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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ВДНХ СССР— к 50-летию Октября

Когда готовился к печати этот номер журнала, наш корреспондент побывал 
в павильоне «Лесное хозяйство и лесная промышленность» ВДНХ СССР, где шли 
последние приготовления к открытию выставки, посвященной славной дате —  50-летию 
Советской власти. Методист павильона Ю. А. Александрова познакомила нас с экс
позицией юбилейного года и ответила на вопросы корреспондента.

Каковы особенности юбилейной экспозиции па
вильона «Лесное хозяйство и лесная промыш
ленность»!

В отл и чи е  от п р о ш л ы х  лет, к о гд а  по ка з  д о с т и 
ж е н ий  л е с н о го  хозяйства  бы л те м а ти че ским , э к с п о 
зиция ю б и л е й н о го  го д а  ра ссказы вае т о  л е сн о м  хо 
зяйстве как о са м о сто я те л ьн о й  отр а сл и  н а р о д н о го  
х о з я й о в а , о  ее д о сти ж е н и я х  за 50 лет С о ве тско й  
власти. С те н д о вы й  по каз д о п о л н я е тся  х у д о ж е с т в е н 
ны м и и н а у ч н о -те хн и ч е ски м и  ф ильм ам и , ра сска зы 
в а ю щ им и  о лесе как н а ц и о н а л ь н о м  б о га тстве  с тр а 
ны. П осетите ли  па вильо на уви дя т  ки н о ф и л ь м ы  
«К едр», «Л иственница», «Тополь», «Ж изнь  к о р о 
едов» и д р у ги е . К их усл уга м  115 н а им ен ован ий  
п р о с п е к т о в  об  о п ы те  ра б о ты  п е р е д о в ы х  хозяйств,
о м аш инах и м ехан изм ах, о  научны х р а зр а б о тка х  
важ н ы х п р о б л е м  л е с н о го  хозяйства.

С какими достижениями лесного хозяйства знако
мит выставка в юбилейном году!

Н а и б о л е е  ш и р о к о  п р е д ста вл е н  в е д ущ и й  ра зде л  —  
« Л есо во сста н о вл е н и е , л е с о р а з в е д е н и е  и у х о д  за 
лесом ». С вои  усп е хи  за 50 лет С о в е тско й  власти 
д е м о н с т р и р у ю т  с о ю з н ы е  р е сп уб л и ки .

За эти го д ы  п о се я н о  и п о с а ж е н о  15,3 м лн. га леса. Из 
них б о л е е  1 м лн. га за н им а ю т леса Б е л о р усси и , с о 
зданн ы е за 50 лет С о в е тско й  власти. Т о л ько  за п о 
сл е дн ие  10 лет Б ар а н о ви ч ский  ле схоз  по садил  
22 667 га л е сов . На о гр о м н ы х  п л о щ а дя х  в лесхозах 
Р оссийско й  Ф е д е р а ц и и  со з д а ю тс я  ле сны е  к ул ь тур ы  
с п р и м е н е н и е м  ко м п л е к с н о й  м еха н и за ци и . В 1966 г. 
здесь м еха н изи р о в а л и  л е с о к у л ь т у р н ы е  р а б о ты  на 
п л о щ а д и  о к о л о  230 тыс. га. На м акете , п р е д ста в 
л е нном  Т ул ьским  у п р а в л е н и е м  л е с н о го  хозяйства, 
показан к о м п л е кс  м аш и н  (п л у г  П КЛ-70, л е с о п о с а 
дочн ая м аш ина Л М Д -1 и кул ь ти в а то р  КЛБ-1,7), п р и 
м е ня ем ы й  в л е со р а зв е д е н и и . М а ш и н ы  для к о м 
пл ексной  м е ха н иза ц и и  м о ж н о  увиде ть  на о тк р ы то й  
п л о щ а д ке  па вильо на; ср е д и  них н о вы е  о б р а з ц ы  м а 
ш ин С Б Н -1М  и Л М Д -1 с а в то м а тич е ско й  по да чей  
сеянцев.

Б ол ьш ее значение для во сста н о вл е н ия  ле сны х б о 
гатств им еет п о са д о ч н ы й  м а тери ал  в ы с о к о го  ка ч е 
ства, вы пуска е м ы й  л е сны м и  п и то м н и ка м и . На вы 
ставке п р ед ста вл ены  Л а д е й н о п о л ь ски й  п и то м н и к  
(Л е н и н гр а д ска я  об ласть), ко т о р ы й  д о б и л ся  в ы с о к о 
го  вы хода п о с а д о ч н о го  м атериала  на б е д н ы х д е р -  
н о в о -п о д зо л и сты х  почвах, р а ц и о н а л ь н о  п р и м е н я я  
у д о б р е н и я , П лавский  п и то м н и к  (Т ульская об ласть), 
сн и зивш ий  затраты  тр уд а  на ух о д е  за сея нц ам и  в

3— 7 раз б л а го д а р я  п р и м е н е н и ю  ге р б и ц и д о в , пи 
то м н и к  Б а за р н о -К а р а б у л а к с к о го  лесхоза  (С а р а то в 
ская об ласть), д о сти гш и й  в ы с о к о го  вы хода п о са д о ч 
н о го  м ате р и а л а  в тяж е л ы х л е сорасти тел ьны х у сл о 
виях ю го -в о с т о к а . П оказа ны  на вы ставке м аш ины  и 
о р у д и я  для ко м п л е к с н о й  м ехан иза ци и  ра б о т  в пи
том никах . На м акете  части И в а н те е вско го  п и то м н и 
ка д е м о н с т р и р у е тс я  к о м п л е кс  м аш ин и м ехан изм ов  
д ля п о с е в н о го  и ш к о л ь н о го  отделен ий .

В на сто я щ е е  вр е м я  об ъ е м ы  за го то в о к  лесны х се
м ян в 12 раз п р е в ы ш а ю , д о р е в о л ю ц и о н н ы е . О р га 
н изац ия  сп е ц и а л и зи р о ва н н ы х хозяйств —  с е м л е схо - 
зов —  сл уж и т  д а л ьн е й ш е м у  у п р о ч е н и ю  л е с о с е м е н 
н о го  дела в стране  и со з д а н и ю  со р то в о й  базы  се 
м ян ц е н н е й ш их д р е в е сн ы х  п о р о д . М а кеты  ш и ш к о - 
суш и л ьн и  и склада сем я н  на 5— 10 т с по д в а л о м  для 
стр а тиф ика ц и и  (п о  п р о е кта м  С о ю з ги п р о л е с х о з а ) 
з н а ко м я т  по сети тел ей  с с о в р е м е н н ы м и  м етод ам и  
п е р е р а б о тк и  сем я н  и их хр а н е н и е м .

Как юбилейная экспозиция будет отражать уча
стие лесоводов в создании полезащитных лесных 
полос, мелиорации земель и в борьбе с ветровой 
и водной эрозией почв!

И звестно , что сове тски м  л о со в о д а м  п р ин а д л е ж и т 
ве д ущ а я  ро л ь  в за щ и тн о м  л е со р а зв е д е н и и . П о се ти 
тели узн а ю т, что в д о р е в о л ю ц и о н н о й  России б ы л о  
все го  20 тыс. га п о л езащ и тн ы х по л ос, 100 тыс. га 
о в р а ж н о -б а л о ч н ы х  на са ж д е н и й , 10 тыс. га на са ж 
д е н и й  на песках. За го д ы  С о ве тско й  власти со зд а н о  
800 тыс. га  п о л е за щ и тн ы х п о лос, 550 тыс. га о в р а ж - 
н о -б а л о ч н ы х  н а са ж д е н и й , 700 тыс. га на саж д ений  на 
песках и 89 тыс. га го суд а р ств е н н ы х  лесных полос.

Е ж е го д н о  на зем лях ко л хо зо в  и совхо зов  со зд а 
ю тся  защ и тны е н а са ж д е н и я  на пл ощ ади 130—  
150 тыс. га. Т о л ько  од на  К аневская ги д р о л е с о м е л и о 
ративная станция на У кр а ин е , основанная в 1958 г., 
за кр е п и л а  2030 о в р а го в , п р е д о хр а н и в  от э р о зи и  
свы ш е 5 тыс га сел ьско хо зя йстве н н ы х у го д и й , с о з 
дала 4100 га п р и о в р а ж н ы х  лесны х полос.

В У з б е к с к о й  ССР за год ы  С оветской  власти за
к р е п л е н о  и о б л е с е н о  715 тыс. га песков. В Ш а ф р и - 
к а н ско м  л е схо зе  вы р а щ е н о  и п е р е д а н о  в го сл е с - 
ф о н д  62 тыс. га н а саж д ений  на песках. На Н и ж н е 
д н е п р о в с к и х  песках Г о л о приста нский  л е схо зза г 
(У С С Р ) вы ра сти л  о к о л о  17 тыс. га к у л ь т у р  сосны .

Б л а го да ря  п р и м е н е н и ю  к о м п л е ксн о й  м ехан иза ции  
в п о сл е д н е е  вре м я зна чител ьно в о з р о с л и  об ъ е м ы  
ра б о т  по  о б л е се н и ю  го р н ы х  скл о н о в . Здесь п р и м е 
няется м о щ н а я  т е х н и к а — б у л ь д о з е р ы , те р р а се р ы , 
д в у х р я д н ы е  л е со п о са д о ч н ы е  м аш ины , спе циальн ы е
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го р н ы е  кул ьти в а то р ы . С вои  д о с ти ж е н и я  д е м о н с т р и 
р у ю т  хозя йства  Р осси й ско й  Ф е д е р а ц и и , У кр а ин ы , 
р е сп уб л и к  С р е д н е й  А зии .

Н е и з м е р и м о  уве л ич ил и сь  в СССР о б ъ е м ы  о с у ш и 
тельны х ра б от. В тече н и е  70 лет д о  р е в о л ю ц и и  б ы 
ло  о с у ш е н о  500 тыс. га. В СССР ж е  в на сто я щ е е  
в р е м я  о суш а е тся  е ж е го д н о  б о л е е  150 ты с. га. 
Т олько  К р и уш и н ска я  м а ш и н н о -м е л и о р а ти в н а я  стан
ц ия о суш а е т  б о л е е  8 тыс. га е ж е го д н о , а в Л атвии 
за го д ы  С о в е тско й  власти о с у ш е н о  413 тыс. га л е с
ных зем ел ь.

В ы пол нен ие  этих р а б о т  стало в о з м о ж н ы м  б л а го 
д а р я  п р и м е н е н и ю  м о щ н о й  те хники . Э то б о л о тн ы й  
т р а кто р  T-10G БГС, б о л о тн ы е  экскава тор ы , к а н а в о ко 
патели и к о р ч е в а л ь н ы е  м аш ины . П ока за н ы  п е р е д о 
вые м е то д ы  п р о е к т и р о в а н и я  с со ста вл е н и е м  ге н е 
ральны х схем , п р и м е н е н и е м  а э р о ф о то съ е м ки , м и к 
р о б а р о н и в е л и р о в , с о д н о ста д и й н о й  р а з р а б о т к о й  
т е хн и че ски х  п р о е к т о в .

Н а и б о л е е  ус п е ш н о  л е со о суш и те л ь н ы е  ра б о ты  
п р о в о д я тс я  в пр и б а л ти йски х  ре сп уб л ика х , гд е  о д н о 
в р е м е н н о  ведется  и д о р о ж н о е  стр о и те л ьств о , на 
У к р а и н е  и в Б е л о р усси и . У частн ика м и  ю б и л е й н о го  
по каза  явл яю тся  Б и р ж а й ски й  ле схоз  (Л итовска я 
ССР), Е каб пилсский  и Р и га -Ю р м а л ски й  л е с п р о м х о з ы  
(Л атвийская ССР), ле схоз  К и л и н ги -Н ы м м е  (Э стон ская 
ССР), М а н е в и ч ски й  л е схо зза г (У кр а и н ска я  ССР), 
В асилевичский  л е схо з  (БССР) и д р у ги е

Как будет представлена на выставке охрана и за
щита леса!

Р ездел « О хр ана  леса от п о ж а р о в »  откр ы ва е тся  
эм б л е м о й , и з о б р а ж а ю щ е й  б е гу щ е го  ол еня на ф о 
не леса, о б ъ я то го  пл ам ене м . П р и р о д а  и ж и в о т н о е  
к р а с н о р е ч и в о  п р о с я т  п о м о щ и  у че л овека , и он п р и 
ход ит, в о о р у ж е н н ы й  с о в р е м е н н о й  те хн и ко й . Ц елая 
ар м ия  л е с о в о д о в  н е уста н н о  о х р а н я е т  л е сны е  б о 
гатства от о гн я . В ле схозах о р га н и зо в а н ы  п о ж а р н о 
хи м и ч е ски е  станции , стр о я тся  п о ж а р н ы е  вы ш ки  и 
м ачты . П осети те л и  с м о гу т  п о зн а ко м и ть ся  с м а ке та 
ми н а и б о л е е  со в е р ш е н н ы х  из них: п о ж а р н о й  вы ш 
кой  с ги д р о п о д ъ е м н и к о м  (п р о е к т  С о ю з ги п р о л е с х о - 
за) и п о ж а р н о й  н а б л ю д а те л ь н о й  м а что й  П Н М -3  
(Л ен Н И И Л Х ), узн а ю т, что н а ч и н а ю щ и й ся  ле сной  п о 
ж а р  м о ж н о  о б н а р у ж и т ь  с п о м о щ ь ю  спе ц и ал ьн ой  
т е л е ви зи о н н о й  уста н о вки  к о н с тр у к ц и и  Л енН И И Л Х а .

А виа ц и я  н е сет не то л ь к о  п а тр у л ь н у ю  с л у ж б у , но 
и б о р е тся  с п о ж а р а м и . Г и д р о са м о л е т, о б о р у д о в а н 
ный сп е ц и а л ьн ы м  в о д о з а б о р н ы м  у с т р о й с тв о м  к о н 
стр укц и и  Л е н Н И И Л Х а  (А Н -2 П ), сб р а сы ва е т  вод у  над 
п о ж а р о м , в е р то л е ты  М и -6  д о ста в л я ю т  вод у  и п а р а 
ш ю тистов к м е сту  п о ж а р а . Эта ге р о и ч е с к а я  с п е ц и 
альность становится  все б о л е е  о б ы ч н о й  ср е д и  р а 
б о тн ико в  л е сной  о хр а н ы . С р е д и  эксп о н а то в  —  за щ и т
ный ко с тю м  па р а ш ю тиста , у с о в е р ш е н ств о в а н н ы й  и 
п о д го то вл е н н ы й  к в ы п уску  Ц е н тр а л ьн о й  а в и а ц и о н 
ной б азой  о ха р н ы  лесов М и н и сте р ств а  л е с н о го  хо 
зяйства РСФ СР.

Э кспозиц ия и п р и с те н д о з а я  л и те р а тур а  ра сска зы 
вают об о п ы те  К л ю ч е в с к о го  л е схоза  (А л та й ский  
край) по о х р а н е  ц е н н е й ш и х хво й н ы х м ассивов  и 
управления л е с н о го  хозя йства  « Б узул укски й  б о р » , в 
ведении к о т о р о го  110,7 тыс. га х в о й н о го  леса, и м е 
ется п о ж а р н о -х и м и ч е с к а я  станция , 10 н а б л ю д а те л ь 
ных вы ш ек, 650 км  д о р о г  и е ж е го д н о  с о о р у ж а е тс я  
3 тыс. км  м ин е р а л и зо в а н н ы х  полос.

В лесах СССР о сущ е ств л я е тся  систем а са н и та р н о 
о зд ор овите льны х и и стр е б и те л ьн ы х м е р  б о р ь б ы  с 
вредителями и б о л е зн я м и  леса. Е ж е го д н о  л е со п а 
тологическое о б сл е д о в а н и е  п р о в о д и тс я  на п л о щ а 
ди око ло 10 м лн. га. В стране  р а ботае т специальная

л е с о п а то л о ги ч е ска я  эксп е д и ц ия , в ко то р о й  немало 
з н а ю щ и х  свое дало сп е циалистов . С о д н и м  из них 
по сети тел ей  зн а ко м ит  вы ставка —  это П. М . Распо
пов. О н внес б о л ь ш о й  вклад  в п р а кти ку  и те о р и ю  
защ иты  леса от вр е ди те л е й  и б о л е зн е й . О  м етодах 
е го  р а б о ты  ра ссказы вае т од и н  из стендов  вы
ставки.

В э к сп о зи ц и и  р а зд е л а  и в на тур е  показаны  п р и 
м е н и м ы е  в н а сто я щ е е  в р е м я  м аш ины  и м еханизм ы  
для хи м и ч е ско й  б о р ь б ы  с вр е д и те л я м и : тракторн ы й  
с к о р о с тн о й  о п ы л и вател ь  ОПС-ЗОБ, р уч н о й  а эр о 
зол ьн ы й  аппарат Р А А -1 .

В защ ите леса все б о л ь ш е е  вним ание уделяется 
б и о л о ги ч е с к и м  м е то д а м  б о р ь б ы  с вре ди теля м и . О д 
н о  из этих м е р о п р и я т и й  —  р а ссел ен ие  м уравье в  в 
Т е р н о п о л ь с к о м  л е схо зза ге  на У кр а ин е  о тр а ж е н о  в 
э к сп о зи ц и и  раздела.

В нашей стране придается большое значение руб
кам ухода за лесом. Как освещается этот вопрос 
на выставке!

В э к сп о зи ц и и  ра зде ла показаны  д о сти ж е н и я  З е
л е н о д о л ь с к о го  о п ы тн о -п о ка за те л ь н о го  лесхоза (Та
тарская  А С С Р ) и О п ы тн о го  лесхоза (Ч уваш ская 
А С С Р ) по у х о д у  за со сн о вы м и  и д уб о в ы м и  есте 
ственны м и  ле сам и  и и скусстве нны м и  на саж д ениям и . 
На У к р а и н е  е ж е го д н о  р у б к и  ухо д а  за лесом  п р о 
вод я тся  на п л о щ а д и  о к о л о  150 тыс. га. В Б ел о р ус
ско й  ССР то л ь к о  за сем и л ети е  об ъ е м  р у б о к  ухода 
д о с т и г  122 тыс. га. Н а и б о л е е  у сп е ш н о  этот вид л е 
со хо зя й ств е н н ы х  р а б о т  п р о в о д и тся  в Б ор исо вском  
л е схо зе . На Л е н и н ско й  эксп е р и м е н та л ьн о й  базе 
п р о в е р я ю т с я  м е то д ы  р у б о к  ухо д а , р а зраб отанны е 
Б ел Н И И Л Х ом , изучае тся  и зм е н е н и е  т е к у щ е го  п р и 
ро ста  в зависим о сти  от и нтенсивности  руб ки .

В Л а тв и й ско м  н а уч н о -и ссл е д о в а те л ь ско м  институ
те л е со хо зя й ств е н н ы х  п р о б л е м  с к о н стр уи р о в а н  и 
ус п е ш н о  п р о ш е л  испы тания а гр е га т  для р у б о к  у х о 
да «Д ятел-1 ;>. С этим  и н те р е сн ы м  эксп о н а то м  м о ж н о  
п о зн а ко м и ть ся  на о т к р ы т о й  п л о щ а д ке  павильона. 
Д е м о н с т р и р у е тс я  та кж е  ц ветн ой  ф ильм  о нем.

М е ха н и за ц и я  р у б о к  леса —  важ ная задача, над к о 
т о р о й  у сп е ш н о  р а б о та ю т  в в е д ущ их на учн о -иссл е - 
д о вател ьских институтах. В Л е н Н И И Л Х е  с к о н с тр у и 
ро ван  а гр е га т  « А р у м »  на б азе  к о л е с н о го  трактора  
(п р е д ста вл е н  на о т к р ы т о й  пл о щ а дке ), во 
В Н И И Л М е —  С М А -1 М  (н а тур н ы й  о б р а зе ц ). Есе они 
х о р о ш о  з а р е к о м е н д о в а л и  себ я  и в б л иж а йш е м  б у 
д у щ е м  на чнут вы пуска ться  се р и й н о .

В Л енН И И Л Х е п р о д о л ж а е тс я  ра бота  и в области 
п р и м е н е н и я  хим и че ских  п р е п а р а то в  2,4-Д  и 2,4,5-Т в 
б о р ь б е  с н е ж е л а те л ьн о й  ли стве нно й  п о р о с л ь ю , за
гл у ш а ю щ е й  хво й н ы е  п о р о д ы .

Расскажите, пожалуйста, об экспозиции, посвя
щенной лесоустройству.

Ж е л а те л ьн о , чтобы  л е со в о д ы  по зн а ко м и л и сь  с 
р а з д е л о м  «Л е со устр о йство » , р а сска зы ва ю щ им  о ра 
б о те  ш е ститы ся чн ой  а р м и и  л е соустр ои тел ей . За 
весь д о р е в о л ю ц и о н н ы й  п е р и о д  в России бы ло 
у с т р о е н о  130 м лн. га л е сов , а за 50 лет С оветской 
власти —  б о л е е  м ил л и а р д а  ге кта р о в . Вы полнен за
вет В. И. Л ени на  —  «Все леса н у ж н о  привести в из
вестность, оп иса ть и о р га н и зо ва ть  в них хозяй
ство».

В на сто я щ е е  вре м я в л е со устр о й стве  внедряется 
м ехан иза ц ия  —  п р и б о р ы  и п р исп о со б л е н ия  для п о 
л евы х ра бот, а та кж е  сл о ж н ы е  и точны е м аш ины  
для ка м е р а л ьн о й  о б р а б о т к и  м атериалов. Э ксп о зи 
ц и ю  р а зде л а  д о п о л н я ю т  на турн ы е  экспо наты : даль
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н о м е р -в ы с о т о м е р  ле сной  (Д ВЛ), та кса ц и о н н ы й  п р и 
цел, латвийский  п о л н о т о м е р , м е р н а я  в и л ка -в ы со то 
м е р , о п ти ч е ски й  те о д о л и т  Т О М  и ун и в е р са л ь н ы й  то 
п о гр а ф и ч е ски й  п р о е к т о р  УТП-1.

Э к о н о м и ч е с к и й  эф ф е кт от е н е д р е н и я  м е ха н и за 
ц ии  в л е с о у с тр о и те л ь н о е  п р о и з в о д с тв о  составил в 
1966 г. 115 тыс. руб . Л е с о у с т р о и т е л ь н ы е  ра б о ты  на 
90%  в ы п о л н я ю тся  с и сп о л ьзо в а н и е м  м атериало в  
а эр о ф о то с ъ е м к и  —  сп е ктр о з о н а л ь н ы х  и п а н хр о м а ти 
ческих а э р о ф о т о с н и м к о в .

Что еще интересного увидят посетители на вы
ставке!

С пец иал и сты  л е с н о го  хозяйства  в па вил ьо н е  най
д ут  и н т е р е с н у ю  п р и с т е н д о в у ю  л и те р а тур у . В р а з 
д е л е  «Л есо хо зяй стве н н а я  наука» п о к а ж у ! свои  л у ч 

ш ие р а б о ты  н а учн о -и ссл е д о в а те л ь ски е  институты  
страны ; с в ы п ущ е н н ы м и  им и изда ни ям и  м о ж н о  п о 
з н а ко м иться  в п р е с с -ц е н т р е  павильона. К р о м е  то 
го , д о с т и ж е н и я  на уки  о т р а ж е н ы  и в экспо зиц и и  
к а ж д о го  раздела.

Д ары  щ е д р о го  леса т р у д н о  пе реч исл ить , но са
м ы е р а с п р о с т р а н е н н ы е  и х о р о ш о  зн а ко м ы е  л ю 
д ям  —  гр и б ы , я го д ы , о р е хи , м е д  —  по сети тели  уви
д ят на к р а с о ч н о м  панно «Д ар ы  леса».

О с о б о е  м е сто  в э к сп о зи ц и и  отве д е н о  л е сны м  на
х о д ка м  —  это  т о ж е  д а р ы  леса, е го  п р и ч уд л и в ы е  тво
р е н и я . О н и  д оставят п о сетител я м  б о л ьш о е  эстети
ч е с к о е  н а сл а ж д е н ие .

П авильон «Л есн ое  хозяйство»  го с те п р и и м н о  р а с 
пахнул свои  д ве р и . Д о б р о  пож аловать, това р и щ и  
л е со во д ы  и л ю б и те л и  п р и р о д ы !

В ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

Коллегия Государственного комитета лесного хо
зяйства Совета Министров С С С Р определила задачи 
органов лесного хозяйства по выполнению постанов
ления Ц К  К П С С  и Совета Министров СС С Р 
«О неотложных мерах по защ и те  почв от ветровой 
и водной эрозии».

В приказе Госкомитета, принятом во исполнение 
указанного постановления, органам лесного х озяй
ства союзных республик поручено в соответствии 
с установленными видами и объемами противоэро- 
зионных работ на 19G8— 1970 гг. определить числен
ность, размещение и очередность создания лесоме
лиоративных станций, лесных питомников, новых лес 
ничеств, ремонтно-механических мастерских. Д л я  
предприятий, в зоне деятельности которых преду
смотрены противоэрозионные работы, устан авл и ва 
ются их объемы на ближ айш ие годы, а т ак ж е  на 
последующее десятилетие.

Новые лесные питомники будут залож ены  с таким 
расчетом, чтобы обеспечить посадочным материалом 
все лесные посадки последующего десятилетия. Н а м е 
чается удовлетворить потребность в посадочном м а 
териале всех колхозов и совхозов.

Союзгипролесхозу поручено р азработать  предло
жения о комплексе сооружений, составе и наборе 
машин и механизмов для создаваемых лесомелио
ративных станций, государственных лесных питом
ников, ремонтно-механических мастерских и новых 
лесничеств. Уже в текущем году намечено провести 
инвентаризацию государственных лесных полос, 
искусственных насаждений на оврагах, балках  и

песках в гослесфонде. Л есхозы  окаж ут  помощь сель
скохозяйственным органам в проведении учета защ и т
ных насаждений на землях колхозов, совхозов и 
других государственных предприятий.

В мероприятиях, принятых Госкомитетом, преду
смотрены поручения управлениям и отделам коми
тета, научно-исследовательским институтам лесного 
хозяйства и проектным организациям о своевремен
ной подготовке технических инструкций по защ и т
ному лесоразведению, проектно-сметной документа
ции, тарификации работ по борьбе с эрозией почв, 
расширению исследовательских работ по защитному 
лесоразведению, улучшению качества посадочного 
материала ,  отпускаемого из лесных питомников кол
хозам и совхозам, расширению пропаганды по з а 
щите почв от ветровой и водной эрозии, защитному 
лесоразведению и бережному отношению к земле 
на страницах ж урналов  «Лесное хозяйство», Лесная 
новь», газеты «Л есная промышленность;- и в п а 
вильоне на В Д Н Х  СССР.

* *
*

П риказом  председателя Государственного комите
та  лесного хозяйства Совета Министров С С С Р в со
ставе Всесоюзного проектно-изыскательского инсти
тута Союзгипролесхоз организованы два  сам о сто я 
тельных отдела: отдел научно-технической и н ф орм а
ции, на который возложены функции центрального 
отраслевого органа научно-технической информации, 
и отдел технико-экономических исследований. Этот 
отдел создан на базе отдела экономики лесного
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хозяйства Союзгипролесхоза и призван вести техни
ко-экономические исследования по отрасли лесное 
хозяйство.

Институту Союзгипролесхоз (т. Николаенко) пред
лож ено принять от института ЦНИИТЭИлеспро.и 
план работ по лесному хозяйству, установленный на 
вторую половину 19G7 г., фонды на бумагу, лимит

на печать и набор, договоры с типографиями, 
подписку на издания по отрасли лесное хозяйство, 

денежные средства, поступившие по подписке.

Долж ности начальников отделов введены в пере

чень должностей, назначение на которые произво

дится приказом Государственного комитета.

Научно-техническая общественность —  к 50-летию Октября

П резидиум Московского областного П равления 
Н ТО лесной промышленности и лесного хозяйства 
рассмотрел ход выполнения обязательств  в честь 
50-летия Советской власти, взятых первичными ор га 
низациями В Н И И Л М а ,  Загорского лесхоза и Уваров- 
ского леспромхоза.

Члены первичной организации НТО В Н И И Л М а  
приняли участие в разработке  проекта системы м а
шин для  комплексной механизации лесхозяйственного 
производства,  а т а к ж е  рекомендаций по способам 
рубок с сохранением подроста, постепенным рубкам 
и восстановлению леса на базе комплексной меха
низации. Рекомендации успешно внедряются в про
изводство. По предварительным данным в М осков
ской, К алуж ской  областях, Татарской, Удмуртской 
А С С Р и др. разработаны  лесосеки с сохранением 
подроста на площади свыше 20 тыс. га. Экономи
ческий эффект от внедрения этого предложения со 
ставляет  в среднем 3i руб. на 1 га. Постепенные 
рубки проведены на площади около 5 тыс. га, что 
позволило сэкономить по 57 руб. на 1 га.

Общественность института активно участвует 
в подготовке выставки, отраж аю щ ей достижения 
лесного хозяйства за 50 лет Советской власти. С и
лами научно-технической общественности намечены 
большие работы по озеленению территории институ
та и созданию дендросада.

П ервичная организация НТО Загорского опытно
показательного механизированного лесхоза приняла 
активное участие во внедрении рекомендаций науки. 
В лесхозе применяется агротехника выращивания 
посадочного материала  хвойных пород на 
базе комплексной механизации, предложенная 
В Н И И Л М о м . химические меры борьбы с сорной 
растительностью, проводится сортоиспытание и раз- 
ведение быстрорастущих и хозяйственно ценных по
род, заложены  участки постепенных рубок на пло
щ ади 97 га.

П ервичная организация НТО Уваровского леспром
хоза, выполняя обязательства  в честь 50-летия 
Советской власти, вы растила сеянцы кедра для па
мятных посадок. Совершенствуя организацию труда, 
леспромхоз повысил выработку на рабочего и на 
механизм. В первом квартале  1967 г. полностью ме
ханизированы тяж ел ы е  и трудоемкие работы по з а 
готовке,  трелевке и вывозке древесины. Благоустрое
но Уваровское лесничество.

Ученые, специалисты и рабочие-новаторы лесного 
производства, объединенные в научно-технические 
общества,  активно участвуют в выполнении об я за 
тельств в честь 50-летия Советской власти, борются 
за досрочное выполнение пятилетнего плана, за  уско
рение темпов технического прогресса в лесном хо
зяйстве.

Р. А. Вайнерман
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ЛЕСОВОДЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

НА ЮБИЛЕЙНОЙ ВАХТЕ

Н е д а в н о  корреспондент ж ур н а ла  «Лесное  хозяйство» побывал  в 
Таджикистане и Туркменистане  и п о з н а к о м и л с я  с особенностями веде
ния  лес но го  хозяйства в этих р е с п у б л и к а х .  В беседе  с н аш им  коррес
пондентом председатель  Государственного  комитета лес но го  хозяйства  
Совета Министров Таджикской С С Р  Г. П. М у с а е в  и председатель Госу
дарственного комитета лес но го  хозяйства Совета Министров Т у р к м е н 
ской СС Р  Г. А. Г а н и я н ц  р а с с к а з а л и  о состоянии и перспективах  р а з 
вития лес н ог о  хозяйства р е с п у б л и к  и ответили на р я д  вопросов.  Ниже  
п у б л и к у е м  содержание  беседы.

ГАНИ ПАЧАЕВИЧ МУСАЕВ, п р е д се д а те л ь  Г о с у д а р ств е н н о го  ком и те та  ле сн о го  
хозя йства  С овета  М и н и с тр о в  Т а д ж и кско й  ССР, д епутат В е р хо в н о го  С овета

Т а д ж и к с к о й  ССР

П р и б л и ж а е тся  зн а м е н а 
тельная дата в исто ри и  на 
ш ей Р одины  —  п я ти д е ся ти 
летие В еликой  О к т я б р ь с к о й  
со ц и а л и сти ч е ско й  р е в о л ю 
ции. В м есте со всем  со в е т 
с ки м  н а р о д о м  л е с о в о д ы  
Т а д ж ики ста на  п о д в о д я т  и то 
ги п р о й д е н н о го  пути.

Т а д ж икиста н  —  сам ая вы 
с о к о го р н а я  и в то  ж е  в р е 
м я сам ая м ал о л есна я  в С о 
в е тско м  С о ю з е  ре сп уб л ика . 
Д о  В ели кой  О к т я б р ь с к о й  
с о ц и а л и сти ч е ско й  р е в о л ю 
ции т е р р и т о р и я  Т а д ж и ки - 

:тана (р а н е е  В осточно й  Б ухар ы ) сл уж и л а  и сто ч н и 
ком о б о га щ е н и я  эм ир а  Б у х а р с к о го  и е го  ф ео д ал ов . 
Беспощ адно эксп л уа ти р уя  и гр а б я  н а р о д , он и  х и щ 
нически ун и ч то ж а л и  п р и р о д н ы е  б огатства  и в том
числе ц енн ы е леса на го р н ы х  скл о нах . Н е ко гд а
Зогатая л е со м  страна п р е в р а ти л а сь  в м а л о л е сн ую . 
Сейчас ле систость  р е с п у б л и к и  то л ь к о  2 ,2 % . 
Э б щ ая п л ощ а дь го с у д а р с т в е н н о го  л е с н о го  ф он д а  
1,76 м лн. га, а п о кр ы та я  л е со м  —  323 ты с. га 
[18 ,3% ).

С п л о ш н ы х м ассивов  леса Т а д ж ики ста на  не о б р а 
зую т, он и  р е д к о с то й н ы е , з а н им а ю т н е б о л ь ш и е  уч а 
стки на скло нах, ч е р е д у я с ь  со  ска л исты м и  о б н а ж е - 
чиям и и ка м е н исты м и  о сы п я м и . З десь ра стут  такие 
денны е д р е в е с н ы е  п о р о д ы , как арча (5 2 ,7% ), ф и 
сташ ка, о р е х  гр е ц к и й , а та кж е  р а зл ич н ы е  п л о д о в ы е  
и кустарни ки . Все эти п о р о д ы  —  не то л ь к о  и сто ч н и 
ки по л уче н ия  ц е н н ы х п л о д о в , но и п р е к р а с н ы е  за
кре пи тел и  го р н ы х  скл о н о в . С р е д и  них о с о б о е  м есто  
заним ает ф исташ ка. О на  са м о е  з а с ухо усто й ч и в о е  
т л о д о в о е  д е р е в о , есте стве н н о  п р о и з р а с т а ю щ е е  на 
т е р р и то р и и  С о в е тс к о го  С о ю за , у сп е ш н о  п л о д о н о си т  
там, где д р у ги е  не м огут  расти. П л о д ы  ф иста ш ки  о т 

л ича ю тся  в ы со ки м и  п ищ евы м и  качествам и, идут на 
эксп о р т. 8 то ж е  в р е м я  те р р и т о р и я  ф иста ш ковы х 
л есов —  о сн о вн а я  база для зим них пастб ищ .

О го л е н и е  го р н ы х  скл о нов  явилось п р и ч и н о й  во з 
ни кн о в е н и я  гр о з н ы х  сел евы х по токо в , р а з р у ш а ю щ и х  
д о р о ги , м осты , киш лаки , наносящ их б о л ь ш о й  ущ е р б  
се л ьс к о м у  хозя й ству . П о это м у главная задача наших 
л е со в о д о в  —  со зд а н ие  насаж дений , п р е п я тств ую щ и х  
о б р а з о в а н и ю  сел ей, з а кр е п л я ю щ и х  ск л о н ы  гор . П е р 
вые р а б о ты  по р а з в е д е н и ю  лесов в р е спуб л ике  
б ы ли  начаты  е щ е в д о в о е н н ы е  го д ы . На склонах 
Г и с с а р с к о го  хре бта  Ш а х р и н а у с к и м  л е схо зо м  бы ло 
с о з д а н о  1700 га п р о ти в о э р о з и о н н ы х  насаж дений . 
В р е зул ьта те  вот у ж е  б о л е е  десяти лет здесь не 
б ы л о  сел евы х п о то ко в . О сн о вн ы е  ле сны е  м ассивы  
со зд ава л ись  по сл е  В еликой  О те че стве н н о й  войны. 
П о с р а в н е н и ю  с 1947 г. об ъ е м  е ж е го д н ы х  го р н о 
м е л и о р а ти в н ы х  р а б о т  в о з р о с  сейчас б олее чем 
в 20 раз. В т р у д н ы х  го р н ы х  усло виях создано 
34,2 ты с. га о р е х о п л о д н ы х  насаж д ений , в том  числе 
из ф и ста ш ки  21,8 тыс. га и 12,4 тыс. га из ореха  
гр е ц к о го . К ул ьтур ы  старш и х возр асто в  уж е  п л о д о 
носят, д а ю т  ц е н н у ю  п и щ е в у ю  п р о д у к ц и ю , вы п о л н я 
ю т п о ч в о з а щ и тн у ю  р о л ь , а в м е ж д ур я д ь я х  их х о р о 
ш о ра звива ется  тр а во сто й , используе м ы й  для па сть
бы  скота  и з а го то в к и  сена.

К р о м е  о р е х о п л о д н ы х  насаж дений  л е с о в о д ы  р е с 
п уб л и ки  созд ал и  15,7 тыс. га лесны х кул ьтур , садов 
и в и н о гр а д н и к о в , 245 га госуд а р стве н н ы х защ итны х 
л е сны х п о л о с , а на ю ге  Тадж икистана для з а к р е п л е 
ния пе ско в  п о сеял и  саксаул и д р у ги е  п е с к о у к р е п и 
те л ьн ы е  п о р о д ы  на пл ощ а ди  5,8 тыс. га.

М н о го  тр уд а , с н о р о в ки  и ум е н и я  вкл а ды ва ю т р а 
б о тн и ки  л е сн о го  хозяйства, созд ава я но вы е  на саж 
д ени я . К ул ьтур ы  ф исташ ки за кл а д ы ва ю тся  п о севом  
сем я н  на п о сто я н н о е  м есто  на к р уты х  склонах с б е д - 
ны м и по чвам и. Во вре м я  вегетаци и  те м п е р а тур а  на 
п о в е р хн о сти  по чвы  д о стига е т  Ч~60° и б олее , и все
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ж е  л е схо зы  д о б и в а ю тс я  п р и ж и в а е м о с ти  75— 90 % . 
Д о п о сл е д н и х  лет посев ф и ста ш ки  м ы  п р о в о д и л и  
по тип у л е сны х к у л ь т у р : на ге к т а р е  ра зм е щ а л о сь  
3— 5 тыс. ра стен ий . О п ы т п о зво л и л  п р и м е н и ть  с а д о 
вый м е то д  и вести  хо зя йство  так, что б ы  на ге кта р е  
в п о р у  п л о д о н о ш е н и я  б ы л о  200— 300 д е р е в ь е в . Э тим  
д о сти га е тся  п о л у ч е н и е  м а к с и м а л ь н о го  у р о ж а я  при 
со хр а н е н и и  защ и тны х ф ун кц и й . С ц е л ь ю  р а ц и о н а л ь 
н о го  и сп о л ьзо в а н и я  зем ел ь  и для б ы с тр е й ш е го  п о 
л уч е н и я  п л о д о в  ку л ь ту р ы  о р е х а  гр е ц к о го  та кж е  
стали созд ава ть  по типу сад овы х н а са ж д е н и й  с у п л о т 
нителям и  из яб л он и , гр у ш и , алы чи и др .

Д ля п о л у ч е н и я  д р е в е си н ы , в к о т о р о й  о с т р о  н у ж 
д ается наш а р е сп уб л и ка , м ы  созд ава ли  на не ис
п о л ь зуе м ы х  в се л ьс к о м  хозя йстве  га л е ч н и ко в ы х  и 
с о л о н ч а ко в ь 'х  зе м л я х  лесны е р о щ и . П р а кти ка  п о к а 
зала, что затраты  се б я  не о п р а в д ы в а ю т  и д р е в е с и 
на, п о л уч а е м а я  в этих н а саж д ениях, н и з к о го  ка ч е 
ства. Н а и б о л е е  ц е л е с о о б р а з н о  вы ра щ и вать  здесь 
п л о д о в ы е  сады  и в и н о гр а д н и к и . З а л о ж е н н ы е  за п о 
сл е д н и е  го д ы  на п л о щ а д и  3 тыс. га сады  и в и н о 
гр а д н и к и  явились б азой  для п е р е в о д а  пяти л е схозов  
на хозр асче т.

С 1963 г. за го то в к а  о р е х а  гр е ц к о го , ф исташ ки, а 
т а кж е  д р у ги х  п л о д о в  и ф р укто в  на т е р р и т о р и и  го с - 
л е сф о н д а  и го с з е м ф о н д а  в о з л о ж е н а  и скл ю ч и те л ь н о  
на о р га н ы  л е с н о го  хозя йства  р е сп уб л и ки . В 1966 г. 
наш и л е схо зы  з а го то в и л и  и п р о д а л и  го с у д а р с тв у  
св е ж и х  п л о д о в , с у х о ф р у к то в  и в и н о гр а д а  б о л е е  
1 тыс. т, о р е х а  г р е ц к о го  —  210 т. На т е р р и т о р и и  р е с 
п уб л и ки  р а б о та ю т  10 хо зр а сч е тн ы х  п и то м н и ч е ски х  
с о в хо зо в , к о т о р ы е  п о л н о с т ь ю  о б е с п е ч и в а ю т  н уж д ы  
р е с п у б л и к и . В 1966 г. в них в ы р а щ е н о  5,2 млн. са
ж е н ц е в . Б о л ьш о е  ко л и ч е ств о  п о с а д о ч н о го  м атериала 
п р о д а е тся  ко л хо за м  и с о в хо за м  со се д н и х  р е сп уб л ик .

Н е см о тр я  на го р н ы й  р е л ье ф  и тя ж е л ы е  кли м а ти 
че ские  усл о вия  (п о чти  п о л н о е  отсутстви е  оса дко в  
в летний  п е р и о д ), л е с о в о д ы  Т а д ж ики ста на  полны  
р е ш и м о сти  п р е в р а ти ть  ны не м а л о л е с н у ю  р е с п у б л и 
ку в ц в е тущ и й  сад. С р е д и  т р у ж е н и к о в  леса у нас 
м н о го  эн тузиасто в  и зн а то ко в  с в о е го  дела. С 1929 г. 
ра б отае т  л е сн и ч и м  К зы л -К а л и н ско го  ле сничества  
К у р га н -Т ю б и н с к о го  л е схоза  А . М у р а д о в . У ж е  
м н о го  лет п о д р я д  р у к о в о д и м о е  им  л е сн ич е ство  вы 
полняет план п о сева  и п о са д ки  леса, закл ад ки  са
дов, з а го то в ки  д р е в е с и н ы , у х о д а  за л е сн ы м и  ку л ь 
тур а м и , с б о р а  ф иста ш ки  и д р у ги х  п л о д о в  на 100—  
1,25%. За д о с т и гн у т ы е  успе хи  в вы п о л н е н и и  с е м и л е т
не го  плана ра звития л е с н о го  хозя йства  т. М у р а д о в  
в 1966 г. н а гр а ж д е н  о р д е н о м  Л енина . Б олее 18 лет 
труд ится  в л е сн о м  хозя йстве  р е с п у б л и к и  X. К асы 
мов —  л е снич ий  А ш т с к о го  ле сничества  Л е н и н а б а д - 
ско го  лесхоза. И м  п р о в е д е н а  б ольш а я р а б о та  по 
закладке д р е в е с н ы х  н а саж д ени й , садов и в и н о гр а д 
ников на н е п р и го д н ы х  для се л ь с к о х о з я й с т в е н н о го

Ш а р а п о в  А. — брига
дир Камчинского лес- 

п л о д  хоза

Облесенные фисташкой склоны гор 
Ф о т о  В.  И.  Ф е д я н и н а  ( Ф о т о х р о н и к а

Т а д ж и к  Т А )

п р о и зв о д ств а  зем лях, по за кр е п л е н и ю  д виж ущ и хся  
пе сков  и защ ите от них населенны х пун ктов  и ж е 
л е зной  д о р о ги . За са м о о тв е р ж е н н ы й  тр у д  т. Касы
м ов н а гр а ж д е н  о р д е н о м  «З нак Почета».

