырубают в лесу и после 
каждого ночлега сжигают. Так повторяется каждый 
день.

Подобные «набеги» на лес могут иметь печаль
ные последствия для его будущего. В Швейцарии, 
например, для борьбы с самовольными порубками 
леса туристами создана специальная полиция. 
Я убежден, что настало время и нам подумать о 
защите лесных сокровищ Кавказа.

Что можно предложить в этом плане?
Инициатива пропаганды бережного отношения 

к лесу принадлежит прежде всего туристским со
ветам. Они обязаны проводить разъяснительные 
беседы с туристами, уходящими в горы. Для этого 
нужно приглашать квалифицированных лесных спе
циалистов, которые могли бы доходчиво и серьез
но объяснять молодежи, какой вред лесу наносит 
легкомысленное отношение к нему.

Чтобы обеспечить туристов нужным инвентарем, 
спортивным магазины должны продавать легкие 
металлические палки для крепления палаток. Те

палатки, которые сейчас продаются, устарели и не 
отвечают требованиям. Необходимо снабжать тури
стические лагери ледорубами, ручными палками; 
все снаряжение должно передаваться туристам при 
переходе из одного лагеря в другой. Лесхозы в 
тех местах, где чаще всего располагаются туристы, 
могут готовить для них дрова. На туристских 
тропах должны быть указатели маршрутов, как это 
делается на Северном Кавказе (Кабардино-Балкар
ская АССР).

Желательно издать специальные книги и брошю
ры, где можно найти описание туристских маршру
тов с указанием составляющих леса пород, перио
дов созревания различных растений, встречающих
ся в пути, их ценности для народного хозяйства и 
других полезных сведений. Совершенно необходи
мы справочники для туристов и охотников.

Это далеко не полный перечень мероприятий по 
защите леса. Хотелось бы узнать мнение читателей 
журнала, специалистов-лесоводов и всех любителей 
природы о том, как помочь лесу, нашему надеж
ному и прекрасному зеленому другу.

А. Н. Месхишвили, инженер-лесовод

ДАРЫ ЛЕСА
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ОТВЕЧАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ
В о п р о с .  Некоторые читатели нашего журнала 

просят разъяснить, как начисляются премии руково
дящим и инженерно-техническим работникам лесхо
зов и лесничеств за лесокультурные работы и рубки 
ухода  за  лесом: или пропорционально площади вы
полненных работ, или пропорционально тем объемам  
(в гектарах), которые предусмотрены Типовым поло
жением о премировании указанных работников. 
(С праш ивает т. Ш вец из г. М инска).

О т в е т .  Премии руководящ им  и инженерно-тех
ническим работникам  лесхозов и лесничеств за д о 
стиж ение установленной приж иваемости лесных куль
тур и соблю дение правил ведения рубок ухода за  
лесом, санитарны х и лесовосстановительны х рубок 
начисляю тся пропорционально объем ам  работ (в гек
т ар а х ), предусмотренным Типовым положением о 
премировании этих работников. Н априм ер, на лесо
культурны х работах: в лесхозе — за  каж ды е 100 га, 
в лесничестве — за  к аж ды е 30 га, в участке — за 
каж ды е 15 га  площ ади посадок и посевов леса. Ч а 
сти указанны х площ адей лесных культур при расче
те премий не учитываю тся. О днако следует при этом 
иметь в виду, что премии вы плачиваю тся только при 
условии выполнения планов посадок (посевов) леса 
и рубок ухода за лесом.

В о п р о с .  Правильно ли поступает администрация, 
премируя специалистов лесного хозяйства только за  
сезон роста лесных культур и учитывается ли при 
их премировании время отпуска, болезни и т. п.? 
(С праш ивает т. Синица из г. М инска).

О т в е т .  Руководящ ие, инженерно-технические р а 
ботники и служ ащ ие лесхозов, лесничеств и управ
лений лесного хозяйства премирую тся не за веге
тационный период, а за календарное время работы. 
Время отпуска, болезни, учебы на курсах повышения 
квалиф икации следует исклю чать при определении 
разм ера премий.

В о п р о с .  Имеет ли право администрация ограни
чивать предельную сумму премий лесникам до од
ного должностного оклада в год? (С праш иваю т 
тт. Мюрсепп, Ф аевская, К оваленко и П арам он ова из 
К алининградской области).

О т в е т .  В соответствии с действую щ им Типовым 
полож ением о премировании руководящ их, инж енер
но-технических работников и служ ащ их лесхозов и 
лесничеств сумм а премий, вы плачиваем ы х одному 
работнику по всем показателям  (кроме премий по 
социалистическому соревнованию  и премий за  вне
дрение комплексной м еханизации), не долж на пре
вы ш ать в расчете на месяц 0,4 месячного долж ност
ного оклада.

В случае вы полнения всех условий, предусм отрен
ных Типовым положением о премировании, и при 
достаточной экономии средств по ф онду заработной 
платы  сокращ ать суммы премий, причитаю щ иеся ру
ководящ им , инженерно-техническим работникам  и 
специалистам  лесхозов и лесничеств, нет оснований.

В о п р о с .  Работники лесхозов и лесничеств пре
мируются за  достижение высокой приживаемости лес
ных культур, правильное ведение рубок ухода за  ле
сом и успешную охрану лесов при условии выпол
нения планов посадок (посевов) леса и рубок ухода  
за  лесом. Какие показатели плана имеются здесь

в виду? (С праш ивает т, И влев из Владимирской об
ласти).

О т в е т .  Д л я  соблю дения указанного условия план 
посадок и посевов леса достаточно выполнить по 
площ ади (в гектар ах ), план по осветлениям и про
чисткам — так ж е  по площ ади, а по остальны м ви
дам  рубок — и по площ ади, и по массе.

В о п р о с .  В тех лесхозах, где идут лесозаготовки 
и изготовляют товары народного потребления, пре
мирование (по указанному положению) директоров, 
главных ('старших) лесничих, главных бухгалтеров, 
а также старших бухгалтеров на правах главных, 
лесничих и их помощников производится только при 
условии выполнения плана лесозаготовок, изготовле
ния и реализации товаров народного потребления. 
Означает ли это, что план должен быть выполнен 
в установленном ассортименте, в заданной номенкла
туре и даж е по показателям производительности тру
да? (С праш ивает т. П ы рков из г. К алинина).

О т в е т .  Д иректора, главные (старш ие) лесничие, 
главны е бухгалтеры  (старш ие бухгалтеры  на правах 
главны х), лесничие и помощники лесничих лесхозов 
и лесничеств, заним аю щ ихся лесозаготовкам и и из
готовлением товаров широкого потребления, преми
рую тся по действую щ ему Типовому полож ению  при 
условии вы полнения плана вывозки древесины в ку
бом етрах (в целом ), а такж е плана изготовления и 
реализации товаров ш ирокого потребления в суммо
вом вы раж ении (т. е. в рублях).

В о п р о с .  Могут ли специалисты лесничеств лес
промхозов премироваться как по положению о пре
мировании, действующему в лесной промышленно
сти, так и по положению, установленному для ра
ботников предприятий лесного хозяйства, и какие 
источники этого премирования? (С праш ивает т. К о
ш елева, Х абаровский край ).

О т в е т .  Лесничие, помощники лесничих, техники- 
механики, участковы е техники-лесоводы, мастера по 
лесным культурам  и лесники лесничеств, входящ их 
в состав леспромхозов (лесхоззагов), премирую тся 
только по одному Типовому полож ению  о премиро
вании руководящ их, инженерно-технических работ
ников и служ ащ их лесхозов и лесничеств за счет 
и в пределах ф онда заработной платы предприятий 
по бю джетной деятельности.

В о п р о с .  Какой конкретно документ является ос
нованием при премировании инженерно-технических 
работников лесхозов и лесничеств за хорошую при
живаемость лесных культур? (С праш ивает т. Д а в ы 
дов, К расноярский край ).

О т в е т .  П рем ирование руководящ их, инженерно- 
технических работников и других специалистов лес
хозов и лесничеств за  высокую приж иваем ость лес
ных культур производится на основании акта осен
ней инвентаризации лесных культур лесхоза, к ко
торому прилагаю тся ведомости учета лесных куль
тур (форма №  10) по лесничествам и лесхозу в це
лом. Указанны й акт с соответствую щ ими прилож е
ниями является  основным документом при премиро
вании работников, так  как он составляется специ
альной комиссией на основании приказа руководи
теля лесхоза.

А. В. Скороходов
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о РАЗНОМ
ЛЕСНОЙ ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Лев Успенский

П И Х Т А . М ы  п р и в ы к л ч  с ч и т а т ь  это  в ел и к о 
л еп н о е  х в о й н о е  д е р е в о  {немцы  н едар о м  и м ен у 
ю т его  « б л аго р о д н о й  е л ь ю » ) типичной  север н о - 
р у с ск о й . д а ж е  си б и р ск о й  л есн о й  п ород ой . К а за 
л о сь  бы , и и м я  у  него  д о л ж н о  б ы ть  чи сто  р у с 
ски м . Н у , м о ж ет  б ы ть , п о заи м с тв о в а н н ы м  у во
с то ч н ы х  ф и н н о в  и ли  у  п р и у р а л ь с к и х  п л ем ен . Н а 
д е л е  ж е  сл о в о  « п и х та »  —  не что  и н ое, к а к  п е р е 
р а б о та н н о е  н е м ец к о е  « Ф и х те » . И  вот  тут-то  
и н а ч и н а е т с я  с т р а н н а я  п у т ан и ц а .

Е сли  всп о м н и ть  и зв е с тн о е  ген и ал ьн о  п е р е в е 
д ен н о е  Л ер м о н то в ы м  сти х о тв о р ен и е  Г ен р и х а  
Г ей н е  « С о сн а  и п а л ь м а » , п р и х о д и тся  д у м а ть , 
что  « Ф и х тэ»  по-н ем ец ки  —  с о сн а . В п о д ли н н и ке  
оно н а ч и н а е т с я  так : «D er F ich tenbaum  s teh t etn-
sa m ...»  ‘. H o  з а г л я н и т е  в н е м ец к о -р у с с к и е  и р у с
ско -н ем ец к и е  с л о в а р и , и  вы  н а т к н е т е с ь  на р а зн о 
го ло си ц у . Т ам  с к а за н о : со сн а  К и ф ер , Ф ёрэ,
а  Ф и х тэ  —  со сн а , е л ь .

В идим о, в р а зн ы х  н ем ец к и х  н а р е ч и я х  и гово
р а х  и р а зл и ч н ы е  ви д ы  со сен  н а зы в а ю т с я  по- 
р а зн о м у , д а  и в о о б щ е х в о й н ы е  п о р о д ы  р а зл и 
ч а ю т с я  в н ем ец ко м  я з ы к е  не в п о л н е  ч етко . К а к  
я  у ж е  с к а з а л , е в р о п е й с к а я  п и х та  у  н ем ц ев  ни
к о гд а  не зо в е т с я  « Ф и х т е » , а  т о л ь к о  « Э д ел ь- 
т а н н э»  —  (б л а го р о д н ая  ель ). И тем  не м ен ее , 
к ак и м -то  о б р а зо м  н е м ец к о е  н а зв а н и е  со сн ы  или  
е л и  (Ф и х тэ) п р о н и к л о  в н аш  я з ы к  и п р и сво ен о  
с о в е р ш е н н о  и н о м у  д е р е в у . К а к  это  с л у ч и л о с ь?  
П р о и зо ш л о  это , в ес ь м а  в е р о я т н о , в п о с л еп ет р о в 
ск и е  в р е м е н а , в X V H I в ек е , к о гд а  н а  х во й н ы е  
н аш и  л е с а  о собое  вн и м ан и е  о б р а ти л и  п р и ех а в ш и е  
в Р о сси ю  н ем ц ы  и г о л л а н д ц ы  —  с у д о стр о и тел и . 
Н аш и  д р е в н и е  п р е д к и , ж и в ш и е  в с р ед н ей  п о лосе  
Р о с с и и , м ал о  с т а л к и в а л и с ь  с пи хтой , и н е  д ал и  
ей  сво его  со б ств ен н о го  н а зв а н и я .