В д ум ч ивы м  и д е л о в ы м  р у к о в о д и т е л е м  з а р е к о 
м е н д о в а л  себ я д и р е к т о р  Д а н га р и н с к о го  лесхоза 
Г. С аф аров. Е ж е го д н о  этот ле схоз пе ре вы п о л н я е т  
п р о и з в о д с тв е н н ы е  планы . П о итогам  соц и ал и сти че - 
со го  с о р е в н о в а н и я  за 1966 г. ко л л е кти ву  лесхоза 
п р и с у ж д е н о  п е р е х о д я щ е е  К расн ое  З нам я С овета 
М и н и с тр о в  Т а д ж икско й  ССР и Т а д ж и к с к о го  р е с п у б 
л и к а н с к о го  совета  п р о ф с о ю з о в . Д а н га р ин ски й  лес
хоз из го д а  в го д  д о б ива е тся  сам ой  в ы со ко й  п р и ж и 
вае м о сти  ле сны х кул ьтур . Так, в 1966 г. п р и ж и в а е 
м ость  к у л ь т у р  ф иста ш ки  составила 92,9% - М н о го  
вним ания , знаний  и сил в р а з р а б о т к у  а гро те хники  
и со зд а н ие  к у л ь т у р  вл о ж и л и  д и р е к т о р  Ш а х р и н а у - 
с к о го  л е схоза  А . Н а ср е тд и н о в , д и р е к т о р  О р д ж о н и - 
к и д з е а б а д с к о го  л е схоза  С. К ур б а н о в , старш ий  а гр о 
но м  Ш а х р и н а у с к о го  п и т о м н и ч е с к о го  со вхо за  И. В. 
Катаев, д и р е к т о р  П е н д ж и к е н тс к о го  п и том ника  X. Ш а - 
р и п о в , а та кж е  р а б о тн и ки  Г оском и те та  П. Д. Ш е р - 
варли, О. М . С иницы н а, К. П. Г р и го р ье в .

П о м о щ ь  л е со в о д а м  р е с п у б л и к и  о ка зы ва ю т науч
ны е р а б о тн и ки  С р е д а зН И И Л Х а  и е го  Тадж икская 
Л О С . В п о с то я н н о м  и те сн о м  кон такте  с нами р а 
б ота ет В а рзо бская го р н о -б о т а н и ч е с к а я  станция Бота
н и ч е с к о го  института А Н  Т а д ж и кско й  ССР, р у к о в о д и 
мая д о к т о р о м  б и о л о ги ч е с к и х  наук В. И. З а п ря гае- 
вой.

В д ир е ктив а х  п я ти л е тн е го  плана, приняты х 
X X III съ е зд о м  КПСС, п р е д у с м о т р е н о  все сторо нне е  
ра звити е  и р а ц и о н а л ь н о е  исп о л ьзо ва н и е  всех п р и 
р о д н ы х  р е с у р с о в  наш ей страны . В этой связи п е ред

Н а с р е т д и н о в  А. — 
директор Ш ахринауско

го лесхоза
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Террасирование горны х  склонов, Варзобский лесхоз ,  
Таджикская ССР  

Ф о т о  В.  И.  Ф е д я н и н а  ( Ф о т о х р о н и к а
Т а д  ж и к Т  А)

тр у ж е н и к а м и  л е с н о го  хозя йства  Т а дж икиста на стоят 
п о че тн ы е  задачи —  создать к 1970 г. на зем лях го с 
л е сф о н д а  защ итны е  л е сны е  н а са ж д е н и я  на пл о щ а д и  
о к о л о  16,0 ты с. га, в то м  числе о р е х о п л о д н ы е  —

7,6 тыс. га. П о ста н о вл е н и е м  ЦК КПСС и С овета М и 
н и стр о в  СССР «О  н е о тл о ж н ы х  м ера х  по защ ите почз 
от в е тр о в о й  и во д н о й  эр о зи и »  п р е д у с м о тр е н о  с о з 
дать в 1968— 1970 гг. на т е р р и т о р и и  ре сп уб л ики  
3 ты с. га п о л е за щ и тн ы х  ле сны х полос, пр оизвести  
за кр е п л е н и е  и о б л е се н и е  о в р а го в , б алок и д р у ги х  
н е у д о б н ы х  зе м е л ь  на п л о щ а д и  3 тыс. га и те р р а с и 
р о в а н и е  к р уты х  скл о н о в  на пл ощ а ди  2 ты с. га.

В н е к о то р ы х  райо нах Г орн о-Б а да хш ан ской  авто
н о м н о й  об ласти  в 1968— 1970 гг. нам ечается ра зве 
д е н и е  о р е х о п л о д н ы х  на скло нах го р , ко н усах вы носа 
и д р у ги х  не и сп о л ь зуе м ы х  в по левод стве  зем лях, 
з а кр е п л е н и е  пе ско в  и о б л е се н и е  гале чников  в п о й 
м е р. П я н д ж  и И ш к а ш и м ско м  районе. В зо н е  а р ч о - 
вых лесов н а м е чен ы  м е р о п р и я т и я  по у л у ч ш е н и ю  
н а са ж д е н и й  с ц е л ь ю  д а л ьн е й ш е го  их в о с п р о и з в о д 
ства е стественн ы м  путе м  и п р о в е д е н и е  ряда опы тов  
и с к у с с тв е н н о го  р а зв е д е н и я  арчи.

П е р в о о ч е р е д н о й  о б ъ е кт  об л есе ни я  —  В арзо б ское  
у щ е л ь е , гд е  б уд е т  созд ан а  зона отды ха труд ящ ихся  
сто л и ц ы  наш ей р е с п у б л и к и  —  го р о д а  Д уш анбе. По 
р а з р а б о т а н н о м у  п р о е к т у  здесь нам ечено создать 
л е с о п а р к  из о р е х о -п л о д о в ы х  и д р . лесны х и д е к о 
ра ти вны х н а са ж д е н и й  на пл о щ а д и  б о л е е  2 тыс. га. 
В р е с п у б л и к е  б у д у т  со зд а н ы  пять сп е ц и а л и зи р о в а н 
ных о р е х о -п л о д о в ы х  хозяйств , а для вы полнения 
п р о гр а м м ы  по л е с о р а з в е д е н и ю  и м еханизации  т р у 
д о е м к и х  р а б о т  со зд а ю тся  сем ь пр о и зв о д ств е н н ы х  
м е ха н и зи р о в а н н ы х  о тр я д о в  пр и  кр уп н ы х лесхозах.

Т р уд о в ы м и  успе хам и  отм еча ет Т а д ж икский  н а р о д  
ю б и л е й н ы й  1967 г. Вм есте со всем  н а р о д о м  л е с о в о 
ды  Тадж ики ста на  взяли на себя п о вы ш ен ны е с о ц и а 
ли сти че ски е  об яза тел ьства  в честь 50-летия В ели кого  
О ктя б р я . У ж е  сейчас м ы  м о ж е м  п о две сти  н е к о то 
р ы е  итоги . Так, Ш а х р и н а у с к и й  п и то м н и че ски й  со вхо з  
план п р о и з в о д с тв е н н о й  п р о гр а м м ы  1967 г. вы полнил  
на 105% и д о б и л ся  10 0 % -н о й  м еханизации  о сн о вн ы х 
п р о ц е с с о в  ра б оты .

ГЕОРГИЙ АВАНЕСОВИЧ ГАНИЯНЦ, п р е д се д а те л ь  Г о с у д а р с т в е н н о го  ком ите та  ле сн о го  
хозя йства  С овета  М и н и с тр о в  Т у р к м е н с к о й  ССР

сткам и по о тд е л ьн ы м  впадинам . Эти леса защ ищ аю т 
о р о ш а е м ы е  зем ли, на селен ны е и п р о м ы ш л е н н ы е  
п ун кты  от пе счан ы х зан осов , п р е д ста вл я ю т базу для 
о т го н н о го  ж и во тн о в о д ств а , в о со б е н н о сти  развития 
к а р а к у л е в о д ч е с к о го  о вц е во д ства . И м ея о гр о м н о е  
п р о т и в о э р о з и о н н о е  значение, он и  д о л ж н ы  стать 
о с н о в о й  для развития и р а сш и р е н и я  п е с к о у к р е п и 
те л ьн ы х работ.

Г о р н ы е  леса К опе т-Д ага , Б ольш их Балхан, П арапа- 
м иза и К уги танг-Т ау  пр е д ста вл е н ы  арчой (д о  53 % ), 
ф и ста ш кой , т у р к м е н с к и м  кл е ном , п р о и зр а ста ю т ч а 
щ е  все го  в виде н е б о л ьш и х рощ , куртин, п е р е л е 
сков  и о тд е л ьн ы х  д е р е вье в . Эти леса за н им а ю т 
5,4%  го сл е сф о н д а . Их полнота не п р е вы ш а е т  0,4. 
О н и  з а щ и щ а ю т  скл о н ы  го р  от эро зии , р е к и  —  от 
заиления , сел ьско хо зя йстве н н ы е  у го д ь я  —  от 
сел евы х п о то ко в . В п р о ш л о е  вре м я они б ы ли  зна
ч и тел ьно  о б ш и р н е е , спускались м естам и д о  н а сел ен
ны х о а зисо в , но вследствие б е с п о щ а д н о го  и с тр е б л е 
ния в тече н ие  веков, н е р е гу л и р о в а н н о й  пастьбы  
скота  п л ощ а дь их значительно со кр атил а сь .

В ре чн ы х д олина х условия ж и зни  ины е, че м  в б е з 
во д н ы х пусты нях и засуш ливы х усл о в и я х  го р . Здесь 
об и льная влага б л а го п р ия тствуе т  р а зв и ти ю  м о щ н ы х

Д о р е в о л ю ц и и  и в п е р 
вы е го д ы  С о в е тско й  власти 
леса Т ур км е н и и  не бы ли 
изуче н ы  и н и какие  м е р о 
п р ия ти я  по их у л у ч ш е н и ю  
не п р о в о д и л и с ь . П о т р е б 
ность в то п л и ве  п о к р ы в а 
лась за счет м естны х лесов. 
В ре зул ьта те  все в о з р а 
ста ю щ и х  о б ъ е м о в  з а го т о в 
ки д р о в  и н е р а ц и о н а л ьн о й  
р у б к и  песны х м асси вов  из 
го д а  в го д  исто щ ал ись  леса.

Л еса Т ур км е н и и  всл е дст
вие с п е ц и ф и ч е ски х  кл и м а 

тических усл о вий , ре л ьеф а р е з к о  р а згр а н и ч и в а ю тся  
на п е сча н о п усты н н ы е , го р н ы е , туга йн ы е . В зон е 
о р о ш а е м о го  зе м л е д е л и я  в о с н о в н о м  ра сп о л а га ю тся  
и скусстве н н о  со зд а н н ы е  леса. В п усты н н о й  зон е , за
н и м а ю щ е й  85%  т е р р и т о р и и  р е с п у б л и к и , или 94,2%  
пл ощ а ди  го сл е сф о н д а , п р о и з р а с т а ю т  саксаул  (6 7% ), 
че р ке з , гр е б е н щ и к . Это р е д к о с то й н ы е  леса, п о л н о 
та к о то р ы х  не п р е вы ш а е т  0,3. П усты н н ы е  леса 
спл ош ны х м ассивов не о б р а з у ю т , р а с п о л о ж е н ы  у ч а 
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Н а з а р о в  Л. — рабо
чий А ш хабадского  лес 
ничества Копет-Дагско-  
го лесхоза. Нормы вы р а 

ботки выполняет на
/ /5°, о, принимает актив
ное участие в обществен

ной жизни лесхоза. В 
1966 г. награжден П о 
четной грамотой П р ези 
диума Верховного  Сове

та Туркменской ССР

д р е в е с н ы х  и куста р н и к о в ы х  за р о сл е й  —  туга ев . Ту
гайны е  леса в п о й м а х  р е к  А м у -Д а р ь и , М у р га б а , 
Т е д ж е н а  со сто я т  из ту р а н ги , лоха, гр е б е н щ и к а . О ни
с о х р а н я ю т  п о с то я н н о е  р у с л о  ре к, с д е р ж и в а ю т  п о д 
нятие  у р о в н я  гр у н т о в ы х  в о д  на п р и л е га ю щ и х  к ним  
о р о ш а е м ы х  зем лях.

О д н о й  из задач т у р к м е н с к и х  л е со в о д о в  в пе р вы е
го д ы  С о в е тс к о й  власти являлось и зуч е н и е  лесов,
п р и в е д е н и е  их в и звестность  для о р га н и з а ц и и  п р а 
в и л ь н о го  ве д е н и я  хо зя йств  в них. У ж е  в 1924 г. 
п р о в е д е н ы  р а б о ты  по  у с тр о й ств у  лесов У ч -А д ж и н - 
ской  дачи , а в 1927 г. о б с л е д у ю тс я  Ч у к у р д ж а к у м с к а я  
и Ч и л ь м а м е д -К ум ска я  дачи. С ейчас все леса п р и в е 
д е н ы  в известность . В н а сто я щ е е  вр е м я  лесистость  
р е с п у б л и к и  12,9% , о б щ а я  п л о щ а д ь  зем ел ь  в в е д е 
нии л е с н о го  хозя йства  10,2 м лн. га, п о кр ы та я  л е 
со м  —  6,2 м лн. га.

П о н а л и ч и ю  лесов Т ур км е н и ста н  зан им ае т пятое  
м е сто  в С о в е тс к о м  С о ю з е  в о с н о в н о м  за счет б о л ь 
ш их, но м а л о п р о д у к т и в н ы х  лесов пе счан ой  пусты ни . 
О д н а ко  зн а че н и е  наш их л е сов  о гр о м н о . О б  этом  
х о р о ш о  ска за н о  в З ако н е  об  о х р а н е  п р и р о д ы  в Т у р к 
м е н ско й  ССР: «Леса го р н ы е , ту га йн ы е , п е с ч а н о 
п усты нн ы е... п о д л е ж а т  о х р а н е  и р е гу л и р о в а н и ю  ис
п о л ьзо ва н и я , как и сто чн и ки  д р е в е с и н ы , топл и ва  и 
д р у го го  те х н и ч е с к о го  сы р ья , пи щ е в ы х  и к о р м о в ы х  
п р о д у к то в , как  м еста о б и та н ия  п о л е зн ы х  ж и в о тн ы х  
и ра стен ий , как важ н е й ш а я часть ге о гр а ф и ч е с к о й  
сре ды ...» . П о э то м у  о с н о в н о й  задачей  л е со в о д о в  р е с 
п уб л и ки  является со зд а н и е  и п р и у м н о ж е н и е  ле сны х 
богатств,

Л есны е насаждения саксаула, выращенные Та-
ш аузским  лесхозом, защищают хлопок от заноса  

песком

О д н о  из ва ж н е й ш и х  м е р о п р и я ти й  по в е д е н ию  лес
н о го  хозяйства  —  л е со р а зв е д е н и е . Л е со в о д ы  Т ур к 
м енистана  начали р а б о ты  по  з а кр е п л е н и ю  и о б л е се 
н и ю  пе ско в  е щ е в 1927 г. в о сн о в н о м  на пл о щ а 
дях, п р и л е га ю щ и х  к о р о ш а е м ы м  зем лям  и населен
ны м  п ун кта м  в д о л и н е  А м у -Д а р ь и . В 1935— 1937 гг. 
п р о в о д и л и с ь  р а б о ты  по за кр е п л е н и ю  и о б л е се н и ю  
п е ско в  вд оль  к у р о р та  М о л л а -К а р а . О пы тны е ра боты  
по о б л е с е н и ю  го р н ы х  скл о н о в  отн о ся тся  к се р е д и н е  
40-х го д о в . П осле  О те че стве н н о й  войны  ра б о ты  по 
о б л е с е н и ю  п е сков  во зо б н о в и л и сь  в 1951 г., а в го 
рах и на о р о ш а е м ы х  зем лях —  в 1949 г. За это в р е 
м я за л о ж е н о  256,6 тыс. га ле сны х культур .

Н е узн а в а е м о  п р е о б р а з и л и с ь  зем ли  Т ур км ениста на  
с в в о д о м  в д е й стви е  К а р а к у м с к о го  канала. Воды 
А м у -Д а р ь и  по вел ич айш ей  8 0 0 -ки л о м е тр о в о й  и скус
ственно й  р е к е  п р и ш л и  в п у с ты н ю  и вд о хн ул и  в нее 
ж и зн ь . К а р а кум ски й  канал сп о со б ств уе т  не тол ько  
р а з в и ти ю  с е л ь с к о го  хозяйства  ре сп уб л ики , но о д н о 
в р е м е н н о  и о б о га щ е н и ю  п р и р о д ы  на ш его  края.

В т р у д н ы х  кл и м а тич е ски х  усл о вия х  пусты ни  л е со 
в о д ы  р е с п у б л и к и  за кр е п и л и  пески в о к р у г  ц ентра 
не ф тя ной  п р о м ы ш л е н н о с ти  р е сп уб л и ки  Н ебит-Д агд , 
Д ж е б е л а , К ум -Д ага . Б ол ьш ие пл ощ а ди  д виж ущ и хся  
п е ско в , гр а н и ч а щ и х  с х л о п ко в ы м и  полям и, за кр е п л е 
ны  в Ч а р д ж о у с к о й , М а р ы й с к о й , Таш аузской  групп ах 
р а йо н о в . К о п е т-Д а гс к и м  л е с х о з о м  п р о в о д я тся  п е ско 
у кр е п и те л ь н ы е  р а б о ты  о к о л о  го р о д а  А ш хаб ада, в 
р а й о н е  З а п а д н о го  во д о хр а н и л и щ а .

В те ч е н и е  п о сл е д н и х  тр е х  лет л е со во д ы  р е с п у б 
лики  с о з д а ю т  п о л е за щ и тн ы е  ле сны е по лосы  на т е р 
р и т о р и и  ц ел инны х с о в хо зо в  в зон е  К а р а кум ско го  
канала. С ейчас за л о ж е н о  у ж е  120 га лесны х полос. 
В 1966 г. п о се я н о  24,7 ты с. га леса на песках, в го 
рах п р о и з в е д е н  посев ф исташ ки  на площ ади 
1,5 ты с. га и 397,7 га лесов на о р о ш а е м ы х  зем лях. 
В у сл о в и я х  С р е д н е й  А зи и  с ее ж а р к и м  ле том  о с о 
б о е  м есто  в о р га н и за ц и и  о тд ы ха  т р уд я щ и хся  им ею т 
зе л е н ы е  зо н ы . Вблизи А ш ха б а д а  р е к о н с т р у и р у е т 
ся ж и в о п и сн ы й  ле сной  м ассив в ущ е л ье  Ф и р ю за . 
В 1961 г. М а р ы й с к и м  л е схо зо м  начаты ра боты  по 
с о з д а н и ю  зе л е н о й  зон ы  в о к р у г  г. Тедж ена, Здесь 
сейчас со зд а н о  400 га л е сны х и пл о д о вы х на саж 
дений .

Развитие о р о ш а е м о го  л е со р а зв е д е н и я  не м ы слим о 
б ез о б е с п е ч е н и я  е го  вы со ко ка ч е ств е н н ы м  п о са д о ч 
ны м  м а те р и а л о м . За 1959— 1966 гг. ле схозы  р е с п у б 
лики  вы ра сти ли  75,5 м лн, шт. п о с а д о ч н о го  м атеоиа- 
ла, что о б е сп е ч и л о  п о тр е б н о сть  ле схозов . Часть 
м атери ал а  п р о д а н а  д р у ги м  по тр е б и те л ям . За эти 
го д ы  р е а л и зо в а н о  13,2 млн. саж е нц ев  и сеянцев, из 
них 3,4 млн. шт. ги б р и д н ы х  са ж е н ц е в  ш елковицы .

Лесные культуры фисташки 1952 г. в П уш к и н
ском лесхозе
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А т а к о в И. — д ирек
тор Чарджоуского лес

хоза

Ф о м е н к о  С В — ди
ректор Пушкинского  

лесхоза

В с у р о в ы х  усл о в и я х  п усты ни  К а р а -К ум  тр уд и тся  
б ольш а я а р м и я  л е со в о д о в -э н ту з и а с то в , посвятив 
с в о ю  ж и зн ь  б л а го р о д н о м у  д е л у  п р е в р а щ е н и я  м а л о 
ле сной  р е с п у б л и к и  в ц в е тущ и й  оазис.

В ы соко  о ц е н и в  т р у д  р а б о тн и к о в  л е сн о го  х о з я й 
ства, К о м м ун и сти ч е ска я  па рти я и п р а ви те л ьство  С о 
в е тс к о го  С о ю за  уста н о ви л и  п р а зд н и к  «Д ень р а б о т 
ника леса» и У ка зо м  п р е з и д и у м а  В е р х о в н о го  С овета 
С о ю з а  ССР от 6 се н тя б р я  1966 г. за д о с ти гн уты е  
усп е хи  в ра звитии  л е с н о го  хозя йства  Т у р к м е н с к о й  
ССР сем ь р а б о тн и ко в  л е с н о го  хозя йства  н а гр а ж д е 
ны о р д е н а м и  и м е д а л я м и . К р о м е  то го , за д о л го л е т 
н ю ю  и б е з у п р е ч н у ю  р а б о т у  в о р га н а х  л е сн о го  х о 
зяйства  р е с п у б л и к и  12 р а б о тн и ко в  ук а з о м  П р е з и 
д и у м а  В е р х о в н о го  С овета  Т ур км е н ско й  ССР н а гр а ж 
д е н ы  П о ч е тн ы м и  гр а м о та м и .

Т р идц ать лет р а б о та е т  в си сте м е  л е с н о го  х о з я й 
ства Е. В. П о н о м а р е в а  —  о д н а  из л уч ш и х  сп е ц и а л и 
стов по о б л е с е н и ю  пе сков . Б олее 10 лет она  р у к о 
в о д и т  К р а с н о в о д с к и м  л е с х о з о м , пр и  ее н е п о с р е д 
с тве н н о м  уча стии  в ле схо зе  в ы р а щ е н о  33,3 тыс. га 
н а са ж д е н и й  на песках в о к р у г  к у р о р т а  М о л л а -К а р а , 
вдоль  автотрассы  Д ж е б е л  —  К утур  —  Тепе. В то м  ж е  
л е схо зе  с 1952 г. ра б отае т  л е сн и ч и м  Д ж е б е л ь с к о го  
л е снич ества  X. К ур б а н о в , к о т о р ы й  в те че н ие  п о с л е д 
них 5 лет си сте м а ти че ски  вы п о л н я е т  п р о и з в о д 
ственны е пл аны : по  п о с е в у  леса в песках —  на 112% , 
с б о р у  сем я н  п е счан ы х п о р о д  —  на 115% , д о б ив а е тся  
в ы со ко й  п р и ж и в а е м о с ти  и со хр а н н о сти  ле сны х к ул ь 
тур . За д о с ти гн у ты е  успе хи  в ра звити и  л е с н о го  х о 
зяйства т. К ур б а н о в  в 1966 г. н а гр а ж д е н  о р д е н о м  
Т р у д о в о го  К р а с н о го  З нам ен и, а д и р е к т о р  лесхоза  
т. П о н о м а р е в а  —  П о ч е тн о й  гр а м о т о й  П р е з и д и у м а  
В е р х о в н о го  С овета  Т у р к м е н с к о й  ССР.

В К у ш ки н ско м  ле схо зе  20 лет ра б отае т  главн ы м  
л е сн и ч им  М . П. С агайд ак, п о л ь з у ю щ а я с я  б о л ьш и м  
а в то р и те то м  ср е д и  р а б о тн и к о в  и спе ц и а л и сто в  л е с
хоза. С 1957 г. ра б отае т  д и р е к т о р о м  это го  ж е  ле с
хоза  С. В. Ф о м е н к о . П о д  их р у к о в о д с т в о м  ле схоз 
е ж е го д н о  в ы п о л н я е т  и п е р е в ы п о л н я е т  план по сева 
леса в го р а х , л е со хо зя й ств е н н ы е  и п р о т и в о п о ж а р 
ны е м е р о п р и я т и я . Т о л ько  за 1957— 1966 гг. лесхоз 
вы растил 8,3 ты с. га н а са ж д е н и й  ф исташ ки. В л е с
хозе р а зр а б о та н  с а м о в ы с е в а ю щ и й  аппарат к п л угу  
П Л-70, со кр а ти в ш и й  затраты  т р у д а  п р и  п о се ве  на 
7 0 % , и в н е д р е н  м е ха н и зи р о в а н н ы й  по сев  ф исташ ки  
на б о л ьш и х  п л о щ а д я х , за что  л е схо з  в  ̂ 1963 г. на
гр а ж д е н  д и п л о м о м  !! степен и  ВДНХ СССР.

М н о го  силы  и э н е р ги и  вкл а ды ьа ю т в ра звитие 
л е сн о го  хозяйства  д и р е к т о р  Ч а р д ж о у с к о го  лесхоза 
И. А та ков  и глазн ы й  ле сничий  В. Я. М о вча н . Ч а р д - 
ж о у с к и й  ле схоз е ж е го д н о  вы по лня ет план посева 
леса на песках, закл адки  п и то м н и ко в  и д об ива ется  
в ы с о к о го  вы ход а  п о са д о ч н о го  м атериала . В л е схо 

зе в ы р а щ е н о  свы ш е 24,8 тыс. га леса на песках, 
р а зр а б о та н  и ш и р о к о  вн е д р е н  м ехан изи ро ванн ы й  
посев с а втом аш ин  и т р а к т о р о в  по д  б о р о н у . По 
и то га м  со ц и а л и с ти ч е с к о го  со р е в н о в а н и я  за 1966 г. 
ко л л е ктив  э то го  л е схоза  т р и ж д ы  н а гр а ж д а л ся  п е р е 
х о д я щ и м  К расн ы м  З нам ен ем  Госком итета  л е сн о го  
хозя йства  и Р е сп уб л и ка н ско го  совета п р о ф со ю зо в .

Б о л ьш ую  п о м о щ ь  в ра звитии  л е сн о го  хозяйства  
р е с п у б л и к и  о ка зы в а ю т  п а ртийны е ор га н ы  на м естах. 
Так пе р в ы й  се к р е та р ь  Тахта -Б азарского  р а й ко м а  
КП Т ур км ениста на , д епутат В е р хо в н о го  С овета Т у р к 
м е н ско й  ССР С, Бабаев п о сто я н н о  вникает в п р о 
и зв о д ств е н н ую  дея те л ьн о сть  К уш ки н ско го  лесхоза 
и Б а д хы зско го  го сза п о ве д н и ка , п о м о га е т  з в ы д е л е 
нии м ехан изм ов  и м атериало в.

С озд ан ие  в 1966 г. Г о суд а р ств е н н о го  ком ите та  
л е сн о го  хозяйства  С овета М и н и стр о в  Т ур км е н ско й  
ССР сп о со б ств о в а л о  д а л ьн е й ш е м у  р а звитию  л е сн о го  
хозя йства  р е сп уб л и ки .

В целях б о л е е  о п е р а т и в н о го  руко в о д ств а  и о с у 
щ ествл ени я  к о н тр о л я  по  со зд а н и ю  лесны х н а са ж д е 
ний на песках, о з е л е н е н и ю  ш о ссейны х и гр ун то в ы х  
д о р о г , со з д а н и ю  по л е за щ и тн ы х лесных полос с
1 м арта  1967 г. о р га н и з о в а н о  в р е сп уб л и ке  че ты р е  
но вы х ле схоза.

П е р е д  ле сны м  хо зя й ств о м  р е сп уб л и ки  в текущ ей 
п я ти л етке  стоят б о л ь ш и е  задачи. М ы  д о л ж н ы  
к 1970 г. создать но вы е  леса на пл о щ а д и  210 тыс. га, 
в том  числе о б л е се н и е  п е сков  на зем лях го сл е сф о н - 
д а — 103 тыс. га, у л уч ш е н и е  п а с т б и щ — 100 тыс. га, 
посев саксаула —  на 2,2 тыс. га такы ро в, ф исташ ки 
на го р н ы х  скл о нах  —  2,9 тыс. га, посад ка  на о р о ш а е 
м ы х зе м л я х  730 га ле сны х и п л о д о вы х насаж дений. 
Н ам е ч е н о  за л о ж и ть  в п и то м н и ка х  920 га посевны х 
и ш ко л ь н ы х  о тд е л е н ий , заго то ви ть  2,1 тыс. т семян 
саксаула и че ркеза .

П о ста н о в л е н и е м  ЦК КП СС  и С овета М и ни стр ов  
СССР «О  н е о тл о ж н ы х  м е р а х  по защ ите почв от ве т
р о в о й  и во д н о й  эр о зии »  п р е д у с м о тр е н о  в 1968—  
1970 гг. созд ать  на т е р р и т о р и и  ре спубл ики  п о л е з а 
щ и тн ы е  л е сны е  п о л о сы  на пл ощ ади 6 тыс. га, з а к р е 
пить и о б л е си ть  пески.

1967-ой ю б и л е й н ы й  го д  начался т р у д о в ы м и  п о д 
вига м и  л е со в о д о в  р е сп уб л ики . В о зн а м е н о в а н и е  ве
л и ко й  даты  50-летия С оветской  власти р а б о тн и к и  
л е с н о го  хозяйства  Т ур км ени и  взяли на се б я  п о в ы 
ш е н н ы е  об язател ьства. С б ол ьш им  п о д ъ е м о м  и 
в о о д у ш е в л е н и е м  труд ятся  ра б отни ки  л е с н о го  х о з я й 
ства. План весенних посевны х р а б о т  л е с о в о д ы  р е с 
п уб л и ки  вы по лнили  на 107,6% . О с о б е н н о  вы соких 
по казателе й  д о б ил и сь  л е совод ы  Ч а р д ж о у с к о го , К у- 
ня -У  о ге н ч с к о го  (1 21% ) и Т а ш аузско го  (1 0 4 % ) л е с
хозов.
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ОБСУЖДАЕМ ВОПРОСЫ ЭНОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ

НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ О ВНЕДРЕНИИ ХОЗРАСЧЕТА
У Д К  634.0.61

П. И. Шлапаков, главн ы й  л е сничий  А л у ш т и н с к о го  ле схоззага  (К р ы м ска я  об ласть)

В каком на пр авлени и д о л ж н а  ос уществ 
ляться  экономическая  реф ор ма  в лесохо
зяйственном производстве?  На  наш взгляд ,  
у нас имеется  ряд  работ,  фин ан си руем ых  
по бюд же тной деятельности,  которые без 
всякого ущерба  могут осуществ ля ться  на 
основе полного или внутризав одско го  хоз
расчета  и быть вполне  рентабельными.  Л е с 
хозам в пл ани ров ани и таких работ  следует 
предоставить  больш е самостоятельности.

Д л я  примера  рассмотри м пр ои зво дст вен
но-хозяйственный план Алуштинского  л е с 
хоззага  за 1966 г. (ф ор ма  №  3).  Приводим 
обобщенные п ок аза те ли по основным р а з 
дел ам  пла на  (табл.  1).

Учитывая возмо жности Алуштинского 
лесхоззага ,  из пл ана  бюдж ет ног о  ф ин ан си 
рования  мо ж н о  исключить  следу ющи е ви
ды работ:  пр оре ж ива ние ,  проходные рубки, 
санитарные рубки,  трелевк у  древесины,  
разруб ку к в ар тал ьн ы х  просек,  прочие л е 
сохозяйственные рубки.  На  в н утри за во д
ской хозрасчет  могут быть переведены:  з а 
готовка семян,  посев питомников,  уход за 
питомниками,  уход за  пл а н т а ц и ям и  и ш к о л 
ками. Стоимость ука за н н ы х  работ  составит
30,12 тыс. руб., или 12,3% всех з а т р а т  по 
плану.

Ра зб ерем  хотя бы в общих чертах в о з 
можность выполнения ука за н н ы х  работ  па 
основе хозрасчета.

В 1966 г. объем лик видной древесины,  
заготовленной от перечисленных видов ру
бок, составил 5364 и/3, в том числе д е л о 
вом— 41 дров  — 4708 J/3, хвороста — 
615 л/3. О б щ а я  су мма средств ,  полученных 
от реализации этой древесины,  сос тавила  
16 046 руб., а фа ктические  з а т р а ты  на ее 
заготовку и трелевку  15 871 руб. Отметим,  
что ре ализ аци я  древесины про водилась  
фрапко-лесосека.  Т а к а я  система р е а л и з а 

ции очень невыгодна д ля  лесхозов,  так как 
отпускная  цена низкая ,  а для  потребителя 
такой порядок неудобен,  поскольку в бо ль
шинстве потребители не имеют собственно
го транспорта ,  а подъездные пути к лесо-

Т а б л и ц а  1
Производственно-хозяйственный план 

Алуштинского лесхоззага

Сумма
Н аим ен ован ие  м ероприятий затрат.

тыс. руб.

I. Л есо х о зя й с т ве н н ы е  работы, 16.
в том числе: 

отвод лесосек  пол рубки ухода 
и сачитарны е рубки . . . . . .  О 37

О с в е т л е н и е ...................................................  0 ,77
П р о ч и с т к и ...................................................  0 .84
П р о р е ж и в а н и е .......................................... 0.41
П роходные р у б к и ................................  0 .70
С анитарн ые р у б к и ................................  8.44
Т р ел е вк а  древесины ............................ 1,13
Р а зр у б ка  квартальны х просек . . 1,76
П рочие  лесохозяйственные рубки 2.66

II. Л ес о за щ и т н ы е  работы . . . . . .  3,31
III. П ротивопож арн ы е  работы . . . .  6.71
IV. Б иотехнические  р а б о т ы ..................  1.43
V. Л е с о к у л ьт у р н ы е  работы, 140,96

в том числе:
З а го т о в к а  с е м я н .....................................  9 .76
Посев питомников с у х о д о м .  . . 2 ,94
У ход за питомниками прошлых лет 1,59
Уход за плантациями и школками 0 ,93

VI. Гидролесомелиоративные работы 0 . 6 /
VII.  Услуги на с т о р о н у ................................  15,75

И того  производственны х затр ат  . . 185.71
С о дер ж ани е  л е с х о з а ................................  58 .7
В сего за т р а т  по п л а н у ...........................  244,41
Источники покрытия: собственные

средства ,  28.3

в том числе:
От реализации д р е в е с и н ы ..................  17,0
От реализации семян . ....................... 7 ,0
У слуги а втотракторн ого  парка . . 4 ,3
А ссигнования из б ю д ж е т а ................... 216,11
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Фабрично-заводская себестоимость заготовки  
древесн ы х семян в Алуштинском  

л е сх оззаге  (р уб .)

Т а б л и ц а  2

К алькуляционные статьи

С
ос

на
кр

ы
м

ск
ая

К
ип

ар
ис

 
пи

ра
ми

- 
да

ль
ны

й

р" о

О б ъем  заготовки ,  кг 664 471 131
Основная зарплата  . . . 
Д ополнительная зар п л а 

4264 1000 502

т а  .................................................... 170 40 20
Отчисления  с о ц стр ах у 124 29 15
Прочие за тр а ты  . . . . 37 9 11
О б щ е за во д ск и е  расходы 1221 240 120
Всего з а т р а т  ...................
С ебестоимость п р о д у к 

5816 1318 668

ции ..................................... 5816 1318 668
С ебестоимость единицы 
О т п у с к н а я  цена едини 

8 ,70 3,01 5 ,07

цы .....................................
О тпускн ая  цена всей

12,00 5 ,0 0 12 00

п р о д у к ц и и  ................... 7968 2355 1572

секам не везде в хорошем состоянии и р е а 
л и з о в а н н а я  продукция нередко вовремя из 
леса не вывозится.

Из  наш его  примера  видно, что ук аза н ны е  
работы вполне  могут проводиться  на осно
ве хозрасчета  и быть рентабельными.  Л е с 
хозы были бы заинтерес ованы  в ст ро ит ел ь
стве подъездных  путей, чтобы реал из ов ать  
древесину собственным транспортом фран- 
ко — двор потребителя,  так как в этом с л у 
чае цена 1 м 3 дров  по прейскуранту  №  07— 
03 равна  8,6 руб О б щ а я  сумма от р е а л и 
зации заготовленной лесопродукции сос
тави ла  бы 42 707 руб. Ре нт абе льно сть  л е 
сохозяйственных ра бо т  значительно бы 
возросла .

Сл еду ет  с к а з а т ь  т а к ж е  о необходимости 
изменения  дей ствующего в на стояще е  вре
мя пол ож ен ия  об освобож ден ии лесхозов  
от попенной платы за ту часть древесины,  
которая  по дл еж ит  реализа ци и,  т. е. за л и к 
видную древесину.  Взы ск и ва ть  попенную 
плату,  разумеется ,  целесообра зно  только в 
том случае,  если мероприятия  по уходу за 
лесом будут  пл ани ро ват ьс я  по хозрасчетной 
деятельности,  а отпускные цены на за го то в 
ленную продукцию будут построены с уче
том попенной платы.

Могут возникнуть опасения,  не будут  ли 
при та ком порядке  в погоне за ликвидной 
древесиной н ар уш аться  принципы ухода 
за лесом.  По наш ему мнению, этого быть 
не может ,  так  как лесосеки под рубки ухо
да  и сан ит ар ны е рубки отводятся  за ранее  
и постоянно проводится  контроль за п р а 

вильностью рубок. Более  того, необходимо
сти в нарушении правил рубок не возник
нет, т ак  как в план будет зак лад ыв ать ся  
за р ан ее  известное количество ликвидной 
древесины определенных сортиментов.

В озм ож но сть  перевода на хозрасчет з а 
готовки семян сомнений не вызывает.  Н а 
помним, у нас в стране  уже  есть хозрасчет
ные предприятия ,  специально за н и м аю щ и е 
ся заготовкой лесных семян.  Что касается 
Алуштинского  лесхозза га ,  то в ассортимен
те за готов ляем ых нами семян преобладают 
семена  хвойных пород (сосны крымской,  
кедров,  кипар исо в) ,  отпускные цены на ко
торые довольно высоки. Например,  отпуск
ная  цена семян сосны крымской I класса —-
12 руб. за килограмм ,  а фабр ично- зав од 
ск ая  себестоимость — 8,7 руб. Приводим 
расчет фабрично-з аводско й себестоимости 
заготовки семян (табл.  2).

В ы р а щ и в а н и е  посадочного м атериа ла  в 
питомниках  и ш ко лка х  т а к ж е  может  быть 
рентабельным.  Так,  себестоимость 1 тыс. 
штук посадочного м ате ри ала  двухлетнего 
возраста  в наших питомниках:  сосны кр ым
с к о й — 2,03 руб., кипариса  п и рами да льн о
г о — 7,09 руб., кедра  ливанского  20,57 руб., 
а отпускная цена 1 тыс. сеянцев — соответ-

Т а б л и ц а  3
Фабрично-заводская себестоимость выращивания  

посадочного материала в питомниках 
Алуштинского лесхоззага  (руб.)

Калькуляционные статьи со у
о 3о с-и  *

О I= = 3 
«5 а д -S ;  g С с*

S’S
X и

П олучен о  с 1 га  д в у х 
летних стандартных
сеянцев, тыс. ш тук 1712 624 296

Основная зарплата  . . . 342 332 352
Д ополнительная  з а р п л а 

та .......................................... 13.6 13,0 11.0
Отчисления соцстр ах у 10,2 9 ,0 12,0
П рочие затр аты  . . . . 1130 412 195
О б щ епр о и зво д ствен н ы е

расходы ............................ 82 S0 84
Итого  за тр а т  плани руе 

мого г о д а ....................... 1577,3 846 657
З атр а ты  прош лых лег

а) с е м е н а ................... 1044 2709 4563
б) з а тр а т ы  ка з а 

к л а д к у  ................... 870 870 870
Всего за т р а т  .................. 3491 8 4425,0 6090
С ебестоимость

а) 1 тыс. ш тук  се 
янцев ....................... 2,03 7 .0 9 20,57

б) всей продукции 3191,8 4425 6090
О т п у с к н а я  цена

а) 1 тыс. ш тук  . . 6 40 70
б) всей продукции 10172 24960 20720
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Т а б л и ц а  4
Фабрично-заводская себестоимость 

выращивания саженцев в древесной школке 
Алуштинского лесхоззага (руб.)

Калькуляционные статьи
Кипарис Кедрпирами
дальный ливанский

Получено с 1 га  ч е т ы р е х л е т 
них саж ен ц ев ,  ш ту к  . . . . 5600 3000

Основная зар п л а та  ....................... 75 / 5
Дополнительная зарплата  . . 3 3
Отчисления с о ц стр ах у  . . . . 2 2
Прочие з а т р а т ы ............................ 1200 600
Общ епроизводс  твенные рас 

ходы .............................................. 19 19
Итого за тр а т  планируемого

г о д а ..................................... 1299 699
З атр аты  прош лых лет

а) посадочный материал 5 6 , 7 2 400
б)  за тр а т ы  на за к л а д к у 8 2 , 2 8 400

Всего з а т р а т  ................................. 17 5 5 , 72 1181 , 28
С ебестоим ость

л) одного  саж енца  . . . . 0 , 3 2 0 , 3 9
б) всей п р о д у кц и и  . . . . 1755 , 72 11 8 1 , 28

О тпускная  ц ена
л) одн ого  с аж ен ц а  . . . . 0 , 7 0 1 , 50
б) всей п р о д у к ц и и  . . . . 3920 4500

ственно 6 руб., 40 руб. и 70 руб. Прив од им 
расчет себестоимости в ы р а щ и в а н и я  по с а 
дочного м а т е р и а л а  в питомниках  (табл.  3) .

Такое  ж е  пол ож ени е  и с в ы р ащ и в ан и ем  
посадочного м а т е р и а л а  в школках .  Н а п р и 
мер, себестоимость  четырехлетних с а ж е н 
цев кипариса  пи ра ми да льн ого  32 коп. за 
штуку и кедра  ливанск ого  39 коп., а от 
пускная цена  — соответственно 70 коп. и 
1 р. 50 к. (табл.  4) .

К а к  видим,  в ы р а щ и в а н и е  посадочного 
мате ри ала  на основе хозрасчета  — р е а л ь 
ное дело  д а ж е  при увеличении его се бе 
стоимости в два  р а за  и больше, что вполне 
возможно,  т ак  как  при бю дже тно м ф и н а н 
сировании могут быть не учтены некоторые

расходы.  Перевод на хозрасчет  в ы р а щ и в а 
ния посадочного  мате р и а ла  безусловно по
высит  рентабельность  и сократит  часть не
ну ж ны х  расходов ,  которые имеют место при 
бюд же тном  финансировании,  и заставит  
работников  творчески относиться к подбо
ру ассортимента  древесных и кустарнико
вых пород с учетом спроса на них.

Не вызовет  ли перевод части мероприя
тий на полный и внутризаводской хозрасчет 
увеличения  бю дж етны х ассигнований? Р а с 
смотрим это на примере  показателей на ш е
го производственно-хозяйственного  плана.  
Все за т р а ты  по план у составляют 244,41 
тыс. руб. Без з а т р а т  на мероприятия ,  кото
рые могут фина нси роваться  по хозрасчет
ной деятельности (для нашего примера
30,12 тыс. руб ) ,  оставшиеся  за траты  будут 
равны 214,29 тыс. руб. Пос ко льк у  для по
садки лесных культур надо  будет покупать 
посадочный материал ,  то понадобятся  сред
ства на эти цели.  При условии,  что в лес- 
хозз аге  посадки леса производятся  на пло
щ ад и  300 га  с расходом посадочного м ате 
р и а л а  8000 штук на 1 га, потребуется д о 
полнительных ассигнований 4,9 тыс. руб. 
Следовательно,  если исключить из общих 
з а т р а т  поступление собственных средств от 
услуг  автотракторного  па рк а  в сумме 4,3 
тыс. руб.,  то ассигнования из бюджета  
д о л ж н ы  составить  214,89 тыс. руб. Д а ж е  по 
таким грубым подсчетам при сохранении 
всех остальных за тр а т  в прежних объемах 
расходы за счет б ю д ж е т а  уменьшатся  на
1,22 тыс. руб.

При более глубоком ана лиз е  рентабе ль 
ность в целом по отрасли безусловно о к а 
же тся  выше,  и государству будет выгодно. 
Кр ом е  того, перевод отдельных меропри я
тий на хозрасчет  даст  возможность  часть 
з а т р а т  на с од ерж ан и е  лесхозов финансиро
вать  в порядке  хозрасчета  и еще больше 
сок ратя тся  бю дж ет ны е ассигнования.

НЕОБХОДИМ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Л. А. Коробиевский, д о ц е н т  (У кр а и н ска я  се л ьско хо зя й стве н н а я  ака де м ия )

Сложность  и р азн ообра зи е  условий веде
ния лесного хозяйства  со зд аю т  з н ач ит ель
ные трудности д л я  осуществления  э к оно 
мической реформы,  в частности в отноше- 
н и it перевода лесохозяйственного  про и зво д
ства на хозрасчет.  Среди на ших  эк оно ми 

стов и производственников  нет еще единого 
мнения о методах  хозрасчета в лесном хо
зяйстве.  П р е д л о ж е н и я  научно-исследова
тельских институтов и учебных заведений 
с о де р ж а т  в основном теоретические поло
ж ен ия  о возможности перевода на хозра с
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чет лесохозяйственных предприятий без 
конкретных рекоменд аци й по методике  пе
ревода  на новое условие работы с н а ч а ла  в 
опытном поряд ке  хотя бы нескольких п ре д 
приятий.