П Л А Т А Н . В  стар о й  эн ц и к л о п е д и и  Б р о к г а у з а  
и Е ф р о н а  под за го л о в к о м  « п л а т а н » , вы  п р о ч тете : 
«см . ч и н а р » , а  з а г л я н у в  на  б у к в у  « ч » , у ви д и те : 
« ч и н а р  —  см . п л а т а н » . П о с к о л ьк у  в п р е д е л ах  
н аш ей  с тр а н ы  это т  л есн о й  в е л и к а н  в с т р е ч а е т с я  
главны .м  образо.м  в З а к а в к а з ь е ,  о т к у д а  бы л о  р у с 
ски м  л ю дям  зн а т ь  его ?  Ч е л о в е к  н а зы в а е т  с л о в а 
м и своего  я зы к а  те  р а с т е н и я  и ж и в о тн ы х , ко то 
р ы е  его  о к р у ж аю т  д о м а . З а м о р с к и е  ди ко ви н к и  
о б ы ч н о  со х р ан я ю т  и м ен а , к а к и е  они  н о сят  у себя  
на ро ди н е . Т ак  и тут. С л о в о  п л а та н  —  гр еч еск о го  
п р о и сх о ж д е н и я : п о -гр еч еск и  « п л а то с »  —  ш и р о 
к ий . С о в ер ш ен н о  ясн о , что  д е р ев о  п о л у ч и л о  т а 
ко е  н а зв а н и е  и з-за  м о гу ч ей  к р о н ы  и с тв о л а , ко
т о р ы е  в М алой  А зи и  д о сти гаю т  порой  2 2  м етр о в  
в о х в ат е . Л ю бо п ы тн о , что  ч е л о в еч ес к о е  им я 
П л ато н  того  ж е  к о р н я . О но о зн ач ае т  ш и р о ки й , 
п л еч и сты й .

> «Сосна стоит одиноко...».

А  вот  в то р о е  н а зв а н и е  —  ч и н а р  восточн ого  
п р о и сх о ж д ен и я . Оно п ер еш л о  к нам  ч е р е з  к а в 
к а зс к и е  я зы к и  от т у р о к , но т у р к и , в ер о я тн о , 
в свою  о ч е р е д ь  п о заи м с тв о в а л и  его  у  и р ан ц ев- 
пер со в . П ом н ите , к ста ти , у М. Ю . Л ер м о н то в а :

П осм отри : в  тен и  ч и н ар ы
П ену  с л а д к и х  вин
Н а  у зо р н ы е  ш а л ь в а р ы
С онн ы й  л ь е т  г р у зи н ...

К а к  в и д и те , сл о в о  это  м о ж ет  п р и н и м ать  у  нас 
и ф о р м у  ж ен с к о го  ро да : это  в я зы к е  с л у ч а е т с я  
не т а к  у ж  р е д к о  (см. тополь).

СОСНА. Э ти м о л о ги  л о м аю т го л о в у , с т а р а я с ь  
у зн а т ь , ч то  м о гл о  о зн а ч а т ь  это  сл о в о  пр и  своем  
в о зн и к н о в ен и и . О дни  у ч е н ы е  д у м аю т, что  неко гд а  
оно бы л о  с в я з а н о  со  сл о в ам и , о зн ач ав ш и м и  « се
р ы й » : есл и  т а к , то  д е р ев о  бы л о  н а зв а н о  по 
ц в е ту  к о р ы  зр е л ы х  э к зе м п л я р о в . Н о в тако м  
с л у ч а е  н аш е  сл о в о  « с о сн а»  о к а з ы в а е т с я  в  д а л ь 
нем  р о д с тв е  с н ем ец ки м  сло во м  « Х а зэ »  —  за я ц , 
к о то р о е  т о ж е  п р о и сх о ди т  от  д р е в н е й ш и х  ин до 
ев р о п ей ск и х  сл о в , о зн ач ав ш и х  « с ер ы й »  (р у сско е  
с л о в о  « з а я ц »  зн ач и л о  н ек о гд а  со всем  д р у го е  —  
п р ы гу н ). Э то  —  н е  за и м с тв о в ан и е , а  п р о сто  д а 
л ек о е  р о д ств о .

П о м нению  д р у ги х  эти м о л о го в , « с о сн а»  когда- 
то м о гл а  зв у ч а т ь  « с о п сн а» . Е сл и  в ер н о  это , то 
е е  н а зв а н и е  зн ач и л о  п е р в о н а ч а л ь н о  « с о ч н а я » , 
« с м о л и с т а я » , « и с то ч аю щ а я  со к » .

Т О П О Л Ь . Т о ж е  в е с ь м а  д р е в н е е  слово : у  м но
гих  е вр о п ей ск и х  н ар о д о в  то п о л ь  н а зы в а е т с я  поч
ти  о д и н ак о во : л а т и н с к о е  « п о п у л ю с» , ф р а н ц у з 
с к о е  « п ё п л ь е » . М ож но  д у м а ть , что  в се  они  в о з
н и к л и  и з  о б щ его  и с то ч н и к а , но в  р у с ск о м  я зы к е  
н а ч а л ь н о е  сл о в о  п о д в е р гал о с ь  т а к  н а зы в а е м о м у  
расп о д о б л ен и ю , д и сси м и л яц и и : и з  д в у х  б л и зк о  
р а сп о л о ж ен н ы х  о д и н ак о в ы х  зв у к о в  « п »  один , 
п ер в ы й , п о степ ен н о  п р е в р а т и л с я  в « т » . Э то  бы 
вает : т а к  сл о в о  « в ел б л ю д »  с теч ен и ем  в р ем ен и  
у  н ас  с та л о  зв у ч а т ь  к а к  « в ер б л ю д » .

Вот что  и н тер есн о : в сти х а х  А . С . П у ш ки н а  
сл о в о  « то п о л ь»  в с т р е ч а е т с я  к а к  с у щ е ст в и те л ь н о е  
то  м у ж ск о го , то ж ен с к о го  ро да . В 1 8 1 4  году 
поэт пи сал : « З д е с ь , в и ж у , с  то п о л ем  с п л ел а сь  
м л а д а я  и в а » , а  ч е т ы р н а д ц а т ь  л е т  сп у ст я  р а с 
с к а зы в а л , к а к  « х м ел ь  л и то в ск и х  б ер его в , не
м ец к о й  то п о л ью  п л е н е н н ы й , ч е р е з  р е к 1̂  м еж  
тр о стн и к о в  п е р е п р а в л я л с я , д е р зн о в е н н ы й ...»  
П р и м ер  подобного  д и м о р ф и зм а  (дво йственности  
ф о р м ) м ы  у ж е  н а б л ю д а л и  в с л о в е  ч и н ар , ч и н ар а .

Т У Я . Д е р е в ц о  в с т р е ч а е т с я  на Р у с и  то л ьк о  
в одом аш ненно.м  виде. В полне пон ятно , что  за  
ним с о х р ан ен о  его  гр ек о -л ати н ск о е  ю ж ное и м я . 
П о -гр еч ески  оно н а зы в а е т с я  «X hua», по л аты н и  
« T h u ja» .
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Ч Е Р Е М У Х А . Ч е м  п р о щ е  н а  п е р в ы й  в з г л я д  
с л о в о , тем  т р у д н е е  п р и х о д и тся  с ним у чены м -ф и- 
л о л о га м . О с л о в е  « ч е р е м у х а »  с п о р о в  о ч е н ь  м но
го , и п р е д п о л о ж е н и я , о т к у д а  оно  в зя л о с ь , в ы с к а 
з ы в а л и с ь  в е с ь м а  р а зл и ч н ы е . С ам ы м  п р а в д о п о 
д о б н ы м  п р е д с т а в л я е т с я , что  оно с в я з а н о  с д р е в 
ни м  п р и л а г а т е л ь н ы м  « ч е р е м ъ »  —  с м у гл . Э то 
сло во , к а к  т е п е р ь  в ы я с н я е т с я , м о ж н о  е щ е  в с т р е 
ти ть  в н е к о то р ы х  наш и х  н а р о д н ы х  го во р ах . 
Т о гд а  п о н ятн о : ч е р е м у х а , ви ди м о , п е р в о н а ч а л ь н о  
зн а ч и л о  « с м у г л я н к а » . С л о во  « ч е р е м ъ »  состо и т  
в р о д с тв е  с  д р ев н и м  с л а в я н с к и м  « ч е р м н ы й »  — 
к р ас н ы й , ал ы й : в Б и б л и и  К р а сн о е  м о р е  и м ен у 
е т с я  « Ч е р м н ы м » .

Ч И Н А Р  (см. п л атан ).
Я Б Л О Н Я . К а к  к о р н и  яб л о н и  в зем л ю , в г л у 

б о ч ай ш у ю  д р е в н о с т ь  у х о д я т  к о р н и  ее  с л а в я н с к о 
го и м ени . В и д и м о , е щ е  в о б щ ем  я з ы к е  п р ед к о в  
в сех  с л а в я н  зв у ч а л и  с л о в а  « а б л у »  и « а б л ъ к о » . 
Д а ж е  там  они  б ы л и  с та р ы м и  сл о в а м и , и з в е с т 
н ы м и  н е  т о л ь к о  б у д у щ и м  с л а в я н а м , а  и д р у ги м  
р о д с тв е н н ы м  им и н д о ев р о п ей ск и м  н а р о д а м . Д р е в 
н и е  п р у с сы , р о д и чи  л и т о в ц ев  и  л а т ы ш е й , зв а л и  
это  д е р ев о  « в о б а л ь н э » ; у  р и м л я н  б ы л  го р о д  
А б ёл л а , зн а м е н и т ы й  сво и м и  я б л о н н ы м и  сад ам и ; 
его  у п о м и н ает  в ел и к и й  п о эт  В е р ги л и й . А  вот  к а 
ки м  б ы л о  зн ач ен и е  сам о го  к о р н я , к о то р ы й  во
ш ел  во в се  эти  с л о в а , в  т о ч н о сти  н еи звестн о : 
сл и ш к о м  б е зм е р н а  д р е в н о с ть , с к о то р о й  ту т  п р и 
х о д и тс я  и м е ть  д ел о .

Я В О Р . Б о г а т ы р и  н аш и х  б ы л и н  н е р ед к о  н а 
и гр ы в а ю т  на  « г у с е л ь к а х  я р о в ч а т ы х »  (или 
« я в о р ч а т ы х » ) . Э то  зн а ч и т  —  н а  « с д е л а н н ы х  из

яв о р о в о го , к л ен о во го  д е р е в а » . Я в о р о м  в  д р е в 
ней Р у с и  и м ен о в ал и  бел ы й  к л ен , и «Acer pseu- 
d o p la tan o id es» . В ста р о б о л га р с к о м  я зы к е  слово  
« а в о р о н ъ »  зн ач и л о  п л а та н . Н е к о то р ы е  и ссл ед о 
в ат е л и  д у м аю т , что  н аш е  « я в о р »  о дн ого  п рои с
х о ж д е н и я  с н ем ец ки м  « А х о р н »  (клен ), к о то р о е  
состо и т  в р о д с тв е  с  л ати н ск и м  « А ц е р » . Н е м ец 
к и е  эти м о л о ги  д о к а зы в аю т , что  н аш е « я в о р »  е сть  
п р о сто  п е р ер а б о т ан н о е  « А х о р н » . В р я д  ли  это  
т а к  —  с к о р е е  у  в се х  эти х  с л о в  о бщ и е  п р ед к и .