Хозрасчет  в лесном хозяйстве,  ка к  в л ю 
бой производственной деятельности,  д о лж е н  
осуществ ляться  путем сопоставления  за т р а т  
с резу льт ат ами производства .  Л е с о х о з я й с т 
венная  деятельн ость  д о л ж н а  слага тьс я  из 
двух частей: из работ,  св яза нн ых  с с о з д а 
нием, защ ит ой  и охраной леса  на корню 
(анал огичных  ра бо там  про мышлен ных  пред 
приятий,  своему ка п ит аль н ому  ст роительст
ву) ,  и из работ  по выпуску продукции,  иду
щей в непосредственное  потребление .  К про
дукции лесного хозяйства  мы относим: лес 
на корню: всю заготовленную древесину от 
гл авны х  и промежуточных рубок;  пр о д у к 
ты механической и химической пе р ер аб о т 
ки древесины;  живицу;  собра нные грибы, 
ягоды,  отстрелянную дичь и другие  пр од ук
ты побочных лесных пользований,  идущие 
в непосредственное  народное  потребление; 
сено и другую сельскохозяйственную про
дукцию,  вы ращен ну ю  в гослесфонде;  стои
мость  ра бот  на сторону.

И сход я  из особенностей лесного хоз яй ст 
ва,  мы рекомендуем следующий порядок 
перев ода  лесохозяйственных предприятий 
на новые методы пл анирования  и эко но ми
ческого стимулирования .

В пр ед прият иях  д о л ж н о  быть о ргани зо 
вано пять  отдельных хозрасчетных пр ои з
водств:  I. Лесохоз яйс тв енное  производство.
II. Л есоз аготови тел ьн ое  производство.  III.  
Д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е е  производство.  IV. 
Лесохим ическое  производство.  V. С ел ьс к о 
хозяйственное  производство.  Л есо х о зя й ст 
венное производство в свою очередь  до лж н о  
быть расчленено на шесть отдельных про
изводств,  орга ни зо ва н ны х  на хозрасчете.  
Три из них будут вы пускать  продукцию,  
идущую в народное  потребление .  О р г а н и з о 
вываться  они д о л ж н ы  так  же,  как про
мышлен ны е хозрасчетные производства .

1. Производство по выращиванию поса
дочного материала. К его продукции будут 
относиться сеянцы и с аж енц ы  лесных,  д е 
ко ративны х и плодовых пород,  а т а к ж е  т о 
полевые и ивовые черенки и прутья.  Р е а л и 
зоваться  продукция д о л ж н а  к ак  на сто ро
ну, т ак  и своему лесоку льтурно му  пр ои з
водству по действующим пре йскурантным 
ценам.  К а л ь к у л я ц и о н н а я  е ди ни ц а— за т р а ты  
на один рубль  ре ализо ванн ой продукции.

2. Производство по заготовке семян. К 
нему д о л ж н ы  относиться т а к ж е  работы по

хранению и ст рат иф ик ац ии  семян. Пр о д у к
ц и я — семена  древесных и кустарниковых 
пород.  Ре а л и зо в а т ь с я  они д олж н ы  на сто
рону и своим производствам по прейску
рантным ценам с добавлением  фактических 
з а т р а т  по стратиф ик аци и семян. В себесто
имость продукции д о л ж н ы  включаться  т а к 
ж е  з а т р а ты  на содерж ан ие  лесосеменных 
хозяйств или их амортизация .  Учитывая 
высокую себестоимость семян хвойных по
род и наличие  семяносушилок,  мы считаем 
це лесообра зн ым установить  ка л ьк у л яц и о н 
ную единицу д ля  хвойных— один килограмм 
семян к а ж д о й  породы,  а для  прочих по
р о д —-за т р ат ы  на один рубль реа л и зо в а н 
ной продукции.

3. Производство по сбору и переработке 
грибов,  ягод и других продуктов  лесных 
побочных пользований,  а т а к ж е  по отстрелу 
дичи. О р гани зо ваться  оно долж но по а н а 
логии с промыш лен ным и хозрасчетными 
производствами.

Р а з н и ц а  м еж д у  себестоимостью и прей
скурантной стоимостью реализованной про
дукции ка ж до го  из этих видов производств 
выра зи т  рентабельность  ка ж до го  из них. 
Д л я  осуществления  производственной д е я 
тельности им нужны оборотные средства.  
В наст оящее  время в предприятиях  лесного 
хозяйства  на на чало  года всегда имеются 
на бюд же тном  финан сировании запа сы  се
мян и посадочного  м атериа ла .  После пере
дачи их стоимости вновь организованным 
хозрасчетным производствам не потребует
ся значительных дополнительных государ
ственных ассигнований на создание  оборот
ных средств.

О стальн ые три лесохозяйственные произ
водства  д о лж н ы  за ни маться  работам и по 
создани ю и сбе реже нию леса на корню. 
Фи на нс ир ов ат ь  их надо  за  счет государст
венного б юд же та .  К ним относятся:  произ
водство  по вы р ащ и в ан и ю  лесных культур,  
производство по созданию лесомелиоратив
ных сооружений и производство по о к а з а 
нию услуг  лесному хозяйству в охране  и 
защ ит е  леса.

4. Производство по выращиванию лесных  
культур д о л ж н о  проводиться на основе 
смет на создание  лесных культур до с м ы 
кания  крон. Сметы предусмотрено соста в
лять  на группы однотипных участков  в со
ответствии с типовыми проектами,  которые 
д о лж н ы  разр аба ты ватьс я  в зо на льн ом  р а з 
резе и утверж да тьс я  областными у п р а в л е 
ниями лесного хозяйства.  Сметы надо ис
числять в годовом разрезе,  вк л ю ч а я  в них
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основные затраты,  цеховые и общезаводские  
расходы и соответствующие накопления .  По  
нашим подсчетам, количество  смет  данно го  
года в одном предприятии будет  коле баться  
от пяти до  двен ад ц ати .  П л а н  ф и н а н с и р о в а 
ния лесоку льтурны х  р або т  д о л ж е н  сос та в 
ляться  в соответствии с у твер ж де н н ы м и  
сметами.  Учет з а т р а т  предусмотрено вести 
в ра зр езе  смет суммарно,  без учета от де л ь 
ных видов работ.  Д л я  выполнения ле со
культурных работ  Госбан к д о лж е н  в ы д а 
вать авансо м часть ассигнованных средств  
(до 7 5 % ) .  Р а с ч е т  с б ю дж етом  будет пр о
изводиться  по планов ой стоимости к о м п л ек 
са ра бо т  в соответствии со смета ми на ос
нове актов инвентаризации.

Л есн ы е  ку льтуры до передачи их в по
крытую лесом п л о щ а дь  д о л ж н ы  числиться 
в неза верш енном производстве  с исчислени
ем себестоимости и рентабельности по к а ж 
дому году работ .  Д л я  создани я  м а те р и 
альной заинтересо ванност и в снижении з а 
т р ат  на производство  культур  в текущем 
году и в более  быстрой передаче  н а с а ж д е 
ний в покрытую лесом п л о щ а д ь  ракоменду-  
ется 50% прибыли по смета м работ  д а н н о 
го года н а п р а в л я т ь  на счет прибылей и 
убытков  предприятия ,  а 50% резер вир ова ть  
для вы пла ты  после передачи в покрытую 
лесом площадь .

Д л я  усиления  контроля  за состоянием 
незавершенного  производства  п р е д у с м ат р и 
вается е ж е г о д н а я  ин ве нт ар и за ци я  всех л е с 
ных культур ,  не переданных  в покрытую л е 
сом площ адь .  В случае  гибели культур  з а 
траты  на их производство  д о л ж н ы  списы
ваться по решению государственной коми с
сии на убытки от стихийных бедствий или 
на убытки предприятия .

5. Производство по созданию лесомелио
ративных сооружений пл ани руе тся  и о р г а 
низуется на основе  смет на отдельные л е с о 
мелиоративные объекты аналогично лесным 
культурам.

6. Производство по оказанию услуг лес
ному хозяйству в охране  и за щ ит е  леса 
включает  все работ ы по осуществлению 
про тивопожарных и лесоз ащи тн ых  м ер о 
приятии, по д о р о ж н о м у  строительству и 
обмеж евани ю лесного  фонда ,  з а т р а ты  по 
противопожарной ох ране  лесов и з а р а б о т 
ную плату  лесников .  Кр оме  того, для  у п ро
щения учета к этому производству надо 
отнести за т р а ты  по с о де р ж а н и ю  лесомел и о
ративной сети. В предприятиях ,  где нет 
сбыта па про дукцию от рубок  ухода  за 
мололняками,  а т а к ж е  слабо  развито  охот
ничье хозяйство,  за т р а ты  на эти ме р о п р и я 

тия  следует  относить т а к ж е  к этому произ
водству.  О б ъе мы  работ  и затраты  надо 
п лан и ро вать  по ежегодно составляемой сме 
те, утве р ж да е м о й  областным управлением 
лесного хозяйства .  В смете должн ы пре
д ус ма т р и в а т ь с я  основные затраты,  цеховые 
и о б щ еза вод ски е  расходы и соответствую
щие накопления ,  а т а к ж е  определяться  пла
но вая  стоимость единицы работ  и суммы 
з а т р а т  по внеобъемны м пок азателям.  Р а с 
четы с б юд же то м  д о л ж н ы  осуществляться 
по плановой стоимости законченных работ 
на основе актов  государственной комиссии. 
К а л ь ку ляци онн ой единицей мы считаем 
во зм о ж н ы м  установить  за траты  на рубль 
сметной стоимости.  Р а з н и ц а  между себе
стоимостью и плановой стоимостью выпол
ненных работ  определит  рентабельность 
данног о  производства .

Лесозаготовительное, деревообрабатываю
щее, лесохимическое и сельскохозяйствен
ное производства орг анизуют так  же,  как 
в нас тоящее  время.  При этом сельскохозяй
ственное производство  до лж н о  относиться к 
основному производству,  и его продукцию 
надо реал из овать  другим производствам 
по закупочным ценам.

Все рубки ухода мы относим к л е с о з а 
г о т о в и т е л ь н о м у  п р о и з в о д с т в у ,  
за исключением рубок ухода за  молодня- 
к ам и в районах ,  где не обеспечен сбыт этой 
древесины.  От вод  лесосек рекомендуется 
относить на подготовительные работы к 
ле соз аго тов к ам  и подсочке.

С о д е р ж а н и е  механизмов долж но  обеспе
чиваться  соответствующими об сл у ж и в а ю щ и 
ми производствами.  З а т р а ты  на них надо 
относить на основные производства через 
себестоимость фактически отработанных 
машиносмен.  Д л я  более точного учета з а 
трат  на с од ерж ан и е  механизмов и создания 
мате ри ально й заинтересованности в более 
полном использовании тракторного  парка  
мы рекомендуем ка л ьк у л и р о вать  себестои
мость тракторос мен ы отдельно по тяж елым,  
средним и легким тра кто рам.

В цеховые и обще зав од ские  расходы пре
д ус мат ри вается  включить  за траты  по об
с л у ж и в а н и ю  всех производств,  в том числе 
з а р п л а т у  лесничих и техников-лесовотов,  
за  исключением з а р п л а т ы  лесников.  Р а с 
пр ед елять  их ме жд у основными производст
вами надо  пропорционально объему работ.

П ри бы ли  и убытки всех производств дол 
ж н ы  собираться  на счете прибылей и убыт 
ков, об раз уя  б алансо вую прибыль пред
приятия .  Со зд ан ие  поощрительных фондов, 
их использование и распределение бал ан со 
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вой прибыли пр едус м ат рив ается  осущест
влять  в соответствии с методическими у к а 
зани ями межв едомственн ой комиссии Гос 
пла на  С С С Р .

О б о б щ а ю щ и м  пок аза те лем  работы пр ед 
приятия  рекомендуется  с т о и м о с т ь  р е а 
л и з о в а н н о й  п р о д у к ц и и ,  в которую 
включае тс я  т а к ж е  и стоимость законченных 
лесных культур ,  лесомели оративн ых  соору
жений и услуг  лесному хозяйству  по з а щ и 
те и ох ран е  леса.  Годовой объем про и зво д
ства д о лж е н  х ар ак тер и зо в атьс я  п о к а з а т е 
лем произведенной продукции,  которой н а 
до исчислять как  р е ализ ов анн ую  пр од ук 
цию плюс изменение  остатков  н еза вер ш ен 
ного про изводства  и нереализ ованн ой пр о
дукции.  З а т р а т ы  по законченным рабо там  
трех производств,  фина н си ру ем ых  за счет 
б юд же та ,  д о л ж н ы  относиться на стоимость 
леса на корню, а срубленные и погибшие 
н а с а ж д е н и я  — списываться  по п лощ ади  и 
массе с б ал а н са  предприятия .

При такой системе орг ани зац ии пр ои з
водства  з а к а з ч и к  и подря дчи к выступают

в одном лице,  что може т  приводить к ос
л а б л е н и ю  контроля,  к снижению эф ф ек т и в 
ности хозрасчета.  Мы полностью по д дер ж и 
ваем пр ед л о ж ен и я  проф. И. В. Воронина  
и рекомендуем создать  лесную инспекцию 
при контрольных органах  нашей страны. 
Н а  три-четыре  предприятия  лесного хозяй
ства  нужен один инспектор,  который д о л 
ж е н  быть пр едседателем государственной 
комиссии по приемке  в покрытую лесом 
пло щ адь  лесных культур  и других з а к о н 
ченных работ.

Применение  рекомендуемой нами методи
ки требует  довольно большой подготовки 
(оценка  лесных нас аждений,  составление 
типовых проектов культур и т. д.).  Она  
д о л ж н а  быть испытана  в порядке экономи
ческого эксперимента  в производственных 
условиях.  Н а  Украине  для  внедрения  в 
производство  результатов  законченных эко
номических исследований рекомендовано 
соз дав ать  на хоздоговорных нач алах  б ри
гады из работников  институтов и прои зво д
ственников.

ЗАГОТОВКУ СЕМЯН — НА ХОЗРАСЧЕТ
Г. В. Кудрявцева, главн ы й  ле сн ич и й  Т и хм е н е в ско го  л е схоза  (Я ро славска я область)

Перевод на хозрасчет, несомненно, двинет вперед 
лесное хозяйство. О днако  из обсуждения в печати 
мы видим, что для его осуществления потребуются 
широкие экономические эксперименты, глубокое изу
чение поступивших предложений. А пока, нам к а 
жется, правильнее будет начать с постепенного пе
ревода на хозрасчет тех лесохозяйственных меро
приятий. рентабельность которых очевидна.

Возьмем, например, заготовку семян. У нас в 
Тихменевском лесхозе в 1965 г. было заготовлено 
312 кг  семян сосны обыкновенной, все семена 
1 класса качества. Часть заготовленных семян из
расходована  на посев в питомнике, а 167 кг реали
зовано по сдаточным ценам («Сборник прейскуран
тов», изд. 1962 г.).

Сдаточная цена 1 кг  семян сосны — 22 р. 99 к., 
я фактическая  стоимость заготовки 1 кг семян (при 
111 балле урожайности) — 18 р. 03 к. Складывается  
эта себестоимость следующим образом. З а р п л ат а  за 
сбор 1 кг  ш и ш е к — 14,3 коп., за перевозку 1 кг  ш и
ш е к — 2,5 коп., за переработку 1 кг  шишек — 9 коп., 
а всего зарплата  за 1 кг  шишек — 25,8 коп. В 1965 г. 
в лесхозе выход чистых семян сосны из шишек со
ставил 1.88%, значит для получения 1 кг  семян на
до переработать 53,2 кг  шишек, т. е. общ ая сумма 
зарплаты на 1 кг  чистых семян с о с н ы — 13 р. 72 к.

Прочие расходы (отчие тения по соцстраху, н а к л ад 
ные, цеховые и общ езаводские расходы, содержание 
транспорта, доставка  семян покупателю) — 4 р. 31 к. 
на 1 кг  шишек.

Таким образом, лесхоз с каж дого  килограмма з а 
готовленных семян получил прибыли 4 р. 96 к. Эта 
прибыль при реализации по сдаточным ценам, а 
при оптовых ценах того ж е  прейскуранта прибыль 
была бы 8 р. 16 к. Всего в объеме годовой заготов
ки эта прибыль будет 1547 р. 52 к. при сдаточных 
ценах, а при оптовых ценах 2545 р. 92 к.

Помимо этого при переводе заготовки семян на 
хозрасчет лесхозы будут стремиться заготовлять се
мена высоких классов качества, цена на которые 
выше, а т ак ж е  будут добиваться увеличения выхода 
семян из шишек. Получение высококачественных 
семян обеспечит выращ ивание устойчивых и высо
копродуктивных насаждений, создание лесосемен- 
ных участков и плантаций. Улучшится хранение и 
переработка шишек, сохранность семян.

П рактика  подсказывает, что на хозрасчет целесо
образно перевести и другие работы, например, про
реживание, проходные и санитарные рубки, где 
сбыт древесины неограничен. Обязательным услови
ем такого перевода является пересмотр цен на ле 
сопродукцию.
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культуры-

О Б С У Ж Д АЕМ  ВОПРОСЫ  Б О Р Ь Б Ы  С ЭРОЗИЕЙ

МЕЛИОРАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОЛКОВЫХ ЛЕСОВ 
В ЛЕСОСТЕПНОМ ЗАУРАЛЬЕ

У Д К  634.0.266(571.1)

Проф. Г. Л. Харитонов

Лесостепное  З а у р а л ь е  охв ат ыв ает  з а п а д 
ную часть целинных и з а л е ж н ы х  земель,  
куда входят  восточная  часть  Челябин ско й 
области ,  юго-восточная  часть Свердловской,  
вся К ур г а н с к а я  обла сть  и з а п а д н а я  часть 
Кокчетавской.  Эта  территория  в основном 
относится к обширной Зап ад но -С и би рск ой  
низменности и пр ед ста вляет  собой равнину,  
открытую д ля  возд ушны х масс сибирского 
антиц иклона  и д ля  юго-зап адных и ю ж ны х 
ко нтинентальных сухих, горячих ветров.  В 
ре зультате  здесь формиру етс я  ре зк ок онт и
нен тальный к л и м ат  с амплитудой т е м п е р а 
тур до 88°.

О с а дк о в  вы пад ает  350— 300 мм  (от 180 
до 400— 500 м м);  засухи повторяются  через 
один-три года. Ветреных дней бы вает  о к о 
ло 300 в год со средней скоростью ветра 
3— 5 м/сек;  часты шкв альн ые  ветры от 8— 
10 до 15— 20 м/сек.  Н а б л ю д а е т с я  высокая  
испаряемость.  Происходит  ветровая  эрозия.  
Д л я  повышения производительности с ел ь
скохозяйственных угодий в этих условиях 
необходимо добиться  пр екр ащ ени я вет ро
вой эрозии почв, что мо жн о  обеспечить э ф 
фективными меропр ият иям и по ос лабл ени ю 
скорости ветров,  по у в л а ж н е н и ю  почвогрун- 
та снеговыми водами и уменьшению и сп а 
ряемости; необходимо т а к ж е  п р е д о тв р а щ е 
ние дальн ей шего  зас ол ен ия  почв и рас со 
ление сущ ествую щ их засоленн ых земель.

Толщу  поверхности р ассм ат р и ва ем о й  з о 
ны со ставляют геологические от лож ения 
третичного моря,  по кр ыв авшего  всю З а п а д 
но-Сибирскую низменность.  Впоследствии

засоленные морские отложения  были скр ы
ты четвертичными отложениями,  которые в 
дал ьн ейш ем  подвергались различным riepe- 
отложениям.  В современном состоянии р а в 
нина пестрит множеством мелких по ниже 
ний ра зно образно й формы и разных р а з м е 
ров. В зам кн утых понижениях,  где обычно 
с ка п лив ает ся  поступающий поверхностный 
сток, происходит  фи льт рац ия  воды и вместе 
с ней в ы м ы вани е  солей из третичных гори
зонтов;  возникают суффозионные процессы, 
которые являю тся  одной из основных при
чин об р аз о в ан и я  современных элементов 
р елье фа  — «блюдец».

По форме,  ра зм е р а м  углублений и гид
рологическим особенностям блюдца можно 
разд ел и ть  на три группы: п л о с к о з а п а -  
д и н н ы е  — в форме плоской впадины с 
углублением 30— 50— 70 см ( стекающа я в 
них снеговая  вода  сохраняется  7— 15 дней);  
з а п а д и  и н ы е  — с впадиной глубиной 
50— 100 см ( снеговая  вода  зад ер ж ив ается  
до середины л е та ) ;  р е з к о з а п а д и н -  
н ы е  — с более вы раж ен н ой  впадиной глу
биной 90— 160 см (вода  за дер ж ив ается  все 
л е т о ) .

Бл ю д ц а  как элемент  рельефа очень р ас 
пространены в этой местности. Б л аго дар я  
поступлению поверхностного стока и скоп
лению снега в бл ю дц ах  и вокруг них всег
да  наб люд ает ся  большая  увлажненность  
почвогрунта.  При недостатке  атмосферных 
осадков  это бла гопри ятс твовало  поселению 
по блю дц а м  и за п ад и н ам  естественной д р е 
весной и кустарниковой растительности;  до
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Типы «блюдец» (замкнутых понижений рельеф а) в 
лесостепном Зауралье:  I — плоскозападинны е , I I  — 

западинные, I I I  — резкозападинные.
Уровень воды в «блюдцах»: I  — в течение года: 2 — 

до середины лета; 3 — в начале  вегетации

появления древесной растительности или 
после ее вырубки бл ю дц а  и з а п а д и н ы  б ы 
вают  за ня ты  обычно травами.

Д р е в е сн а я  растительность  по блю дц а м  и 
з а п а д и н а м  р аспо лагает ся  обычно в виде 
небольших по пл ощ ади  древостоев  — к о л 
к о в .  Р а з м е р ы  колков  от 0.02 до 30 га; в 
северной части зоны ч аще встречаются к о л 
ки в 1,5 га, а на юге 0,5— 1 га. По  б л ю д 
ц ам  колковые леса  имеют форму,  пр и бл и
ж а ю щ у ю с я  к кругу или эллипсу,  а по з а 
пад ин ам (л о ж б и н а м  — л о щ и н а м )  — ф орм у 
лент  длиной 200— 300 и до 500 м. В север
ной части зоны при более благоп ри ятн ом 
ув л аж н ен и и  колки р а з м е щ а ю т с я  на ровных 
и иногда д а ж е  на повышенных местах.  Г л а в 
ная  порода в колковых древос тоях  — б ер е 
за,  часто  к ней пр им еш ива ет ся  осина,  а 
т а к ж е  кустарники.  С трукт ура  колковых д р е 
востоев м ож ет  быть р а з л и ч н а я  в з а в и с и м о 
сти от типа  блюдец.

М е л и о р а т и в н о е  в л и я н и е  к о л к о 
в ы х  л е с о в  н а  м и к р о к л и м а т  и зу ч а 
лось на трех полус та цнонар ны х пунктах:
1) в районе г. Щ уч ье  ( К у р г а н с к а я  об ласть ) ,
2) в 20 км  от г. Тро иц ка  (Ч е л яб и н с к а я  о б 
ласть)  на территории учебного  хозяйства  
Пермского  университета ,  3) в районе г. Зве-  
риноголовска  ( К урган ска я  область ) .

Исследовалось влияние колковых лесов 
на ветер, на те мп ера туру  и в л а ж н о с т ь  воз 
духа,  на испаряемость .  Поток  воздуха ,  
встречая  на своем пути колок небольшого 
по площади ра зм ера ,  расщеп ля ется  на че

тыре  потока: д в а  боковых,  один идущий нал 
колком и один идущий через колок.  Пройдя  
колок,  эти потоки ст алк ива ют ся  и происхо
дит  ослаб лен и е  скорости их и изменение 
турбулентности.  С другой стороны, в р а з 
ры вах  м е ж д у  колками,  близко  отстоящими 
др уг  от дру га  и распол оже нными перпенди
кул ярн о  ветру,  происходит  скопление д в и 
ж у щ и х с я  масс воздуха  и скорость ветра 
м е ж д у  . кол ка ми мо же т  быть д а ж е  выше, 
чем в открытой степи. Од нако этот процесс 
будет меняться  в зависимости от н а п р а в л е 
ния ветра.  Степень ветрозащитного влияния 
ка ж до го  колка  т а к ж е  будет различной в 
зависимости от на пр авлени я  ветра.

В порядке  обобщения массовых н а б л ю 
дений за ветроломным влиянием колков на 
всех трех пунктах  в течение трех лет м о ж 
но сдел ат ь  следу ющи е выводы. На  полях 
с колковыми лесами аэродинамические  про
цессы имеют иной характер ,  чем на полях, 
з а щ ищ ен ны х  лесными полосами.  Скорость 
ветра  на полях  среди колков распределяет
ся более равном ерно по всей территории,  
чем в случае,  когда ноля окаймлены з а щ и т 
ными полосами.  В результате  влияния ко л
ков скорость ветра на полях снижается :  
при лесистости территории в 7— 10% и ск о 
рости в 3— 4 м / с е к — в среднем на 30%,  а 
при лесистости в 2 9 % — на 52% (при той 
ж е  скорости ветра) .  В радиусе  50 м вокруг  
колков скорость ветра снижается  примерно 
вдвое,  а в радиусе  100 м — более чем на 
треть по сравнени ю со степью. В ветр оу да р
ных р а з р ы в а х  м еж д у  смежными колками 
скорость ветра  бывает  такой, как в степи, 
а иногда д а ж е  выше; однако при измене
нии н ап ра вл ен и я  ветра  в этих участках  н а 
блю да ется  за ти ш ье и скорость снижается  
на 40— 50%. Сильно вы раже нное  ветролом- 
ное влияние  колков при высоте их в 12— 
14 м на б л ю д а ет с я  на площ ади с р а з м е щ е 
нием колков через 250 м. Скорость ветра 
внутри колков сни жается :  в продуваемых — 
до 46— 78%.  а в с л а б о п р о д у в а е м ы х — до 
13% против открытой степи. Сочетание к о л 
ков и за щит ны х лесных полое т акж е  о к а з ы 
вает  сильное  ветроломное  влияние.

Влияние колков на температуру воздуха. 
Осенью и весной колковые леса утепляют 
воздух в первой половине дня  и к вечеру; 
в колке и в прнопушечной части полей в 
эти месяцы теплее,  чем в открытой степн на
1,5— 2°, а на всей площади м е ж д у  колками 
теплее,  чем в степн в среднем па 1,2°. З и 
мой утепляющее влияние колков  долж но 
быть еще выше. Летом с 7 до 23 часов 
те мпе ратура  в колке бывает  ниже,  чем в от-
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крытой степи (на 6°) и чем на межколко -  
вых полях (на 2,1°). М е ж д у  кол к ами днем 
и в ж а р к и й  период бывает  значительно пр о
хладнее,  чем в степи (на 2,1— 1,5°), а ночью, 
наоборот,  на полях  м е ж д у  к олк ам и теплее 
(на 1°) и к восходу солнца р азн и ц а  темп е
ратур сглаж ив ает ся .

Таким об раз ом,  колковые леса  о к а з ы в а 
ют у м ер яю щ ее действие на темпе ратуру 
воздуха  в ра зл ич ны е  периоды суток: днем 
от перегрева,  ночью от ох л аж д ен и я .  Это 
влияние ска зы в а е т с я  и по сезонам:  в июле 
в результате  за щ ит ы  от сильного нагрева ,  
а осенью и весной — от охлажд ени я .

Влияни е  колковых лесов на темпе ратуру 
воздуха  с к а з ы в а е т с я  и на температуре поч
вы: пр ог реваем ость  пахотных зем ель  на 
глубину 5— 7 см м е ж д у  кол ка ми в августе 
на 0,8— 3,3° меньше, чем в открытой степи; 
в июле,  судя  по температу ре  воздуха ,  эта 
разница  д о л ж н а  быть еще больше, а зимой,  
наоборот,  те мп ера тура  почвы ме ж д у  к о л к а 
ми д о л ж н а  быть выше.  Колки о к азы в аю т  
влияние  на темпе ратуру  почвы на р ассто я 
нии до 250 м, наибол е  сильное на ра ссто я 
нии около 180 м.

Влияние колков на влажность воздуха.
Н а полях  м е ж д у  кол к ами (в пределах  250 м 
от опушки)  вл а ж н о с т ь  воздуха  выше, чем 
в открытой степи: а б с о л ю т н а я — на 2,7 м и л 
либар ,  а относительная  — на 1 — 11%: в
среднем за дневной период разни ца  сос
т ав ля ет  0,44 м б  и 2,3%.  Особенно ощутима 
разница  во вл аж но сти воздуха  в сухой по
луденный период,  когда в степи она с н и ж а 
ется до 13— 20 %.  а на полях м еж д у  к о л к а 
ми она выше на 4,5— 8% .  Зона  такого в л и я 
ния при высоте колка 12— 14 м состав ляет  
с наветренной стороны опушки около 50 м, 
с заветренной до 200— 250 м при р а в н о м е р 
ном раз мещен ии колков на территории п а 
хотных земель.  Внутри колка  вл ажн ость  
воздуха  бывает  в среднем на 13% выше, 
чем в открытой степи.

Влияние колков на испаряемость опр еде 
ляетс я  воздействием их на скорость ветра,  
в л аж н ость  и темп ер ату р у  воздуха.  Н а  по
лях  среди колков  исп аряемость  снижае тся  
в обычные годы на 22— 4 % ,  в за сушл и вы е 
на 50— 37% ,  наибол ее  сильное влияние  с к а 
зывается  в приопушечной заветренной ч ас 
ти (50 м ) , предельное  — до 250 м.

Таким об раз ом,  колки среди степи я в л я 
ются о ч а г а м и  л е с н о г о  м и к р о к л и 
м а т а :  р а зб ро са н ны е  среди степи, они
с г л аж и в а ю т  не бл агопр иятны е условия степ 
ного климата .  З о н а  хозяйственно о щ у ти м о 

го мелиоративного  влияния  колка  простира
ется от наветренной опушки примерно на 
50 м, а в зав етренной — до 200— 250 м  при 
высоте колков  12— 14 м.

Влияние колков на некоторые гидрологи
ческие процессы. П од  влиянием колков 
з а п а с  снеговой воды на расположенных сре 
ди них полях бы вает  на 30 мм  больше,  чем 
в открытой степи, а при лесистости в 25% 
в три-четыре  р а з а  больше, т ак  как под з а 
щитой колков сдувание  снега с полей пре
кр ащается .  Н а  полях м еж д у  колками снег 
в полтора  ра за  рыхлее.  В связи с этим про
мерзание  почвы, достигающее 120 см в сте
пи, на полях  ме ж д у  кол ка ми бывает  в пол
тора  р а з а  меньше. Это имеет  большое з н а 
чение д л я  ф ил ьт рац ии  снеговых вод в поч
ву и д л я  перезимовки озимых культур (осо
бенно многолетних тр ав ) .

Н а  полях м е ж д у  кол ка ми таяние  снега 
проходит  постепенно и потому более мед
ленно,  а р а зм е р за н и е  почвы, наоборот,  идег 
интенсивнее,  поэтому на полях среди ко л
ков создается  больше возможности для  впи
тывания  снеговой воды. В колках  снег 
сходит значительно позже (до одного меся
ц а ) ,  чем на безлесных площадях .  Этим 
колки способствуют постепенному впи тыва 
нию снеговой воды в почву и за д ер ж и в а ю т  
наступление ж ар к о й  погоды.

Колки с густым м алопр одуваем ым д р е 
востоем слабее  влияют на снеговой режим 
и на создан ие  з а п а с а  воды в полях,  чем 
колки про дуваем ой структуры.

В л а ж н о с т ь  п о ч в ы  можно считать 
о с н о в н ы м  с у м м а р н ы м  п о к а з а т е 
л е м  всего комплекса  мелиоративного  вл ия 
ния леса,  так  как от влажности в сильной 
мере зависит  ур ожа й но сть  сельскохозяйст
венных культур в лесостепном За ура лье .  
По на шим  данным,  в л аж н ос ть  полей среди 
колковых лесов по сравнению с открытой 
степью бывает  выше:  весной на 5— 8%,  а 
в конце вегетации — на 6,5— 1,3%. В сред
нем за период вегетации колковые леса по
вышаю т вл ажн ость  за щ и щ а е м ы х  полей в 
слое 0— 20 см на 7 ,2%, в слое 0— 50 см — 
на 6,1 % и в слое 0— 100 см — на 3,9%. В рез
ко за сушли вые  годы колки обеспечивают 
в л аж н ос ть  корнеобитаемого (метрового) 
горизонта  почвы на уровне  выше мертвого 
за па са  влаги.

В пре делах  полей,  за щ ищ ен ны х  колками,  
наиболее  ув лаж н ен н ы м и  бываю т ленты 
вокруг  колков  шириной 50 м и затем 100— 
!50 м. По  по к аза те лям  оптимального ув
л а ж н е н и я  расстояние  между колками д о л ж 
но быть до  250— 300 м.
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степном З а у р а л ь е  колковые леса о к а з ы в а 
ют значительное  влияние  на уро жай ;  на 
юго-востоке этой зоны они обеспечивают 
получение гарантиро ванного  у р о ж а я  яровой 
пшеницы около 8— 10 ц/га.

Влияние колков напочвенно-генетические  
процессы. И з уч ало сь  влияние колковых 
лесных культур (березовых,  смешанных 
лиственных,  сосновых и лиственничных)  на 
солонцы.  Ок аза лос ь ,  что под влиянием ис
кусственных колковых насажд ени й улуч ши
лись  физические и водные свойства солон
цов и д а ж е  частично их механический сос
тав.  Происходит  рассоление  и промывание 
воднораствори мых солей. В почве н а к а п л и 
вается  много углекислоты.  По воздействию 
на солонцы наиболее  активной породой 
явля ется  сосна обыкновенная .

* **
В порядке  обобщения результатов наших 

исследований мы приходим к выводу,  что 
на равнинной территории лесостепного З а 
у р а л ь я  колковое  размещен ие  защитных н а 
саждени й,  по-видимому,  более эффективно,  
чем полосное,  т ак  как колковые н а с а ж д е 
ния равномернее  ра зм ещ аю тс я  по площади,  
полнее и равномернее  о ка зы ваю т свое 
мелиоративное  влияние.

В дан ных  природных условиях преи му
щества  колкового ра зм ещ ен ия лесов опре
д ел яю тс я  и другими соображениями.  Они 
будут р а з м е щ а т ь с я  в местах,  которые вес
ной за по лня ю тс я  т алы м и  водами и не могут 
быть использованы под сельскохозяйствен
ные культуры.  Б л а г о д а р я  дополнительному 
у в л а ж н е н и ю  за  счет поверхностного стока 
здесь  происходит  рассоление  почв и с о з д а 
ется оптимал ьно е  про мачивание  почвогрун- 
та,  что в дан н ы х  условиях очень ва жн о для  
в ы р а щ и в а н и я  лесных на сажд ени й и чего 
нельзя  иметь при полосном размещении по
садок .  В связи с большой пестротой почв 
и их засоленностью полосные защитные н а 
с а ж д е н и я  могут пересекать  почвы ра зл ич 
ных типов,  причем на солонцах и солонч а
ках  лесные полосы будут  расти неравн омер
но, а в некоторых местах совсем погибнут.

Отрицательной стороной колков я в л я е т 
ся то, что они не обеспечивают п р я м о л и н ей 
ного прохода механизмов (тракторов ,  к о м 
байнов  и др .) .  Но поскольку колки будут 
р а з м е щ а т ь с я  по блюдцам,  з а л и в а е м ы м  во
дой, эти участки без колков все равно не
проходимы д ля  машин, особенно весной.

Таки м  образом,  в рассматр ива ем ой зоне 
основной формой защитных насаждений, 
по нашему мнению, должны быть колковые
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Размещ ение (в  п ла н е ) ко л ко вы х  лесов  по «блю д
цам»: 1 — по плоскозападинны м , 2 — по западин-  

ным, 3  — по резкозападинны.м, 4 — озера.
К урганская  область

У р о в е н ь  г р у н т о в ы х  в о д ,  по д а н 
ным трехлетних на блю де ний  в южной части 
лесостепного З а у р а л ь я ,  на  полях  среди к о л 
ков выше,  чем в открытой степи, на 63— 
74 см, а в к олк ах  на  86— 128 см выше,  чем 
в степи, и на 23— 54 см выше,  чем межд у  
колками.  Аналог ичные  п о к аза те ли были по
лучены и в северной части этой зоны. Т а 
ким образом,  колковые леса  способствуют 
подъему грунтовых вод  не только  в з а н и 
м ае м ы х блюдц ах,  но и на пр и лег аю щих 
полях.

Влияние колков на урожайность сельско
хозяйственных культур. И зм ене ние  м и к р о 
к л и м ат а  и гидрологических процессов под 
воздействием колковых лесов влияет  и на 
у р о ж ай но сть  м е ж к о лк о в ы х  полей. У рож ай  
зернов ых  культур  м е ж д у  кол к ам и ра с п р е 
деля ется  несколько нер авномерно:  у зк ая  
лент а  10— 15 м вокруг  опушки колка  дает  
несколько  меньший у р ож ай ,  что о б ъ я с н я 
ется з атен яю щ и м  действием крон и иссу
ш аю щ и м  влия ни ем корней березы,  о т х о дя 
щих в сторону поля на  высоту  опушечных 
деревьев.  Д а л е е  до 50 м  у р о ж а й  постепенно 
повышается ,  до стигая  своего м ак си м у м а  на 
расстоянии около 130 м.  З а т е м  наступает  
некоторый спад  и опять подъем за 130— 
150 м перед  следую щей  опушкой.

В годы с повышенным количеством о с а д 
ков (1959, 1961 гг.) колки повысили у р о ж а й  
пшеницы в среднем на 3 ц и т рав  на 6 ц/га  
(Троицкий пункт) .  В годы с количеством 
осадков,  близким к норме (1957 г.),  при 
ур ож ай но сти  пшеницы в открытой степи
5,4 ц, у р о ж а й  среди колков  был около 
13 ц/га.

В засу шл и вом  1958 г. у р о ж а й  пшеницы в 
открытой степи был 5,6 ц/га,  на полях  с р е 
ди колков — 15,2 ц (Зв ериноголовский 
пункт) .  В резко за суш ли во м  1956 г. у р о ж а й  
в степи не пр ев ыш ал  1,6 ц, а среди колков 
собр ан о по 9,9 ц/га.  Таким образом,  в лесо

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



леса. При проведении лесом ели орат ивн ых  
работ  в этих местах надо  в первую очередь 
обеспечить восстановление  и реконструкцию 
имеющихся  колков,  затем з а к л а д ы в а т ь  
новые колки по блю дцам ,  а д ал е е  с о з д а 
вать допол нит ельны е лесные н а с а ж д е н и я  
различного мелиор ативн ого  назн ачени я  (по 
берегам озер,  вдоль  дорог,  вокруг  н асел ен 
ных пунктов и т. д.),

В условиях лесостепного З а у р а л ь я  л е с о 
мелиоративные н а с а ж д е н и я  д о л ж н ы  р а з м е 
щаться  следу ю щи м образом.  По б лю дц ам  
р асп олагаю тся  естественные или искусст
венные колковые древостой.  Ле сны е  н а с а ж 
дения д о л ж н ы  быть т а к ж е  созданы вокруг  
озер на лесопригодных (не заселенных)  поч
вах и по л о щ и н а м  — б алк ам .  Н а  в о д о р а з 
дельных гривах  обычно блюдец не бывает,  
там ма ло за соленн ых пятен,  поэтому по

гривам могут созд аваться  узкие  водо раз
дел ьн ые  ветроломные лесные полосы. П о 
лосы д о л ж н ы  быть частично созданы такж е  
на полевых участках ,  где мало блюдец 
(общей п л о щ а д ь ю  менее 5 % ) ,  и по речным 
до ли на м  (по берега м рек, поперек пойм 
и т. д.) .  П о л я  ме ж д у  колками и лесными 
полосами используются  под сельскохозяйст
венные культуры,  а земли речных долин — 
под луга  и овощ ные культуры под защитой 
лесных наса жде ний.

Это будет красивейший л а н д ш а ф т  высо
коинтенсивного сельскохозяйственного  про
изводства ,  сочетающего колковые леса и 
лесосад ы с высокопродуктивными полевыми 
угодьями.  К а ж д ы й  колок будет представлять  
собой не только  участок интенсивного хо
зяйства ,  но и прекрасное  место отдыха т р у 
дящихся .

ЕЛОВЫЕ ИЗГОРОДИ НА АВТОДОРОГАХ БЕЛОРУССИИ

У Д К  034.0.265(476)

В. Е. Карышев (Б е л о р усски й  те х н о л о ги ч е с к и й  институт);
М. В. Кравцов, и н ж е н е р  (Г У Ш О С Д О Р  п р и  С М  БССР)

Б л аго п р и ят н ы е  почвенно-климатические  
условия  Белоруссии способствовали ш и р о 
кому расп ро ст ра не ни ю на дорогах  респуб
лики с н е г о з а д ер ж и в а ю щ и х  изгородей из 
ели. Изгороди принято р а з м е щ а т ь  в 18— 
22 м  от бровки полотна дороги.  Е л ь  в ы с а 
живается  с а ж е н ц а м и  с комом земли.  В ы с о 
та с аж ен ц ев  0,8— 1 м. Рас стоян ие  м е ж д у  
р я д а м и — 1,25 и 1,5 м,  а в ря дах  — 0,75— 
1 м. Такое  густое ра зм ещ ен ие  с аж ен ц ев  
приводит к тому,  что у ж е  в 16— 18 лет  на 
блюдается  интенсивное  отмира ние  внутрен
ней части крон ели в м еж д у р ядья х .  И з г о 
роди ст ан овя тся  неп ро ду ва ем ым и и быстро 
заносятся  снегом, что ум ень ш ает  их потен
циальную снегоемкость.  Узкие  м е ж д у р я д ь я  
исключают во зм ож н ость  меха ни зи ро вать  
уход за  посадками .  При полной обрабо тке  
еловых за щ и т  подветренный ш лей ф о т ло 
женного снежного  в а л а  выходит на  пр оез
жую часть дороги.

Мы поставили себе за д ач у  р а з р а б о т а т ь  
схемы посадки и р азм ещ ен ия  на полосе 
отвода еловых за щит ,  в которых бы у с т р а 
нялись ук аза н ны е недостатки.  Д л я  этого

в 1961 г. были созданы пять опытных уч а 
стков сн е г о з а д ер ж и в а ю щ и х  еловых изгоро
дей с изр еженным ра зм ещен ие м саженцев  
в ря ду  на дороге  О р ш а  — Шклов.  Д л и н а  
ка ж до го  участка  — 100 м.  Н а  участках  соз
да н о по две кулисы. Расстоя ние  межд у  ку
л и с а м и — 15 м, от дорожной кулисы до 
бровки полотна— 22 м. Р а зм ещ ен и е  с а ж е н 
цев в ряду на участках  через 1,25— 1.5—• 
1,75— 2— 2,5 м, а на контрольном участке  — 
через 0,75 м.  Расстоя ние  межд у ряда ми  в 
полевых к у л и с а х — 1,25 м, в дорожных —
1,5 м. Высота  с аж ен ц ев  при посадке 1 —
1,2 м.

К концу 1964 г. на опытном участке  Л? 1 
(с ра зм ещ ен ие м са ж енц ев  через 1,25 м) 
началось  см ыкан и е  крон в ряду.  К концу 
1965 г. смыкание  крон началось  на участке 
№  2 (с ра зм ещ ен ие м  через 1,5 .«). На  ос
тальн ых  учас тка х  до 1965 г. кроны не сомкн у
лись.  Н а  контрольном участке кроны сом
кнулись в 1963 г. Высота стрижк и кулис 
к концу 1964 г. на участках  №  1— 4 и на 
контроле составила  1,4 м, на участке  №  5 
в полевой к у л и с е — 1,7 м, в дорожной —
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Сиегоемкость двухкулисных еловых защит, 
созданных по изреженным схемам
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1 1 25 1 ,4 4 6 .2 Q =  15 Н-  +  0,80 L H 104,1
2 1 ,50 1 ,1 4 5 ,9 Q  =  14,9 Н 2 +  0,80/, W 103,4
3 1 .75 1 ,4 49 2 0  =  13,6/У2 +  0,78 L H 9 5 ,0
4 2 ,00 1 ,4 4 U 0  =  12,8 Н ?  +  0,76 L H 9 2 ,6
5

Конт
2 ,5 0 1 ,55 43 ,4 Q =  1 1 ,2 / i2 +  0,71 L H 8 8 ,3

роль 0 ,7 5 1,4 4 4 ,4 Q  =  13,8 Я 2 +  0,82 L H  100,0

П р и м е ч а н и е .  Q  — объ ем  задер ж ан но го  снега; 
/ /  — высота  стр иж ки  кулис, м\ L —  расстояние 
м еж ду  кулисами, м; 0,80 — 0,82 — опытные к о эф ф и 
циенты  заполнения снегом м еж ку л и сно го  п р о с т 
ранства.

1,4 м. Н а  всех участ ках  были з а л о ж е н ы  
снегомерные пункты и проводились  снего- 
съёмки.  Снегоёмкость  опытных еловых з а 
щит опр е д е л ял а с ь  зимой 1964/65 г., когда 
пр ео б л ад ал и  интенсивные метельные ветры 
перпендику лярно го  к защ ит е  на п ра влен и я  
и н а с а ж д е н и я  дей ствовали в полную силу 
(табл.  1).