Я С Е Н Ь . К а за л о с ь  бы  —  чего  п р о щ е: « я с н о е  
д е р е в о » . Н е д а р о м  ж е  у  п о эта  К . Б а л ь м о н т а  бы 
л и  стр о к и :

Я  с и д е л  по д  д е р ев о м  зел ен ы м ;
■ Э то  —  я с е н ь , я с н ы й  я с ен ь  бы л ...

Н о  к а к  р а з  м еж д у  эти м и  сло в ам и  о б щ его  ни 
чего  нет. И х сх о д ств о  —  р е зу л ь т а т  с л у ч ай н о го  
с о в п ад ен и я  зв у к о в . В п р а с л а в я н с к о м  я з ы к е  с л о 
во « я с е н ь »  зв у ч а л о , к а к  « а с е н ь » , а  п р и л а г а т е л ь 
ное « я с ен »  в ы гл я д е л о  к а к  « й е сн ъ » ; п р о сты м  г л а 
зом  видн о , что  осн о вы  у них р а зн ы е . К а к о в о  ж е  
б ы л о  зн ач ен и е  с л о в а  « а с е н ь » ?  М ы  м о ж ем  с к а 
за т ь  то л ь к о , что  так и м и  (или б л и зк о  сх одны м и) 
и м ен ам и  п р е д к и  м ногих  е вр о п ей ск и х  н а р о д о в  н а
з ы в а л и  сам ы е  р а зл и ч н ы е  д р е в е с н ы е  п ород ы : 
я с е н ь , б у к  и  д р у ги е .

НЕОБЫКНОВЕННАЯ БЕРЕЗА
О д н аж д ы  п р е п о д а в а т е л ь  к а ф е д р ы  л есо в о д с тв а  

Л ен и н гр ад ск о й  л ес о т ех н и ч е ск о й  а к а д е м и и  И . Е. 
Д о к у д о в с к и й  п о к а за л  м н е  в Л и си н ск о м  у чебн о 
о пы тном  л е с х о зе  (кв. 9 1 )  б е р е з у , о тл и ч а в ш у ю с я

Б ер еза -вели ка н  в  Л исинском  учеб- 
но-опытном лесхозе

Фото И. И. И льина

р е д к о й  к р ас о т о й  и н ео б ы к н о в ен н ы м и  р а зм е р а м и . 
В ы со та  ее  3 4  м , д и ам е тр  с тв о л а  на в ы со те  гр у 
ди  3 6  см, к р о н а  п и р ам и д ал ьн о й  ф о р м ы  с н а
п р а в л ен н ы м и  в в ер х  ветв ям и . Л и с т ь я  т р е у г о л ь н о 
я й ц ев и д н ы е . П о внеш ни м  п р и зн а к ам  —  это 
е ст ес тв е н н ы й  ги б р и д  п уш истой  и б о р о д ав ч ато й  
б е р ез . С тво л  п о л н о д р ев есн ы й , аб со л ю тн о  п р я 
м ой. К о р а  б е з  т р ещ и н , до в ы со ты  2 0  м  по
к р ы т а  л и ш ай н и к ам и .

Р я д о м  с  б е р езо й , на  р а сс то я н и и  1 ,5 — 3  м от 
н ее, р а с т у т  п я т ь  ел е й , в се  они  н и ж е  б е р езы . 
О ни-то, о ч ев и д н о , и со д ей ст в о в ал и  и н тен си вн о м у  
р о сту  и  х о р о ш ем у  о чи щ ен и ю  с тв о л а  от  су ч ьев .

С ем ь к о р н е в ы х  л ап  р а сп о л о ж ен ы  с и м м етр и ч 
но, п р о х о д я т  в ы ш е  у р о в н я  п о ч вы  н а  2 5 — 3 0  см. 
Н е к о т о р а я  п р и п о д н я то сть  к о р н ев о й  си стем ы  
над  почвой  —  я в л е н и е  р а сп р о с т р ан е н н о е  д л я  
т а е ж н ы х  л есо в . Н а  т о р ф я н и к а х  это  с в я зан о  
с о п у ск ан и ем  п о ч в ы  в  с в я зи  с о су ш ен и ем  или 
р а зб о л а ч и в а н и е м . Н а  м и н е р а л ь н ы х  п о ч в о гр у н тах  
п р и п о д н я то с ть  к о р н е в ы х  си стем  с в я з а н а  с  в ы ж и 
м ан и ем . Д е л о  в  том , что н а  с в е ж и х  не зад ер н е - 
л ы х  в ы р у б к а х  весн о й  и о сен ью  п о ч в а  под в о зд е й 
стви ем  к о л е б а н и я  т е м п е р а т у р ы  в о зд у х а  то под
н и м а е тс я , то  о п у с к ае тс я . М о л о д ы е  р а с т е н и я  под
н и м аю тся  в м ес те  с  почвой , но н е  о п у ск аю тся  
в м е с т е  с ней .

И. С . Антонов, кандидат сельскохозяйственных наук 
(ЛТА имени С. М. Кирова)
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о РАЗНОМ

БЫСТРОРАСТУЩИЙ ДУБ

М олодой  быстрора
стущий дубок у зд а 
ния  Закарпатской 
лесной опытной стан

ции (г, М укачево)

Э то молодое дерево у здания Закарпатской лес
ной опытной станции (г. М укачево) отличается 
весьма энергичным ростом. В 13-летнем возрасте 
его высота 10,1 м, а диаметр ствола на высоте 
груди — 20,7 см. С ледовательно, средний годичный 
прирост его по высоте 77 см, а по толщ ине —
16 мм. В отдельны е годы верхушечный побег пре
вы ш ает 100 см. У ж е несколько лет дубок цветет и 
плодоносит, под ним появляется самосев.