И з  наших дан н ы х  видно, что относитель
ная  сиегоемкость по сравнен ию с ко нтр оль
ным участком была  н а и б о л ь ш а я  (104,1%)  
на участке  с р азм ещ ен ие м  с аж ен ц ев  через 
1,25 м, где началось  смыкание  крон ели,  а 
н аи мен ьш ая  (88,3%) — на участке  с р а з м е 
щением через 2,5 м, где, несмотря  на б о ль 
шую высоту н а с а ж д е н и я ,  относительная  
снегоемкость бы ла  ниже,  а коэффициент  
заполне ния  снегом м еж ку лис ног о  прост
ранства  меньше (0,71),  чем на других у ч а 
стках.  Очевидно,  в период н а ч а л а  или б л и з 
кого к н а ч а л у  см ыка ни я крон в еловых 
з а щ и т ах  созд аю тся  на иболее  опт имальные 
условия ветропроницаемости и снегоемкость 
изгородей достигает  м а к с и м у м а  (участки 
№  1, 2 ).  При  более  редком разм ещ ен ии  
крон (участки №  3— 5) и при полном с м ы 
кании крон и увеличении плотности за щ и т  
(контроль)  снегоемкость еловых за щ и т  по
степенно сни жае тся .  Н а  уч астка х  №  3 — 5 
уменьшение  снегоемкости изгородей о б ъ я с 
няется частичным проносом снега через 
защиту.  Н а  контрольном участке  з а щ и т а  
был а н сп родув  а ем ой .

Опыт показал ,  что с увеличением рассто я
ния м еж д у  с а ж е н ц а м и  (участок №  5) вер 
шина снежного  вала  у д ал я л а с ь  от защиты,  
ширина  подветренного шлейфа увелич ива 
л ась  до 12-кратной высоты ели, защита  
меньше зано си ла сь  снегом. В процессе 
уплотнения защ ит  (контрольный участок) 
вершина снежного  в а л а  п р и бл и ж а ла с ь  к 
защите ,  ширина  подветренного шлейфа 
с о к р а щ а л а с ь  до 10,7-кратной высоты ели, 
за щ и т а  быстрее  за нос ила сь  снегом, снего
емкость снижа лась .

Д л я  исследования  ветрозащитных свойств 
еловых изгородей,  созданных по и з р е ж е н 
ным схемам,  нами проводились и анемо- 
метрические  съемки в односторонней еловой 
за щ и т е  на дороге Яковлево  — Копысь.  И з 
городь р азм ещен а  на расстоянии 11 м от 
бровки полотна  дороги.  Схема размещения 
с аж ен ц ев  1,5 X 1,5 м,  высота их — 2,5 м. 
Съем ки проводились  в бесснежный период 
зимой 1964/65 г. на высоте 0,15 и 1 м.

Ка к по к аз али  исследования ,  ветропрони- 
цае мост ь  изгороди на высоте 1 м составила  
27,8%,  что, по дан ным  А. К. Дюн ин а  (1963),  
вполне  достаточно для  полного отложения  
приносимого  снега. Д а льн ость  действия  з а 
щиты,  при которой скорость ветра восста
н а в л и в а л а с ь  до 85— 90% (где возможно 
нео братимое  сдувание  снега) ,  р ав ня лась  
25— 30 м от изгороди,  или 10— 12-кратной 
высоте ели. Ре зу л ь т а ты  снегомерных съемок 
на  этом участке  показали,  что ширина под- 
ветреннего  ш ле й фа  снежного вала  р а в н я 
л ась  25 м, или 10-кратной высоте ели. В 
д анн ом  случае  близкое  расположение  з а 
щиты от дороги (11 м)  привело к тому, что 
над  дорогой резко снижается  скорость вет
ра и ее заносит  снегом, от кл ады ва ем ым  
изгородью.  Следовательно,  для  полного ис
пользова ния  снегоемкости изгородей их 
следует  р а з м е щ а т ь  от дороги на расстоя
нии, равном 10— 12-кратной высоте н а с а ж 
дений вне пределов подветренного шлейфа 
снежного  вала ,  откла дыв аемого  за еловой 
защитой.

Исследо вания  снегоемкости и ве т р о з а щ и т 
ных свойств еловых изгородей, созданных 
по из реж ен ны м схемам,  показали,  что из го 
роди обеспечивают задержа ние  снега уже 
в нач аль ны й период при высоте 1,4 м. У 
з а щ и т  с размещением саженцев  через  1,25 
и 1,5 м  снегоемкость в этот пери од больше,  
чем у зашит,  созданных по густым схемам 
(через 0,75 м) .  Улучшаются  а э р о д и н а м и ч е 
ские свойства защит.  Ел ов ые изгороди,  со
зданные по изреженным схе мам ,  не только
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Сравнительная эффективность еловых защит, 
созданных по изреженным схемам
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1 1 , 25 104,1 160) 60
2 ! ,50 103 , 4 1330 50
3 1 ,75 9 5 , 0 1140 43
4 2 , 0 9 2 . 6 1000 3S
5 2 . 5 SS. 3 800 30

Контроль 0 , 7 5 100.0 2660 100

хорошо з а д е р ж и в а ю т  снег, но и более эко 
номичны. Р а с х о д  посадочного  м а те р и а ла  и 
стоимость создания  I км  еловых за щ ит  сни
ж ается  в этих с лучаях  в 1,5— 3 ра за  (табл.  2).

И сс л ед о в а н и ям и  Г. И. М ат як и н а  (1963) 
установлено,  что увеличение  м еж дуряди й  от
1,5 до 6 м  существенно не влияет  на з а 
щитные свойства  полос. Поэтому це лесооб
разно увеличить  ширину м еж дуряди й  в

изгородях  до 3 м. Это позволит  проводить 
м ехан изи рованны е уходы и еще больше 
снизить за тра ты  на в ы ра щи ва н и е  и эксплу
ат ац ию  еловых защ ит.  Кроме того, широ
кие м е ж д у р я дь я  со зд адут  хорошие условия 
освещенности в посадках ,  б лагодаря  чему 
не будет происходить отмирание  внутренней 
части крон еловых за щ и т  и увеличится их 
долговечность.

К ак  видим,  есть все основания ут в е р ж 
дать  что на автомобильны х дорогах  Б е л о 
руссии и Пр и б ал ти ки  целесообразно изме
нить принятые схемы р азм ещен ия  саженцев  
в еловых изгородях  и расстояния  их рас 
полож ени я от дороги.  М ин им ально е  р ас 
стояние  м еж д у  с а ж е н ц а м и  в ряду должно 
быть 1,5 м и в более благопри ятн ых усло
виях п р о и з р а с т а н и я —-1,75 м, а между р я 
д а м и — 3 м. От бровки полотна  дороги ело
вые изгороди лучше р азм ещ ать  на расстоя
нии, равном 12-кратной высоте наса ждени я.  
При принятой на автодорогах  Б С С Р  экс
плуатационной высоте изгороди в 3 м это 
составит 36 м.

ЛЕСНЫЕ НАСАЖ ДЕНИЯ-НАДЕЖ НАЯ ЗАЩИТА ВОДОЕМОВ
У Д К  634.0.265(470.4)

А. Н. Молоканов (П о в о л ж с к а я  А ГЛ О С )

В Ниж не м и южной части Среднего  П о 
волжья,  где очень мало рек, хозяйст венно
бытовые и производственные потребности 
в воде в основном удовлет вор яю тся  из пру
дов и вод охр ани лищ ,  которые имеются 
здесь в больш инстве  колхозов.  Водоемы 
устраиваются  в раз личных звеньях  гид ро
графической сети и питаются местным сто
ком с при ле гаю щих  сельскохозяйственных 
угодий.

Вместе с т а лы м и  и дож дев ы м и водами 
в водоемы поступают продукты водной эро
зии почв. Чем больше их бы вае т  в стоке, 
тем сильнее з аи л яю тся  водоемы. Вынос 
твердого стока  зав иси т  от состояния  с ел ь
скохозяйственных угодий. Так,  наши н а б л ю 
дения показали,  что мутность стока с зяби 
9 март а  1963 г. (Во лгоград )  р а в н я л а с ь  
16 г/л, а с естественно зад ерн ов ан но го  бе 
рега балки  — в 12 раз  меньше (1,3 г /л ) .
28 марта  1963 г. эти пок аза тели соответст
венно составили 26,7 и 1,7 г/'л. Н е б о л ь ш а я  
мутность от м еч алась  и у стока  с полей 
многолетних трав.

О дн ако  при одинаковом агрофоне водо
сборных пло щаде й интенсивность заиления 
водоемов во многом определяется  видом 
угодий, непосредственно прилегающих 
к ним, так  как  они существенно изменяют 
реж и м мутности стока.  Наиб ол ее  надежным

Твердые выносы, кольматированные в белоакацие
вом насаждении по дну оврага. Камышинский  

опорный пункт В Н И А Л М И
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Культуры ивы по дну  балки  хорошо защищают  
п р у д  от заиления. Волгоградское  опытное 

хозяйство В Н И А Л М И

средством за щ и т ы  прудов и водо хран ил ищ  
от за иле ни я  с л у ж а т  лесные н а с а ж д е н и я  на 
их берегах  и водопо дв од ящ и х  ложб ин ах .

Количество  пост упа ющи х в водоемы п р о 
дуктов во многом зав иси т  от х а р а к т е р а  р а с 
пределения  снега полез ащ итн ыми,  водо регу
лир ую щими,  п р и о в р а ж н ы м и  и прибалочны- 
ми лесными полосами и лощинно-балочны-  
ми н асаж ден и ям и .  Б л а г о д а р я  в е т р о з а щ и т 
ному действию лесных н асаж д ен и й  больше 
снега н а к апл ив ает ся  на пр и лег аю щих по
л я х  и меньше сносится в гидрограф ическую 
сеть. Это обеспечивает  лучшее  впитывание  
талы х вод и о с л а б л я е т  смыв почвы на н и ж 
них частях  склонов,  а следовательно,  
и умень ш ает  поступление жи дк ого  и т в е р 
дого стока  в водоемы.

В приопушечной части леса ,  где о б р а 
зуется более мощный снеж ны й покров,  
и в балочном  лесу  снег сходит гораздо  по з
же,  чем с остальной части склона ,  что имеет 
в аж н о е  вод орегулир ую щее  и кольматирую-  
щее  значение . М елкос труйч аты й склоновый 
сток, поступая  в лес,  фильтруется  через 
снежный покров  и в зна чительной части 
пог лощается  талой  лесной почвой,  а п р о 
дукты эрозии отла га ю тс я  в опушечной ч а 
сти н асаж дени я.  Это п о д тв ер ж дается  н а 
блю дениями в П р я м о - Б а л к и н с к о м  лесниче
стве (в Дубо вс к ом  районе  Волгог рад ско й 
облас ти) .  В период зимней оттепели (ф ев 
р ал ь  1963 г.) здесь н а б л ю д а лс я  сток та лы х  
вод со склонов  в балочный лес. Мутность  
тало й воды, поступающей с зяби,  перед 
снежным шлейфо м у опушки леса  была
10,4 г/л.  После  прохо жде ния стоком 10 м 
через снежный покров  его мутность у м ен ь 

ш ил ась  до 1,2 г/л,  т. е. до 12% пер вон ача ль 
ной величины, а через 14 м дошла  до 0.

В ысо кая  ко л ьм ати р у ю щ ая  способность 
снежного  покрова  опушечной части бал о ч 
ного леса  н а б л ю д а л а с ь  здесь и весной 
1964 г. Твердые выносы, которые поступали 
с зяби вместе с мелкоструйчатым склоно
вым стоком, полностью отложил ись  вдоль 
всей опушки леса.  Ш ирина  отложенных н а 
носов была  в среднем 6— 8 м. Ме стами они 
проникали до 14 м внутрь леса  слоем 
1— 2,2 см. С р ед н яя  длина  прилегающего 
к лесу склона  около 300 м. С 1 га пашни 
в среднем смыто 3,7 м 3 почвы. К аж д ы й  по
гонный метр лесной опушки закольматиро-  
вал в среднем 0,11 м 3 твердых выносов.

О тло ж ен и ю  твердых выносов в н а с а ж д е 
нии способствует на дзе мна я  часть дер евь
ев и кустарников,  а т а к ж е  лесная  подстил
ка. Они о с л а бл я ю т  скорость течения вод 
поверхностного стока,  поступающего со 
склонов в лес, чем способствуют о т л о ж е 
нию наносов в нас аждении.  Н а  задернелых 
берегах  безлесных ба лок  мало осажд аетс я  
твердых наносов,  а при изреженном т р а в о 
стое возм ож но  и увеличение  мутности стока.

Б л а г о д а р я  ко льм атир ую ще му  действию 
лесных на саж дени й в пруды поступает  не
значительное  количество мелкозема.  Н а 
пример,  в пруду,  за щ ищ ен но м  13-летними 
кул ьтура ми ивы (Во лгоградское  опытное 
хозяйство  В Н И А Л М И ) ,  отложилось  менее 
четверти продуктов эрозии,  вынесенных за
13 лет  с водосборной площ ади  (24,8 тыс. м 3) , 
а остальные наносы отложились  в куль ту 
рах.  В связи с этим полезная  емкость пр у
да  сокр атил ась  лишь на 7,7% (в 4,3 раза  
меньше) вместо 33,4% в случае  поступле
ния всего твердого стока.  В колхозе  «Ле ни н
ский путь» (в Дубо вско м районе  Волго
градской области)  с 1 га водосборной пло
щ ад и в необлесенных прудах  в среднем 
ежег одно от кл ады ва ется  ила в 12— 13 раз 
больше (4,11 л/3), чем в прудах,  в которые 
поступает  сток, прошедший через балочные 
леса  (0,33 иг3). Эффективность  лесных н а 
сажд ен ий  в за щ ит е  водоемов от заиления  
отмечается  повсеместно.

Таким образом,  сохранение и вос ста н ов 
ление балочных лесов, включение в пр о е к 
ты строительства  прудов и вод охран ил ищ  
их облесения,  а т а к ж е  проведение к о м п л е к 
са протизоэрозионных мероприятий на во
д о с б о р а х — акт уальная  за дач а .  Л е с  вокруг  
прудов и водохранилищ не толь ко  защитит  
их от заиления,  но и пр ев ра ти т  у н ы л у ю  
степь в живописные уголки нашего  По 
волжья .
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ВЛИЯНИЕ ФЕНОЛОГИЧЕСИИХ ФОРМ ДУБА НА ИАЧЕСТВО ДУБРАВ
У Д К  674.031.632.264.2:634.0.232.12 (470.32)

Е. И. Еиькова, д о ц е н т , кан дид ат се л ьско хо зя й ств е н н ы х  наук; 
Ю. П. Ефимов, аспирант;

В. К. Ширннн, и н ж е н е р  л е сн о го  хозяйства

Д уб ов ы е  леса  в степной и лесостепной 
зонах  не только  являю тся  источником цен
ной древесины,  но т а к ж е  имеют важн ое  
мелиоративное  и водоохранное  значение.  
Н ах о д ясь  в м алолесн ых  и густонаселенных 
районах,  эти д у бр авы  длительное  время 
по двергались  интенсивным рубкам,  что 
привело к сокр ащени ю их площади и 
к ухудшению их качества .  В связи с этим 
перед лесо вод ами поставлена  в а ж н а я  з а 
д а ч а — улучшить  состояние  имеющихся  д у б 
рав и расши рит ь  их площади,  облесяя  те р 
ритории,  не используемые для  сельского  хо
зяйства.  Б о л ь ш у ю  помощь в этом о к а ж у т  
отбор и пра вильное  использование  на и
более ценных форм дуба ,  отличающихся  
повышенной биологической устойчивостью,  
быстрым ростом и хорошим качеством 
древесины.

К ак  известно,  дуб черешчатый х а р а к т е 
ризуется большим фо рм овым  р а з н о о б р а 
зием. Наиб ол ее  в аж н о е  значение  имеют 
фенологические  ф ор мы (разн овидности) ,  
которые отличаю тся  не только  по времени 
раскрытия  листовых почек, но и по ряду 
других пр и зна ков  и свойств,  в том числе но 
качеству древесины.

О д н ако  до нас тоящего  времени эти ф о р 
мы недостаточно учитываются  в про и зво д
стве. Возмо жно,  это объяс н яе тся  тем, что 
при изучении фенологических форм дуба  
основное внимание  уд елялос ь  их биологи
ческим особенностям, а об ъе кт ами  иссле
дований ч ащ е  всего были молодые н а с а ж 
дения. Это не позволило в полной мере в ы 
явить лесохозяйственный и экономический 
эффект,  который м ож ет  быть достигнут  при 
использовании лучш их форм ду ба  в п р а к 
тике лесного хозяйства.

Н а ш и  исследо вани я  проводились  в есте
ственных и искусственных на са ж д е н и ях  
дуба в ряде  лесхозов  Вороне жс кой  области.  
При этом было з а л о ж е н о  более 80 пр об 
ных пло щ аде й в древостоях  различного  
возраста  (от 10 до 145 лет)  в р а з н о о б р а з 
ных условиях п рои зра стани я  нагорных д у б 
рав (от До до Д 2) и в с у ду бра ва х  (С2). Д л я  
сопоставления н аса ж д ен и й  с п р е о б л а д а 
нием ранней и поздней форм дуба  по дби

рались  участки древостоев одинакового  
возраста,  состава,  полноты,  п ро и зр астаю 
щих в аналогичных условиях,  иногда 
в одном и том ж е  такса ционном выделе.

Рез ул ьт ат ы  исследований свидетельству
ют о значительном влиянии фенологических 
форм дуба  на качество нас аждений.  Не  
имея воз можности в одной статье привести 
весь полученный нами обширный факт ич е 
ский мате ри ал ,  остановимся  для  примера  
только  на характерис тике  части пробных 
площадей,  з а л о ж е н н ы х  в Морозовском л ес 
ничестве Бутурлиновского  лесхоза — в з а 
падной части 1-й Кор абельной дачи Ши- 
повского лесного  массива  (см. таблицу) .

Анализ  полученных данных показывает ,  
что н асаж д ен и я  раннего и позднего дуба  
во всех условиях про израстания  почти не 
отличаются  по среднему диаметру.  И м е ю 
щ а я с я  в некоторых случая х  разница  недо
стоверна  (по ре зу льт ат ам  статистической 
о б р а б о т к и ) .

По средней высоте на бл юд ает ся  заметное  
превосходство  поздней формы во всех усло
виях произра ста ния  и во всех возрастных 
группах старше 50 лет.  В ряде  случаев пре
восходство по высоте на саж д ени й поздней 
ф орм ы в сравнении с ранней формой поз
воляет  относить их к разн ым классам бо
нитета и р а з р я д а м  высот.  Од на ко  эта р а з 
ница по высоте не наб люд ает ся  на протя
жении всей жизни исследуемых н а с а ж д е 
ний. В условиях свежей дубр авы  ( Д 2) до 
40— 45 лет, сухой д у б р а в ы  ( Д , )  до 35— 40 лет  
и на солонцеватых почвах (Д  i_0) до 
30— 35 лет высота ранней и поздней формы 
дуба  была  примерно одинаковой.  Только 
в последующем нам етилось  заметное от
ставание  ранней формы.  По-видимому,  со
хранение  высокой энергии роста поздним 
дубом в старш ем возрасте  — одна из био
логических особенностей этой формы.

По лно та  и фактический за па с  на 1 га 
в условиях свежей ду бр авы  в большинстве 
случаев  выше в на са ж д е н и ях  поздней ф ор 
мы, а в условиях сухой дубравы и на со
лонц ев ат ых  почвах,  наоборот,  выше в на
с а ж д е н и я х  ранней формы.  При полноте 0.8 
(наиболее  характ ерной  для  Шипова  леса)
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Характеристика насаждений дуба ранней и поздней форм в различных условиях произрастания 
(Бутурлиновский лесхоз, Морозовское лесничество)

П о к а з а т ел и

Усл овия пр о и зр а ст ан и я ,  в о зр а ст ,  ф е н о л о г и ч е с к а я  форма

Л Л 2— 1 л , Л , —0
140 лет 85 лет 90 лет 85 ет 85 ет &5 лет

ран
няя

позд
няя

р ан
няя

позд
няя

р ан
няя

позд
няя

ран
няя

позд
няя

ран
няя

позд
няя

19 20 24 26 17 18 9 12 35 36

4 7 , 5
3 0 , 4

1
0 , 8 7

4 7 , 6
3 2 , 5

I
0 , 7 9

3 4 , 0
2 6 , 5

1
0 , 7 2

3 5 . 8
2 8 . 8  

I
0 , 8 0

3 3 , 0
2 3 , 2

11
0 , 8 0

3 3 , 9
2 4 , 8

11
0 , 7 9

2 7 , 2
19,8

111
0 , 8 4

2 6 , 2  
2 1 . 6  

III 
0 , 7 6

25,1
15,8

IV
0 , 9 2

2 3 , 9
17 , 3
IV
0 , 8 8

452 449 331 378 296 301 244 239 184 178

254 331 179 272 180 217 116 158 78 91

29,1 4 6 , 6 2 0 , 5 5 0 , 9 3 0 , 5 5 0 , 0 2 0 , 4 4 3 , 8 11 , 6 19,6

9 , 2 +
± 0 , 3 1

1 1 , 2 +
± 0 , 3 3

8 , 3 +
± 0 , 2 2

1 1 , 0 +
± 0 , 2 7

9 , 7 +
± 0 , 3 6

1 1 , 2 +
± 0 , 3 0

6 , 6 +
± 0 , 1 8

8 , 6 +
± 0 , 1 7

5 , 6 +
± 0 , 3 8

6 , 3  +  
± 0 , 4 6

4 , 3 7 , 9 3 , 2 8 , 4 1 , 0

6 . 7  +
± 0 , 2 5

9 . 6 +
± 0 , 3 4

6 ,1  +
± 0 , 2 0

9 , 8 +
± 0 , 3 0

8 , 7 +
± 0 , 4 1

1 0 , 3 +
± 0 , 3 4

5 , 9  +  
± 0 , 1 8

7 , 7 +
± 0 , 2 0

5 , 3 +
± 0 , 3 1

6 , 1  +  
± 0 , 4 0

8 , 3 10 , 5 3,1 6 , 7 1 , 6

5 6 , 3 7 3 , 8 54,1 7 2 , 0 6 1 , 0 72,1 4 7 , 3 66,1 4 2 , 5 5 1 , 0

№  пробной пл о щ ад и  . . 
Средний ди ам етр  дуба,

с м .................................
Средняя высота, м  . .
Б они тет  ............................
П о л н о т а ............................
Запас  дуба  при полно 

те 0,8:
о б щ и й ........................
в том числе дело

в о й .......................
К ол ич ество  прямых 

стволов, % . . . 
Длина деловой  части 

ствола,  м  ( A l c p + w )

М, — М 2
V  т \  +  т \

Длина прям ого  о т р езк а  
ствола, м  ( M Cp +  т)

7 =
М, — М,
V  rn\ +  т.2

Выход деловой д р е в е 
сины дуба, % . . . .

в условиях свежей д у б р авы  продуктивность 
на саж дени й поздней ф ормы выше ранней 
(в возрасте  60—90 лет  эта р азн и ц а  может  
достигать  50— 40 м л на 1 га) ,  а в условиях 
сухой д у бр а в ы  и на солонцеватых поч
вах — несколько ниже.

З а п а с  деловой древесины значительно 
выше в н а с а ж д е н и ях  с пр ео б л адан и ем  по зд 
ней форм ы во всех условиях про израстания  
и во всех возрастных  группах.  Особенно 
р езка я  разница  на блю дает ся  в условиях 
свежей дубравы.  Это об ъясняе тся  тем, что 
стволы позднего дуба  имеют более п р а в и л ь 
ную форму,  в большинстве  своем они п р я 
мые, хорошо очищены от сучьев. В н а с а ж 
дениях ранней формы большинство  стволов 
имеет те или иные деф ект ы — изгибы,  ко- 
ленчатость,  вильчатость.  Особенно х а р а к 
терно для  них обилие  стволов,  имеющих 
две-три вершины.  В н а с а ж д е н и ях  поздней 
ф ор мы та ких  стволов в 2— 4 ра за  меньше. 
С ухудшением условий про из рас тания  к а 
чество стволов  дуба  сни жается ,  но и здесь 
по здняя  фо рма  имеет несомненные преи му
щества .

Коленчатость  и вильчатость стволов д у 
ба образ ует ся  в результате  повреждений 
верхушечного побега зам ороз ка ми или вер 
хушечной почки насекомыми (орохотвор- 
кой, древесницей)  и последующего ф о р м и 
рования  основных побегов из боковых по
чек. В центральной лесостепи ранние осен
ние и поздние весенние заморозки о к а з ы 
вают заметн ое  влияние  на форму ствола 
дуба .  При этом ра но ра спу ск аю щ аяс я  ф о р 
ма гораздо  чаше  страд ает  от поздних ве
сенних зам орозков .  Кроме того, ранняя  
форма,  как более способная давать  вторые 
и третьи побеги, чаще повреждается и р а н 
ними осенними зам орозками,  так как ее 
летние  побеги, не успевая одревеснеть,  легко 
обмерзают.

Д е ф е к ты  ствола  сильно сн и ж аю т  выход 
деловых сортиментов.  В этом отношении 
интересны полученные нами да н ны е  о ср ед 
ней длине деловой части, при ходящейся  на 
один ствол. В условиях свеж ей дубравы 
в возрасте  60— 90 лет разница  в длине д е 
ловой части ствола у ранней и поздней 
форм дуба  достигает 3 м  в пользу поздней
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формы.  В менее бла гопри ятн ых условиях 
(Д,  и Д ] _ 0) преи мущ ество  позднего дуба  
не так  заметно.

О д н ако  с у м м а р н а я  дл и на  деловой части 
ствола  не в полной мере ха ра кт ери зу ет  к а 
чество деревьев,  т ак  как часто деловые 
стволы имеют дефекты,  сильно влия ющи е 
на выход сортиментов.  Поэт ому  нами вве 
ден до пол нительный п ок аза те ль  — длина  
прямого отрезка ,  т. е. часть ствола ,  пол но
стью ли ш ен н ая  изгибов.  Бо льш ее  коли че
ство изгибов у стволов  дуба  ранней формы 
приводит  к тому,  что средняя  дл и на  п р я 
мого отрезка  у нее в условиях свежей д у б 
равы на 2— 3,5 м меньше,  чем у позднего  
дуба.  С ухудшением условий про из раста ния  
разница  эта умень ша етс я  до 1,8 м  (Д , )  
и 0,8 м  (Д,_о) .

В конечном счете различия  в качестве 
стволов с к а зы ва ю тс я  на общем выходе  де-

Носаждение дуда поздней формы. Возраст 90 лет. 
Средняя высота ‘28,8 м, средний диаметр 35,8 см. 

Кв. 77 М орозовского  лесничества ( Д 0)
Фото Ю. Е ф и м и в а

ловой древесины из нас ажд ени й ранней и 
поздней форм.  В условиях Д 2 и Д 2-!  выход 
деловой древесины у позднего дуба  дости
гает  72— 74% общего за па са ,  а у раннего 
дуба  54—61%- З н ач и тельн ая  ра зни ца  со
храня ется  и в условиях сухой дубравы. 
Л и ш ь  на солонцеватых почвах в возрасте 
85 лет  она не превы ша ет  9%.

З а п а с  древесины нами определялс я  по 
сортиментным т а бл и ц а м  Ф. П. Моисеенко.  
Не  учитывая качества  деловых стволов,  они 
несколько нивелируют разницу в выходе де 
ловой древесины в на са ж д е н и ях  ранней и 
поздней форм дуба .  Определение  выхода 
деловых сортиментов  по модельным дере вь
ям (что нам не предста влялось  во зм о ж 
ности сделать)  позволило бы выявить еще 
более резкую ра зни цу в качестве др евеси
ны этих форм дуба.

На выход деловой древесины влияют не 
только  дефекты формы ствола,  но такж е 
гниль,  рак,  за росш и е сучки и другие поро
ки. По нашим наблюдениям,  п о в р е ж да е 
мость гнилью и другими болезнями од ин а
ково прис уща  обеим ф о р м ам  и встречается 
у них примерно в равной степени. Поэтому 
р азни ца  в выходе  деловой древесины з а в и 
сит в основном от формы ствола.

Таким обр азом,  естественные н а с а ж д е 
ния дуба  поздней формы отличаются  з н а 
чительно более высоким качеством древе
сины, а иногда и более высокой про дуктив
ностью по сравнению с ранней формой.  
Эти ценные свойства поздней форм ы осо
бенно заметно про явля ютс я  в условиях све
жей снытьевой и снытьево-осоковой дубрав  
( Д 2 и До_,).

Устойчивость на следо вания  сроков р а с 
пускания  листьев  у фенологических фирм 
уж е  не вызывает  сомнения.  Од нако для 
производства  ва жн о выяснить,  насколько 
полно сохраняются  у потомства  и другие 
свойства,  присущие естественно пр ои зра с
таю щ им  рано- и по зднораспускающимся 
ф о р м ам  дуба .  Д л я  этого нами исследова
лись культуры дуба  в Моро зов ско м лесни
честве, созданные из же луд ей местного 
сбора  обеих форм.

В условиях свежей ду бр авы (кв. 139) 
п ро и зр астаю т чистые культуры дуба  в воз
расте  80 лет с п ре об лада ни ем  поздней ф о р 
мы. Они были созданы под руководством 
лесничего Н. К. Генко посевом желудей 
в пл уж ны е борозды, проведенные через 
2,8 м  на площади,  вышедшей из-под сель
скохозяйственного пользования.  В настоя
щее  время средний диаметр  дуба  — 29,4 см, 
средняя  высота  — 26,6 м, на 1 га 450 стс-о-
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лов.  П о к а з а т е л и  роста позднего дуба  
в ку льтурах  несколько  ниже, чем в есте 
ственных н а с а ж д е н и я х  (в кул ьт урах  на 
1 га  почти вдвое  больше стволов) .  Ф а к т и 
ческая  продуктивность  на 1 га  культур 
позднего дуба  значительно выше естест
венных н асаж д ен и й  ранней (на 141 м 3) 
и поздней (на 68 м 3) форм.

Ку льт уры позднего  д уб а  в этом возрасте  
полностью сохр аня ют  ценные свойства ,  п р и 
сущие естественным д убовым н а с а ж д е н и ям  
этой формы.  Они отличаются  прямизной 
ствола  (пря мых стволов 4 9 , 4% ) .  Ср едня я  
дл и на  деловой части одного ствола  —
10,2 м  (т. е. почти т а к а я  же ,  ка к  у 90-лет- 
нпх естественных н асаж д ен и й  поздней ф о р 
мы и на 2 м больше, чем у 85-летних н а 
сажд ен ий  ранней ф о р м ы ) .  Ср едня я  длина  
прямого  отрезка  т а к ж е  зна чительно б ол ь
ше, чем у ранней ф ор мы естественного пр о
исхождения (соответственно 8,6 и 6,1 м ) . 
Вы ход деловой древесины 70,4%•

Ку льтуры ранней и поздней форм дуба  
в более молодом возрасте  (28 лет, Д 2, 
кв. 41),  почти не отли чая сь  по средним 
так саци он ны м п о к аза те лям ,  различ ны по 
качеству.  Если у поздней форм ы прямой 
ствол имеют 11 % деревьев,  то у ранней 
ф орм ы их нет совсем. В среднем на один 
ствол ранней формы приходится два  из
гиба с глубиной прогиба 6,1 см, а у по зд 
ней ф ор мы — один изгиб с глубиной проги
ба 2,9 см. Сл едо вательно,  в дальнейшем,  
несмотря на выр авн ив ан ие  стволов,  по зд 
ний дуб будет иметь дер евья  значительно 
лучшего  качества .

Анали з  роста  и качества  культур  по д 
т в е р ж д а е т  устойчивое  наследован ие  основ
ных лееоводственных свойств,  присущих 
фенологическим форм ам.  П оэ тому у лесов о 
дов есть во зм ож н ос ть  в ы р а щ и в а ть  на с ве 
жих плодородных почвах плато  вы сокоп ро
дуктивные и высококачественные н а с а ж д е 
ния поздней форм ы дуба  в замен менее пр о
дуктивных и низкого качества  нас аж дени й 
ранней формы.  Это позволит  значительно 
повысить экономическую эффектив нос ть  
дубрав.  П ри  равной продуктивности в во з
расте  140 лет  стоимость  (в такс овы х ц е 
нах) древесины поздней ф ор мы ду ба  с 1 га 
(при полноте 0,8) на 600 руб. больше стои
мости древесины раннего  дуба  в таких же  
условиях.  В 85— 90 лет  при несколько б о л ь 
шей продуктивности позднего  ду ба  эта р а з 
ница в стоимости достигает  760 руб. на 
1 га. В условиях Д! в т ако м  ж е  возрасте  
она  снижа етс я  до 290 руб.

Кр оме того, нами рассчитан коэффициент  
условного об ъ е м а  но Е. Я- Судачкову (« Л ес 
ное хозяйство» 1964 г. №  8),  х а р а к т е р и 
зу ющий на са ж д е н и е  одновременно с коли 
чественной и качественной стороны. 
В 85 лет этот п ок аза те ль  у ранней и позд 
ней форм дуба  соответственно равен: 
в Д 2 — 3,88 и 4,54, в Д 2 ^ 1 — 3,82 и 4,40, 
в Д] — 2,99 и 3,53, в Д 1_о — 2,84 и 3,00.

О бсл ед ова ние  территориального  распр е 
деления  фенологических форм дуба  в Мо- 
розовском лесничестве показало ,  что в наи
более распространен ных  условиях пр ои зр ас 
т а н и я — Д 2 и Д 2_ 1 , за ни ма ю щ их  более 70% 
обследованной территории,  примерно 40% 
пло щ ади  (около 1000 га)  занято  н а с а ж д е 
ниями с пре об лада ни ем  ранней формы.  Но 
в этих условиях,  как  по ка зали наши иссле
дования ,  она уступает  поздней по произво
дительности и особенно по качеству древе-

Насаждение дуба ранней формы. Возраст 85 лет. 
Средняя высота 20,5 м. средний диаметр 34 см. 

Ка. 119 Морозовского лесничества (Д2)
Фото Ю. Е ф и м о в а
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сипы и м ож ет  быть с успехом за мен ен а  
поздней ф ормой в культурах .  При совмест
ном произрастани и раннего  и позднего  ду ба  
качество н а с а ж д е н и й  мо жн о улучшить,  си
стематически у д ал я я  ра ннюю фо рм у р у б к а 
ми ухода.

Т а к а я  з а м е н а  м ож ет  д ать  большой эк оно 
мический эффект .  Используя  позднюю ф о р 
му при облесении площаде й,  вы ход ящих 
из-под н а с а ж д е н и й  ранней ф ормы дуба  
в условиях Д 2 и Д 2- 1 , можн о к возра сту  
рубки только  на территории одного  л е с н и 
чества получить древесину стоимостью п р и 
мерно на 500 тыс. руб. больше, чем это воз
можно сейчас,  без учета фенологических 
форм.

В условиях  недостаточного у в л а ж н е н и я  
( Д ь  Д  1_о и До) ,  несмотря на за м етн ы е  пр е 
иму щества  поздней ф орм ы дуба  по к а ч е 
ству стволов,  не следует дел а т ь  подобную 
замену.  В этих  условия х лес имеет в ос нов 
ном почвозащи тное  значение и хоз яйс твен
ная ценность его как  источника получения  
древесины невелика.  В з а сушли вы х ус ло 
виях ран н яя  ф о р м а  дуба ,  у которой веге
тация  начинается  раньше,  лучш е исполь
зует з а п а с ы  осенне-зимней влаги  и поэто
му биологически более устойчива.  Поздний 
дуб в этих условиях п рои зра ста ет  лиш ь 
в понижениях,  где ранний не м ож ет  расти 
из-за частого  по вреж дения  за мор оз ка ми .  
Поэтому здесь  в культуры надо вводить 
раннюю фо рм у  дуба  на повышениях,  
а позднюю в понижениях,  используя  для 
этого ж е л у д и  из анал огичных  условий.  Д л я  
этого необходимо ор гани зо ват ь  сбор и х р а 
нение ж елуд ей разд ельн о по фенологич е
ским ф о р м ам  и условиям произрастания .  
Применение  этих простых методов с е л е к 
ции, не требующих почти никаких м а т е р и 
альных за трат ,  будет способствовать  по вы

шению продуктивности,  качества  и биоло
гической устойчивости дубовых насаждений,  
д а в а я  в конечном счете большой хозяйст
венный эффект .

К сожал ени ю,  в практике требование  
учета фенологических форм  дуба  в бо ль
шинстве случаев  не выполняется.  Об следо
вание  культур  в Мо розовском лесничестве 
в возрасте  5— 35 лет  на площ ади около 
600 га показало ,  что более  50% культур 
в условиях Д 2 и Д 2 ^ 1  создано из желудей 
ранней формы.  Культуры  ранней формы д у 
ба  создаются  д а ж е  в условиях тальвеж-  
ной д у бр а в ы  (Дз),  где они из-за частого 
по вр еж дения  з а м о р о з к а м и  почти полно
стью погибают.  И но гда  при недостатке 
ж ел у д ей  своей заготовки используются  ж е 
луди  ранней формы пойменного пр ои схож
дения ,  зав езенн ые из других районов,  что 
имело место в 1951, 1962 и 1966 гг., когда 
культуры с о зд ав ал и сь  из желудей поймен
ных ду бр ав  Т атар ск ой А С С Р ,  Ульяновской 
об ласти  и Д агес тан ск о й  АСС Р.  Н е п р а в и л ь 
ная о ргани за ц ия  лесосеменного  дела  при
водит  к резк ому  ухудшению качества цен
нейшей Шиповской дубравы.

Н а ш и  исследования  у к а з ы в а ю т  на необ
ходимость организаци и хозяйства  в д у б р а 
вах с учетом фенологических форм.  На  све
жи х темно-серых суглинистых и супесчаных 
почвах поздний дуб дае т  больший экономи
ческий эффект .  К 80 годам стоимость д р е 
весины позднего дуба  с 1 га  на 600— 
700 руб. больше, чем раннего.  В то ж е  вре 
мя з а т р а ты  на лесоводственный уход за 
м ол од н як ам и естественного происхождения 
и на о рг ани за ц ию  загото вок  семян с уче
том фенологических форм незначительно 
выше обычных.  Себестоимость  же  создания 
1 га  культур  как  раннего,  т ак  и позднего 
д уба  од инаковая .

ОПЫТ МЕЖВИДОВОН и м е ж р о д о в о й  п р и в и в к и  х в о й н ы х  
В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

У Д К  631.541,2/,3

Л. В. Яковлева (В Н И И Л М )

В Советском Союзе ингродуцировано довольно 
много новых хвойных пород. Одни из них отли
чаются быстрым ростом, даю т  ценную древесину и 
могут быть использованы в лесных культурах. Д р у 
гие очень декоративны и особенно пригодны для 
озеленения. К сожалению, интродуцированные хвой
ные породы и их формы часто немногочисленны или

не плодоносят и поэтому не выходят за пределы 
дендропарков и ботанических садов.

В настоящее время интродукция хвойных пород 
осуществляется  обычно на основе семенного р а з 
множения. М еж ду тем для быстрого и массового 
внедрения новых, но хозяйственно ценных хвойных 
деревьев можно применить межвидовую, а иногда и
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П ри ви в ка  в расщеп верхуш ечного  побега: слева  — 
обычный способ, справа  — в расщеп камбием на 

сердцевину;
а — привой, б —  подвой, в —  прививка ,  к — камбий,  

с — сердцевина

м еж родовую  прививку в открытом грунте с исполь
зованием в качестве подвоев местных хвойных 
пород.

Прививка  на подвое другого вида или рода м о
жет позволить привою расти в условиях, которые 
на своих корнях интродуцированная порода не пе
реносит. При меж видовой прививке иногда ускоря
ется рост привоя (работы И. Н. Никитина по м е ж 
видовой прививке сосен; 1963; М. М. Вескаравайно- 
го по прививке мож жевельников  и туй на кипари
сы, 1964; и других авторов) .

Д л я  разработки эффективной техники межвидовой 
и межродовой прививки хвойных в открытом грунте 
нами в 1965 — 1966 гг. проведены специальные опыты 
в двух лесхозах — в Сочинском (Краснодарский 
край) и Пушкинском (Московская область).  В каче
стве привоев использовано 80 видов хвойных пород, 
преимущественно сосен, елей, пихт. В лесных куль
турах Сочинского лесхоза подвоями служили 4— 
6-летние деревца сосны пицундской и приморской, 
криптомерии японской, кедра гималайского, пихты 
сильной, а в Пушкинском лесхозе и в усадьбе 
В Н И И Л М  — сосна обыкновенная и веймутова, ель 
обыкновенная, лиственница сибирская в возрасте от
3 до 8 лет. Прививки проводили в два срока; вес
ной во время начала  роста подвоя (в марте — ап
реле в Сочи и в ar ipe ie  — мае под Москвой) и ле
том, после завершения прироста текущего года (в 
конце июля — августе — сентябре в Пушкино и в 
сентябре — октябре в Сочи). Всего привито 3860 рас
тений в 150 вариантах.

Весенние прививки 1965 г. в Сочинском лесхозе 
находились в очень жестких условиях: лето было 
ж аркое  и сухое. Средств защиты прививок (обмазка 
садовым варом, отенение) не применяли. Боковые 
почки на вершине подвоя не были удалены, и много 
питательных веществ у ш л о  на их рост. Но д аж е  в 
этих условиях приживаемость (к концу первого ве
гетационного периода) была при межвидовых при
вивках 49%, при м е ж р о д о в ы х — 17%. Прививки, 
сделанные в сентябре 1965 г., к осени следующего 
года имели приживаемость соответственно 53% и 
16%, а весенние прививки !966 г.— 57% и 38%'.

Высокую приживаемость (100%) на сосне пицунд
ской дали сосны бунге, веймутова, горная, ж ерарда ,  
ель гималайская, кедр атласскии, па сосне примор
с к о й — сосна итальянская, а на пихте сильной — 
пихта нумидийская. На 70—90% прижились; на сос
не пицундской — сосна алепская, желтая ,  крымская, 
лучистая,  приморская, черная австрийская, на пихте 
с и л ьн о й — пихты кавказская ,  одноцветная, на крип
томерии японской — криптомерия токридиевидная, 
секвойя гигантская.

В Московской области лучшими по приживаемо
сти оказались весенние прививки; приживаемость 
соответственно в 1965 и 1966 гг. межвидовых 64% 
и 82%', меж родовы х — 48% и 44%, тогда как позд
нелетние меж видовые прививки 1965 г. прижились 
на 41%, а м еж родовые — на 12%. На сосне обык
новенной получена 100%-ная приживаемость сосны 
банкса, веймутовой, горной, желтой, муррея, руме- 
лийской, черной австрийской, кедра европейского, 
корейского, сибирского, а на ели обыкновенной — 
ели канадской и различных форм ели колючей. Хо
рош ая приживаемость (70—90% ) на сосне обыкно
венной у сосны бунге, крымской, скрученной, а на 
ели обыкновенной — у ели красной, ситхииской, эн- 
гельмана.

Кроме приживаемости не менее важным п о к аза 
телем успешности отдаленных прививок является 
сохранность их к концу второго вегетационного пе
риода. Сохранность многих вариантов межвидовых 
прививок почти не отличается или вовсе не отли
чается от приживаемости, а при м еж родовы х при
вивках отпад большой. Например, у прививок пихт 
на ель и сосну приживаемость нередко достигает 
80— 100%. а сохранность снижается до 40—20% и 
д а ж е  до нуля.

Рост прививок зависит от биологических свойств 
и систематического родства прививаемых видов. 
В Сочинском лесхозе за небольшим исключением 
отмечен медленный рост межродовых прививок, а 
внутривидовые отличаются хорошим ростом. Так,
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сосна лучистая, о бл адаю щ ая  быстрым ростом и в ы
сокой декоративностью, в первый же вегетационный 
период д а л а  на сосне пицундской средний прирост 
позднелетних прививок 45 см, а максимальный 
100 см. П рививка  другой ценной сосны из К али ф о р 
нии — сосны сабина, имеющей длинную сизо-зеленую 
хвою, ажурную  крону и съедобные, но часто пустые 
семена, достигла 70 см. Сосна поникшая, очень 
редко встречаю щ аяся в культуре, но привитая на 
сосне пицундской, имела к концу первого вегета
ционного периода средний прирост 38 см, а сосна 
мексиканская — только 4 см. Легко прививается на 
сосну приморскую и пицундскую сосна гималайская  
веймутова, о б л адаю щ ая  прочной древесиной. С ред
ний прирост ее на сосне пицундской — 21 см, м а к 
симальный — 38 см, а к концу второй вегетации —
03 см и 87 см. Хорошо растут на сосне пицундской 
в лесных культурах  Сочинского лесхоза  сосна же- 
рарда и пихта прелестная, черенки которых получены 
из Никитского ботанического сада.  К осени сред
ний прирост сосны ж ер ар да  составил 12 см, м акси
м ал ь н ы й — 10 см, а пихты прелестной — от 3 до
4 см. Привитые пихты растут медленно. Лучш ей 
оказалась  весьма перспективная для юга СС С Р 
пихта нумидийская. Весенние прививки ее на пихту 
сильную к концу второго вегетационного периода 
достигли 15 см.