Бы строму росту дерева способствует хорош ая 
почва участка — глубокий, рыхлый суглинок с боль
шим содерж анием  питательны х вещ еств. Д уб  вырос 
из ж елудя, посеянного здесь (осенью 1952 г.). Бы ст
рый рост, возм ож но, связан  и с наследственными 
особенностями. С этого дуба теперь берут черенки 
для прививок на лесосеменных участках.

П. С . Каплуновский (Карпатская лесная 
опытная станция)

Собираю грибы и кланяюсь 
И грибам, и родной земле. 

От такого с природой 
братания

На душе веселей и светлей.

Э дуард Гайдаш  
Ф ото М. Зарецкого

ДУБЫ-ВЕЛИКАНЫ
Д уб — одна из ценных, широко распространенных 

и долговечных древесных пород. У многих древних 
народов дуб считался свящ енным деревом. Ж ители 
Э ллады  посвящ али его Аполлону, богу света, науки 
и искусства. Уже в старину высокие дубы исполь
зовались отрядам и дозорны х казаков для  наблю де
ний и разведки, под дубам и собирались сходки, ста 
вили свои ш атры и палатки атам аны  и военачаль
ники, в дуп лах  деревьев делались тайники и скл а 
ды, прятались клады  и реликвии. Д у б  всегда я в 
лялся символом силы, его листья вплетались в вен
ки победителей. Вдохновенно звучат никитинские 
строки:

П ривет тебе, знаком ец мой кудрявый!
Прими меня под сень твоих дубов.
Раскинувш их навес свой величавый 
Н ад  гладью  светлы х вод и зеленью лугов... 
Н еизгладим ое впечатление производят полесские 

дубравы . М огучие дубы переш ептываю тся с раски
дистыми кленами, вековыми липами, нежными и 
изящ ными ясенями. Особенно привлекаю т к себе 
внимание патриар.ки белорусских лесов. Все на П о
лесье знаю т дуб, растущ ий в Л ельчицком лесхозе. 
Ему около 600 лет. Ствол его напоминает гром ад
ную коринфскую  колонну. В этих краях его назы 
ваю т «Лесной батька», или дуб-великан. Силой,
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Высоко поднял свою крону дуб в П ож еж инском  
лесничестве Брестского лесхоза. Высота этого ги
г а н т а — 42 м, диам етр — 1,7 м, возраст — около 
600 лет. С колько ж естоких бурь и суровы х ветров 
разбилось о могучую грудь лесного долгож ителя! 
А он вы ж ил, устоял. Н еобычайное волнение охваты 
вает туристов и экскурсантов при виде этого мно
говекового старца.

В Глубокском районе парк совхоза «Ситцы» у к р а
ш ает дедуш ка-дуб , посаженный еще при Петре П ер
вом. В ысота его — свыш е 30 м. Д и ам етр  этого ко
лосса — около 2 м. Ш есть человек, взявш ись за ру
ки, с трудом  могут обхватить его могучий ствол.

В Н овогрудском  районе, что на Гродненщине, 
есть 200-летний дуб, своеобразны й зеленый пам ят
ник известному польскому поэту А дам у Мицкевичу. 
В тени раскидисты х ветвей поэт написал свои зн а
менитые произведения: «Свитязь», «Свитезянка»,
«Граж ина», «П ан Тадеуш ».

^Дуб-тройник:^

мудрым многовековым спокойствием и величием 
веет от этого полесского лесного исполина.

Д остоприм ечательностью  Голевицкого лесничества 
К алинковичского лесхоза являю тся два  дуба-колос- 
са. С тарш ий «брат» — около 40 м высоты и почти
2 ж в диам етре. Ему 250 лет. М ладш ий растет по 
соседству. Он несколько меньших размеров.

Д в а  интересных дуба-близнеца имею тся в Оста- 
новичском лесничестве Д ом ановичского лесхоза. 
В озраст их весьма почтенен. К аж дом у  собрату по 
200 лет. В мае, когда лес одевается в свеж ую  н а 
рядную  листву, у поднож ья лесных ветеранов з а 
цветает роскошный травяной  ковер.

У краш аю т лан дш аф т и лесные чудо-богатыри — 
«очевидцы» многих войн. П од зеленым ш атром о д 
ного из них у местечка Дивин когда-то отды хал, 
составлял военные диспозиции великий русский пол
ководец А В. С уворов. Это дерево так  и назы ваю т 
«дуб С уворова». Более полутора веков прош ло со 
времени знам енательны х событий, а дуб растет, 
олицетворяя величие, мощь и красоту белорусских 
пущ. А второй ветеран, как зеленый часовой, стоит 
у Крупчицкого поля сраж ения.

Д у б . который «помнит:!’ Н аполеона

Весьма оригинальны разветвленные трехвековы е 
дубы, растущ ие в Свитезянском лесничестве Ново- 
грудского лесхоза. Они напоминаю т невиданно-ди
ковинные исполинские букеты. В этих местах они 
известны под названиям и «Дуб-двойник», «Дуб- 
тройник». О них рассказы ваю т различные притчи, 
древние легенды, сказки.

О старинном белорусском поселении Бешенковичи 
упоминается в древних летописях 1460 г. В начале 
XVI I I  века здесь триж ды  побывал Петр Первый. 
В 1708 г. в Беш енковичах собирался военный совет 
командиров русских воинских частей.

Во время Отечественной войны 1812 г. Н аполеон 
любил сидеть под могучим развесистым дубом и 
обозревать окрестности непонятной ему земли рос
сийской. Д уб  этот сохранился до наших дней, и те
перь любой ж итель местечка мож ет показать вам 
его. Он так  и назы вается «дуб Н аполеона».