Из м еж родовы х прививок интересно отметить 
кедр атласский голубой на сосне пицундской: к
концу перзой вегетации средний прирост прививок 
был 23 см. максимальный — 45 см. На том ж е под
вое ель гим алайская  д ал а  прирост от 4 до 11 см, а 
пихта одноцветная — от 2 до 3 см.

В Пушкинском лесхозе неплохим ростом обладаю т 
т ак ж е  м еж видовы е прививки, а м еж родовы е растут 
медленно. Сосна румелийская на сосне обыкновен
ной к концу первого вегетационного периода достиг
ла 15 см, сосна скрученная — 20 см. Хорошо пере
несла зиму на корнях сосны обыкновенной сосна 
крымская; к осени ее прирост составил от 11 до 
31 см. Весенние прививки ели белой на ели обы к
новенной дали средний прирост 10 см, а к концу 
второй вегетации — 40 см, максимальный прирост — 
56 см. Л ж е т с \ т а  тисолистная на ели обыкновенной 
имела к концу первого вегетационного периода сред
ний прирост лишь 2,5 см, а пихта одноцветная на 
ели и сосне — 1 см.

Успешность отдаленных прививок зависит не 
только от степени родства компонентов и от сроков 
прививки, но так ж е  от способа прививки, от каче
ства прививаемых черенков, состояния подвоя, ухо
да за прививками. В наших опытах испытаны три 
способа, даю щ ие хорошие результаты при внутри
видовой прививке: в п р и к л а д  сердцевиной на
камбий (по Е. Г1. П роказин у) ,  в п р и к л а д  кам би
ем на камбий (по Д .  Я. Гиргидову и В. И. Долго- 
лнкову) и в р а с щ е п  верхушечного побега. Что 
касается м еж видовы х прививок хвойных, то наши 
опыты показали, что высокую приживаемось в этих 
случаях м ож но  получить, применяя разные способы 
в зависимости от породы и ее особенностей.

Наиболее часто хорошие результаты дает привив
ка вприклад сердцевиной на камбий. П р и ж и в а е 
мость внутривидовых прививок на сосне обыкновен
ной, пицундской, ели обыкновенной — 100%, м еж 
видовых на сосне обыкновенной — 94%, на сосне 
пицундской — 70%, на ели обыкновенной — 96%, а 
межродовых на ели — 67%!. Б ольш ая  площ адь со
прикосновения высокож изнедеятельных тканей — 
камбия, сердцевины и л уба  — обеспечивает высокую 
приживаемость прививок.

Способ вприклад камбием на камбий,  п ре дл ож ен
ный для прививки ели обыкновенной и отличающий

ся от прививки вприклад сердцевиной на камбий 
глубиной среза на черенке, в наших опытах дал 
высокую приживаемость при внутривидовой и' м еж 
видовой прививке ели (100% );  хуже приживаемость 
при межвидовой прививке на сосне (85% на сосне 
обыкновенной и 43%i на сосне пицундской) и осо
бенно при межродовой прививке на ели (33%). 
Этот способ хорош, когда камбий привоя и подвоя 
одинаково активен. Если ж е деятельным бывает 
камбий только одного компонента, то срастания не 
происходит.

При прививке в расщеп привой заостряется на 
двусторонний клин, поэтому с подвоем соприкаса
ются разные ткани, в том числе и древесина. Для 
срастания необходимо, чтобы соприкоснулись узкие 
полоски камбия привоя и подвоя, что хорошо у д а 
ется при равных диам етрах  прививаемых компонен
тов и одинаковой толщине коры. Диаметры привоя 
и подвоя при отдаленной прививке обычно не р ав 
ны, кора часто бывает различной толщины. Этим 
обЛ)Ясняются резкие колебания в приживаемости при 
прививке этим способом (от 0 до 100%)- Вообще 
способ прививки в расщеп более трудоемкий и тре
бует особо тщательного выполнения всех операций.

Способ прививки в р а с щ е п  в е р х у ш е ч н о 
г о  п о б е г а  в процессе работы был усовершен
ствован. Черенок после обычной подготовки к при
вивке (удаления хвои за исключением нескольких 
пучков возле вершинки) не заостряли клином, а 
срезали с двух противоположных сторон полоски 
коры и луба на длину 5—6 см, о бн аж ая  камбий, и 
лишь в самом низу черенка делали косой односто
ронний или двухсторонний срез на протяжении 
1 см. Подготовленный таким образом черепок (дли
ной 7—9 см) вставляли в продольно расщепленный 
по середине сердцевины подвой и туго обвязывали 
нитками или эластичной резиной. При этом сопри
касались на большой площади камбий привоя и 
сердцевина подвоя, чего нет при обычном способе 
в расщеп. На верхушке подвоя в зависимости от 
породы оставляли несколько хвоинок и одну или 
две боковые почки. Описанный способ, названный 
нами «в р а с щ е п  к а м б и е м  н а  с е р д ц е в и -  
н у», был испытан в 12 вариантах с использованием 
черенков диаметром 4— 8 мм  и дал  хорошие резуль
таты: приживаемость внутривидовых прививок на 
сосне и ели — 100%, межвидовых на сосне обыкно
в ен н о й — 96%'. на е л и — 100%, межродовых на 
ели — 8 0 % .  Н уж ны дальнейшие испытания этого 
видоизмененного способа прививки в расщеп, осо
бенно при отдаленных прививках.

П риживаемость прививок в значительной степени 
зависит от качества черенков. Лучш е приживаются 
черенки, нарезанные из хорошо развитых ветвей 
средней и верхней части кроны. Нижние топкие ве
точки, имеющие небольшой прирост, часто не при
живаю тся совсем.

В наших опытах при внутривидовой прививке 
приживаемость черенков от деревьев разного воз
раста одинаково высокая. При межвидовой и м еж 
родовой прививках черенки с молодых неплодоно
сящих деревьев приживались гораздо лучше, чем с 
плодоносящих. Например, приживаемость на сосне 
пицундской привоев, взятых с 8-летних деревьев 
сосны ж елтой,— 80%, а с 9 0 -летних— 10%.

Вполне надежный м атериал  для обвязки — хлоп
чатобум аж ны е нитки («штопка») и эластичная ре
зина Отдаленные прививки нуж даю тся  в более дл и 
тельной обвязке, чем внутривидовые. Поэтому, ког
да  нитки начинают сильно врезаться, обвязку надо 
ослабить. Обвязку  из резины ослаблять не требует
ся, но она до л ж н а  быть покрыта пергаментом для
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защиты от солнца. Хорошие результаты дало  такое 
закрепление прививок: сначала  на четыре недели
обвязка  «штопкой», а затем ее заменяю т резиной, 
которая под воздействием солнечных лучей недели 
через две-три разруш ается ,  и уж е  не нужно повтор
но у дал ять  обвязку. При плохой приживаемости по
могает обмазка  садовым варом, петролатумом и 
отенение пергаментным колпачком (в Сочи).

Д л я  лучшей приживаемости прививок надо одно
временно с прививкой удалить боковые почки цен
трального побега (при прививке вириклад) ,  а на бы 
строрастущих подвоях (сосне пицундской и примор
ской) так ж е  и почки одной-двух верхних мутовок.

Своевременная обрезка верхушечного побега и 
очень развитых боковых побегов подвоя способству
ет лучшему росту прививок. Например, если цен
тральный и сильно развитые боковые побеги обре
зали весной, как только прививка тронулась в рост, 
средний прирост прививок сосны бунге на сосне 
пицундской к концу первой вегетации был 25 см, а 
при оставлении центрального побега п о д в о я — толь
ко 12 см.

Наши опыты убедительно показали возможность 
массовых отдаленных прививок хвойных пород и от
крытом грунте с использованием в качестве подво
ев лесных культур местных хвойных пород.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е  П Р А В Л Е Н И Е  Н А УЧН О- ТЕХ
Н И Ч Е С К О Г О  О Б Щ Е С Т В А  Л Е С Н О Й  П Р О М Ы Ш 
Л Е Н Н О С Т И  И Л Е С Н О Г О  Х О З Я ЙС Т ВА ,  М И Н И 
С Т Е Р С Т ВО  Л Е С Н О Й ,  Ц Е Л Л Ю Л О З Н О - Б У М А Ж 
НОЙ И Д Е Р Е В О О Б Р А Б А Т Ы В А Ю Щ Е Й  П Р О М Ы Ш 
Л Е Н Н О С Т И  СССР,  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  К О М И 
ТЕТ Л Е С Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А  СОВЕТА М И Н И С Т 
РОВ СССР,  М И Н И С Т Е Р С Т В О  Л Е С Н О Г О  Х О З Я Й 
СТВА Р СФ СР ,  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  К О М И Т Е Т  П Р О 
Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О  С О Ю З А  Р А Б О Ч И Х  Л Е С 
НОЙ,  Б У М А Ж Н О Й  И Д Е Р Е В О О Б Р А Б А Т Ы В А Ю 
Щ Е Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  П Р О В О Д Я Т  К О Н 
К УР С  НА Л У Ч Ш И Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я  ПО С О З Д А 
Н И Ю  Н А И Б О Л Е Е  Б Е З О П А С Н Ы Х  У С Л О В И Й  
Т Р У Д А  Р А Б О Ч И М ,  З А Н Я Т Ы М  В Л Е С Н О Й  П Р О 
М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  И В Л Е С Н О М  Х О ЗЯ Й С Т В Е .

Н а конкурс принимаются предложения по с о зд а 
нию новых и усовершенствованию действующих 
ограждении, вспомогательных приспособлений, сиг
нальных устройств, модернизации оборудования, 
рационализации технологии производства и органи
зации труда, обеспечивающие наиболее безопасные 
условия труда на лесосечных, транспортных, погру
зочно-разгрузочных, деревообрабатываю щ их, сп л ав 
ных работах, подсочке леса и в лесном хозяйстве, 
а так ж е  по созданию и совершенствованию за щ и т 
ных приспособлений для  рабочих, в том числе пред
ложения:

по разработке  легких чокеров для  работы с у зк о 
габаритным лесохозяйственным трактором Т-54Л;

по разработке  технических средств, обеспечиваю
щих полную изоляцию рабочего от ядохимикатов 
и вредных веществ в любой концентрации при их 
использовании по уходу за лесом, протравливании 
семян и тушении лесных пожаров;

по разработке  надеж н ы х противопожарных 
средств, обеспечивающих полную изоляцию челове
ка от опасной зоны и огня при тушении лесных 
пожаров;

Н 50-ЛЕТ ИЮ СОВ ЕТС НОЙ ВЛАСТИ

по улучшению конструкции сиденья, прицепной 
серьги, ограж дения  приемного аппарата и системы 
связи саж альщ ика  с трактористом у серийно выпу
скаемых лесопосадочных машин Л М Д-1, С Л Н Ш  I, 
СЛА-2 и др.

Присланные на конкурс предложения должны 
обеспечивать:

полную безопасность работающих на рабочем 
месте, а так ж е  безопасность всех находящихся вбли
зи к ним на установленном правилами техники 
безопасности расстоянии;

создание наиболее благоприятной санитарно- 
гигиенической обстановки на рабочем месте;

повышение производительности оборудования и 
рабочих за счет создания удобств в работе;

высокую конструктивность и технологичность 
предложенной конструкции, обеспечивающей простоту 
и низкую стоимость ее изготовления и недифнцит- 
ность используемых материалов.

Предлож ен ия  долж ны содержать: 
чертежи, эскизы, схемы, модели, а для внедрен

ных предложений — фотографии; пояснительную Ач
инску с необходимыми расчетами, объясняющую 
сущность предлагаемого технического решения; рас 
чет экономической эффективности; для внедренных 
предложений — акт испытаний, отзывы предприятий 
и справки об экономической эффективности.

П редлож ен ия  на конкурс представляются в об
ластные, краевые, республиканские правления НТО 
лесной промышленности и лесного хозяйства до 
1 октября с г 

З а  лучшие предложения,  принятые для массового 
внедрения в производство,  устанавливаются д ене ж
ные премии: 7 первых премий по 200 руб., 16 вто
рых премий по 100 руб., 20 третьих премий по 75 руб.

С подробными условиями конкурса можно озн ако
миться в первичных организациях НТО, в пред
приятиях лесного хозяйства и в местных профсою з
ных организациях.

КОРОТКО О РАЗНОМ
Р Е К О Р Д  П Р О Н И К Н О В Е Н И Я  К О Р Н Е Й  в почву

принадлежит акации, растущей в юго-западной А ф
рике. Они опускаются в почву на глубину 68 м. 

О Р ЕХ И  ВЁ СОМ 25 кг. К северо-востоку от Ма-

32

дагаскара  в Индийском океане на Сейшельских 
островах растут веерные пальмы, даю щ ие необык
новенные плоды весом от 5 до 25 кг. Считают, что 
от момента цветения до созревания орехов проходит 
не менее 10 лет. Сейчас эти пальмы охраняются 
законом.
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КРУПНЫЙ ПОДРОСТ И ТОНКОМ ЕР-РЕЗЕРВ ФОРМИРОВАНИЯ 
НОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ

В условиях южной К аре лии  вырубки 
в еловых лес а х  — наиболее  с лож ны й объект  
для  восстановления  на сажд ени й.  П о с л е д у ю 
щее  естественное  возобновление  ели пр о
текае т  здесь неудовлетво рит ельно  вследст 
вие сильного з а р а с т а н и я  вырубок зл а к а м и ,  
недостаточной устойчивости еловых обсеме- 
нителей и сравнит ельно  редких семенных 
лет  у ели. Б ольш ое  число валунов  в почве, 
пересеченный рельеф,  за хл а м ле н н о с т ь  в ы 
рубок и пни (700— 1200 штук на 1 га)  з а 
тру дн яю т  применение механизмов  при с оз
дании культур .  Крупным шагом в решении 
про блемы восстановления  ели на сплошных 
концентрир ован ных  вы ру бка х  явилось  со
хранение подроста  при загот овк ах  леса .  
Од на ко  за ч ас т у ю  и это мероприятие  не 
обеспечивает господства  ели во вновь ф о р 
мирующихся  древо ст оях  из-за нед остат оч 
ного количества  сохраненного  подроста  или 
неравномерного  его р азм ещен и я ,  а т а к ж е  
вследствие  з аглуш ен и я  ели из подроста 
мяг колиственными породами.

П е тро за водс ко й лесной опытной с т а н 
цией Л е н Н И И Л Х а  под руководством проф. 
Н. Е. Д е к а т о в а  с 1962 г. по 1965 г. в е л ь 
никах  южной Ка ре лии  проведен комплекс  
исследований по изучению возможностей 
изменения  сущест вующих способов ведения 
хозяйства  в еловых леса х  таки м  обр азом,  
чтобы м а к с и м а л ь н о  исп ользовать  особен
ности их строения . Н а  юге Ка рел ии  пр еоб 
л а д а е т  ельник черничный (69% всех ело
вых лесов) ,  поэтому основные работы пр о
водились в этом Time леса.  97% пло щ ади  
в ельнике черничном з а н и м аю т  абсолютно 
разно возра стные  древостой.  В них деревья

У Д К  634.0.221.2

ели перечетных разм еров  обычно пре дстав
лены 15— 16 класс ами возраста  — от 11 до 
X V I— XVII.  Д л я  таких древостоев х а р а к 
терно состояние подвижного  равновесия:  
процессы отпада  и накопления  за па са  про
те ка ю т  одновременно, текущий отпад  пол
ностью компенсируется текущим приростом, 
ели последующих поколений проходят 
в своем развитии путь пре дыдущих поко
лений.  При такой ди на ми к е  древостоев 
к а ж д а я  ни зшая ступень толщины по числу 
стволов п ре об лада ет  по сравнению с выс
шей. Этим объясн яет ся  одна  из наиболее 
хара к т е р н ы х  особенностей абсолютно р а з 
новозрастных древостоев  — большое число 
б лагон ад еж н ого  подроста и тонкомера  ели. 
В ельниках  черничных деревья  8, 12 и 
16-сантиметровых ступеней толщины со
с тав ляю т  около 58% числа  стволов и всего 
около 9% за п а с а  ели (табл.  1). Б л а г о н а 
де ж но го  подроста  здесь от 3,5 до 5,5 тыс. 
на 1 га.

По строению абсолютно разновозрастные 
древостой ельника  черничного являются  
удобным объектом для ведения  выборочно
го хозяйства .  Обслед овани е  участков,  
пройденных 40— 60 лет  н а за д  выборочной 
рубкой,  показало ,  что д а ж е  там,  где с 1 га 
было вырублено до 100 .и3 еловой древеси
ны, ель полностью восстановила  бывший до 
рубки запас .  В нас тоящее  время эти д р е 
востой отличаются  от девственных лишь 
меньшим участием в их составе  сосны, во
зобновлению которой рубка  не способство
вала .  С целью о м о л а ж и в а н и я  древостоя при 
первом приеме выборочной рубки в таких 
н а с а ж д е н и ях  следует  вырубать  все де-

2  Л е сно е  х о з я й с т в о  .V? 6 33
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Представленность тонкомера ели по числу ство
лов и запасу в абсолютно разновозрастных дре-  

востоях ельника черничнсго, на 1 га

Т а б л и ц а  1

С тупени
толщины,

см

Число стволов  I Запас С редн ий  
в о з р а с т , 

лет
ш ту к к [ м3 %

8 218 30,1 4 ,8 1 ,8 80
12 127 17,6 8,1 3 ,0 90
16 71 9 ,8  10,8 4 ,0 125

11 ю го 416 5 7 ,5  23,7 8 ,8 _

ревья ели старше 200 лет со ступени т о л щ и 
ны 28 см и выше,  что составит  в среднем 
40% по за па су  и около 13% по числу ство 
лов древостоя .

К концу текущего  пятилетия  в Карелии  
ф акт ическ ая  лесосека  по рубка м главного 
пользования  будет доведена  до р а с ч е т н о й —
14 млн. иг3, из них 3 млн. м 3 будет  и з ы м а т ь 
ся при выборочных рубках .  Естественно,  
все абсолютно разн ов оз ра стны е  ельники 
этим видом рубок охвачены быть не могут. 
К тому ж е  надо  иметь в виду, что з н а ч и 
т ел ьн ая  часть леспромхоз ов  р або тает  на 
базе  узкоколейных ж елезн ы х дорог и все 
тяготе ющи е к этим дорогам  массивы и 
впредь будут  объекто м только  сплошных 
концентрированных рубок.  Следовательно,  
ра ц и он али за ц и я  способов ведения  с п л о ш 
ных концентри ров ан ных  рубок с повестки 
дня не снимается .

Н а бл ю де н и я  показали,  что больш ая  
часть срубленного  при загото вк ах  леса 
тонкомера  ели остается  на лесосеках ,  те 
ряется при вывозке  и особенно при сплаве.  
Бы ло  сочтено це лесообразн ым изучить 
возможности оставления  тон ком ера  при 
ведении пр омыш лен ных  рубок в абсолютно 
разн ов озр астн ых  ельниках,  где он наиболее  
многочислен.  Вопрос этот ставится  не вп ер 
вые. Еще в 1886 г. Н. К. Генко пр ед ложил 
при руб ках  в ельник ах  о став лять  не только 
подрост,  но и тонкомер.  С тех пор по этой 
теме  в нашей стране  и за  руб еж ом  оп уб 
ликов ан ряд  работ , авторы которых часто 
приходят  к пр отивоп оложным выводам  от 
носительно лесоводственной эффективности 
оставления  тонкомера  ели. Анализ  л и т е р а 
туры и наши исследования  по ка зали,  что 
единого решения этого вопроса быть не 
может.  Реко мен да ци и д о лж н ы  носить ре
гиональный характе р ,  причем в пределах  
однородного по климати че ским условиям

района  они могут  быть различ ным и в з а 
висимости от типа  леса,  а в пред елах  одно
го типа  леса  — в зависимости от возрастной 
структуры древостоев.  Так,  в условиях К а 
релии в ельнике сф агновом и в ельниках  
с избыточным проточным увлажнен ием 
весь оставлен ны й на вы руб ка х  тонкомер 
ели погибает.  Н еце лесообразн о оставлять  
тонкомер при рубке  однов озрастных д р ев о 
стоев, в которых тонкомер и подрост ели 
немногочисленны и сильно угнетены. О б сл е 
дован ие  вырубок разной давности п о к а з а 
ло, что в условиях ельника черничного из 
числа сохранив ше гося  после рубки тонко
мера  8-сантиметровой ступени выжи вает  
8 4 % ,  из 12-сантиметровой — 77%,  из 
16-сантиметровой — 75% ,  из 20-сантиметро
в о й — 65 %,  в целом — 80%- Период приспо
собления тонком ера  к условиям вырубок 
равен пяти годам.  Н а  шестой-седьмой год 
о тп ад аю т  лиш ь единичные экземпляры.

К а к  уже  упоминалось,  в абсолютно р а з 
новозрастных древостоях  к а ж д а я  низшая 
ступень по числу стволов более многочис
ленна  по сравнен ию с высшей. Поэтому,  
несмотря на то, что в пределах  ступеней 
толщ ин ы удельный вес отпада  во зрастает  
от низших ступеней к высшим,  участие 
к а ж д о й  ступени толщин ы в общем отпаде  
ха ракт ер из уе тся  об ратны м соотношением.  
Если принять  весь отпа д  в период при
способления за 100%, то на ступень то л 
щины 8 см придется 43% ,  12 см —  33,5%,  
16 см — 16%, 20 см — 7,5%.  Д и н а м и к у  от
па да  ха ра к т е р и зу е т  рис. 1. Свыше 95% от-

т
1 4 S

Соды после рубни

Рис. /. Отпад тонкомера ели по годам  за период  
приспособления на вырубках  в е льн и к е  черничном:  

I — весь отпад, Н — ветровал, I I I — бурелом,
1 1' — сухостой
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Т а б л и ц а  2

Рост тонкомера ели по объему на узких лесосеках и на сплошных концентрированных
вырубках в ельнике черничном

О бъем б ез  коры, м 3

В озр а ст  при 
рубке,  лет

после рубки ч е р е з

за 10 лет до  
рубки

во время  
рубки

10 лет 20 лет 25 лет 30 лет 40 лет 50 лет 60 лет

Узкие  лес ос ек и 
Ст упен ь толщины 8 см

41 -  80 0 ,006 0 ,012 0,037 0 ,087 — 0,206 0 ,363 0,513 0,616
81-—120 0,007 0 ,015 0 ,038 0 ,087 — 0,184 0 ,309 0,437 0 ,560

121 - 1 6 0 0 ,020 0 ,027 0,041 0 .066 — 0,116 0,185 0,284 0,400
161 - 2 0 0 0 ,025 0,031 0 ,044 0 ,073 — 0,121 0,189 0,262 0,340

Ст у пе н ь т олщины 12 см
81-- 1 2 0 0,033 0,067 0 ,125 0 ,195 — 0,295 0 ,413 0,536 0.657

121 — 160 0.043 0,060 0 ,090 0 ,138 — 0,212 0,305 0 ,422 0,543
161 —200 0,074 0,086 0,107 0 146 — 0,201 0,264 0,341 0,424

Старше 200 0,044 0,068 0,088 0 ,119 — 0,157 0,204 0,259 0,314

Сплошные к о нце нт риро ва нны е  выру б к и
Ступень т олщины 8 см

41 -  80 0 ,018 0 ,0 3 0 0 ,078 0 ,1 9 8 0 ,288 _ _ _ _
81 - 1 2 0 0 ,020 0 ,030 0 ,058 0 ,146 0 ,2 3 3 — — --- —

121 - 1 6 0 0 ,029 0 ,039 0 ,066 0 ,126 0,181 — — —

Ступень то лщины 12 см

41--  80 0 ,039 0,063 0,124 0,2-19 0,341 _ — --- —
81-- 1 2 0 0,041 0 ,060 0,099 0,204 0 ,289 — — --- —

121-- 1 6 0 0 ,056 0 ,0 7 3 0 ,109 0,188 0 ,242 -- — --- —
161 —200 0 ,0 5 3 0 ,065 0 ,092 0 ,152 0 ,1 9 0 — — --- —

С тупен ь т олщины 16 см
41 -  80 0,067 0 ,1 0 2 0 ,194 0 ,359 0 ,468 — _ ------ —

81 — 120 0,083 0,098 0 ,159 0,285 0 ,3 8 3 — — --- —
121 — 160 0 ,1 0 3 0 ,1 2 5 0,169 0 ,2 4 3 0 .L9J — — --- —
161 - 2 0 0 0 ,1 1 2 0 ,130 0 ,1 7 0 0 ,2 2 0 0 ,250 — — — —

пад а  приходится  на первые три года  после 
рубки,  в том числе на первый около 52%.  
Ветр ов ал а  и б урелом а больш е на о дно лет 
них вырубках ,  сухостоя  — на двухлетних.

Рос т  тон ком ера  изучался  на узких л е с о 
секах 36, 60 и 61-летней давности и на кон
центриро ван ных  вы ру бка х  25 и 26-летней 
давности.  П ри веде нны е в та бл и ц е  2 д а н 
ные п ока зы вают ,  что, во-первых,  при оди
наковом д иа м етр е  во время рубки лучшим 
ростом отличаю тся  более молодые  э к з е м п 
ля р ы  и, во-вторых,  при одинак ово м воз
расте  интенсивнее н а к а п л и в а ю т  з а п а с  бо 
лее толстые деревья .  При прочих равных 
условиях рост елового  тонк омера  на кон
цен трированных выруб ках ,  по крайней мере 
в течение первых 25 лет,  значительно л у ч 
ше, чем на узколесосечных.

Р е а к ц и я  тонком ера  на рубку м а те р и н 
ского древостоя  зависит  от возр аста  тон

комера .  У экземпл яров  моложе  80 лет 
прирост  по д иа м етр у  на высоте груди уве
личиваетс я  обычно в первый ж е  год после 
рубки,  а по высоте  — через два-три года. 
У тонкомера  81 — 120 лет в первые один- 
три года после рубки прирост по диаметру 
о к азы ва ет ся  меньше,  чем до рубки, а з а 
тем быстро возрастает ;  у тонкомера  с т ар 
ше 160 лет  период депрессии равен четы- 
рем-шести годам.

В первые 20— 25 лет  после рубки особен
но интенсивен рост по диаметру в нижней 
части ствола ,  вследствие  чего сбежистость 
его увеличивается .  З а т е м  прирост в н и ж 
ней части ствола  постепенно уменьшается,  
а в верхней ч а с т и — увеличивается .  По эт о 
му через 40— 60 лет  после рубки ель из 
тон ком ера  по форме  практически не отли
чается от деревьев  в девственном древо
стое.
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Рис. 2. Рост в высоту тонкомера, подроста и по
следую щ его  во зобновления  ели на узколесосечной  
вы рубке  60-летней давности: 1 — ель из тонкомера 
8-сантиметровой ступени толщины , возраст во время  
рейки  41—80 лет: '/ — то же, возраст во врем я  р у б 
ки 161— 200 лет; 3 — ель из крупного  (1,5—3 м)  
подроста; 4 — ель из среднего (0,5— 1,5 м) по д р о 
ста; 5 — ель из мелкого (ниже 0,5 м) подроста;

6 — ель последую щ его  возобновления

При обследовании вырубок 25— 61-летней 
давности с сохраненным тонкомером у ста 
новлено,  что уже через 40— 60 лет  после 
рубки мо жн о  получить за  счет сохран ен н о
го тонкомера  с 1 го от 120 до 150 м 3 е ло 
вой древесины,  в том числе и крупной,  ко
торая  с частью лиственных пород м ож ет  
быть взята при выборочной рубке.  Ел ь  из 
тонком ера  имеет  значительное  пр е и му щ е 
ство в росте перед елью из подроста  и по
следующего возобновления,  что нагл ядн о 
пр одемонстрировано на рис. 2. Че ре з  60 лет 
после рубки ель, выро сша я  из подроста ,  
и ель последующего возобновления по в ы 
соте уступают д а ж е  наиболее  стары м 
эк зе м п л я р ам  из тонко мера .  С л а бы й  рост 
ели из мелкого  подроста  и ели п о с лед ую щ е
го возобновления  связан  с угнетением их

лист венными породами,  для которых ель из 
т он к о м е р а 'н е до с я г а е м а.

Ч тобы  изучить возможности сохранения  
тон ком ера  ели, в двух  леспр омх оза х  были 
проведены опытные рубки. Установлено,  что 
для  сохранения  тонком ера  нет необходи
мости менять  технологию лесосечных работ,  
пр им еня емую при сохранении подроста.  
В среднем сохраняется  80% имевшегося до 
рубки тонкомера .  На  вы руб ках  с ос тав лен
ным тонко мером на 10— 15% уменьшается  
число уничтоженного  и поврежденного  
подроста.  Произв одительно сть  труда  малой 
комплексной бриг ады  вследствие увеличе
ния среднего  о б ъе ма  хлыста  воз растает  на 
8 % .  Тонкомер ели способствует сохранению 
на вы руб ка х  лесной среды,  смягчает ми кр о
к ли м ат  вырубок,  с держ ив ает  процессы за- 
дернения  и з а р а с та н и я  их лиственными по
родами,  в два-три р а з а  сни жа ет  отпад  под
роста  и обеспечивает более успешное по
следую ще е возобновление ели.

Ита к ,  проведенные исследования позво
ля ю т  ре ком енд оват ь  при ведении сплошных 
концентрированных рубок в абсолютно р а з 
новозрастных древостоях  ельника  чернич
ного на юге Карелии  сохраня ть  наряду 
с подростом весь тонкомер ели 8, 12,
16-сантиметровых ступеней толщины и наи
более молодые экзем пля ры,  20-сантиметро
вые. Это  обеспечивает  господство ели 
в ф о рм и рую щ и хс я  на вырубках  древостоях,  
дае т  во зм ож н ос ть  получить в короткий срок 
крупную дел овую древесину и является  хо
рошей основой для  введения в будущем 
выборочного хозяйства.

А . Д. В олко в , аспирант Л енН И И Л Ха 

*  *
*

В леса х  третьей группы Коми АС СР по
сев и посадку из-за высокой трудоемкости 
и дороговизны про изводят  на незначитель
ных п л о щ а д я х  вырубок.  Исследование  есте
ственного возобновления  показало,  что на 
месте еловых лесов возникают чаще молод- 
няки с п ре об лада ни ем  лиственных пород. 
Н а  вы руб ках  сосняков  лишайниковых,  в е 
ресково-лишайниковых и зеленомошно-ли-  
шайниковых,  т. е. с сухими песчаными б е д 
ными почвами,  а т а к ж е  в сосняках с ф а г н о 
вых на заболоченных почвах при в о з о б н о в 
лении ведущую роль играет сосна  п р е д в а 
рительного или последующего п р о и с х о ж д е 
ния. На  вырубках  же сосновых лесов  основ
ных групп типов (зе леномошниках и долго- 
мошниках)  обычно происходит см ена  пород.

-г ------- г------- 1-------- 1-------- 1--------Г~
Ю 2 0  3 0  4 0  5 0  6 0
Годы после рубни
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Т аки м  об раз ом,  применение сплошной р у б 
ки в лесах  Коми А С С Р  влечет  за  собой 
смену хвойных лесов  лиственными на 
огромных пло щ адя х .  Этот процесс можно 
предотвратить ,  усовершен ств ова в  п р о м ы ш 
ленну ю рубку.

П р е ж д е  чем говорить о способе рубки,  
пр ед у см ат р и в аю щ ей  сохранение  п р е д в а р и 
тельного  возобновления,  дад им  оценку под 
роста после рубки.

М елки й еловый подрост,  который 
в основном п р е о б л а да е т  под пологом,  на 
вы руб ках  ра стет  медленно,  быстро по п ада ет  
под влияние  во зо бн овляющ их ся  лиственных 
пород и з а г л у ш а е т с я  ими. Он м ож ет  пр и
нять участие  в образ ован ии  н асаж д ен и й 
только  тогда ,  если его на вы рубке  много,  
он не исп ытывал перед рубкой сильного  
угнетения  и почвенные условия б л а г о п р и я т 
ствуют его росту. Средний подрост в б о л ь 
шинстве случае в  более успешно соре вну ет 
ся с лиственными породами.  Не ко то рая  
часть  его в сравните льно короткий срок 
выходит  в глав ный  полог. Крупный п од 
рост— наибол ее  н а д е ж н ы й  о б р а з о в а т е л ь л е 
са. О д н а к о  его бы ва ет  ма ло и с о х р а н и в ш и й 
ся после рубки не обеспечивает  ф о р м и р о 
вания  н асаж д ен и й  с п ре облада ни ем  ели.

Чт обы на вы руб ка х  были восстановлены 
леса  с п ре об лада ни ем  хвойных пород,  при 
рубке  необходимо сохранить  на корню не 
только  подрост,  но и весь тонкомер ( д и а 
метром на высоте  груди до 14 см вкл ю чи 
тельн о) ,  который в н аст ояще е  время 
в основном о став л яю т  на лесосеке.  З а г о т о в 
ка  тон ком ера  труд ое мка ,  сбыт его о г р а н и 
чен, т р анс по ртир ов к а  тонкомерных хлыстов  
зат руднена .

О возмож но сти  сохранения  крупного под 
роста и тонко мера  при пр омыш лен ны х р у б 

ках,  о качестве  и продуктивности форми 
рующихся  из них на саж дени й можно судить 
по вы руб кам  30— 35-летней давности.  В те 
годы рубка  производи лась  ручным спосо
бом на небольших участках ,  вывозка леса 
б ы ла  конная.  Под ро ста  и тонкомера  сох ра 
нялось много. К нас то яще му времени на 
таких  вы руб ка х  сф орм и ро вал и сь  с м еш ан 
ные н асаж д ен и я  с пре обладание м хвойных 
пород в главном пологе. При современной 
м ехан иза ции загото вок  леса  сохранение 
подроста и тонком ера  находится  в прямой 
зависимости от органи зац ии лесосечных 
работ.

Л а б о р а т о р и я  лесоведения  и лесоводства 
Института  биологии Коми фили ала  
А Н  С С С Р  совместно с бывшим Уп равле 
нием лесной промышленности и лесного хо
зяйс тва  Коми совнархоза  в пяти леспр ом
хозах  республики провела  опытно-промыш- 
ленные рубки.  З а готовка  и транспортировка  
леса  про из водила сь  теми механизмами,  ко
торые имеются в распор яж ени и лесоза гот о
вительных предприятий в настоящее  вре 
мя; применялс я  метод узких лент; рубку 
леса  на пол упасеках  начинали только после 
про к лад к и трелевочных волоков; на д е л я н 
ках вырубал и все деревь я  со ступени т о л 
щины 16 см; подрост и тонкомерные де 
ревья (до 14 см)  сохра нял и на корню. Д е 
лянки р а з р а б а т ы в а л и  ма л ы е  комплексные 
бригады из шести-семи человек:  вальщика ,  
помощника  вальщ и ка ,  тракториста ,  чоке- 
ровщ ика  и двух-трех  сучкорубов.  Р аб ота  
велась  в обычном порядке,  нормы и р а с 
ценки применялись  существующие.  После  
разр або тк и общий вид дел ян ок  пр ед став
л я л  собой изреженный  тонкомерный д ре во
стой. Трелевочные волоки,  как  аллеи,  р а з 
резал и массив  на полосы шириной 15— 2 0 л/.

Т ,1 б ; II ц а 1

Среднее число деревьев на 1 га (штук)

С т у п е н и  
толщины, см

До рубки После рубки Запас древе
сины, м 3

сосна ель пихта бере
за осина все го сосна ель пихта бере

за осина всего до
рубки

после
рубки

8 10 281 4 76 2 373 9 230 3 59 1 302 8 , 9 7 , 3
12 43 184 1 88 5 321 34 143 1 62 2 242 2 6 , 0 19 , 7
16 32 94 1 52 7 186 15 57 1 24 6 103 3 0 , 5 17 , 2
20 36 40 1 54 10 141 2 2 — 8 2 14 3 7 , 3 4 , 1
24 39 49 1 11 7 107 — — .— 1 1 2 4 3 , 8 1,1
28 50 9 1 6 4 70 — — — — 1 1 5 9 ,8 0 , 7

32 и выше 66 14 — 7 9 96 — — — — 1 1 1 0 2, 9 0 , 5

Итого 276 671 9  294 44 1294 60 432 5 154 14 665 2 8 9 , 2  5 0 ,6
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Число сохранившегося подроста (штук на 1 га)
Т а б л и ц а  2

Л е сп р о м х о з
№ п р о б 
ной пло Сосна Ель

Б е р е 
за Осина Все го

щади

В том числе 
высотой более  

2 м

х в ой
ных

У с т ь - К у л о м с к и й ..................................... ..................... 1 — 2400 — — 2400 250 250
То ж е  ,  ................................................... ...................  . 2 500 2600 1900 1600 6600 500 —

..................... 1 500 — — 900 1400 130 130

............................  2 — 2300 — — 2300 400 400
Сы кт ыв ди н ск ий  ..................................... ..................... 1 — 2900 100 — 3000 700 570

............................  2 — 1500 100 _ 1600 250 125
С т о р о ж е в с к и й  ...................................... ..................... 1 400 3800 500 — 4700 200 200

2 — 2500 400 _ 2900 1200 1000
..................... 3 — 4300 — — 4300 300 300

На к аж до й  делянк е  з а л о ж е н о  по две-три 
пробные площ ади шириной 25 м, длиной 
100, 120, 150 м. Исслед ова ния  п о к а за ли ,ч т о  
ликвидный за пас  древесины использован на 
85 — 100%. В недорубах  оставлены одиноч
ные деревья  диам етром на высоте груди 
16 см. Из  тонкомерных деревьев  в ы р у б ле 
ны только  м еш аю щи е заготовке  древесины.

На 1 га  оставлено 655 деревьев,  из них 
хвойных 497 (табл.  1), по площади р асп р е 
делены они равномерно.  На  д ел янк ах  со
хранен и подрост от 1400 до 6600 штук на
1 га, в том числе хвойных пород от 500 до 
4300 (табл.  2).  Бл а го н а д е ж н о го  подроста 
высотой более 2 м насчитывается  от 130 
до 1200 штук,  в среднем 440 штук, в том 
числе хвойного 330. Об ще е число с о хр ани в
шихся на 1 га тонкомера  и подроста  — 
3800 штук,  из них хвойных пород — 3100.

По аналогии с выр убкам и прошлых лет, 
где были оставлены тонкомер и подрост, 
можно  предсказать ,  как  пройдет процесс 
об раз ов ан ия  насаждений.  Основная  масса  
елового тонкомера  и подрост выше 2 м бу

дет участвовать  в формировании н а с а ж д е 
ний и выйдет  в главный полог. Подрост 
ниже 2 м частично усохнет, большая часть 
его останется в стадии подроста и незначи
тельное  число перейдет во второй ярус. 
20— 25% площади делянок  приходится на 
трелевочные волоки и прогалины.  На  них 
возобновятся  береза  и осина, часть которых 
в первом-втором десятилетии достигнет вы
соты сохранившихся  тонкомера и подроста.  
Следовательно,  на вырубках  сформируются  
смешанные на сажд ен и я с преобладанием 
или значительным участием в главном по
логе ели.

Анализи руя  ма те ри ал ы  опытно-промыш
ленных рубок с учетом результатов  иссле
дования старых вырубок,  можно сказать,  
что сохранение  на 1 га  500— 600 штук ж и з 
неспособных тонкомерных деревьев и под
роста (выше 2 м ) хвойных пород обеспе
чивает восстановление  хвойно-лиственных 
лесов.

Н. А. Лазарев, В. Д. Надуткин
(И нститут б и о л о ги и  К ом и ф илиала А Н  СССР)

В г. Шучинске (Кокчетавская область) располо
жен Казахский научно-исследовательский институт 
лесного хозяйства, который в .марте с. г. отметил 
десятилетие со дня своего основания. Учение инсти
тута успешно работают над решением проблемы 
повышения продуктивности лесов, над созданием 
комплекса агролесомелиоративных мероприятий по 
борьбе с эрозией в Казахстане.

Н а  с н и м к е :  главный корпус К а зН И И Л Х а .
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ПЫЛЕЗАДЕРЖИВАЮЩАЯ РОЛЬ НАСАЖДЕНИЙ
У Д К  634.01

Н. В. Подзоров, д и р е к т о р  О х т и н с к о го  у ч е б н о -о п ы т н о го  лесхоза

Н а с а ж д е н и я  Охтинской лесной дачи,  не
посредственно п р и м ы к аю щ и е  к Л енингр аду ,  
систематически повергаются  действию д ы 
мовых газов  от распо лож ен ны х вблизи пр о
мышленн ых предприятий.  Зд е с ь  мы и п р о 
водили исследования .  Чт обы  установить  ко
личество  пыли,  з а д ер ж а н н о й  хвоей сосны и 
листвой березы и осины, использовали м е 
тод В. Ф. Д о к у ч а е в о й  (1952).  Н а  различном 
расстоянии от источника за гр язн ен и я  в о з д у 
ха на про га лин ах  или по ляна х  с травян ы м  
покровом (т. е. на участках ,  где нет пыли от 
пешеходных троп и д о р о ж е к )  выби рали  не
затене нные учетные деревья  высотой 4— 7 м. 
Ли сть я  и хвою для  а н а л и з а  среза ли с пе ри фе 
рической и из внутренней частей кроны че
рез 10— 15 дней после обильных  грозовых 
дожд ей.  Б р а л и  по две-три пробы с к а ж 
дого из трех деревьев  породы. П р о м ы ты е  в 
д ис тил лир ова нной воде листья  р а с к л а д ы в а 
ли на стекле,  под которое была  под ложе на  
м и л лим етро вая  б ума га  — по ней изм еряли 
п л о щ а дь  листьев.  П одобные  определения  
проводили раз  в месяц в течение всего веге
тационного периода .  Пове рхн ость  хвои 
о пр ед еляли  по Тирену (1927).

Воду,  в которой пр ом ы вали листья,  
ф ил ьт ров ал и через безз ольны е фильтры 
( пр ед варит ельно  в зв еш ен ны е) ,  которые з а 
тем выс уш и вали  и взвеш ива ли.  Получе нн ые  
да н ны е  (табл.  1) пок азывают ,  что листья  
(хвоя)  деревьев  одного и того ж е  вида  з а 
д е р ж и в а ю т  пыль по-разн ому в зависимости 
от по лож ения в кроне дерева :  р а с п о л о ж е н 
ные внутри кроны за пы лены  больше,  чем 
раст ущ ие  по периферии.  К а к  и следовало  
о жи дат ь ,  количество  пыли на листьях  сни
ж а е т с я  по мере  уд ал ен ия  дере вьев  от источ
ников за гр я зн е н и я  воздуха .

П ы л е з а д е р ж и в а ю щ а я  способность сосно
вой хвои завис ит  т а к ж е  от ее возраста.  
Внутри кроны больш е пыли з а д е р ж и в а е т  
трехле тпяя  хвоя,  а с на р у ж н о й  части к р о 
н ы — однолетняя  (табл .  2) .

Чт обы опред елить  степень смыва  пыли 
д о ж д я м и  с хвои и листьев,  пробы были в з я 
ты непосредственно перед до ж д ем  и после 
него (табл.  3 ).  П ы л ь  хорошо смывается  с 
хвои и листьев деревьев ,  распо ложе нн ых  
вдали от города.  Это  объясняется  тем, что

здесь  воздух за грязнен  легко  смываемой 
почвенной пылью,  тогда как вблизи города 
он насыщен дымом,  с о д е р ж а щ и м  большое 
количество клейких частиц.

П ы л е з а д е р ж и в а ю щ а я  способность ли
стьев зависит  т а к ж е  от их морфологическо
го строения . Устьица сосновой хвои углуб
лены внутрь  кутикулы,  что создает  шерохо
ват ую поверхность,  з а д е р ж и в а ю щ у ю  пыль. 
Л и ст ья  ж е  березы и осины довольно по
дви жн ы,  поэтому хорошо очищаются  от пы
ли ветром.