Г. И. Маргайлик, кандидат биологических наук
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СОЗДАНИЕ ПОСТОЯННЫХ 
СЕМЕННЫХ БАЗ

Коллегия М инистерства лесного хозяйства РС Ф С Р 
обсудила вопрос о состоянии сем еноводства и нам е
тила ряд мер по увеличению  заготовок вы сокосорт
ных лесных семян. П ринято решение о создании 
в каж дом  лесхозе и леспром хозе постоянной лесо
семенной базы с тем, чтобы в ближ айш ее время 
обеспечить лесовосстановительны е работы  сортовыми 
семенами.

В течение 1967— 1968 гг. в различных лесорасти
тельных зонах Российской Ф едерации в составе 
производственно-показательны х лесосеменных хо
зяйств (сем лесхозов) будут организованы  20 селек
ционно-семеноводческих производственны х л аб о р ато 
рий. Эти лаборатории  будут вести опытные работы 
и осущ ествлять методическое руководство селек
ционным отбором лучш их насаж дений, а такж е 
контроль за сбором и сохранением семян. Они о ка
ж ут практическую  помощ ь лесхозам  в создании л е
сосеменных плантаций.

Лесхоза.м и леспром хозам  поручено провести от
бор плюсовых насаж дений и деревьев в количестве, 
обеспечиваю щ ем закл адку  плантаций семенами и 
прививочным м атериалом , заготовленны м  с этих де
ревьев.

П риказом  министра лесного хозяйства РС Ф С Р  до
ведены задания  до министерств лесного хозяйства 
автономных республик и управлений лесного хозяй
ства по заготовке высокосортных семян с плюсовых 
насаж дений, постоянных и временных лесосеменных 
участков, а т ак ж е  установлены  задан и я  на строи
тельство складов для длительного хранения семян 
хвойных пород (емкостью  20 т  и 10 т), строитель
ство меж лесхозны х механизированны х шишкосуши- 
лок (производительностью  2,5 т семян сосны в год) 
и переоборудованию  сущ ествую щ их ш иш косуш илок 
по типу ш иш косуш илок Б арнаульского  лесхоза и Но- 
во-Буянского леспром хоза.

СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА  
КАРЕЛЬСКОЙ АССР

В П етрозаводске состоялась У П  сессия В ерховно
го С овета К арельской А ССР, посвящ енная вопросам 
лесного хозяйства. Сессия заслуш ала доклад  зам е 
стителя председателя С овета М инистров КАССР 
В К. К оролева «О м ерах по улучш ению ведения 
лесного хозяйства в К арельской АССР». С одоклад 
сделал председатель постоянной комиссии по про
мышленности и транспорту Верховного С овета 
КАССР депутат В. Л . Успенский.

В прениях выступили депутаты  Е. А. И ванов — 
начальник комбината «П удож лес», Н. М. П р и л е п о — 
министр лесного хозяйства КАССР, Е. М. Л еонтьев  — 
бригадир малой комплексной бригады  П альеозерско- 
го леспункта К ондопож ского леспром хоза, А. А. К ар- 
ху — слесарь-механик Л ум басского лесопункта П ря- 
ж инского леспромхоза, Н. М. Ш тукарев — мастер 
леса Д олгогорского лесопункта Л адвинского лес
промхоза, депутат Верховного С овета С С С Р
В. И. Рубцов — председатель Государственного ко
митета лесного хозяйства С овета М инистров С ССР, 
работники лесной промышленности и лесного хозяй

ства К арелии С. Я. Ю ров (директор О лонецкого лес
хо за ), Ю. А. Я годников (начальник производствен
ного объединения «К ареллеспром »), В. И. Е рм аков 
(директор К арельского научно-исследовательского 
института лесной промышленности и лесного хозяй 
ств а ), А. И. Веселов (директор П етрозаводского ме
ханизированного л есхоза), Л . А. Щ уров (начальник 
производственного объединения «К ареллесоэкспорт»), 
М. Н. Б еляева (главный лесничий М едвеж ьегорского 
л есхоза).

Выступивш ие отмечали, что вы полняя Закон  об 
охране природы в РС Ф С Р, лесозаготовительные и 
лесохозяйственны е органы К арельской А С С Р не
сколько улучш или эксплуатацию  лесов и ведение 
лесного хозяйства. В частности, разработана  и внед
ряется карельская  технология лесозаготовок с м ак
симальным сохранением подроста хвойных пород, 
возросли объемы лесовосстановительны х работ (за 
последние 7 лет более чем в четыре р а за ) , активнее 
ведется борьба с лесными пож арам и, внедрен взры в
ной способ прокладки лесоосуш ительных канав.

Вместе с тем, лесное хозяйство и лесоэксплуата
ция в республике ведутся неудовлетворительно. Н а
руш ается закон по возм ож ном у разм еру пользова
ния лесом. В целом по республике расчетная лесо
сека еж егодно перерубается на 4,5 млн. м^; особенно 
большие перерубы допускаю тся в южных районах, 
что ведет к резкому истощению лесосырьевой базы  
целлю лозно-бум аж ны х и деревообрабаты ваю щ их 
предприятий. Грубые наруш ения имеются в исполь
зовании лесосечного ф онда; комплексное использова
ние древесины, как  правило, не обеспечивается; к а 
чество лесокультурны х работ низкое; недооценивает
ся важ ность развития лесом елиоративны х работ; 
слабо внедряется м еханизация лесохозяйственного 
производства. Сущ ественные недостатки имеются 
в организации побочного пользования, ведении охот
ничьего хозяйства; не сохраняю тся отдельны е участ
ки и урочищ а леса как заказники; ощ ущ ается недо
статок постоянных рабочих и инженерно-технических 
работников; медленно внедряю тся в производство 
достиж ения науки и передовой практики.

По обсуж давш ем уся на сессии ж изненно важ н о 
му для  Карелии вопросу о сохранении и приумнож е
нии лесных богатств принято постановление. В нем 
намечены меры по улучшению ведения лесного хо
зяйства и его интенсификации в условиях Карелии.