Т а б л и ц а  1
Количество пыли на хвое и листьях 

в зависимости от положения их в кроне 
дерева

Расстоя ние

Порода

П о л о ж е 
ние

К оличество з а д е р 
ж а н н о й  иыли, г]м2

ков зады м 
ления, м

листьев  
(хвои)  

в кроне 15/VII 3 0 /VIII

500— 1900

Сосна

Б ереза

Осина

Внутри
С н а р у ж и

В нутри
С н а р у ж и

Внутри
С наруж и

3,192
2,634
1,969
1,103
1,256
1,069

3,276
2 ,969
2,269
1,409
1,329
1,183

Сосна В нутри
С н а р у ж и

1,207
0 ,963

1,961
1,672

3850— 4650 Б ереза В н у тр и 0 ,069 0 ,118
С н а р у ж и 0,056 0 ,069

Осина В нутри
С н а р у ж и

0,009
0 ,003

0,016
0 ,006

Т а б л и ц а  2

Количество пыли на хвое сосны различного 
возраста (расстояние от источника 

задымления 500—1900 м), г/м*

Воз паст хвои (лет)
П о л о ж е н и е  хвои

в к р о н е
1 2

В н у тр и  ........................ 2 , 7 0 3 2 , 9 0 3 3 ,106
С н а р у ж и ........................ 2 , 5 7 8 2 , 4 6 9 2.3S6
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Количество пыли на хвое н листьях 
до и после дождя

Т а б л и ц а  3

Р а сст оя ние

П о р ода
П о л о ж е н и е

К о л и ч ес т в о  
пы ли , г

за д ы м л е
ния, м

л и с т ь ев  (хвои)  
в кроне до

дож дя
после
д о ж д я

Сосна Внутри
С н а р у ж и

3 , 2 7 6
2 , 9 6 9

1 , 847
1 , 28 5

500— 1900 Бе рез а Внут ри
С н а р у ж и

2 , 2 6 9
1 ,409

0 , 4 9 0
0 , 2 5 7

Осина Внутри
С н а р у ж и

1 , 3 2 9
1 , 1 8 3

0 , 1 4 8
0 , 0 7 3

Сосна Внутри
С н а р у ж и

1,961
1 , 67 2

0 , 4 3 7
0 , 2 7 0

3850— 4650 Бе рез а В нут ри
С н а р у ж и

0 , 1 1 8
0 , 0 6 9

0 ,011
0 , 0 0 6

Осина Внут ри
С н а р у ж и

0 , 0 1 6
0 , 0 0 6

0 , 001

Чт обы определить  степень за гр язне ни я  
района лесной дачи пыл евидными п р и м ес я 
ми, мы использовали приемники пыли — 
стеклянные банки,  з а щ и щ ен н ы е  усеченным 
конусом, которые у стан авл и ва л и  на столбах  
высотой 2,5 м  на различном  расстоянии от 
города.  Через  к а ж д ы е  10— 15 дней пыль 
и звл ек али из приемника,  см ы ва я  ее водой. 
З а т е м  воду вы па рив али,  а осадок  вы суш и
вали и взв ешивали.  Количество  пыли, в ы 
павшей в данном  участке  на 1 м 2, о п р е д е л я 
ли по формуле:

Количество пыли, оседающей на 1 м'1 почвы 
и задержанной 1 .и* поверхности листьев

Т а б л и ц а  4

Расстояние 
от источников 

задымле
ния, м

На
 

1 
м'

1 
по


ве

рх
но

ст
и 

по
чв

ы
, 

г

На 1 м'1 поверхности листьев

сосна береза осина

г % г % г %

500— 1900 7 , 7 6 8 3 , 1 2 3  4 0 , 2 1 . 8 3 9  2 3 , 7  1 . 25 6  16 .2
1900— 2650 7 , 5 5 7 — — — — — —
2650— 3850 6 , 9 4 0 2 , 6 7 0  3 8 , 5 0 , 2 6 4 3 , 8  0 , 1 9 6 2 , 8
3850— 4650 5 , 071 1 , 8 1 6 3 5 , 8 0 , 0 9 3 1 , 8 0 , 01 1  0 ,21

где Ф — среднее  количество  пыли за одну 
экспозицию;  Б  — общее  время экспони ров а
ния в днях;  Т — время одного экспонирова
ния; П  — п л о щ а д ь  верхнего отверстия  б ан 
ки в см2. Полученные дан ные  представлены 
в т абл иц е  4. К а к  видим,  на 1 м 2 поверхно
сти на участках ,  пр и мык аю щ их  к черте го
рода,  вы па дает  значительное  количество 
пыли. Н а с а ж д е н и я ,  пр ои зра ста ю щи е вблизи 
города  (500— 1900 м ) ,  за д е р ж и в а ю т  80,1% 
оседаю ще й на поверхность почвы пыли. Из  
этого количества  на долю сосновой хвои 
приходится 40 ,2%. Итак,  наши иссл едова 
ния показали ,  что сосна очень хорошо з а 
д е р ж и в а е т  пыль. Поэтому в парках  и лесо 
парках ,  расп олож ен ны х  вблизи про мышл ен
ных центров,  ее необходимо вводить в со
став  наса ждени й.  .

ЛЕСА ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО

Н. А. Хотинский, кан ди дат ге о гр а ф и ч е с к и х  наук

У Д К  634.0.22

Изучение лесной растительности прошлых 
эпох ра сшир яет  наши знан ия  о лесах  н а 
стоящего  времени,  позволяет  полнее 
вскрыть  сущес твующ ие в них эколого-био-  
логические  закономерности.  Рисуя  картину 
истории лесов,  исследователи получают т а к 
ж е  в аж н ы е  сведения  об изменении пр и ро д
ных условий в д ал ек о м  прошлом,  так  как  
древесные породы являю тся  чуткими инди
кат орам и этих изменений.

Среди ра злич ны х способов,  по зво ляющи х 
прочесть древние страницы истории ра сти 

тельности,  наи оолее  широкое применение за 
последнее время получил метол пыльцевого 
ан а л и з а  '. Он основан на изучении м и к р о 
скопической пыльцы и спор, продуцируемых 
растениями в огромных количествах.  М е л ь 
чайшие пыльцевые зерна подхватываются  
воздушн ыми потоками,  перемешиваются  и 
оседают на землю.  При этом об ра з ую тся  т а 
кие сочетания (спектры) пыльцы,  которые 
хорошо соответствуют составу растительно-

1 Пионером пыльцевого анализа в нашей стране
является  академик В. Н. Сукачев.
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е л ь

Рис. 1. П ы льца  различны х  древесны х пород

го покрова  о к р у ж а ю щ и х  районов.  И с с л е д о 
вания  пыльцы,  захороненной в от ло ж ени ях 
различного  возра ста ,  д аю т  во зм ож н ость  по
лучить пре дс тав лени е  о х а р а к т е р е  прошлой 
растительности.

П ы л ь ц а  растений очень ра злична  (рис. 1). 
Последние  успехи в области  изучения  м о р 
фологии пыльцы поз вол яю т опр еделять  не 
только  роды д ревесны х пород,  но и их виды. 
Сейчас,  например,  довольно уверенно в ы д е 
ля ю т  пыльцу различны х видов  берез  (п уш и
стой, бородав чат ой,  низкой,  к а р лик ов ой) ,  
некоторых видов  липы,  вяза,  д уба  и др. 
Видовые определен ия  пыльцы полнее вос 
с т ан а в ли в а ю т  картин у исчезнувшей ра с ти 
тельности.

Н а иб ол ее  интересный объект  применения 
пыльцевого а н а л и з а  — современные т о р ф я 
ники, в которых «з ако нс ервир овано » о г р о м 
ное количество хорошо сохранившейся  
пыльцы. В одном гра м м е  т орфа  на сч иты 
вается до нескольких тысяч пыльц евых  з е 
рен р а з н о о б р а з н ы х  древесных пород.  И з у 
чая состав  пыльцы в ра злич ны х слоях  б о л о 
та, ученые как  бы страницу за  страницей 
восста н авли ва ю т  летопись  древней истории 
лесов. В резул ьт ат е  таких исследований 
строятся  д и а г р а м м ы ,  на которых д ля  к а ж 
дого слоя  у к а з ы в а е т с я  процентное соотно
шение пыльцы.  Д и а г р а м м ы ,  составленные 
по наиболее  древним болотам  европейской 
части С С С Р ,  д а ю т  возм ожн ость  проследить,  
как здесь менялись  леса  на пр отя же ни и по
следних 12 тыс. лет. Х ара кт ер  эволюции 
лесной растительности этого б ли ж а й ш е г о  к

нам отрезка  геологической истории земли, 
на зы ва емог о  голоценом,  изучен наиболее 
полно.

В небольшой статье невозможно расска 
зать  обо всей территории европейской части 
С С С Р ,  поэтому пос тараюсь  осветить основ
ные этапы развит ия  растительности цент
ральны х районов  Русской равнины (Мо 
сковская ,  К алин и нс ка я ,  Ярославска я ,  В л а 
ди м ир ска я  об ла сти) .  Характе рны е черты 
истории лесов  этих территорий можно про
следить на геоботаническом профиле 
(рис. 2 ),  проведенном через восточную 
окр аи ну Вер хне -Во лжс ко й низменности и 
южную часть Угличской возвышенности в 
районе  П ер еслав л ь- З ал есск о го  (юг Я р о 
славской об ла сти) .  Сведения  о возрасте  от
дельных периодов  голоцена  основаны на 
дан ных  пыльцевого ан али за  и нового р а 
диоуглеродного  метода определения  аб со 
лютного  воз раст а  органических осадков.

Н а ч а л о  голоцена  (12— 10 гыс. лет  назад)  
озн аме но валось  окончанием последнего Ве
ликого  оледенения  Европы.  Ледник,  дв и га в 
шийся ранее  с северо- зап ада  и достигавший 
В алда й ск ой возвышенности,  отступил в 
С кан динав ию .  Но в центре Русской равнины 
п р о д о л ж а л и  сохраняться  довольно суровые 
климатические  условия ,  и лесная  раститель
ность здесь еще не получила  широкого р а с 
пространения.  Л и ш ь  кое-где в отдельных 
наиболее  благ опр ия тны х местообитаниях 
сущес твовали небольшие участки древостоев 
из березы,  сосны и ели. Господствующее 
место в растительном покрове занимали 
холодолю бивые тундровые группировки (в 
основном ерниковые заросли из карликовой 
березки) и своеобразн ые  степные сообщест
ва, приспособленные к существованию в ус
ловия х  континентального климата .  Остатки 
этих ранее  широко распространенных «хо
лодных» степей сохранились  сейчас в неко
торых р а йо н ах  Сибири.

Р езк ое  изменение  в ходе развития расти
тельности произошло примерно 10 тыс. лет 
назад .  Потепление ,  охватившее  тогда Е в р о 
пу, способствовало  быстрому восстановле
нию лесной растительности.  Основной лесо
о б раз ую щ ей породой я в л я л а с ь  береза  (бо
родав ч а т ая  и п уш ис тая) ,  пионерные груп
пировки которой быстро распространились  
в центре Русской равнины.  Будучи чрезвы
чайно неприхотливой породой, отличаю щей
ся к тому ж е  высокой транспортабе льно
стью своих семян,  береза  быстро за х в а т ы 
в а л а  новые,  еще не занят ые лесом районы. 
Н а р я д у  с березой в роли пионера лесной 
растительности выступала  т а к ж е  сосна. 
О д н а к о  в силу своей экологической специ-
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Утличская возвышенность
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фики она тяготела  в основном к песчаным 
грунтам,  часто об р аз у я  чистые древостой.

Д а н н ы е  спорово-пыльцевого  а н а л и з а  и 
сведения  по экологии отдел ьны х древесных 
пород поз воля ют  выявит ь  н ам ет ив шую ся  
д и ф ф ер ен ц и ац и ю  лесной растительности 
цен трал ьн ых  районов Русской равнины в 
зависимости от условий ее обитания.  На  
Клин ско -Дмит ровск ой,  Угличской,  В а л д а й 
ской и других менее значительны х м ор ен
ных возвыш енн ост ях  10— 9 тыс. лет н а за д  
п р е о б л а д а л и  чистые березняки.  Сосны было 
мало,  поскольку  глинистые и суглинистые 
грунты,  широко распро странен ные  в этих 
районах ,  пре пят ст вов али ее широ ком у рассе 
лению.  Сосновые древостой ф о р м и ров али сь  
ли ш ь  на отдел ьны х участках ,  где моренные 
суглинки перекрыты песчаными о т л о ж е 
ниями.

И н а я  ситуация  в то время возникла  на 
В ерх не- Во лж ск ой,  М ещ ерско й и других низ
менностях,  где обш ир ные  песчаные прост
ранства  были ид еальны м пл а ц д а р м о м  для  
распр остране ния  сосновых древостоев.  
Здесь  сосна  я в л я л а с ь  серьезным конкур ен
том березы,  котор ая  могла  селиться  только  
на относительно у в л а ж н е н н ы х  участках.  
В составе  лесной растительности песчаных 
низин в небольшом количестве  присутство
вала  т а к ж е  ель. Она  была  приурочена  к 
в л а ж н ы м  местам (долинам  рек, ручьев),  
где вместе  с березой о б р а з о в ы в а л а  с м е ш а н 
ные нас ажд ени я.

Д а л ь н е й ш е е  улучшение  климатической 
обстановки,  происходившее в так  н а з ы в а е 
мом б о р е а л ы ю м  периоде (9— 7,5 тыс. лет 
н а з а д ) ,  спосо бствовал о  расп ро ст ра не ни ю в 
центре Русской равнины широколиственных 
пород с х а р а к т е р н ы м  д ля  них травостоем 
дубр ав но го  типа.  Тундров ые  группировки,  
сохра ня вш ие ся  до этого па болотах,  в кон
це этого периода  почти полностью исчезли.  
В процессе ф ор м и р о в а н и я  ши ро ко ли ств ен 
ных лесов  липа  и вяз  первыми проникли на 
территорию цен тр альн ых  районов  Русской 
равнины.  П ы л ь ц е в ы е  зерна  их первыми от 
мечаются  в наибол ее  древпнх отлож ен ия х 
торфяников .  Под обное  явление  мо жн о с в я 
зать  с особенностями экологии этих пород. 
Р а б о т а м и  лесоводов  установлено,  что липа  
мелкол ист ная  и некоторые ильмовые (вяз 
гладкий,  ильм) вы дел яю тся  среди ш и р о к о 
лиственных пород холодостойкостью. Они 
не боятся за мо роз ков ,  так  как  распускаются  
сравнит ельно  поздно.  Об этом свид етельст
вуют и современные а р е а л ы  дан ных  видов,  
граница  которых в европейской части С С С Р  
проходит севернее и восточнее других ш и р о 
колиственных пород.

Известно так же ,  что липа  и вяз,  как и дру
гие широколиственные,  довольно тре бо ва 
тельны к плодородию почв. Поэтому они из
бегали песчаных равнин и продвигались  на 
север по моренным возвышенностям (К лин 
ско-Дмитровской,  Валдай ско й,  Угличской) .  
Именно здесь,  где на поверхность выходят  
богатые питательны ми веществами о т л о ж е 
н и я — морена ,  покровные суглинки, и з а к р е 
пились первые мигранты широколиственно
го леса.  К лим атич ес к ая  обстановка  способ
ствов ала  распро странен ию этих древостоев,  
и они во второй половине рассматриваемого  
периода за ня ли большие пространства ,  су
щественно потеснив господствовавшие бе
резняки.  В то ж е  время широколиственные 
леса  почти полностью отсутствовали на пес
чаных низинах — бедные грунты не могли 
слу ж и т ь  основой д ля  их расселения .  Г л а в 
ный фон лесной растительности низин со
с т ав ляли сосновые боры на сухих песках и 
березняки  в более ув л аж н ен н ы х  местах.

Таким образо м,  в течение бореального пе
риода произошла р езк ая  ди ф фе ре нц иа ци я  
растительного  покрова: па моренных во зв ы 
шенностях интенсивно ф ор миро валис ь  ш и 
роколиственные леса,  на песчаных равнинах 
растительность  сохр аня ла  черты сравни 
тельно холодного предшествовавшего  этапа.

Сл ед ую щи й период, на зы ва ем ый  ат ла н
тическим (7,5— 4,5 тыс. лег  н а з а д ) ,  отли
чал ся  наибол ее  теплым климатом. Это вре 
мя отмечено м акс и м ал ьн ым  распр остране
нием широколиственных лесов (теплолюби
вые широколиственные породы продвига
лись  д алек о  на север,  вплоть до Белого 
моря,  примерно на 500 км  севернее совре
менного их по лож ен ия ) .  Появивш ийс я  не
сколько  рань ше  дуб быстро выходит  на 
первое место, оттесняя  на второй план вяз 
и липу.  Одновременно появляется  клен и 
увеличивается  роль лещины.  Обе эти поро
ды вошли в состав ф ор мир ов авши хся  тогда 
с ложн ых  многоярусных широколиственных 
древостоев.  На  моренных возвышенностях  
почти без раз де льн о господствовали широко
лиственные леса  со слож ной  многоярусной 
структурой и травостоем дубравного  типа. 
Н а  отдельных уч аст ках  структура  этих 
древостоев была  несколько нарушена  вслед
ствие появления ели,  что приводило к о б р а 
зованию смеш ан ны х елово-широколисгвен-  
ных лесов.

Иной была  растительность  песчаных р а в 
нин. К ак  и в предыдущие периоды, на них 
господствовали сосновые и отчасти березо
вые древостой.  Д у б  и другие  широколист
венные,  пр е д ъ я в ля ю щ и е  значительные тре
бовани я  к плодородию почвы, селились
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лиш ь пятнами в местах,  где на поверхность 
выходили моренные суглинки.  Р а с п р о с т р а 
нение еловых н а с а ж д е н и й  в низинах  было 
т а к ж е  ограниченным. В отличие от морен
ных возвышенностей,  на которых о б р а з о в ы 
вались  елово-широко лис твенн ые  леса,  на 
низменностях  возникали ельники таеж ны х  
типов (черничники,  брусничники,  моховые 
и др . ) ,  сохра нивш иес я  здесь до  настоящего  
времени.

И та к ,  в ат ланти ческом периоде основные 
пр еоб разов ани я  растительного  покрова  про
исходили на моренных возвышенностях.  На  
песчаных равни на х состав  лесов оставался  
прежним — это еще более у с лил ив ало  кон
трастность  общей картины растительного  
покрова.

Н а ч а л о  следующего,  суббореального ,  пе
риода  (4,5 тыс.— 3 тыс. лет  на за д )  х а р а к 
теризовалось  некоторым изменением ф и з и 
ко-географической обстановки,  которое  п р и 
вело к ра спр остране нию  еловых древостоев 
и к выпадению отдельных ш ир око ли ств ен
ных пород (в основном в яза )  из состава  
дубовых лесов.  Причины данного  измен е
ния растительного  покрова еще недостаточ 
но выяснены.  О б ъя сн яя  уменьшение  и л ьм о 
вых лесов в З а п а д н о й  Европ е  при переходе 
от атлантического  к суб бор еал ьн ом у  перио
ду, Т. Нильссон ссылается ,  в частности,  на 
падение  зимних температур .  О д н а к о  этот 
вывод,  по мнению шведского исследователя ,  
ну ж да ется  в д ал ьн ейш ем  уточнении.

Н а  моренных возвышенностях  ц е н тр а л ь 
ных районов  Русской равнины в результате  
общи х кли матических изменений и смены 
пород многоярусные д у бр а в ы  постепенно 
пр е в р а щ а ли с ь  в см ешан ны е  елово -ш и роко 
лиственные формаци и,  в которых роль ели 
все увеличивалась .  В этом процессе су щест 
венное значение имело большое  светолюбие 
дуба ,  возобновление  которого под пологом 
ели крайне  затруднено.

На  песчаных низинах  см ешан ны е  елово- 
широколиственные древостой возникали на 
небольших участках,  в районах  выхода  на 
поверхность моренных останцов.  Ель  р ас 
про странил ась  т а к ж е  кое-где по у в л а ж н е н 
ным местам,  об ра з уя  чистые и см еш ан н ы е  с 
березой древостой т аеж н ог о  облика .  Н а  
основной, большей части территории равнин 
про дол жа ли господствовать сосновые леса,  
сф орми ровавш и еся  еще 10 тыс. лет  назад.

Последний отрезок  послеледникового  вре 
м е н и — субат лантический период, н а ч а в 
шийся 3 тыс. лет  н а за д  и пр о д о л ж а ю щ и й с я  
до наст оящег о  времени,  х а р а к т е р и з о в а л с я  
наибольшим распр остранением ельников.  
Б л а г о д а р я  своей теневыносливости ель л е г 

ко по селялась  пол пологом многих древо- 
стоев, постепенно вытесняя  их. Сущ ест вен
ным элементом л а н д ш а ф т о в  явились и бо
лотные массивы,  за хватив ши е к этому вре 
мени зна чительные территории,  занятые в 
прошлом лесом.

Н а  возвышенностях  большинство  дубр ав  
преврат ило сь  в см ешан ны е елово -широк о
лиственные леса  с пр еобл ада нием  ели. В ре
зу льта те  вы падения  отдельных светол юби 
вых пород изме нилась  многоярусная  струк 
тура дубрав .  Бо лее  устойчивым о ка за л ся  
травян ой покров  дубового  леса,  сох ра ни в
ший свой первон ачальны й облик,  несмотря 
на появление некоторых растений-спутни
ков ели (травостой,  характе рны й для  д у б о 
вого леса ,  хорошо сохраня етс я  в современ
ных ельниках ,  возникших на месте ш иро ко
лиственных лесов) .

В песчаных низинах еловые формаци и 
т а к ж е  м акс и м ал ьн о  расш ир или  область  рас 
пространения.  Однако,  как  и раньше, здесь 
ф ор м и р о в а л и с ь  в основном ельники т а е ж 
ного типа  на сравнительно увлаж не н ны х  
участках.  Сухие  песчаные местообитания  
прочно у д ер ж и в а л и с ь  сосной. В целом р а с 
тительной покров песчаных равнин из мени л
ся значительно меньше,  чем на во звы шен 
ностях.

Во второй половине  субатлантического  
периода  произошло  новое изменение расти
тельного покрова центр альны х районов Р у с 
ской равнины:  резко  сократились  площади 
еловых форм ац ий ,  на первое место вышли 
сосна и береза.  На  отдельных участках не
сколько  увеличились  площади,  занятые  
травян ис тым и группировками.  Причины,  
определив шие это явление,  до настоящего 
времени слабо  изучены. Некоторые исследо
ватели предполагают,  что изменение расти
тельного  покрова во многом определялось  
деятельнос тью человека.  Ра сш и рени е  п а 
хотных площадей,  вырубки и пож ары меня 
ли природу края.  Сл едует  подчеркнуть,  что 
в конце субат лантического  периода расти
тельный покров района полностью сформи 
ровался  в том виде, в котором его можно 
н а б л ю д а ть  в наст оящее  время.

Ц ен т р а л ь н ы е  районы Русской равнины 
р аспо лож ен ы  в основном в подзоне с м е ш а н 
ных елово-широколпственных лесов. О д н а 
ко региональн ые особенности растительного  
покрова  этих территорий настолько велики,  
что часто  полностью затуше вывают общу ю 
зо нал ьн ую  картину.  Строго говоря ,  елово- 
широколиственные леса з а н и м а ю т  здесь 
сравните льно небольшие пространства-,  
встречаясь ,  как правило,  на моренн ых  воз
вышенностях,  где в составе древост оев  со
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хранилось  много ю ж н ы х  широколиственных 
элементов.  Иной облик имеют песчаные ни
зины, растительность  которых носит резко 
вы раж енн ы й т а еж н ы й  облик.

Контр астный х ар акт ер  л а н д ш а ф т о в  в о з 
вышенностей и низменностей це н тр альн ы х 
районов  Русской равнины нео днок ратно 
подчеркива ли многие исследователи.  Е щ е
А. Ф леров  (1902) отмечал некоторые о т ли 
чия в распре дел ен ии лесов  описываемого  
нами района.  О сн о в ы в ая сь  на различии поч
венно-грунтовых условий,  он в ы д ел я л  две  
р азн оро дные области:  полосу моренных су 
глинков  ( К л и н с к о - Д м и тр о в с к а я  в о з в ы ш е н 
ность) с о стат к ам и «первичных» дубовых 
лесов  и полосу супесей и песков (Верхне- 
В о л ж с к а я  низменность)  с пре облад ани ем  
сосновых боров.  А. Ф леров  спр аведлив о 
подчеркивал ,  что «суще ствование  тех или 
иных расти тел ьн ых  сообществ тесно связано  
со свойствами почвы, условиями влажно сти,  
количеством света,  ин ди ви ду альн ым и осо
бенностями ор гани зм а,  способностью его в 
большей или меньшей степени пр и спо саб
ли ватьс я  к и зм е н яю щ и м с я  условиям  
жизни».

Отмеченные разл ич ия  в растительности 
моренных и песчаных областей  з а к о н о м е р 
но про слежи ваю тся  во многих частях  Р у с 
ской равнины.  Так,  по дан ны м Е. Л.  Л ю б и 
мовой,  на Кл ин ско -Дмит ровск ой,  Углич 
ской, В алда й ск ой  возвышенностях ,  Вятском 
вале  и других менее значительны х м орен
ных возвыш енностя х  сохранил ись  участки 
елово-шир око лиственн ых  лесов со сложн ой 
многоярусной структурой и богатым  н а б о 
ром растений дубр ав но го  комплекса.

Совсем иная  карти на  н а б л ю д а ет с я  на 
песчаных низменностях  (Ве рхн е-Вол жск ой,  
Волго -Ве тлу жск ой,  М е щ ер е ) .  Зд есь  пр еоб 
л а д а ю т  сосновые леса  типично таеж ног о  
облика ,  чер ед ую щиес я  с уч ас тка ми верхо
вых и низинных болот.  Встреча ютс я  виды, 
которые за  пр ед елами низменностей не о т 
мечены. Так,  на Верхне -В ол жс к ой  ни зм ен
ности, по дан н ы м  В. В. Алехина  (1925),  
проходит  ю ж н а я  грани ца  таких  х о л од олю 
бивых растений,  как  к а р л и к о в а я  березка ,  
аркт ическая  ма лин а ,  во дян ика  и др.

О п р ед ел яя  причину различий во флоре,  
Е. Л .  Л ю б и м о в а  справедлив о указывает ,  
что «огромное влияние  на характер  и р а с 
пределение  растительности о ка зы ваю т гео
логическое  строение  и литология под
стил аю щ их  пород,  а т а к ж е  гидрогеологиче
ские условия ,  опр ед еляющие  в конечном 
счете основные закономерности распределе
ния растительного покрова».  Че тка я  при
уроченность определенных типов раститель
ности к ра зличны м по литологии поверх
ностным о тло ж ен и ям  убедительно подтвер
ж д е н а  иссл едо вани ями сотрудников Все
союзного научно-исследовательского  ин
ститута гидрогеологии и инженерной гео
логии (Н. Г. Москаленко,  Л.  И. Туганова,
В. И. Турм анина ,  1961). Р а б о та я  в южной 
части Яро славско й области,  они использо
вали особенности распределения  лесной 
растительности д ля  индикации различных 
типов леднико вых отложений.  Бы ло  уста 
новлено,  что сосновые леса  повсеместно 
приурочены к песчаным осадкам,  широко 
ра спр остраненным на восточной окраине  
Верхне -Во лжс ко й низменности.  Там,  где в 
песках на небольшой глубине встречаются  
моренные суглинки и глины, в сосновых л е 
сах появл яется  ель. Если мощность песков 
на таких уч астках  не превышает 1 м, елово
сосновые леса  сменяются  сосново-еловыми 
или сосново-елово-мелколиственными с пре
о бла д а н и е м  в трав яно м покрове растений 
широколиственного  леса.

Елово-широкол ист венные леса и их вто
ричные вариа нты  — елово-мелколиственные 
древостой с примесью широколиственных 
пород (дуба ,  вяза,  клена)  — строго приуро
чены к моренным отложени ям .  Н а  тех 
участках ,  где суглинки перекрываются  м а 
л о м о щ н ы м и  песками,  появляются  единич
ные сосны и отдельные травянистые расте
ния,  ха ракт ерн ы е  для  сухих боров.

Несомненно,  что отмеченные зак он омер
ности в распределении современного  расти
тельного  покрова были и в более древние 
периоды, поскольку экология  отдельных по
род и травянистых растений,  а т а к ж е  лито 
логическая  структура  района  оставались  на 
протяжении голоцена  практически не из ме
ненными.

Д У Б - П Л А С Т И Л И Н

Ученые пришли к таком у открытию, что, если дре
весину дуба  пропитать неразбавленным аммиаком, 
она становится мягкой как пластилин. Так, дубовую 
пластинку толщиной 0,5 см, которая находилась в 
жидком аммиаке в течение 15—20 мин,  можно легко

КОРОТКО О РАЗНОМ

изгибать пальцами и придавать ей самую разнооб
разную форму — завитки, спирали и даж е  узлы. 
После высыхания древесина слегка «садится по 
длине и ширине».
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МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ ТАБЛИЦ 
КЛАССОВ БОНИТЕТА

У Д К  634.0.5

Н. Н. Свалов (МЛТИ)

З а  последнее 10-летие внесен ря д  п р е д л о 
же ний по повышению точности бонитиро- 
вания на сажд ени й.  Исходя  из с л о ж и в ш е г о 
ся предста влени я  об удобс твах  единого 
эт алона  для  бонитированпя ,  пр едл ож ени я 
всех авторов,  за  исключением К. Е. Н и к и 
тина,  пра ктически свелись к некоторым 
п р а в к а м  применяемой бонитетной табл ицы 
или к составлению новых, при нци пиально 
таки х  ж е  общих,  статических таблиц.  
В качестве исходного м а т е р и а л а  ис по ль
з ован ы т абл иц ы  хода  роста н асаж дени й 
ра зличны х др евесных пород.

С методической точки зрения,  сделанное  
т аким об раз ом  простое усреднение  т а б л и ч 
ных высот (без статистической проверки 
однородности м а т е р и а л а )  нельзя  при зна ть  
пра вильным,  тем более  что биологически 
обусловленные разл ичия  в росте пород я в 
л яю тся  общеизвестными.  Про ф.  К. Е. Н и 
китин выровнял  об щу ю шкалу.  В до по лне 
ние к ней на основе эксперимен тальног о  
м а те р и а ла  и дан ны х  некоторых т а б л и ц  хо
да роста он составил две  шка лы,  о т р а ж а ю 
щие рост медленно-  и быстр ора стущ их  д р е 
востоев до 100-летнего во зраста .  Пр и этом 
точность бонит ирования  на саж дени й с при
менением трех т а бл и ц  повысится.  О дн ако  
для  выбо ра  табли ц ы  потребуется к л а с с и 
ф ицир овать  древостой по интенсивности 
роста,  что в озм ож н о  сде лать  л и ш ь  на 
основе дет альны х исследований.

Решени е  зад ач и по коренному улучшению 
оценки и прогноза производительности д р е 
востоев,  по н аш ем у мнению,  д о л ж н о  идти 
по пути создан ия  бонитетных та бл и ц  по

поро да м и происхождению насаждений.  
С введением таких та бл и ц  исчезнет боль
шая  часть хозяйственных недоразумений,  
свя за нн ых  с неточностью бонитирования.  
Будет  исключено,  например,  такое  явление,  
что 20-летние  ельники,  протаксированные 
по обще й ш к ал е  II классом бонитета,  про
и зр а с т а я  без всякого хозяйственного воз
действия ,  перейдут  к 50-летнему возрасту  
в 1а класс.  Существенно ограничить изм ен
чивость интенсивности роста насаждений 
мо ж н о  т а к ж е  за  счет применения так  н а 
зы ваемой верхней высоты. Это давно из
вестное пр ед ложе ние  в последние  годы ш и 
роко внедряется  в пр ак ти ку  составления 
т а бл и ц  хода роста и бонитирования  в з а 
падно-европейских странах .  В качестве 
верхней высоты при меняют с р едн еар и ф 
метическую высоту  100 наивысших деревьев 
с 1 га. Средняя  высота насаждений,  я в 
л я ю щ а я с я  не зам ени мым та ксационным пр и
зн а к о м  для  оценки запасов ,  оказывается  
несовершенной д ля  бонитирования.  Она из 
меняется при низовых из ре ж ива ниях д р е 
востоев.

Диф ф е р е н ц и р о в а н н ы е  по породам бони- 
тетные т абл иц ы  целесообразно со зд ав а ть  
при составлении табл иц хода роста.  Д л я  
удобства  пользования  они д о лж н ы  быть 
из д ан ы отдельно и выражены в значени ях  
нижних границ классов высот. О д н а к о  для  
ра зд ел ен ия  древостоев по естественным р я 
д ам  их развит ия  качественное  сод ерж ан ие  
обеих та бл иц  в отношении высот  долж но 
быть одинаковым.  Только  в этом случае 
средний бонитет хозяйства ,  установленный
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на основе боннтетных таблиц,  можн о без 
погрешности принять  в качестве  входа 
в т абл иц ы  хода  роста при рас чет ах  спел о
стей леса ,  т. е. при про гноз ировании про
изводительности древостоев  по линии п олу
ченного среднего  бонитета.  Способ с о з д а 
ния та ких  рядов  являет ся  главной и о т ли 
чительной особенностью всех методик со
ставления  т а бл и ц  хода роста и х а р а к т е р и 
зует степень их совершенства .  Классические  
методы пригодны для  этой цели с о п реде 
ленными ограничениями.

Исторический метод и метод Гейера,  
основанные на дан ных  периодических уче
тов древостоев на пробных пло щадя х ,  при
годны при наличии массового  м ате р и а ла  
наблюдений,  по зво ляю щего  сде лать  стат и
стическую его сводку в классы пр ои зв од и
тельности.  При этом ж е  условии пригоден 
и известный аналитический метод.  Р я ды  
развития  в этом случа е  будут  построены не 
по одному субъективно под обр ан ном у «у к а 
з ательн ому » н асаж д ен и ю ,  а на основе в ы 
веденных средних.  Из метода Б а у э р а ,  н а 
зы ваем ого  статистическим,  м ож ет  быть 
принята  ли ш ь  с а м а  идея ф орми ров ани я  
рядов  по м а т е р и а л а м  массовых разовых 
наблюдений.

Аналитический метод применен для по
строения т абл иц ы  классов  бонитета сосно
вых древостоев  (табл.  2) в следую ще м ви 
де. Н а  основе м ате р и ало в  31 пробной пло
щади,  за л о ж е н н о й  в Московской области,  
и 14 пробных пло щ аде й в Коми А С С Р  о б 

разовано  две статистические  совокупности 
древостоев .  В первом объекте  на каждой 
пробной пло щ ади  отбир алось  для  анализа  
ствола  на ход роста  одно наиболее высокое 
дерево.  З а т е м  на хо дил ась  разность между 
высотой этого дерева  и средней высотой 
древостоя .  З н ач ен и я  разностей были вы р а в 
нены по ур авне ни ю п араб олы  второго по
рядка:  у  = 0 ,3 1 7 9  +  0,5179.v — 0,0333,v2, где — 
у —-значение  разностей в высотах  ( м ) ; х  — 
возраст  древостоев в 10-летиях.

Средние  высоты древостоев в 10, 20, 30... 
140 лет,  полученные через высоты наивыс
ших деревьев,  и вы равнен ны е разности о к а 
зал ис ь  таки ми (.и): 3,1; 8,8; 13,9; 18,0; 21,0; 
23,4; 25,5; 27,5; 28,6; 29,6; 30,6; 31,5; 32,4; 
32,5. Из  числа  древостоев,  исследованных 
в Коми АССР ,  отобрано три наиболее ст а 
рых, имеющих одинаковый ход роста в вы
соту, соответствующий уровню между 
V и Va класс ами бонитета применяемой 
шкалы.

В результате  а н а л и з а  стволов 42 де ревь
ев, отобранных по методу случайной с т р а 
тифицированной выборки,  получены зн ач е 
ния высот деревьев  в конце каждог о  20-ле- 
тия. По ним вычислены средние  высоты 
древостоев.  Расче т  произведен с использо
ванием редукционных чисел или высот, вы
р аж ен н ы х  в долях  средней высоты. Д и н а 
мика редукционных чисел по высоте от по
л ож ени я  среднего дерев а  (ранга)  х ар ак те 
ризуется  следую щи ми ци фрам и (по Шиф- 
ф е л ю ) :

Ранги,  % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Р е д у к ц и о н н ы е  числа по вы соте  0 ,6 8 0  0 ,7 8 8  0 ,8 6 6  0,911 0 ,947  0 ,978  1,004 1 ,030 1,056 1,092 1,140

Редукц ио нно е  число среднего  дерева  
(равное  единице)  без значительной п о гр еш 
ности мо жн о  получить ка к  среднее  а р и ф 
метическое  из чисел деревьев,  имеющих 
ранги от п — (100 — п)  до 100, где: п  — 
ранг  среднего  дерева  (по Ш и ф ф е л ю  
/г =  58).  Сл едо вательно,  п — (100 — п)  =  
=  5 8 — (100— 58) =  16%. П р и н яв  п —
— (100 — п)  округленно равным 60 — (100—
— 6 0 ) = 2 0  %, получим
R  _  0 ,866  +  0 ,911 +  =  ] ) 0 0 3  ^  J

Очевидно,  что для  на хож де ни я  средних 
высот древостоев нужно иметь ряды р е д у к 
ционных чисел и дан ные  о полож ении ср ед 

них деревьев.  Эти ря ды  и ранги были полу
чены по ре зу льтат ам  16 пробных площадей,  
за л о ж е н н ы х  в древостоях  IV— Va боните
тов со взятием от 20 до 50 модельных д е 
ревьев в ка ж до м .  В 14 случаях  они откло
нялись от средневзвешенных высот, на й
денных по ф ор му ле  Л орея ,  не более чем на 
5%-  Ока за лось ,  что ранг  среднего дерева 
в течение жи зни  сильно изменяется 
(табл.  1). Д и н а м и к у  рангов  о т р а ж а е т  у р а в 
нение: у  =  8 5 ,5 7 3 — 0,1317*, где: л: — воз
раст  древостоя ,  лет;  у  — ранг  в %. Ошибка 
уравнен ия  =  ± 4 % .  Зн ачимость  его опреде
ляетс я  коэффициентом корреляции 
r y/.v =  0.88 при п ок аза тел е  достоверности 
t =  6,93. Д л я  генеральной совокупности
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Т а б л и ц а  1
Выравненные значения рангов и число моделей для вывода средних высот древостоев

В озр а ст ,  лет 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Ранги, % ...................
Число моделей, %

8 2 , 9  8 0 , 3  7 7 , 7  75 , 1  7 2 , 4  6 9 , 8  6 7 , 2  6 4 , 5  6 1 , 9  59 2
34 39 45  50 55 60  66 71 76 8 2 ’

гу1х =  от 0,58 до 0,97 с вероятностью в 0,99. 
Среднее  значение  ранга  о к а з а л о с ь  равным  
75%,  что на 17% отличает  его от ранга  
среднего  дерева ,  установленного  Фекете,  
Ш иф фелем ,  Тюриным и др.

По значени ям  рангов средних деревьев  
найдены ранги наиболее тонких и низких 
деревьев,  вкл ю ча емых  в расчет  средних вы 
сот. По ним определено число моделей,  
от би рае мы х  д ля  расчета  средних высот. 
Д л я  20-летних др евостоев  при п  =  83% н а и 
более тонкое дерево,  вкл ю чае мое  в расчет,  
имеет ранг,  равный п — (100 — «) =  83 —
— (100— 83) = 6 6 % .  Следов ательно ,  при н а 
хождении средних значений высот д р ев о 
стоев д о л ж н о  быть принято  только  34% 
общего  числа взятых на пробной пл ощ ади

моделей,  а в 40-летнем насажд ени и — 39% 
(табл.  1).

Расс чи тан ны е  на основе моделей экспе
римента льные  значения  средних высот д р е 
востоев,  отобранных для  построения бони- 
тетной шка лы,  о к а з а л и с ь  в конце 1,2 . .  . 
16-го д в адца тил етия  следующими (м ):  2,0; 
3,4; 4.6; 6,2; 7,7; 8,8; 10,1; 11,0; 11,7; 12,9; 
13,7; 14,4; 15,1; 14,9; 14,8; 14,8; 15,2; 15,6- 
15,9; 16,2.

Выр ав ни ван ие  высот произведено по 
уравнению:

* а -г b x  -j- с х г ’

где: у  — высота  ( м ) ;  х —  возраст в 10-ле- 
тиях; а, в, с — коэффициенты,  под лежа щи е

Таблица классов бонитета сосновых древостоев
Т а б л и ц а

С р е д н и е  высоты по классам бонитета., м

Va IV IU

10 — 0 , 5 —
20 0 , 5 — 1 , 8 —
30 1 , 5 — 3 , 5 —
40 2 , 7 — 5 , 2 —
50 4 , 0 — 6 , 8 —
60 5 , 2 — 8 , 2 —
70 6 , 1 — 9 , 3 —•
80 7 , 0 — 1 0 .3 —
90 7 , 6 — 1 1 , 1 —

100 8 , 2 — 11 ,8—
110 8 , 7 — 1 2 . 4—
120 9 , 1 — 1 2 , 8 —
130 9 , 5 — 1 3 , 2 —
140 9 , 8 — 1 3 , 6 —
150 10,1 — 1 3 . 9 —
160 1 0 , 3 — 14 ,2 —
170 1 0 , 5— 14 ,4 —
180 10 ,7 — 1 4 , 6 —
190 1 0 , 9 — 1 4 . 8 —
200 1 1 , 0 — 1 4 . 9 —
220 1 1 . 2 — 1 5 , 2 —
240 11 , 4 — 1 5 , 4 —
260 11 ,6— 1 5 , 6 —
280 1 1 , 7 — 1 5 , 7 —
300 11 , 8— 1 5 , 8 —
320 1 2 , 0 — 1 6 , 0 —

4 8

1 ,0 — 1 ,5 — 2 ,0 —
3,1 — 4 , 5 — 5 , 9 —
5 ,5 — 7 , 5 — 9 , 6 —
7 , 7 — 10,2— 12,7—
9 , 6 — 12,4— 15,3—

11,2— 14,3— 17.4—
12,5— 15,7— 19.0—
1 3 ,6 — 17.0— 2 0 ,4 —
1 4 ,6 — 18,1 — 21 ,6—
15 ,3— 18,9— 2 2 ,5 —
1 6 ,0 — 1 9 ,6 — 2 3 ,2 —
16,5— 2 0 ,2 — 2 3 ,9 —
1 7,0— 2 0 ,7 — 2 4 ,5 —
1 7,4— 2 1 ,2 — 2 5 ,0 —
17,7— 2 1 ,6 — 2 5 ,5 —
18,1 — 2 2 ,0 — 2 5 ,9 —
18,3— 2 2 ,2 — 2 6 ,2 —
18,5— 2 2 ,4 — 2 6 ,4 —
18,7— 2 2 ,6 — 2 6 ,6 —
18,9— 2 2 ,8 — 2 6 ,8 —
19,2— 2 3 ,2 — 2 7 ,2 —
19,4— 2 3 ,4 —
19.6—
1 9 . 7 —

2 3 ,6 —

2 ,6 — 3 ,2 — 3 ,8 —
7 , 3 — 8 ,7 — 10,1 —

11.7— 13,8— 15.9 —
15,3— 17,9—  2 0 ,5 —
18.2— 21 ,1— 2 4 ,0 —
2 0 .5 — 2 3 .6 — 2 6 ,7 —
2 2 .3 — 2 5 ,6 — 2 8 ,9 —
2 3 .8 — 27 ,2— 3 0 ,6 —
2 5 .1 — 2 8 ,6 — 32,1 —
2 6 .1 — 2 9 ,7 — 3 3 ,3 —
2 6 .9 — зо  , б _  3 4 .3 —
2 7 .6 — 31 4— 3 5 ,2 —
2 8 .3 — 32 i _  3 5 ,9 —
2 8 .9 — 32 ,7— 3 6 ,6 —
29.4— З.Ч 3—

зо ; в—
3 0 , 8 —
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определению.  По этому уравнению,  которое 
впервые применил Ф. Д .  Корсунь  (Ч е х о 
с л оваки я ) ,  получен лучший результат ,  чем 
по ура вне нию В. Н. Д р а к и н а  и Д.  И. Вуев- 
ского. Д л я  сосняков  Московской области  
ошибка  уравнения  о к а з а л а с ь  равной 0,13 лг, 
а для  сосняков  Коми А С С Р  — 0,30 м. К о э ф 
фициенты соответственно равны: а =  0,2129; 
в =  0,0737; с =  0,0242 и а =  1,7942; 
в =  0,0869; с =  0,0582.

В ыравне нн ые  значения  высот приведены 
в табл иц е  2 в качестве  нижних грани ц 1а 
и V' классов  бонитета.  Д л я  сосняков М о 
сковской области  они практически с о в п а 
даю т со зна чен ия ми высот, оп ределяю щи х  
границы I — 1а бонитетов действующей бо- 
нитетной т абл иц ы  на отрезке  от 30 до 80 лет. 
Д л я  сосняков Коми А С С Р  полученные с р е д 
ние высоты близки к та бличным значения м 
их для границ V и Va классов.  Эти высоты 
приняты в качестве  базиса  для  с о с та в л я е 
мой табли цы .  Ч исл о классов  и их об о зн аче 
ния ост авлены таки ми же,  что и в табл иц е  
проф. М. М. Орлова .  И н т е р в а л ы  классов  
приняты равными,  чтобы обеспечить о д и н а 
ковые условия  при распр еделении н а с а ж д е 
ний по классам.  Д л я  удобства  в табл иц е  
приводятся толь ко  нижние значения  высот 
в к а ж д о м  классе.  П оэ тому поряд ок бонитет- 
ных рядо в  (колонок та бл иц ы)  изменен по 
сравнению с действующей ш ка лой  на о б р а т 
ный. С о ставл ен н ая  та бл и ц а  о т р а ж а е т  рост 
естественных сосновых древостоев  в ус ло
виях нор мальной сомкнутости,  т. е. когда 
деревья  растут  при вза имн ом влиянии друг

па друга .  При менение  ее для таких объек
тов обеспечит  бонитирование  с достаточной 
точностью д ля  практики.