Г. А . Гавриленко, общественный корреспондент
«Лесного хозяйства»
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к  VI Мировому лесному конгрессу издательством 
«Лесная промышленность» выпущен сборник «Лес
ное хозяйство и промышленное потребление дре
весины в СССР». Книга состоит из 48 докладов со
ветских ученых и специалистов по вопросам лесного 
хозяйства, лесной промышленности и промышлен
ного потребления древесины, аннотированных или 
полностью переведенных на английский язык. Объ
ем книги 39 печатных листов, цена 2 р. 78 к.

Книгу можно приобрести наложенным платежом. 
Заявки следует направлять по адресу: Москва В-292, 
ул. Ив. Бабушкина, 19/1, Центральное лесоустрои
тельное предприятие.
V W W W V W W W W V W W W W W W V W V W W W W W W W W W
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РАБОТНИКИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Не забудьте подписаться на 1967 год на журнал «Лесная новь»
Массово-производственный ежемесячный журнал «Мастер леса» с января 

1967 года будет выходить под новым названием «Лесная новь».
«Лесная новь» сохранит лучшие традиции своего предшественника — «Мастера 

леса», расскажет вам обо всем новом, прогрессивном, что появляется в лесном 
хозяйстве и лесозаготовительной промышленности как в нашей стране, так и 
за рубежом.

«Лесная новь» будет делиться с читателями передовым производственным 
опытом, достижениями новаторов и рационализаторов, показывать многогранную ра
боту профсоюзных организаций и активистов, советовать, как лучше организовать ра
боту в обходе, в бригаде, на участке, в цехе, лесопункте, лесничестве.

«Лесная новь» усилит внимание к вопросам экономики производства, система- 
ти<1ески будет печатать материалы об опыте работы предприятий в новых условиях 
планирования и экономического стимулирования. В каждом номере журнала вы 
найдете консультации, ответы на вопросы читателей по трудовому законодательству.

«Лесная новь» не расстанется с такими полюбившимися читателям разделами, 
как «Уголок лесника», «Бюро технической информации», «В блокнот мастера», 
«Новинки зарубежной техники», «Служба здоровья», «Необыкновенные встречи 
в лесу», «Из блокнота натуралиста», «Пестрая страничка», «В свободный час».

«Лесная новь» будет по-прежнему печатать рассказы и повести, очерки и фелье
тоны, стихи и басни, полезные советы для хозяек, страничку мод, беседы о вос
питании детей и другие познавательные материалы, которые интересно прочитать 
в часы отдыха в семейном кругу.

При оформлении подписки учтите, что в каталогах «Союзпечати» на 1967 год 
значится прежнее название журнала, поэтому при возникновении затруднений 
с подпиской на «Лесную новь» можно подписаться и на «Мастер леса», но в новом 
году вы будете получать журнал «Лесная новь».

Подписка принимается повсюду без ограничений всеми отделения
ми «Союзпечати», связи и общественными распространителями на пред
приятиях, в организациях и учебных заведениях. «

Подписная цена: на год — 3 руб. 60 к., на 6 месяцев — 1 р. 80 к. 
Труженики леса! Выписывайте и читайте свой журнал «Лесная 

новь»!
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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 ги н ,  п. В. В а си л ь е в ,  В. М. З у б а р е в  (зам. 
главного р едак тор а), 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 гш ,  Т. М  М а м ед о в ,  А А. Мол-чанов,  П. И. М ороз,
B. В. О г и е в с к и й ,  В. 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 .  П. Т о л ч е е в ,  И. А . Х о м я к о в ,

Ю. А .  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 оск в а И -Ш , О рликов п е р . ,  1/Л , к о м н .  747. Т е л е ф о н  К 2-94-74 

Х у д о ж ест в ен н о -т е х н и ч еск и й  р ед ак тор  В. Н а з а р о в а

Т10733 П одп и сан о  к печати  27/VIII 1966 г. Т и р а ж  31 921 эк з . Ф орм ат бум аги  84X108Vi6.
Б ум . №  3.0 П еч. л. 6,0 (9,84) У ч .-и зд . 11.01 Зак. 373

М оск ов ск ая  ти п огр аф и я  JVs 13 Г лавполиграф проы а Г осудар ствен н ого  ком итета  
С овета М инистров СССР по печати , М осква, ул  Б аум ан а , Д ен и сов ск и й  пер,, д. 30.
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М ЕЖ ДУНАРОДНАЯ  
ВЫ СТАВКА МАШИН

1. Дизельэлектрический трактор ДЭТ-250 
(Советский Союз)

2. Польский трактор «Урсус» с опрыски
вателем

3. Японский трактор LT-1200 с опрыски
вателем

4. Шведский лесной трактор концерна 
«Кокум» с оборудованием для распыли- 
вания удобрений

5. Мотопила «Штиль» (Ф РГ|
6. Японский кусторез «Роббин»

Фото Я. Шабловского 
и А . Клячко
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НА ГОД

ЖУРНАЛ «ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
рассчитан на широкий круг специалистов лесного хо
зяйства и работников лесной охраны. На его страни
цах публикуются последние достижения науки и пере
дового опыта в области лесоведения и лесоводства, 
лесоустройства, лесных культур и защитного лесораз
ведения, охраны леса от пожаров, вредных насеко
мых и болезней.

Большое внимание журнал уделяет вопросам эконо
мики и организации лесохозяйственного производства, 
обсуждает современные методы ведения лесного хо
зяйства.

Журнал знакомит лесоводов с новыми машинами и 
орудиями, с предложениями рационализаторов и изоб
ретателей, печатает материалы, рассчитанные на лес
ников и техников-лесоводов, дает консультации и от
веты по правовым и трудовым вопросам.

Подписная цена на год — 3 руб. 60 коп. ш
ш
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