Метод составления  та бл иц ы применен для  
случая ,  когда  было целесообразным ис
по льзов ать  дейс твующую бонитетную ш к а 
лу, поскольку  это не шло в ущ ерб  точности 
и обеспечило преемственность  основного 
со де р ж а н и я  этой шкалы.  Д л я  древостоев 
других пород,  сильно отличающихся  по 
росту в высоту,  ра мки  общей шкал ы не 
могут с луж ит ь  такой основой. В этом слу
чае  они могут быть наиболее совершенно 
и объективно установлены с применением 
статистического метода при использовании 
вы ш еу к аза нн ой  верхней высоты.

Один из вариан тов  этого метода приме
нен автором при составлении таблицы хода 
роста сосняков Коми АС СР ,  пр една зн ач ав 
шейся  для  определения  возраста  их спело
сти. Д л я  целей же  бонитирования др ево
стоев необходимо иметь общие бонитетные 
таб лиц ы для  отдельных пород.  Ввиду з н а 
чительного р а з но об рази я  в микроклимате ,  
а следовательно,  и в уровнях высот д рев о
стоев в разны х райо нах  страны главной 
зад ач ей при составлении общих таблиц 
являет ся  ор ганизац ия  выборки пробных 
площадей,  за л о ж е н н ы х  в различных рай о 
нах. В на ст ояще е  время Всесоюзное 
объединение  «Леспроект»  и научные ор га 
низации рас п о л а га ю т  большим исходным 
м а те ри ало м  д ля  составления  бонитетных 
т а бл и ц  и табл и ц  хода роста с применением 
статистического  метода.

О МЕТОДЕ СОСТАВЛЕНИЯ ТАБЛИЦ ХОДА РОСТА
В первом номере «Лесного хозяйства» за 1966 г. 

напечатана статья В. Б. Козловского и В. В. Степи
на «Н уж ны  новые бонитетные шкалы» и статья 
Г. Рази на «О методе составления таблиц хода  ро
ста и определения оптимальной густоты н а с а ж д е 
ний». Соавторы  первой статьи, исходя из п равиль
ной предпосылки, что шкалы проф. М. М. О рлова  
«не учитывают особенностей роста насаждений р а з 
личных пород», свели свое практическое п р едл о ж е
ние к двум искусственно ими созданным ш калам 
бонитетов, страдаю щ им  тем ж е недостатком, что и 
шкалы Орлова.

Автор второй статьи главное внимание уделил 
определению числа деревьев на единице площади, 
выдвигая этот признак в качестве определяющего 
при составлении опытных таблиц. Однако известно, 
что число стволов зависит от целого ряда  факторов, 
например, от условий и способа возобновления, от 
интенсивности рубок ухода и др. Оно является  с а 
мым ненадежным таксационным признаком, который 
поэтому при составлении опытных таблиц получают 
через другие признаки как  выравненную величину.

В связи с указанными предложениями по состав
лению и применению таблиц  (бонитетных и хода 
роста) мы сочли возможным сообщить о практике 
применения таблиц и методе их составления чехо
словацкими таксаторами. В Чехословакии в течение 
многих лет для таксации древостоев (в том числе, 
конечно, и бонитирования) использовали всеобщие 
немецкие опытные таблицы. Только после 40-х го
дов были составлены отечественные таблицы для 
ряда  пород, для  которых таблиц не было, или были 
немецкие таблицы, признанные недостаточно точны
ми в наших условиях.

М етодика разр аб о тана  автором настоящей статьи. 
Она состояла в использовании большого числа проб
ных площадей, залож енны х  в полных одновозраст
ных древостоях. Таксационные признаки насаждений 
проб получены на основе одноразового их обмера. 
Измерения на пробах и расчеты таксационных при
знаков насаждений произведены общепринятыми 
способами. За п а с  определялся по массовым т аб 
лицам.
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Группировка насаж дений по классам бонитета 
производилась на основе средней высоты главной 
части и возраста.  Строили график, отклады вая  зн а 
чения высот по оси ординат и значения возраста  по 
оси абсцисс. П л о щ ад ь  графика, зан ятая  точками, 
ограничивалась двумя кривыми. В классах возраста 
вычислялись общие средние высоты, которые затем 
выравнивались по формуле

У а Ь х  т  ел-2 ’  ̂ ^

где х  — возраст, у  — высота.  Высоты, вычисленные 
по этой формуле, считались высотами среднего 
III класса  бонитета. Они образовали  как бы позво
ночник опытных таблиц. Ограничивающ ие кривые 1 
и V бонитетов трансф ормировались по образцу кри
вой III бонитета, а кривые высот II и IV боните
тов получались путем интерполяции. Д л я  н а д е ж 
ной конструкции кривых высот I, II, IV и V клас
сов бонитета использовались текущие приросты. 
При этом в качестве образца  служ ил прирост 
III бонитета, вы раж аю щ ий ся  первой производной 
формулы ( 1).

Выравнивание средних таксационных диаметров 
III бонитета производилось т ак ж е  по ф орм уле (1), 
а сумм площадей сечений и запасов  — по формуле: 
у  — k x m+ vAo^ x (2), здесь: .v — возраст, уменьшенный 
на число лет роста древостоя до высоты 1,3 м. Вы
равнивание этих величин для остальных бонитетов

произведено графически.■ опираясь на кривую III бо
нитета и пользуясь при этом также текущими при
ростами, Число деревьев главной части древостоя 
вычислялось путем деления выравненной суммы се
чений стволов на площ адь сечения среднего дерева. 
Число деревьев второстепенной части получалось 
как разница двух  соседних табличных количеств де 
ревьев главной части. Значения таксационных пока
зателей приведено в таблицах через 5 лет, а число 
бонитетов путем интерполяции доведено до девяти.

Подробное описание нашего метода составления 
таблиц хода роста было приведено в статье «Жизнь 
дубовых низкоствольников в цифрах», напечатанной 
в 1954 г. в шестом томе сборника «Труды научно- 
исследовательских институтов Чехословакии». Этот 
метод, в значительной .мере ограничивающий ф а н 
тазию конструктора и основанный на однократном 
обмере большого числа пробных площадей без руб
ки модельных деревьев, позволил нам в короткий 
срок составить сравнительно надежные таблицы хода 
роста однородных, одновозрастных древостоев.

В настоящее время научные учреждения Чехосло
вакии в сотрудничестве е «Леспроектом» производят 
обширные работы по составлению чехословацких 
опытных таблиц для пяти главных древесных пород 
(ели, сосны, пихты, бука и дуба) на основании мно

гократного обмера постоянных опытных площадей.
Ф. Д, К ореунь,

доктор  технических неук

12 марта  1967 г. после тяж елой  болезни в Минске 
на 81-м году жизни скончался крупный ученый- 
лесовод, заслуж енный деятель  науки Б С С Р, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор Василий 
Кириллович Захаров .

В. К. Зах ар о в  родился 24 августа 1886 г. Т рудо
вую деятельность он начал помощником лесничего, 
затем работал  таксатором и лесничим. В 1923 г. 
Василий Кириллович окончил Ленинградский л ес 
ной институт и посвятил себя научно-педагогической 
деятельности. В 1926 г. был избран профессором, 
заведую щим каф едрой лесной таксации Белорусской 
сельскохозяйственной академии. После создания 
Белорусского лесотехнического института в 1930 г. 
возглавил каф едру  лесной таксации и лесоустройства 
и был бессменным ее руководителем.

В годы Великой Отечественной войны В. К. З а 
харов принимал непосредственное и активное у ча 
стие в работе научных экспедиций АН С С С Р по 
мобилизации естественных ресурсов У рала  на нужды 
обороны страны.

Проф. З ах ар о в  широко известен своими научными 
трудами в области лесной таксации и организации 
легного хозяйства как  в Советском Союзе, так  и за 
рубежом. Им опубликовано свыше 90 научных работ 
по актуальным вопросам лесного хозяйства и лесной 
промышленности, которые внесли большой вклад 
в область развития науки и практики лесного хо 
зяйства нашей страны. В 1961 г. вышел учебник по 
лесной таксации, а в настоящее время находится 
в производстве его второе издание. З а  много лет 
преподавательской деятельности в вузах при участии 
В. К. З ах ар о в а  подготовлено свыше 2500 вы соко

квалиф ицированных специалистов лесного хозяйства 
и лесной промышленности.

В области теоретических вопросов лесной так с а 
ции проф. Захаровы м  разработан ряд оригинальных 
методических приемов, направленных на уточнение 
результатов таксации леса, рационализации техники 
исследования при сокращенном объеме эксперимен
тального материала. К таким вопросам относится 
разработан ная  им методика изучения формы д р е 
весных стволов и составление таблиц объема и сбе
га, работа по исследованию варьирования таксаци
онных признаков деревьев и насаж дений  и др.

Н а р я д у  с большой научно-педагогической д е я 
тельностью В. К. Захаров принимал активное уча
стие в общественной жизни.

З а  большую и плодотворную работу  Василий К и
риллович был удостоен почетного звания  « З асл у ж ен 
ный деятель науки БССР», нагр аж ден  орденом 
Ленина, орденом «Знак почета» и медалями.
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РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ 
ДОСТАВКИ СРЕДСТВ 

ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
У Д К  634.0.432

М. М. Дрожалов (« С о ю з ги п р о л е с х о з » )

ХРАНА» ЗАЩИТА ЛЕСА

В последние  годы лесохозя йственные  о р 
ганы у д ел яю т  большое вни мание  ох ране  л е 
сов от по ж ар ов .  П р и н и м аю тся  меры по уве 
личению количества  пож арно- хим ических 
станций,  обеспечению лесхозов  средствами 
тушения п о ж а р о в  и усилению авиационной 
охраны лесов.  В лесхоза х  Российской Ф е д е 
рации проводится р а б о т а  по выделению р а й 
онов с на земной  и авиационн ой охрано й л е 
сов, в которых д о л ж н ы  примен ять ся  и р а з в и 
ваться преимущ ественно или наземные,  или 
авиационные  средства  борьбы с лесными 
п ож арам и .  Сейч ас  к ра йо н ам  с наземной 
охраной реком енд ую т относить территории 
с д ор о ж н о й  сетью, по которой м ож н о д о 
ставить  средст ва  тушения в течение не бо
лее чем 3 часов (с момента  об н ар у ж ен и я  
п о ж а р а ) .  Основной пр едпосылкой д ля  этой 
рекомендации,  видимо,  по служ и ли со о б р а 
жения,  что лесные п о ж а р ы  за  это время не 
ра спр остраня ют ся  на большую п л о щ а дь  и 
ком ан да  по жа рно -хими че ско й станции с м о 
жет  своевременно их л о к а л и з о в а т ь  и по
тушить.

В р е к ом енд аци ях  нет каких-л ибо ус т ан о 
вок или п р и де р ж е к  относительно д опу сти 
мых м а к с и м а л ь н ы х  и средних пло щаде й 
по ж аров  в выделен ны х ра й о н ах  с наземной 
охраной.  А ведь разм еры  гарей,  о б р а з о в а в 
шихся с момента  возникновения до полной 
ликвид ации п о ж а р о в  (при условии их об 
на руж ения и д ос тавки  средств тушения по
ж а р о в  в устан овленное  вр е м я ) ,  к а к  раз  и 
хара кт ери зу ю т  производственную э ф ф е к 
тивность существ ую щей системы охраны.  
Вместе с тем, пр им еня я  тот или иной спо
соб о б н а р у ж е н и я  по ж ар ов ,  а т а к ж е  у с т а н а в 
ливая  различ ное  время д ост авки  п о ж а р н ы х  
команд,  мо ж н о  снизить горимость лесов.

При выделении районов  с наземной 
охраной п реж де  всего следует  ру ков одст во
ваться з ад ан но й д л я  данно го  лесхоза  или

области степенью снижения горимости ле
сов. При этом следует  иметь в виду, что 
без знания скорости распространения  п о ж а 
ров и их учета  не возмож но з а р а н е е  знать,  
на ско льк о  э ф ф ек тив на  будет назем ная  
охрана ,  сколько  времени понадобится для 
д оста вки  средств тушения к месту пож ара .  
Ч ем  быстрее  расп ро страня ю тся  лесные по
ж а р ы ,  тем больш е следует  уделят ь  в н и м а
ния средст вам  их о б на руж ени я  и быстрее 
приступать  к их тушению.  В противном слу 
чае  п о ж а р ы  не только  превысят допусти
мую пл ощ адь ,  но и могут достигнуть таких 
размеров ,  когда  борьба  с ними уж е  будет 
затруднен а .  Сл едо вательно,  чтобы снизить 
горимость лесов,  необходим д и ф фере н ц и ро
ванный подход к установлению допустимого 
времени на ч а ла  тушения по ж а р о в  в з а в и 
симости от скорости их распространения .

Этот  принцип д о лж е н  сл ужи ть  основой 
для  отнесения  той или иной территории к 
наземной охране ,  д ля  определения количест
ва пож арно-химических станций и густоты 
дор о ж н о й  сети, а т а к ж е  д ля  планирования  
других мероприятий.

Ана ли з  многочисленных ма териа лов  по 
лесным п о ж а р а м  Сибири,  Якутии и Урала  
показал ,  что при равных  метеорологиче
ских, хозяйственных и других условиях ско
рость распро странен ия  огня в основном з а 
висит от состава  наса жде ний,  их возраста,  
строения  и условий местопроизрастания.  
По н аш ем у мнению, хорошей основой для  
р а зд ел ен ия  лесов на более однородные в 
пирологическом отношении категории я в л я 
ется п я т и б а л л ь н а я  ш к а л а  классов п о ж а р 
ной опасности,  р а з р а б о т а н н а я  академиком 
В А С Х Н И Л  И. С. Мелеховым.  Эта  шкала ,  
к ак  п о к а з а ли  наши наблюдения,  с большим 
пр и бл иж ени ем  систематизирует  н а с а ж д е 
ния раз лич ны х типов  леса,  имеющих одина 
ковую пирологическую характеристику,  и
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вероятность возникновения в них по ж а р о в  
по их видам в отдельные периоды п о ж а р о 
опасного сезона.  Это да ет  возм ожн ость  для 
ка ж до го  кл асса  по ж ар н о й  опасности оп р е 
делить с большей достоверностью скорость 
распрос тране ния  пож аров .

Д а ж е  в сравнительно однородных н а с а ж 
дениях скорость ра спр остране ния  лесных 
по ж аров  зависит  от многих причин — н а л и 
чия горючего м а т е р и а л а  в различное  время 
по ж ар оопа сн ого  сезона,  метеорологических 
условий и т. д. П оэ том у  определение  л и н е й 
ной скорости с учетом раз лич ны х факторов ,  
об усл ов лив аю щи х  степень рас пространен ия  
по жа ров ,  дело  весьма слож но е  и требует 
долголетних специаль ных  исследований.  
Кроме этого, при переходе от векторных 
п ок аза тел ей скорости к п о к а з а те л я м  п л о 
щ ад и по ф о р м у л а м  эллип са  мо жн о  допу 
стить крупные ошибки,  т ак  ка к  ф о р м а  р а с 
пространения  п о ж а р а  м ож ет  значительно 
отклоняться  от эллипса .

Наиб олее  предпочтительно применять  
способ определения  средней скорости р а с 
пространения  п о ж а р а  по п л о щ а ди  в тече
ние суток на основании данных  учета л е с 
ных по ж а р о в  за  пр одол ж ит ельн ы й срок, 
если сведения  о них ведутся  регулярно  и 
добросовестно.  Н а м и  использованы данные
0 возникновении лесных п о ж а р о в  в С в е р д 
ловской области  в течение последних Ш ле т .  
Класс  по ж ар н о й  опасности на сажд ени й,  в 
которых возни кал и по ж ары,  опр еделяли  по 
такса цио нным описан иям  и за пи сям  в м а т е 
ри ал ах  учета лесных по ж ар ов ,  а в сомни
тельных случая х  путем обслед ован ия  в н а 
туре. Выяснилось,  что из 1760 по ж а р о в  
103 возникли в н а с а ж д е н и ях  I кл асса  по 
ж а р н о й  опасности,  6 1 6 — II, 734 — I I I  и 
307 — в IV классе.  В V классе  п о ж а р ы  за 
этот период не возникали.  Д а л ь н е й ш и й  а н а 
лиз  пок азал ,  что весенние по ж ары ,  за  ис
ключением н асаж дени й I кл асса  пож ар но й 
опасности,  распр остра ня ют ся  намного  б ы 
стрее, чем летние,  поэтому скорость  р а с 
пространения  п о ж а р о в  опр е д е л ял а с ь  нами 
отдельно для  весеннего и летнего пе
риодов.

При графическом и аналитическом ис
следовании установлено,  что скорость р а с 
пространения  п о ж а р о в  во времени можн о 
определить  уравнением:  в н а с а ж д е н и ях
1 класса  пож ар но й опасности — S = 3 , 9 1  Г 1-7;
II класса  — 5  =  2,69 Г 1-6 для  весеннего пе
риода  и 5  =  1,69 7'1’65 для  летнего;  III к л а с 
с а — S = l , 0 2  Г1-77 для  весеннего и S  =  
=  1,17 Г 1'26 для летнего периодов;  IV к л а с 

с а — для  весеннего 5  =  0,111 Г 1’37 и летне
го периода  .5 =  0,01 Г 0-83, где. S  — пло щ адь  
п о ж а р о в  в га, Т — время распространения  
по ж а р а .  П ри водим наши данные о за в и си 
мости пл ощ ади  п о ж а р а  от времени его р ас 
пространения,  вычисленные по этим ф о р м у 
л а м  (табл.  1).

Т а б л и ц а  1
Площадь пожара в гектарах в зависимости 

от времени его распространения

Площадь пожара  в гектарах при классах  
пож ар ной  опасн ости

Вр
ем

я 
ра

си
ро

( 
не

ни
я 

по
ж

ар
а

I 
кл

ас
с

II класс III класс IV класс

1 *  ± о
о ~ 
С2 - ле

тн
ий

пе
ри

од

ве
се

нн
и

й

ле
тн

ий

ве
се

нн
ий

1
ле

тн
ий

1 3 ,9 2 ,7 1,7 i , i 0,8 0.6 0 ,3
2 12.8 8,2 5 ,3 3 ,9 2 ,7 1,8 1 ,0
3 2 5 .5 15,6 10,3 7 ,9 4 ,7 3 ,3 1 .8
4 41 .6 24 ,7 16,5 13,1 6 ,7 4 ,9 2.6
5 6 0 .8 3 5 ,3 2 3 ,8 19,5 8,8 6 ,7 3.1
6 8 8 .9 4 7 ,2 3 2 ,2 2 7 ,0 11,1 ■ 8,6 3 .6
7 124,0 6 0 ,4 41 ,4 35 ,5 13,5 10,6 4.1
8 135.0 7 4 ,8 5 1 .6 45 ,0 16,0 12,7 4 ,6
9 165,0 9 0 ,3 6 2 ,6 5 5 ,3 18,5 14,9 5 ,0

10 198,0 107,0 74 ,4 66,6 21,1 17,2 5 .5
11 233,0 125.0 87 ,0 7 9 ,0 23,8 19,6 5 ,9
12 270 ,0 143,0 100,0 8 2 ,0 26 ,5 22,1 6,4 .

По методике  Г. П. Телицына («Лесное 
хозяйство» №  4, 1965 г.) мо жн о  определить,  
за  какое  время и на какой площади будут 
лик ви д ир ованы  п о ж а р ы  при различных сро
ках  дост авки средств и сил тушения п о ж а 
ров. При этом по дра зум евает ся ,  что произ
водительность  т руд а  специальных команд,  
при мен яю щих технические  средства  (мото
помпы,  ра нцевые опрыскиватели,  х и м и к а 
ты) ,  за  один человеко-час  будет составлять  
100 пог. м на тушении кромки п ож ара  по 
фронту  и 200 пог. м  по ф л а н г ам  и тылу. 
Тогда  скорость тушения кромки п о ж а р а  
группой из 5 человек (численность бригады 
пож арно-химической станции) за один час 
в среднем будет состав лять  830 пог. м. По 
этой методике  нами были вычислены п р о 
до лж ит ель но сть  тушения пожаров  и п л о щ а 
ди о б р аз о в ав ш и х с я  гарей в зависимости от 
скорости доста вки  по ж арны х ко ман д  к ме
сту п о ж а р а  в н а с аж дени ях  различных к л а с 
сов по ж ар н о й  опасности (табл.  2) .

Из  т а бл и ц ы  видно, что в р айо н ах  с н а 
земной охраной,  где п р ео б л адаю т  н а с а ж д е 
ния I кл асса  пож арной  опасности,  если по
ж а р ы  ту ш ат  спустя 1,5 ч а с а 1 после  их воз-

Среднее время доставки средств тушения.
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Т а б л и ц а  2
Зависимость продолжительности тушения пожаров и их площади от скорости доставки 

пожарных команд к месту пожара в насаждениях различных классов пожарной опасности
(Свердловская область)

Классы пожарной опасности  
и сезонност ь  пож ар ов

С кор ость доставки пож арны х команд
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о 5
Ч S « 
. X **

я  5  а .
« я 

= i =

I

"  I
Весенние . . . . . . .
Л е т н и е  .................................

1 ,3  
1.0 
0 ,7

4 .3
2 .3  
1,2

2,1 
1 ,4 
1,0

11,6
5 ,6
3 ,0

3 ,2  
2.0 
1.5

27 ,5
11,2
6,2

3 .9  
2 ,4
1 .9

4 1 ,5  
16,3 
9 ,5

6 .5  
3 ,4
2.6

103,0 
31 ,8  
19,0

С редние  данные . . . . . . . 0, 9 1,8 1,2 4, 3 1,8 8, 7 2,2 12,9 3 ,0 25,8

п .  ) В есенние ............................
Л етн и е  .................................

0 ,4
0 ,3

0 ,7
0 ,5

0,8
0,6

2 ,7
1,1

1 ,3
0 ,9

4 .3
2 .3

1,6
1,1

6 ,7
3 ,5

2,2 
1,5

13,7
6,1

Средние данные . . . . . . . 0 , 4 0,6 0 , 7 1, 9 1,1 3, 3 1, 4 5, 1 1, 9 9 , 9

IV ) Весенние . , ...................
Л е т н и е .................................

0,2
0,1

0 ,3
0,2

0 ,4
0,2

0 ,7
0 ,4

0 .7
0 ,4

1,6
0 ,7

1,0
0.6

2 ,5
1.1

1 ,3
0 ,9

4 ,3
2,0

Средние  д а н н ы е ............................  0 , 2  0 ,3

никновения,  средняя  п л о щ а дь  потушенных 
по ж аров  будет сос тавлят ь  27,5 га, I I  к л а с 
с а — 8,7 га, I I I — 3,3 га и I V — 1,2 га. Д л я  
того, чтобы судить  об эффективности н а з е м 
ной охран ы в целом по области,  необходимо 
знать, ка к  часто  возн икаю т лесные п о ж а р ы  
в н а с а ж д е н и ях  различных кла ссов  п о ж а р 
ной опасности.  Д а н н ы е  о лесных п о ж а р а х  
за 10 лет  показали ,  что 15% п о ж а р о в  воз
никает в н а с а ж д е н и ях  I кл асса  пож ар но й 
эпасности,  35% — I I  класса ,  4 0 %  —  П1 к л а с 
са и 10% — I V  класса ,  при этом по от де л ь 
ным годам такое  распределен ие  относитель
но постоянно.

Исходя  из приведенных дан ны х о частоте 
загораний в н а с а ж д е н и ях  разл ичных  к л а с 
сов по ж арно й опасности,  скорости р а с п р о 
странения лесных по ж а р о в  и времени их 
тушения,  можн о определить  среднюю пл о
щадь  п о ж а р а  в райо нах  с наземной о х р а 
ной, где п о ж а р н ы е  коман ды при бы ва ю т  на 
место в период до трех часов после о б н а р у 
жения за горани я .  Д л я  этого используем 
следующую формулу:

" о ' S . -P ,  + S t - Pt + S , . P,  +  S4-P 4 
°  101) 

где S — средняя  п л о щ а д ь  п о ж а р а  по о б л а 
сти; Si ,  S 2, S 3, S 4 — пл о щ а д ь  л и к в и д и р о в а н 
ных п о ж а р о в  по кла ссам по ж ар н о й  опа сно 
сти; Р\, Р 2, Рз, Р 4 — частота  загораний  по 
классам п ож арно й опасности в %.

0 ,3  0 ,6  0 ,6  1 ,2  0 ,8  1,8 1,1 3 ,2

Выч исленная  таким способом средняя  
п л о щ а д ь  п о ж а р о в  опре де лил ась  в 8,6 га. 
Ф ак ти че ска я  ж е  средняя  пло щ ад ь  пожаров  
за  последние  10 лет  составила  7,8 га. С л е 
довательно,  выделение  районов наземной 
охран ы с 3-часовой доставкой средств ту 
шения п о ж а р о в  практически не сможе т  со
дей ствовать  сни жению горимости лесов по 
Сверд ловск ой области.

Кроме этого, в отдельных районах,  где 
прои зра ста ет  много хвойных молодняков ,  
допускается  распрост ранен ие  лесных п о ж а 
ров на пло щ ади  до 100 га. По нашему же 
мнению,  в Свердло вско й области  в ра й о 
нах с наземной охраной,  где хорошо р азв и
та д о р о ж н а я  сеть и леса  имеют большое 
народнохозяйственное  значение (зеленые 
зоны, памятники природы и др.) ,  необхо
дима т а к а я  органи за ц ия  охраны лесов, при 
которой средняя  п л о щ а дь  по ж аров  не пре
вы ш ал а  бы 2 га. К а к  видно из расчетов,  
приведенных в та бл иц е  2, таких резу льт а 
тов мо жн о  достичь  ли ш ь  тогда,  когда, на 
место п о ж а р а  средства  тушения в н а с а ж д е 
ниях I кл асса  п ож арно й опасности прибу
дут через 30 минут  после его возникнове
ния, в н а с а ж д е н и я х  II класса  — через 1 час,
III кл асса -— 2 часа  и IV кл асса  — 4 часа. 
Исходя  из этого, у ж е  з а р а н е е  следует  знать 
радиус  действия пожарно-химической ст ан
ции, густоту доро жн ой сети и т. д. При гу
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стой сети дорог (13— 16 км  на 1000 га)  и 
неограниченных возм ож н ос тя х  п о ж а р н о 
химических станций в тушении по ж а р о в  р а 
диус об сл у ж и в а н и я  мог бы быть определен 
ка к  произведение  рекомендуемого  времени 
доставки на скорость д виж ени я  а в т о тр а н с 
порта,  которая  по лесным дорогам  не п р е 
вы ш ае т  15— 20 км/час. М е ж д у  тем при т и 
повом оснащ ени и транспортом,  средствами 
тушения,  а т а к ж е  при существующ ей чис
ленности п о ж а р н ы х  ко ман д  (с учетом ре
зервных сил) пожарно-хими че ски е  станции
II типа могут обепечить  тушение  четырех 
по жа ров ,  I типа  — двух по ж а р о в  в день, 
если они возникнут в радиусе  их о б с л у ж и 
вания.

При расчетах  следует  учитывать ,  что д о 
р о ж н а я  сеть на территории большинства  
лесхозов  в Свердловск ой области  не густая 
(намного  меньше,  чем 13— 16 км  на 
1 тыс. га ) ,  но вместе с тем р ас ш и р ять  ее 
только в интересах охра ны  лесов эк о н о м и 
чески нецелесообразно.  Поэт ому  о п р ед ел е 
ние ради уса  действия пожарно-хими че ски х 
станций д о лж н о  основы ваться  на о п т и м а л ь 
ном соотношении ме ж д у  густотой сети д о 
рог и скоростью доставки средств тушения 
пож аров .  Д л я  опр еделения  этого соотноше
ния были исп ользованы м ате р и алы  по 
18 лесхоз ам  Сверд ловск ой области  с р а з 
личными при родными и экономическими ус
ловиями.  В зависимости от степени горимо- 
сти лесов  и пож ар но й опасности н а с а ж д е 
ний определили,  к а к а я  пр от яж ен н ость  дорог  
при ра циона льном  разме щен ии п о ж а р н о -х и 

мических станций необходима к а ж до м у  лес 
хозу, чтобы он мог доставить  к пожару 
средства  тушения в рекомендуемые сроки. 
По полученным п о к аза те лям  вычислили 
среднюю густоту сети дорог  и радиус дейст
вия пож арно-химических станций (табл.  3).

Т а б л и ц а  3

Показатели густоты сети дорог и радиуса 
действия пожарно-химических станций 

в зависимости от классов пожарной опасности 
насаждений

Классы п г ж а р -
Д о п у с т и м о ? Густота сети

Радиус д ейст 
время д о с т а в  вия пожарно-

Н!й опасности ки пож ар ных дорог , км химических
н а са ж д ен и и команд, час на 1000 га станций,  км

I 0 ,5 9—10 10
п 1,0 5 - 6 15

ш 2,0 3 - 4 25
IV 4 ,0 1—2 40

Если же на территории лесхоза д о  рож-
ная сеть более густая,  чем указа но  в таб-- 
лице,  или качество дорог  позволяет авт о
транспорту  двигаться с большей скоростью, 
радиус  действия  пожарно-химических стан 
ций соответственно увеличится.  Ре к о м е н 
дуемый способ определения сроков достав.-, 
ки средств тушения по ж аров  для  районов 
с наземной охраной,  ра зра бот анн ый для 
Св ердло вско й области,  основывается  на.  
учете природно-экономических факторов ,  
скорости распр остранения  лесных пожаров  
и дает  во зм ожн ос ть  за ра не е  планировать  
охрану лесов  нужной эффективности.

РАЗМНОЖЕНИЕ КОРОЕДОВ НА ВЫРУБКАХ 

С ЕЛОВЫМ ПОДРОСТОМ
У Д К  634.0.453

В. А. Рахов, Е. И. Успенский (П о в о л ж с к и й  л е со те хн и ч е ски й  институт 
имени М. Горького)

Еловый подрост,  сохранившийся  после 
рубки древостоя ,  в условиях ко нц ент рир о
ванных лесосек  попа дае т  под воздействие  
неблагоп рия тны х ф акт о р о в  мик рок лим ата ,  
которые отриц ательно  влияют на его вы
живаемость .  А. А. Па но в  отмечал п о в р е ж д е 
ние подроста  кор н ежи лом на вы рубках  
европейского  севера,  а Г. Э. Озолс  — е л о 
вым долгоносиком в лесах  Латвии .  О з а с е 

лении на вырубка х  ослабленного елового 
тонкомера  короедами писали М. Е. Т ка ч ен
ко (1931),  И. С. Аверкиев (1931),  А. А. И з 
веков (1962).

Обсл ед ова ние  лесосек с елово-пихтовым 
подростом,  разработ анн ых  методом узких 
лент, в Пиж емс к ом  леспромхозе  (Г ор ьк ов 
ская область)  осенью 1965 г. показало ,  что 
еловый подрост сильно заселен короедами.
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Зараженность подроста короедами 
в зависимости от возраста лесосеки 

и высоты деревьев

Т а б л и ц а  1

В озр аст
лесосеки,

лет

Количество подроста, заражен
ного короедами, разной 

высоты, % Общая зара
женность 
подроста 
по числу 

стволов, %д о  1 ,5  м 1 , 6 - 2 , 5  .« более 
2 ,5  м

в ельниках липняково-кисличных
1 — 4 , 1 1 4 . 9 5 , 0
2 — 3 , 7 6 , 1 2 2
4 3 , 3 3 , 7 2 6 , 8 12^3

В ельниках черничных
1 0 , 2 4 , 9 -- 1,1
2 — — 8 , 7 2 , 9
4 9,1 1 4 , 5 1 4 , 8 8 , 6

В ельниках травяно-болотных
1 1,2 9 , 1 9 , 1 1 , 5
2 — 0 , 5 7 , 7 2 , 9
4 1,8 2 , 7 2 3 , 0 8 , 5

Во всех типах леса  количество  подроста ,  
з а р а ж е н н о г о  этими вре дителями,  увеличе- 
вается с увеличением во зр аста  лесосек  
(табл.  1).

Отмечено,  что на крупном подросте,  
особенно высотой более 2,5 м, короедов 
больше,  чем на мелком.

К а к  видим,  больш е всего з а р а ж е н н ы х  
елочек на вы руб ках  в ельник ах  сложных,  
несколько м е н ь ш е —-в ельни ка х  черничных 
и травяно-болотных.  Это обусловлено тем, 
что в ельник ах  сл ожн ых  очень много тон
комера ,  который легко  р а с ш а т ы в а е т  ветер 
и з а се л яю т  короеды (рис. 1). След уе т  от 
метить, что з а р а ж е н н ы й  кор оед ами подрост 
при обследовании осенью 1965 г. на всех 
выруб ках  о к а з а л с я  полностью усохшим,  а 
за р а ж е н н ы х  здоро вых деревьев  на сч и т ы в а 
лось очень немного.  Отс юда  вывод — на 
концентрированных вырубках  короеды по
селяются  преимущественно на ослабле нном 
подросте.

Видовой состав  короедов в зависимости 
от р азм ер а  подроста  ок а з а л с я  различным,  
причем с увеличением диа метр ов  стволов  
увеличивается  и число видов короедов , а 
именно: при диа м е тр е  стволиков  от 2 до 6 см 
встречается только  гравер  (P i t y o g en es  chal-  
c o gr aph us  L.) (рис. 2 ),  при толщине от 6 см 
и более гравер -дв ойн ик ( Ips  du pl ic a tu s  S.) ,  
полиграф ( P o l y g r a p h u s  p o l i g r a p h u s  L.) и 
типограф ( Ips  ty p o g r a p h u s  L.) .  При этом 
двойник и по лиг раф з а с е л яю т  нижню ю и 
среднюю часть  стволов  (до 7 м высоты) ,  а 
гравер почти весь ствол и крону.  В значи-

Рис. 1. У сы хание тонкомера, заселенного короедами  
и поваленного  ветром

тельно меньшей степени поврежда ет ся  под
рост и тонкомер еловым же рд ня ко вы м  до л 
гоносиком (P iss od es  ha rc y n ia e  Hb.) .

Д р у г и м  об ъектом поселения  и р а з м н о ж е 
ния короедов  на вы руб ках  являю тся  остав 
л я е мы е  на волоках  свежие сучья хвойных 
пород,  ул оже нн ые  слоем 30— 80 см. Р е з у л ь 
таты проведенного обследования  волоков 
пок азы вают,  что на к а ж д ы е  100 м длины 
волока  с улож ен н ыми на нем сучьями в 
е льн иках  липовых и черничных количество 
короедов пре вы ш ает  900 тыс. штук, а в

Рис. 2. Е ловы й  подрост 
диаметром от 2 до 6 см, 
зараж енный гравером
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ельниках  травян о- бо лот ны х состав ляет  о к о 
ло 400 тыс. штук (табл.  2).

Т а б л и ц а  2

Количество короедов на волоках 
в разных типах леса

Тип леса

1X
— 1=3 о
« о

Количество куколок,  личинок 
и молодых ж у к о в ,  тыс. ш тук  

на 100 м длины волока
к о
5 я *

CJ с-is
гравер

поли
граф

д в ой 
ник в сег о

Ельник липовый 4 ,4 817.2 78 ,3 15,7 911 ,2
Ельник черничный 4,1 8 59 ,3 2 4 ,3 6 4 ,7 948 ,2
Ельник т р а в я н о 

болотный . . . 3 ,6 281,3 111,8 — 393,1

Н а и б о л е е  распр остранен гравер,  з н а ч и 
тельно меньше — поли граф и двойник.

М атер и алы,  полученные на основании о б 
следования  конце нтрир ова нных  вырубок с 
оставлением крупного подроста  и тонкомера  
без сж и га н и я  сучьев и других порубочных 
остатков , свидетельствуют об интенсивном 
ра зм но ж ен ии  короедов , которые могут п р и 
чинять за ме тн ый вред  подросту и соседним 
с выру бка ми древостоям.

Д л я  пр едотв ра щ ен и я  в д ал ьн ейш ем  воз 
можности массового  р азм н о ж ен и я  короедов

на св ежих вы ру бка х  следует отказа ться  от 
широкого  использования  тонкомера  и круп
ного подроста  как  меры содействия ле со 
возобновлению,  ориентируясь  только  на со
хранение  подроста  высотой до 2— 3 м.

Н еобх одимо  вместе с тем лучше очищать 
лесосеки безогневым способом путем более 
плотной ук л а д к и  сучьев на в о л о к а х - с  до
полнительным вминанием их в почву при 
проходе  т р а к т о р а  весной так, чтобы часть 
коры был а  снята  с поверхности сучьев. 
М о ж н о  дел а т ь  и так:  снач ала  ук ла д ы в а ть  
более толстые сучья,  а на них (сверху) бо
лее тонкие.

При заготов ке  леса  зимой в случае м а с 
сового зас елени я  короедами сучьев по лез
но об р аб о т а ть  волоки один раз я до х и м и к а 
тами,  используя  для  этого период до выле 
та молоды х жу к ов  — вторую половину ию
ня. В качестве  ядо хи ми кат ов  могут быть ис
пользованы:  5-процентная минерально-мас- 
л я н а я  эмульсия  Д Д Т  и ГХЦГ,  а т акж е  
5-процентный раствор  технического хлоро
фоса.  Н о р м а  ра схода  рабочего раствора  —
0,2 л  на 1 л/2 пло щ ади  волока.  Д ен еж н ые  
з а т р а т ы  при этом составят  около 2 руб. на 
1 га.

Н едавно  наша общественность отметила 70-летие 
старейшего лесовода страны Василия Прохоровича
Ковтунова. Окончив в 1915 г. Пакульскую  лесную 
школу в Черниговской губернии, В. П. Ковтунов 
работал сначала  помощником районного лесовода, 
а с 1919 г.— лесничим Семеновского лесничества, 
где провел первое лесоустройство на социалистиче
ской основе. Более  200 га культур дуба  и сосны, 
а так ж е  парки, созданные им, в настоящее время 
находятся в отличном состоянии.

В 1945 г. Василий Прохорович перешел в В/О 
«Леспроект», где работал начальником Львовской 
лесоустроительной экспедиции. П од  его руководством 
устроено 72 лесхоза на площади 2782 тыс. га. 
В 1954— 1955 гг. принимал активное участие в р а з 
работке программы и методики Генплана развития 
лесного хозяйства УССР.

В 1955 г. В. П. Ковтунов начал свою педагогиче
скую деятельность во Львовском лесотехническом 
институте, где и по настоящее время читает курс 
лесоустройства Им опубликовано 27 работ, в том 
числе книга «Особенности лесоустройства зеленых 
зон». В настоящее время Василий Прохорович ведет 
большую научную работу по организации лесного 
хозяйства в зеленых зонах городов.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЕСОПОСАДОЧНЫХ МАШИН
У Д К  634.0.002.5

В. В. Чернышев (В Н И И Л М )

В н астояще е  время лесхозы нашей страны 
имеют лесопосадоч ные  машины,  п о з в о л я ю 
щие м е х ани зи ро вать  посадку лесных к у л ь 
тур в р а зн о о б р а зн ы х  условиях.  Д л я  п о с а д 
ки сеянцев на открыт ых  пл о щ ад ях  могут 
применяться  навесные одно- и дв ухряд ны е  
с а ж а л к и  СЛ Н-1  и CJIH-2;  для  к р уп н ом ер
ных с а ж е н ц е в  — с а ж а л к и  СКС-1 (пр ицеп
ная)  и С К М -1С  ( н авесн ая ) ,  а т а к ж е  я м о к о 
патели КПЯ-ЮО и КЯШ-60.  П о с а д к у  л е с 
ных культур на вы р у б к ах  о су ще ст вл яют  с 
помощью о дно ря дн ы х навесных маши н 
СБН-1 и Л М Д - 1 ;  для  работ ы в горных ус
ловиях (на т е р р ас а х  и склон ах  крутизной 
до 12°) используют с а ж а л к у  СЛТ-2 ,  а в 
школьных отдел ени ях питомников  — т р е х 
рядную навесную с а ж а л к у  С Ш Н-3 .  При 
пра вильном применении лесопосадочные 
м аши ны по сравнению с ручным трудом по
зволяют улучш ить  качество  посадки,  по вы
сить производительность  труда  и сократить  
денежные  затраты.

Однако,  как  п о к аз ы в ает  опыт,  при ис
пользовании лесопосадочных м аш ин  часто 
возникают неисправности,  которые р а б о т н и 
ки лесного  хо зяйст ва  не в состоянии у с т р а 
нить ввиду недостаточного  з н ак ом ств а  со 
всеми во зм о ж н ы м и  рег улир овкам и и основ
ными п р ав и лам и  их эксплуата ци и,  что о т р а 
жается  п реж де  всего на качестве  работ.

Д л я  успешной э к с пл уата ц ии  этих маши н 
необходимо с обл ю да ть  ряд  общих и кон
кретных требований,  за в и с я щ и х  от кон
структивных особенностей машин.  Так,  в 
лесхозах,  з а н и м аю щ и х с я  лесов осста нов и
тельными ра бо та м и  на вы руб ка х  и р а с п о 
л агаю щ их с а ж а л к а м и  СБ Н-1 и Л М Д -1 ,  
первую целесообра зно  использовать  на по
садке укрупненного посадочного м а те р и а ла

(двух-трехлетних сеянцев и четырехлетних 
с а ж е н ц е в ) ,  а вторую — для  мелкого (одно
двухлетних сеянцев) .  П р а к т и к а  показала ,  
что СБН-1 обеспечивает посадку в более 
трудных условиях на почвах различного  ме
ханического состава  (в том числе и на т я 
ж е л ы х ) ,  тогда  как  Л М Д -1  хорошо р а б о т а 
ет на почвах легкого и среднего механиче
ского состава.  Бол ьшое  значение  имеет 
здесь  и способ подготовки почвы. При по
садк е  по бороздам,  подготовленным плугом 
П КЛ- 70 ,  лучше рабо тать  с с а ж алко й  
С БН -1 ,  которая  хорошо вписывается  в бо
розды.  М аш и н ой  ж е  ЛМ Д -1  целесообраз 
но производить  посадку по разрыхленным 
полосам и бороздам,  а т а к ж е  без подготов
ки почвы при хорошей очистке незадерне- 
лы х вырубок.

При посадке  сеянцев на открытых п л о щ а 
дях  нужно учитывать  следующие особенно
сти в рабо те  с а ж а л о к  СЛН-1 и СЛН -2.  П о 
садочный агрегат  с СЛН-1 является  м ан ев 
ренным и хорошо копирующим рельеф поч
вы, поэтому он эффективен при посадке  на 
пересеченной местности с небольшой д ли 
ной гонов. Лгрргат,  скомплектованный из 
трех с а ж а л о к  СЛН-1 с помощью полуна- 
весной сцепки (например,  с трактором 
ДТ-54А посредством СН-54А) ,  обла да ет  
меньшей маневренностью и хорошо р а бо т а 
ет только на ровной пл ощ ади  при большой 
длине гонов. Это ж е  относится к агрегату,  
состоящему из тр ак то р а  и с а ж а л к и  СЛН-2.

При ц еп ну ю с а ж а л к у  СКС-1 следует при
менять при посадке  крупномерных с а ж е н 
цев на открытых п л о щ а дя х  с длинными р а 
бочими гонами и большом объеме работ,  а 
более  маневр енн ые агрегаты с навесной 
с а ж а л к о й  СКМ -1С на участках  меньших
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Рис. 1. Установка сош ника лесопосадочной маш ины: а — правильно; б, в  — неправильно

размеров .  Если объемы посадок  невелики,  
можн о использовать  т а к ж е  ямок оп атели 
КП Я- 100  и КЯШ -60,  которые п оз вол яю т го
товить посадочные ямы различного  д и а 
метра  и глубины.  П од гот овк а  почвы на о т 
крыты х п л о щ а дя х  под посадку лесных к у л ь 
тур д о л ж н а  производиться  на глубину,  не
сколько  большу ю (на 3— 5 см) глубины х о 
д а  сошников посадочных машин.

Н е м а л о в а ж н ы м  при ко м пл ект овани и п о
садочного аг ре га та  является  выбор т р а к т о 
ра. В большинстве  случаев  предпочтение  
от дается  гусеничным тра к т о р а м ,  т а к  как  
рни по зволяю т точно в ы д ер ж и в а т ь  н а п р а в 
ление  д ви ж е н и я  и не о став л яю т  глубоких 
следов.  При  составлении агрегат а  над о  учи
ты ват ь  за г р у з к у  м аш и н ам и  тяговой м о щ н о 
сти т р а к т о р а  и д иа па зо н его рабочих ск о
ростей. Скоро сть  д ви ж ени я  аг рега та  з а в и 
сит в основном от ш аг а  посадки,  навыков 
с а ж а л ь щ и к о в  и условий работы.  П р а к т и ч е 
ски она колеблетс я  o t  1,5 км /час  (ш аг  по 
садки 0,5 м)  до 3 км /час  (ш аг  посадки 
1 м ) .

Весь посадочный сезон аг регат  д о лж е н  
о б сл уж ив ат ьс я  одной бригадой,  состоящей 
из тракт ори ста ,  с а ж а л ь щ и к о в  и подсобных 
рабочих.  В хозя йс твах  ж е  очень часто  при 
переезде  аг ре га та  с уч аст ка  на уч асток  он 
о б сл у ж и ваетс я  разн ыми  с а ж а л ь щ и к а м и  и 
подсобными рабочими.  В резу льт ат е  на  ос
воение процесса  посадки з а т р а ч и в а е т с я  не
сколько  смен, что приводит  к зн ач ительны м 
сокр ащ ен ия м  сезонной выработки.  Д л я  бес
перебойной работ ы агрега тов  необходимо 
за б лаго в р ем ен н о  составить  очередность 
посадки на ра зличны х участ ках ,  сп л а н и р о 
вать м а р ш р у т ы  д ви ж ени я  с учетом р а с п о 
ложе ни я  рядо в  посадок  и ре лье фа  м ес т 
ности, подготовить посадочный мате ри ал ,  
который сортируется  и пр и ка пы вается  в м е 
стах, удобных для  заг рузк и на посадочные 
машины.  Кр оме  того, н о р м а л ь н а я  э к с п л у а 
тация  лесопосадочных м аши н во многом з а 

висит от их конструктивных особенностей и 
условий работы.  В связи с этим требуется 
со бл ю да ть  следующие правила .

1. Р а м а  ма шины в продольной плоскости 
в рабочем пол ожении д о л ж н а  быть гори
зонтальной.  При этом достигается п р ави ль
ное распо ложе н ие  сошника  с нужным уг
лом за глубле ни я  (рис. 1). При наклоне 
м аш и ны  вперед  (рис. 16) сошник т а к ж е  н а 
клоняется ,  в результате  чего им сильно 
с гру жи ва ется  почва,  посадочная  щель  о б р а 
зуется  с неровными стенками.  Когда  м а ш и 
на наклон яется  н а з а д  (рис. 1 в ) , сошник с а 
дится  на задние  обрезы боковин и не з а 
г лубл яется  на достаточную глубину. Р а с п о 
л о ж ен и е  рам ы  регулируется  винтом верхней 
тяги навески трак тора .  Н ебол ьш ие отклоне
ния от гориз онтального  положения допу
скаю тся  с целью лучшего  заг лубления  сош 
ника  при работе  на плотных почвах или 
пр ед упр ежд ени я  чрезмерного  утопания  м а 
шины на рыхлых почвах.  Н а  практике ч а 
сто этого п р ави ла  не соблюдают.  Н а п р и 
мер,  при агрега тиров ан ии с а ж а л к и  СБН-1 
с т ра кт ором  ДТ-54А для  увеличения т р а н с 
портного просвета  сильно укорачивают 
верхнюю тягу навески,  что вызывает  боль
шой накло н машины.

2. В рабочем положении нельзя  подавать  
м аши ну  назад ,  т а к  к ак  в этом случае внут
ренняя  полость сошников забивается  
почвой.

3. Р а б о т у  с навесными посадочными м а 
ш ина ми следует производить только в п л а 
в аю щ ем  пол ожении навесной системы, при 
котором обеспечивается копирование р елье 
ф а  почвы.

4. П ри  подаче  растений нужно следить  за 
пр ави льн ым расположением их корневых 
шеек  по отношению к з а ж и м а м  пос адочно
го аппарата .  Укладку растений на  при ем
ный столик (рис. 2) следует производить 
с учетом высоты р а с п о л о ж е н и я  за жи мов  
таким образом,  чтобы ко рн евые шейки рас-
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P u l .  2. Р егули р о вка  подачи растений в заж и м ы  
посадочного аппарата

тений з а д е л ы в а л и с ь  на установленную глу
бину. К а к  видно на рисунке,  они до лж ны  
отстоять от края  з а ж и м о в  на расстояние  
/ +  d, где / — высота  распо ложе н ия  з а ж и м а  
над почвой, d  — глубина  за дел к и корневых 
шеек.  Д л я  прави льн ой подачи растений на 
приемном столике отмечается  место, на ко
торое с а ж а л ь щ и к и  у к л а д ы в а ю т  корневые 
шейки, при непосредственной подаче р а с те 
ний расстояние  ме ж д у  корневой шейкой и 
краем з а ж и м о в  вы д ер ж и в а е т ся  глазомерно.

В пра ктике  обычно подачу растений про
изводят  по их вершинам,  что вызыв ает  б о ль 
шую неравно мерно сть  глубины посадки.  
Здесь  необходимо следить  т а к ж е  за  тем, 
чтобы растения  р асп о л агали сь  п а р а л л е л ь 
но оси за ж и м о в .  Ра нн ее  или позднее з а к р ы 
тие з а ж и м о в  у п р и е м н о ю  столика  в ы з ы 
вает перекос растений.  Эта  опера ция  регу
лируется  перестановкой приемных столи 
ков и н а п р ав л я ю щ и х  пластин.

5. В зав исимости от состава  почвы, ее со 
стояния и подготовки регулируется  о т к р ы 
тие за ж и м ов .  О своб ож де н ие  растений из 
за ж и м ов  д о л ж н о  происходить  в начальный 
момент  за д ел к и  их корней почвой, с д в и г а е 
мой за г о р та ч а м и  и уплотняемой катками.  
Причем таку ю  регулировку нужно пр ои з
водить на к а ж д о м  участке.  В результате  
неправильной установки момента открытии 
за ж и м ов  возникают дефе кты  в посадке: при 
раннем открытии сеянцы п ад аю т на дно по
садочной щели и з асы п аю тс я  почвой или 
зад елываютс я  слишко м глубоко;  при позд
н е м — выдер ги ваю тся  из почвы и н а к л о 
няются.

6. Д л я  и з б е ж а н и я  з а бив ани я  з а ж и м о в  
посадочного ап п ар а т а  почвой в с а ж а л к а х  
СБН-1,  СЛТ-2 ,  СЛ Н -1.  С Л Н - 2  и С Ш Н - 3  
можно несколько приподним ат ь  з а ж и м ы

на д уровнем почвы. Это достигается за  счет 
изменения  крепления планок с з а ж и м а м и  
на диске посадочного  а пп ар ата  (рис. 3),  
при котором уменьшается  радиус  вращения 
их. Кроме того, в м аш и н ах  СЛН-1,  СЛ Н -2  
и С Ш Н - 3  в о зм о ж н а  т а к ж е  перестановка  по 
Е ы соте кронштейнов с уплотняющими к а т 
ками.

7. Качество  за д ел к и  вы саж ив аемы х р ас 
тений зависит  от работы по чв оза дел ываю
щих органов  (загортачей,  уплотняющих кат
ков и с л е д о р а з р а в н и в а т е л е й ) . Машины 
СЛ Н -1,  СЛ Н- 2,  СШ Н-3,  СКС-1 и С К М - 1C 
имеют пластин ча тые  загортачи,  регулируе
мые перестановкой по высоте и изменением 
угла атаки.  При неправильной установке  з а 
гортачей во зм ожн о их сильное забивание  и 
сг ружи ван ие  ими почвы.

С учетом почвенной волны, возни каю
щей от воздействия  загортачей с аж ал ок 
СКС-1 и СКМ-1С,  с а ж а л ь щ и к и  до лж ны  по
д а в а т ь  са ж е н ц ы  с наклоном в 20— 30° про
тив хода  дв иж ени я  машины.  При сдвига
нии почвы с аж енц ы  выравниваю тся  до вер
тикальн ого  положения.  Слишком  низкое 
ра спо ложе ни е  загортач ей приводит к з а в и 
санию катков , в результате  чего на р у ш а е т 
ся плотность за дел к и растений.  Давление  
катков  на почву в различных конструкциях 
маши н осуществляется  по-разному: в СБН-1 
и СЛ Т-2  оно зависит  от величины балл аста ,  
з а г р у ж а е м о г о  в специальные ящики.  Н а 
пример,  при работе с а ж а л к и  СБН-1 на л е г 
ких почвах по р азр ы хл енн ы м  полосам и бо
розд ам  в ящики  з а г р у ж а е т с я  б ал л аст  весом 
2 0 —30 кг, на т я ж е л ы х  почвах — 50— 70 кг, 
а при рабо те  на т я ж е л ы х  почвах без под
г о т о в к и — 80— 100 кг. В Л М Д -1  давление 
на катки регулируется  величиной з атяж ки  
н аж им ны х  пружин,  в СКМ -1С — н а ж и м н ы 
ми пр уж ин ами и расположением  катков  по 
отношению к основной раме машины. П о 
мимо регулировки давл ен ия  па катки в не
которых конструкциях машин можн о и зм е
нять расстояние  м е ж д у  катками,  что т а к ж е  
влияет на качество за дел к и растений.

8. При рабо те  с а ж а л к и  СБН-1 из-за з а 
бивания  шкива  (закрепленного  на уплот 
няю щем катке)  почвой происходят  обрывы 
ремней привода .  Это вызывается  неправил ь
ной установкой за щ ит но го  кожуха ,  резино
вая  пр о к л ад к а  которого  д о л ж н а  вплотную 
п ри ж и м атьс я  к диску  катка .  При о б р а з о в а 
нии з а з о р а  ме жд у  ними ссыпа ющ аяся  с 
обода  ка тка  почва попа дае т  в шкив,  что и 
вызывает  обрыв ремней. Д л я  регулировки 
по лож ения к ож ух а  его крепежные отвер 
стия выполнены в виде пазов.
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Рис. 3. Р егули р о вка  высоты располож ения заж имов посадочного аппарата

9. Д л я  очистки почвы, н али п аю щ ей  на 
ободья  колес и катков,  их чистики необхо
димо ус тан а в ли в а ть  с ми н им альн ыми з а з о 
рам и по отношению к оч ищ аемой  по верх
ности.

10. Подготовк а  посадочных ям я м о к о п а 
теля ми КПЯ-ЮО и КЯ Ш -60  из-за н е п р а 
вильного р е ж и м а  работы сопро во ж да ется  
сильным р а з б р ас ы в а н и е м  почвы, в ре зу л ь 
тате  чего ее не х в атае т  при за д ел к е  в ы с а 
ж и в а е м ы х  растений.  Д л я  устранения  этого 
недостатка  необходимо при выглублении 
ямоко па телей ум ень ш ать  число их о б о 
ротов.

11. Бол ьш инств о  лесопосадочных машин

оборудо вано пре дохранительным и механиз 
мами пру жинного  типа  привода  посадоч
ного апп ар ата .  Ямокоп ате ли имеют пред 
охрани тел ьны е муфты на кард анн ом валу. 
Н а  регулировку этих механизмов нужно 
о б р а щ а т ь  особое внимание , они долж ны 
с р а ба т ы в а ть  только при заклинив ани и р а 
бочих органов  (посадочных ап п аратов  или 
буров  у ямоко пат елей)  и не п р ек ра щ ать  их 
вр ащ ен ия  в обычных условиях.

Соблюден ие  простых правил эк с п л у а та 
ции, описанных в данной статье,  по зв о л я 
ет зна чительно повысить качество посадки 
и производительность  лесопосадочных м а 
шин.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЕ НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ЛЕСНОЙ ПРО
МЫШЛЕННОСТИ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПРОВОДИТ КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО
ЖЕНИЕ ПО МЕХАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВИ
ТЕЛЬНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА 
ЛЕСОЗАГОТОВКАХ, ЛЕСОСПЛАВЕ, В ЛЕСО
ПИЛЕНИИ, ДЕРЕВООБРАБОТКЕ И ЛЕСНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ.

На конкурс могут быть представлены п редлож е
ния по лесному хозяйству на темы:

механизация работ по сбору, хранению и страти
фикации семян (загрузка  ж елудей для хранения, 
заделка  хранилищ а, уход, выборка, выгрузка и под
готовка семян к севу и т. д .) ;

механизация сбора желудей, орехов и других се
мян с поверхности почвы и очистка их от при
месей;

расчистка лесокультурных площадей от валежной 
и ветровальной древесины перед подготовкой почвы;

уборка тонкомера с прорубленных коридоров при 
реконструкции насаждений;

Н 50-ЛЕТИЮ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

сортировка, учет и упаковка посадочного мате
риала  в питомниках и транспортировка его к лесо
посадочным машинам;

механизация приготовления торфосмеси и удобре
ний, загрузка  мульчирователей при посеве в питом
никах.

П редлож ения  долж ны  содержать: чертежи, эскизы, 
схемы, модели, а для  внедренных предложений —- 
фотографии; пояснительную записку с необходимыми, 
расчетами, объясняющую сущность предлагаемого 
технического решения; расчет экономической эф ф ек
тивности; для  внедренных предложений — акт испы
таний, отзывы предприятий и справки об экономи
ческой эффективности.

За лучшие предложения устанавливаются денеж
ные премии Центрального правления: 5 первых пре
мий по 300 рублей, 15 вторых премий по 200 руб
лей, 25 третьих премий по 100 рублей.

С подробными условиями конкурса можно озна
комиться в первичных организациях НТО десной 
промышленности и лесного хозяйства.
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ВЛИЯНИЕ ХОДОВОЙ ЧАСТИ ТРАКТОРОВ 
НА ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОДРОСТА И ПОЧВЫ

У Д К  634.0.375

Н. Д. М а р ч е н к о , М . П. К о н о н е н к о  (К авка зский  ф илиал Ц Н И И М Э ); 
В. С. Л аздан (Л а гвийска я се л ьско хо зя й ств е н н а я  а ка де м и я )

Новый колесный трелевочный тра кто р  со
зд ает ся  К а в к а з с к и м  фи л и ал о м  Ц Н И И М Э  
совместно с Х арь ков ск им  тр акт о р н ы м  з а в о 
дом имени О р д ж о н и к и д з е  на базе  п од гот ав 
ли ваемог о  к серийному прои зводству  т р а к 
то ра -т ягача  Т-125 общего  назначения .  
С целью проверки возмож но сти  применения 
колесного  трелевочного  т р а к т о р а  в условиях 
лесоз аготовок  Л атвий ск ой  С С Р  были пр о
ведены специальные испытания опытного 
о б р аз ц а  т р а к т о р а  Т-127 (рис. 1) (трел евоч 
ная м од и фи ка ци я  Т-125) на лесной опытной 
станции « К а л с н а в а »  Л атв и й с к о го  научно- 
ис следовательского  института  л есо х о зя й ст 
венных проблем.

Краткая техническая характеристика  
трактора Т-127. Д в и г а т е л ь  — шест иц ил ин д 
ровый диз ель  АМ-03, водяного ох л аж д ен и я ,  
мощность  130 л. с. при 1700 об./мин.  Уд ель
ный расход  т о п л и в а — 180 г / э . л . с .  в час. 
Рас четные скорости д ви ж е н и я  — 5,15-г- 
н-34,4 км/час.  П р о д о ль н а я  б аз а  — 2860 мм; 
ширина  к о л е и — 1910 мм; д о р о ж н ы й  про
с в е т — 400 мм. Д л и н а  т р а к т о р а  — 6200 мм, 
ширина — 2365 мм, высота  — 2600 мм. К он 
структивный вес с лесным оборудо ванием  — 
8000 кг. Число  ведущ их колес — 4 шт. Р а з 
меры шин — 18,4/15—24 (1388 X 465 м м ).
Д ав лен и е  воздуха  в шинах на трелев ке  —
1.5— 1,8 к г /с м 2 и на транспор тных рабо тах  —
1.5— 2,0 к г /с м 2. Способ поворота  — с л а м ы 
вание шарн ирной р а м ы  рулевым м е х а н и з 
мом с гидроусилителем.  Н авесно е  лесо те х
нологическое об ору дов ани е  — лебе дка ,  арка ,  
щит.

Технология  работ ы Т-127 на трелевке  не 
отличается от установившейся  д ля  гусенич
ных трелевочных тракторов .  Х а р а к т е р н а я  
особенность таког о  т р а к т о р а — бол ьш ая  
скорость д в иж ени я ,  что позво ляет  увеличить  
оптимальные расстоя ни я  трелевки по уп ро
щенным д о р ог ам -вол ок ам  и сократить  р а с 
ходы на дорожн ое  строительство  в лесах  с 
малой концентрацией древесины на гектаре  
и разбросанн остью лесосек.

В соответствии с методикой в августе  — 
сентябре 1965 г. были проведены испытания

Рис. I. Общий вид  трактора Т-127

тра кт ор а  Т-127 (рис. 2) на двух типах почв, 
х а ракт ерн ы х для лесов  Латвии :  «свежие — 
типа сосняк,  ельник» и «осушенные п л о щ а 
ди». Основное  внимание  уделялось  изуче
нию влияния отдельных операций техноло
гического процесса трелевки и ходовой 
части колесных и гусеничных тракторов  на 
ос тав ляем ую  часть на сажд ен и й и лесную 
почву. При  трелевке  тр акт о р ам и  частично 
п о в реж да ю тс я  следую щие элементы н а с а ж 
дения  и почвы:

1) часть  оставленных деревьев (с обо
дранной корой, с механическим поранением 
части ствола  и с поврежденной корневой 
системой) ;

2) подрост;
3) напочвенный покров;
4) структура  почвы.
П ри испытаниях тр ак тор а  Т-127 за всеми 

этими эл емент ами проводились наблюдения 
для  лесохозяйственной оценки его. И с п ы т а 
ния проходили:  а) при проходной рубке на 
участке  с н асаж дени ем  — 9 Б 1 0 с ,  полно
т о й — 0,8, с песчаной почвой, влаж нос ть  ко
т о р о й — 8%  и п л о т н о с т ь — 1,4 г /см 3\ б) на 
сплошной рубке  с составом насаждения 
8Е2С, при вл аж но сти почвы 25%,  толщине 
слоя торфа — 2— 2,5 м, глубине грунтовых 
вод 0,6— 0,8 м; в) на участке  со сплошной 
рубкой,  где состав  на саж дени я  — 9Е1С +  Б,
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в л аж н ость  п о ч в ы — 16%, то лщ и н а  слоя  т ор 
фа  0,6— 1,5 м  и глубина  грунтовых вод  — 
0,8 м.

Технология  ра бо ты на проходной рубке  
б ыл а  такой:  через к а ж д ы е  40 м  про руба ли 
кфридоры шириной 2,5— 3 м. Д е р е в ь я  в а л и 
ли на пас ека х  под углом 45°— 60° по н а 
пра влени ю к технологическому кор идору 
вершиной от него. Т р ел ева л и сь  деревь я  с 
необрубленной кроной за  комель.  П а чк у  
древесины трелевочный тра кто р  ф о р м и р о 
вал  за  2 — 3 приема  с обеих сторон ко р и д о 
ра, не с ъ е з ж а я  с него. Сучья обруба лис ь  на 
пр ом еж уточном  складе .

В ходе испытаний на всех лесосеках  было 
выявлено следующее.

Повреждаемость подроста. В н а с а ж д е н и и  
с еловым подростом 10— 15 лет,  р а с п о л о 
ж ен ны м  группа ми по всей пл ощ ади ,  в ко 
личестве 1500 штук /га  при проходных р у б 
ках  прои зводился  сплошной переучет по д 
роста на пасеке до и после  ее разр або тк и.  
Б ы ло  установлено,  что по вре ж де ни е  под 
роста  по описанной технологии зави си т  не 
от конструкции ходовой части трелевочного  
меха ни зм а  (т ракт оры Т-127 и ТД Т-40  д в и 
гались  все время,  не выходя  из технологиче
ского к о р и до р а ) ,  а от примен яемой техно 
логии тре левки  (хлысты,  д ер е в ь я ) ,  интен
сивности рубки и от о б ъ е м а  пачки,  о д но вре
менно по дт аск ива емой к коридору.

Н а  участке  (состав н а с а ж д е н и я  8Е 2С ) ,  
где пр оводилась  спл ош на я  рубка ,  был гу 
стой еловый подрост высотой 1— 2,5 м, в ко 
личестве 2500— 3000 штук/га.  Л е с  треле вали 
в хл ыс тах  за  комел ь  с обрубкой сучьев на 
лесосеке,  на которой з а л о ж и л и  пробную 
п л о щ а д ь  (полоса шириной 20 м, длиной 
132 м ) д ля  определения  количества  п о в р е ж 
денного подроста .  Д о  р а з р а бо т к и  на полосе

пр о и зр аст ал о  687 штук подроста  (623 ели 
и 64 бер езы ) ;  после нее осталось  не п овре ж 
денного  подроста  398 штук,  или 58%.

Повреждаемость деревьев оставляемой 
части насаждения. Н а  участке  проходной 
рубки оставшиеся  деревья  осматри валис ь  и 
за меряли сь .  Степень и хара кт ер  п о в р е ж де 
ния их т а к ж е  з ави сят  от принятой техноло
гии л е с ор азр аб оток .  Так,  при разработ ке  
лесосеки трак то ро м  Т-127 было повреждено 
5,1% общего  числа  оставл яемых деревьев,  
причем непосредственно трактором ( об ди ра 
ние коры)  только 0,1% (два случа я ) ,  а 
остальное  — хлыста ми.  50% повреж денных 
деревьев  ра с п о л а г а ли с ь  на расстоянии до 
1 м  от транспортной просеки.  При р а з р а 
ботке лесосеки трелевочным трактором 
ТДТ-40 было п ов реж ден о 6,7% от общего 
количества  о с т ав ляем ы х деревьев,  из кото
рых самим трак тор ом  (главным образом,  
гусеницей)  — 1,8%.

П овреждаемость напочвенного покрова. 
Степень  пов ре ж де ни я  напочвенного покрова 
после р а з р а бо т к и  лесосеки устан авл и валас ь  
з а м е р а м и  по всей пло щади  насажд ени я 
участков  (не менее 0,5 л/2). Поврежденн ым 
покров считался тогда ,  когда гумусный слой 
был сорван до минерального .  При подсчете 
на пл ощ ади  лесосеки 1,8 га  пов реждение  по
крова  составило 8,5% общей площади.  С л е 
дует  отметить,  что при четырех проездах 
тр а к т о р а  Т-127 (2 рейса)  в данном н а с а ж 
дении на технологическом коридоре  напоч
венный покров не был поврежден,  в то в ре 
мя как  ТДТ-40 уже после одного рейса 
снимает  и переме шивает  его. П овреж дения  
почвы в пас ека х  производятся трелюемыми 
хлы ста ми ( 4 % ) .  П ри  трелевке  хлыстов с об 
рубленной кроной повреж дени я напочвен
ного покрова  на 50% меньше.

П овреждаемость корневой системы де
ревьев имеет  место при механизированной 
трелев ке  в н а с а ж д е н и ях  с вл а ж н ы м  или пе
р е у в л а ж н е н н ы м  грунтом (чаще в еловых 
древостоях) .  Д л я  определения  степени по
в р еж дени я  корневой системы растущих д е 
ревьев на колее технологического коридора 
или волока  через к а ж д ы е  10 м по ширине 
гусеницы или колеса  рыли ка н аву  длиной 
1 м на глубину про израстания  корней. При 
этом изм ер яли и учитывали как  п о в р е ж д е н 
ные, т а к  и неповрежденные корни. Зат ем  
в ы р а ж а л о с ь  в процентах  соотношение о б щ е 
го количества  корней к числу п о в р е ж де н 
ных. При р а зр або тк е  лесосек главного  пол ь
зования  на осушенных п л о щ а дя х  с составом 
нас ажд ени й 8Е2С и 9Е1С деревья  имели 
поверхностную корневую систему. В части
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лесосеки,  котор ая  р а з р а б а т ы в а л а с ь  к олес 
ным трак тор ом  Т-127, повр еж дения  корне
вой системы деревьев ,  расту щих по кр аям  
трелевочных волоков,  сос тав ляли 3 0 —40% 
общей численности корней, распол ож ен ны х 
в зоне действия ходовой части трактора .  
Трелевочный трактор  ТДТ-40 по в р еж дал  
корневую систему расту щ их  деревьев  на 
40—80%,  т. е. в 1,5— 2 р а за  больше в з а в и 
симости от числа  проездов.

Изменение структуры почвы зависит  от 
удельного давл ен ия  механизма  на почву и 
от числа  его проездов  по одной и той же 
колее в технологическом коридоре . При р а 
боте тр акт о р а  Т-127 на свежих почвах ко
леи не было,  на осушенных пл о щ адях  она 
о б р а з о в ы в а л а с ь  местами глубиной до 100мм  
(на волоке,  вымощенном ветка ми) ,  а там, 
где трактор  с ъ е з ж а л  с волока ,  — до 400 мм. 
П лотномером  Р е в я к и н а  установлено,  что 
при 20-кратном проезде  его по коридору 
плотность почвы увеличивается  на 15% по 
сравнению с первоначальной,  а при таком 
же количестве  проездов  ТДТ-40 — только  на 
10%, что объясн яет ся  меньшим удельным 
давлен ием  тр ак то р а  ТДТ-40 на почву.

Опыты по преодолению препятствий п о к а 
зали,  что трак то ро м  Т-127 преодолеваю тся  
пни высотой 490 мм. Ступенька  (порог) ,  ко
торую преод олевает  передняя  секция т р а к 
тора,  равна  420 мм. Попе рек  л е ж а щ и е  круг
лые бревна  диа метр ом  300 мм  он пе реез 
ж а е т  свободно.  При объеме пачки хлыстов 
в 3,5 м 3 на почвах «свежие — типа  сосняк.

ельник» среднее буксование  равно 5%,  а на 
почвах «осушенные площади» — 10%.

Р е з у л ь т а ты  испытаний дают основание 
сдел ат ь  следующие выводы:

1) трактор  Т-127 имеет хорошую прохо
димость  и мо же т  производить  трелевку леса 
на большинстве  (типичных для  Латвии)  
лесных почв, на которых рабо таю т  гусенич
ные трелевочные тракторы;

2) по вреж да емость  оставляем ых  на участ
ке деревьев  колесным трактором Т-127 в не
сколько  раз меньше по сравнению с гусе
ничным ТДТ-40 (колесным — 0,1 %, гусенич
н ы м — 1,8%);

3) пов ре ж да ем ос ти  напочвенного покрова 
в технологическом коридоре  трактором 
Т-127 не наблюд алось ,  в то время как 
ТДТ-40 после одного проезда  снимает  и пе
ремешивает  гусеницами весь напочвенный 
покров в зоне коридора;

4) по вр еж да ем ость  корневой системы де 
ревьев,  растущ их по кр аям  трелевочных во
локов,  меньше при работе с Т-127 в 2 раза 
по сравнени ю с ТДТ-40;

5) почва на трелевочном волоке при про
езде колесного тр акт ор а  Т-127 уплотняется 
в 1,5 р а з а  сильнее по сравнению с ТДТ-40;

6) применение  на трелевке в условиях 
Л ат ви й ск ой  С С Р  (и им подобных)  колесно
го тракто ра  Т-127, имеющего пневматиче
ский ход, с точки зрения лесохозяйственных 
требований более эффективно,  чем гусенич
ных.

НОВЫЙ КУЛЬТИВАТОР

Г. Р. С ванид зе ,

Культиватор  КРТ-3  (см. рис.) п р е д н а з н а 
чен д ля  об работки т я ж е л ы х  каменистых 
почв в м еж д у р я д ь я х  культур  и сплошной 
предпосадочной обработки почвы на т е р р а 
сах. Без те ррас и ро ван ия  он рассчитан для 
работы на склонах  крутизной до 13°. К у л ь 
тиватор имеет три типа сменных рабочих 
органов: дисковые ба тареи (2 штуки) ,  лапы  
рыхлительные (13 штук) и полольные 
(11 штук) .  Они монтируются  на ра ме  с д в у 
мя опорными колес ами и устройством для  
навески на трактор .

Р а м а  состоит из трех частей — основной 
и двух съемных.  Ширина  ее изменяется  от 
1540 до 3000 мм. В нужном положении раз-

ДЛЯ ГО РН Ы Х с к л о н о в
У Д К  634.0.232:65.011.54 (23)

и н ж е н е р -м е х а н и к

д в и ж н а я  ра м а  фиксируется  стремянками.  
Она  позволяет  применять  культиватор  на 
тер р ас а х  различной ширины и производить 
уход за одно-,  двух- и трехряд ным и культу
рами с шириной межд уряди й 1 — 1,25 л/ (трех
рядные)  и 2—2,5 м (двухрядные) .  К а ж 
дая  диско вая  бат аре я  (из четырех вырезных 
дисков диаметром  660 мм, смонтированных 
на кв адратн ой  оси) вращ ается  на двух  ко
нических под шипниках  в корпусе. Стойки 
рыхлительных  и полольных лап  у с тан авл и
ваются  на раме  культи ватора  в два  ряда  и 
имеют пруж инные предохранительные уст
ройства,  п р е д от вра щ аю щ ие  поломку ра бо 
чих органов  при встрече с непреодолимым
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препятствием.  Гл уби на  хода их ре гулир ует
ся перестановкой опорных колес по высоте. 
П ри рабо те  с дисковы ми бат а р е я м и  колеса  
снимаются .

Д и с к о в ы е  ба тар еи прим еня ют для  с п л о ш 
ной об работки почв (р а з д ел к а  глыб и 
комьев после рыхлит еля  РТ-2)  и для  ухода  
за  ку льтурами с м е ж д у р я д ь я м и  1 и 1,5 м. 
Р ы хл ит ельн ы е  лапы  используют д ля  с п л о ш 
ного предпосадочного  глубокого  рыхления  
полотна  т ер р ас  и ме ж д у р я д и й  культур.  П о 
лольны ми  стрельча тыми л а п а м и  производят  
м е ж д у р я дн у ю  (или сплошную)  к у л ь т и в а 
цию с целью уни чтожения сорной р а с т и 
тельности с одновременным рыхлением поч
вы. Агрегатируется  культи ватор  с т р а к т о 
рами ДТ-54А,  ДТ-75;  Т-54В, Т-54Л,  Т-38М.

Гос ударственные испытания  ку льтив ат ор а  
проводились  при обработке  м е ж д у р я д и й  по
садок  ябло ни  (с шириной 4,8 м)  на склоне  
крутизной 6— 8° и на т е р р ас а х  с шириной 
полотна  3,86 м (д вухря д на я  по садка  с м е ж 
д ур ядь ем  2,45 м ) . Н а  склоне  культиватор  
а грега тир ов ался  с трак торо м  ДТ-75 ,  на т е р 
р а с а х — с уз к о га б а р и т н ы м  Т-54В. О б р а б о т 
ка велась  без седл ани я  рядов  растений.  
Почвы среднесуглинистые,  вл а ж н о с т ь  их до 
глубины 30 см на склоне  с о ста в л ял а  6,4— 
20,7%, на т е р р ас а х  24,6— 24,9%;  плотность 
на глубине до 20 см  — соответственно 7,4— 
19,4 к г /с м 2 и 18— 41,3 к г /с м 2. Ср едня я  вы со
та деревьев  равна  1,4 м. М е ж д у р я д ь я  на 
склонах  о б р а б а т ы в а л и с ь  за  два  прохода  
культ ива тора ,  т ак  как  отклонение рядов  по
сад ок  от прямолинейной оси пр евы ш ало  
25 см.

Ре зу л ь т а ты  испытаний (см. табл иц у)  по
ка зали,  что культи ватор  КРТ-3  удовлетво-

Основные эксплуатационно-экономические 
показатели культиватора-рыхлителя КРТ-3

Показатели

С трактором  ДТ-75
С трак

тором 
Т-50В

склон 6 —8° террасы

* ч сЗ о я

Ш ирина з а х в а 
та, м .................

Г лубина  о б р а б о т 
ки, с м  . . . .

Вес, к г .................
С к о р о сть  п е р ед в и 

ж ен и я ,  км,  час 
П р о и зв о д и т ел ь 

ность, пог. к м  
за час:
чистой работы  
сменного в р е 

мени . . . .  
П о к а за т е л ь  т е х 

нологического 
обслуж ивани я  

Коэффициент  на
деж ности  т е х 
нологического 
процесса  . . . 

Коэффициент  эк с 
плуатационной 
надеж н о сти  . . 

Величина прямых 
и з д е р ж е к  в р у б 
лях на 1 пог. к м  

З а т р а т ы  на 1 пог. 
к м ,  чел о век о 
дней ...................

3 . 4  2 ,05  3 ,00  2 ,95

10,7
556

13,0
540

12,0
782

до 20 
854

5 ,9  4 ,9  4 ,5  3 ,9

5 ,9

4 ,6

4 ,9  4 ,5

3,1 2 ,3

3 ,9

2 ,5

0,96

0,88

0 ,83

— 0.67

1,6

10,7
434

4 ,32

4 ,32

3,96

0,97

0 ,95

0.99

0 ,3 2  —

Культиватор-рыхлитель д ля  террас К РТ-3 с 
раздвиж ной рам ой ( общ ий вид )

ряет  основным агротехническим т р е б о в а 
ниям,  обеспечивает высокие эк спл уатац ион
ные показатели.  Причем при работе ш ир о
козах ватно го  вари ант а  с трактором ДТ-75 
они ниже по сравнению с узкозахватным 
(с трак тор ом  Т-50В) ,  что объясняется  недо
статочно на д е ж н ы м  креплением раздвижной 
рамы.

Культиватор  КР Т-3  помимо своего п р я 
мого назначения  мо же т  найти широкое при
менение не только в условиях лесного хо
зяйства,  но и в сельском (виноградарстве,  
садовод ств е) .  Поэтому выпускаемую опы т
ную пар тию  целесообразно широко испытать 
в различных  производственных условиях,  
особенно на пл ощ адя х с тяж елым и ка м е н и 
стыми почвами.  Количество культиваторов 
для  серийного выпуска будет определяться  
числом з а я в о к  на 1968 г., которые следует 
оформить  заинтересованным хозяйствам 
у ж е  в этом году.
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СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РАБОЧИЕ ОРГАНЫ 
ЛЕСНЫХ ДИСКОВЫХ ОРУДИЙ

У Д К  65.011.54 : 634.0.222

П. С. Нартов (ВЛТИ)

С илы , д е й с тв у ю щ и е  на д и с к о в ы е  р а б о ч и е  о р га н ы , 
о п р е д е л я ю т  э н е р ге т и ч е с к и е  по ка за те л и  о р у д и й  и 
явл яю тся  и схо д н ы м и  д а н н ы м и  для п р о в е д е н и я  экс
п л у а та ц и о н н о -к о н с т р у к то р с к и х  ра счетов . Э ти силы  
и з м е р я ю т с я  м е т о д о м  п р о с тр а н с т в е н н о го  д и н а м о м е т - 
р и р о в а н и я . П о п о л у ч е н н ы м  к о м п о н е н та м  на ходят 
п р о д о л ь н у ю  (Р х), п о п е р е ч н у ю  (Р у) и в е р ти к а л ь н у ю  
(Pz) со ста в л я ю щ и е  гл а в н о го  в е кто р а  эл е м е н та р н ы х  
сил, п р и л о ж е н н ы х  к п о в е р хн о сти  с ф е р и ч е с к о го  д и 
ска. Рх ха р а к те р и з у е т  р а б о ч е е  со п р о т и в л е н и е  о р у 
дия , Ру о п р е д е л я е т  е го  п о п е р е ч н у ю  усто й ч и в о сть , а 
сила PZ| н а правл енн ая  вверх, у р а в н о в е ш ив а е тся  в е 
со м  о р у д и я .

С э н е р ге т и ч е с к о й  то ч ки  з р е н и я  в а ж н о , что б ы  р а 
б о чи е  о р га н ы  д и ско в ы х  о р у д и й  и м ели  такие п а р а 
м етры , кто р ы е  бы  не то л ь к о  о б е сп е ч и в а л и  н а дл е
ж а щ е е  качество  о б р а б о т к и  п о чвы , но и что б ы  силы  
Рх. Ру и Рг им ели  по в о з м о ж н о с т и  м и н и м а л ь н у ю  ве
л и чину. У ч иты вая  ва ж н о сть  это го  в о п р о са , нами 
б ы ло п р о в е д е н о  п р о с тр а н с т в е н н о е  д и н а м о м е т р и р о - 
вание д и с к о в ы х  р а б о ч и х  о р га н о в  с ц е л ь ю  о п р е д е л е 
ния за ви си м о сти  р е а кти в н ы х  сил от о с н о в н ы х  г е о 
м е тр и ч е ски х  п а р а м е тр о в  д иско в  (д и а м е тр а , ра ди уса  
кр и ви зн ы , угла  атаки и угла  н а кл она  о тн о си те л ь н о  
в е р ти ка л ьн о й  оси ). О п ы ты  п р о в о д и л и с ь  в п о ч в е н н о м  
канале на л е гк о -с у гл и н и с т о й  п о ч в е  п р и  п л отн ости  
10— 12 кг/см2 и вл а ж н о сти  8 — 10% . Глубина ход а  
д иско в  во всех сл уч а ях  п р ин им ал ась  р а в н о й  ч е тв е р 
ти е го  д и а м е тр а , с к о р о с ть  д в и ж е н и я  —  4 км/час. 
Все э к с п е р и м е н ты  велись как п р и  д в и ж е н и и  д иска  
в сп л о ш н о й  с р е д е  с отва л и ва н ие м  пласта на невспа
ханное поле, так и пр и  д в и ж е н и и  е го  в д ол ь  о т к р ы 
той б о р о з д ы . П е р е к р ы т и е  м е ж д у  б о р о з д а м и  уста 
навливалось таким , что б ы  р а счетная вы сота  гр е б н я  
на д н е  б о р о з д ы  не пр е вы ш а л а  п о л о в и н ы  ее гл у 
бины.

Ввиду то го , что пр и  и зм е н е н ии  п а р а м е тр о в  д и 
сков м енялась п л о щ а д ь  п о п е р е ч н о го  сечения о б р а 
б а ты ва е м о го  сло я п о чвы , нам и соп оста вл ял ись  
уд ел ьн ы е силы  (Ру уд., Ру уд ., ? г уд .) т. е. силы , о тн е 
сенны е к п л о щ а д и  п о п е р е ч н о го  се ч е н и я  пласта. 
Они, как и звестно , х а р а к те р и з у ю т  э н е р го е м к о с т ь  
д а н н о го  п р о ц е сса .

В р е зул ьта те  анализа п о л уч е н н ы х  д а н н ы х б ы ло 
установл ено  с л е д у ю щ е е . У д е л ь н о е  р а б о ч е е  с о п р о 
тивление (Рх уд.) м еня ется  в б о л ь ш и х  п р е д е л а х  в 
зависим ости  от  у гл а  атаки. На гр а ф и к е  (р ис . 1) и в 
таблице 1 ви дн о , что  м и н и м а л ь н о е  зна чен ие  Рх ул. 
пр ихо ди тся  на у го л  атаки а  =  25— 35°. Б олее в ы со ко е  
значение силы  Рх уд. п р и  б о л ьш и х  угл а х  атаки 
объ ясняется и н те н си вн о й  д е ф о р м а ц и е й  пласта и 
б ольш и м  п р о д о л ь н ы м  п е р е м е щ е н и е м  п о ч в е н н о й  
массы. О с о б е н н о  р е з к о е  ув е л и ч е н и е  Рх v -т. п р о и с х о 
дит пр и  а > 4 5 ° .  П ри  м алы х угл а х  атаки Рх УД. у в е 
личивается в р е зул ьта те  то го , что ты льная с то р о н а  
диска входит в ко н та кт  со  сте н ко й  б о р о з д ы  и см и 
нает по чву , а та кж е  всле дствие  уве л и ч е н и я  ко л и ч е 
ства р а зр е з о в , п р и х о д я щ и х с я  на е д и н и ц у  ш и р и н ы  
захвата о р уд и я .

Н аклон д иско в  на у го л  Р п о чти  во всех случаях 
еедет к зн а ч и те л ь н о м у  у м е н ь ш е н и ю  у д е л ь н о го  р а 
бочего  со п р о ти в л е н и я , так как пр и  этом  п р о и с х о 

дит б о л е е  п л авное  на ползание пласта на диск и по ч
венная м асса м е н ьш е  д е ф о р м и р у е тс я , а такж е 
пе р е м е щ а е тся  на н е б о л ь ш о е  р а сстоя ние . И скл ю ч е 
ние б ы вает п р и  а  =  15°, ко гд а  сила Рх уд. им еет у 
н а кл о н н ы х д иско в  б о л ь ш у ю  вел ичину, чем  у вер ти 
кал ьны х. У ве л ич е н и е  р а д и уса  кри ви зн ы  (табл. 1) 
влечет за с о б о й  у м е н ь ш е н и е  Рх уд. П ри  больш их 
угл а х  атаки это  о б ъ я сн я е тся  м е н ьш им  п е р е м е щ е 
нием  пласта в п р о д о л ь н о м  н а правл ении  и м еньш ей 
е го  д е ф о р м а ц и е й , а пр и  м алы х —  о н о  является р е 
зул ьта то м  ум е н ь ш е н и я  пл ощ а ди  контакта  ты льной  
с т о р о н ы  д иска  со сте н ко й  б о р о з д ы . О д н а ко  о тм е 
че н н о е  у м е н ь ш е н и е  Рх уд . н а блю д ается  лиш ь при 
ув е л и ч е н и и  р а д и уса  кр и ви зн ы  д о  о п р е д е л е н н о го  п р е 
дела. О п ы ты  с п л о ски м и  д и ска м и  показали, что их 
с о п р о ти в л е н и е  н а м н о го  вы ш е, чем  сф ерических, 
о с о б е н н о  п р и  к р у т о й  уста н о в ке  о тноси тел ьно  линии 
д в и ж е н и я .

С у в е л и ч е н и е м  д иа м е тр а  д иска  п р о и схо д и т  н е ко 
т о р о е  ум е н ь ш е н и е  Рх уд. (п р и  кр у то й  установке  ра 
б о ч е го  о р га н а ) и ув е л и ч е н и е  (п р и  п о л о го м  е го  рас
п о л о ж е н и и ). К огда  пласт отваливается в о т к р ы т у ю  
б о р о з д у , сила Рх Уд .  н а м н о го  м еньш е, чем  при д ви 
ж е н и и  д и ска  в сп л о ш н о й  ср е д е . О со б е н н о  резкая 
р а зн и ц а  н а б л ю д а е тся  пр и  б о л ьш и х  углах атаки д и 
сков  и в е р ти ка л ь н о м  их п о л о ж е н и и  ((3 =  0°). П ричина 
э то го  кр о е тс я  в с л е д у ю щ е м : в сп л о ш н о й  ср е д е  сф е
р и ч е ски й  д и ск  п р о и з в о д и т  сил ьное  сж ати е п о д р е 
з а е м о го  им  пласта в направл ени и , п е р п е н д и к у л я р 
н о м  к р а б о ч е й  п о в е р х н о с ти ; в случае д виж е н и я  
вдоль  о т к р ы т о й  б о р о з д ы  пласт не п о д ве р га е тся  
с и л ь н о м у  сж а ти ю , так как п о д  д авл е ни ем  д иска  он 
сд вига ется  в о т к р ы т у ю  б о р о з д у . К р о м е  то го , пласт 
в д а н н о м  случае сла бее кр о ш и тся  и п е рем ещ ается  
на м е н ь ш е е  р а сстоя ни е .

----------Пласт отваливается в открытую борозду

Рис. 1. Зависимость удельного  рабочего сопротивле
ния ( Р х УЛ )  от способа отваливания пласта и от у г 
ло в  установки диска диаметром 650 мм с радиусом  

кривизны  1200 мм
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Т а б л и ц а  1
Зависимость удельного рабочего сопротивления от геометрических параметров диска

и способа отваливания пласта

Д и а м е т р  диска,  мм

360 420 510 1 510 1 770 770 | 90и

Угол  
ат аки, а°

Угол нак
лона , (3°

р а ди иу с  кривизны , мм

1200 1200 1200 1 700 1 1200 700 1200

Рх у д -  к г^см '1

15 0
0 ,6 4
0 ,4 6

0,66
0 ,4 7

0,68
0 ,4 8

0,68
0 ,4 9

0 ,7 3
0 ,5 0

0 ,72
0 ,49 0 ,76

15
0 ,67
0 ,5 0

0 ,6 9
0 ,5 0

0 ,7 0
0 ,51

0 ,7 7
0 ,5 2

0 ,7 5
0 ,5 3

0 ,7 9
0 ,5 4 0 ,80

30
0 ,7 0
0 ,5 4

0 ,7 2
0 ,5 5

0 ,7 4
0 ,5 5

0,86
0 ,5 9

0 ,8 3
0 ,5 7

0 .87
0 ,6 3 0,882

25 0
0 ,57
0 ,3 6

0 ,5 8
0 ,4 0

0 ,5 9
0 ,3 7

0,66
0 ,4 2

0 ,5 9
0 ,3 8

0 ,6 3
0 ,4 0 0 ,60

15
0 ,4 6
0 ,3 4

0 ,4 6
0 ,3 4

0 ,4 7
0 ,3 5

0 ,5 6
0 ,4 0

0 ,5 0
0 ,3 6

0 ,57
0 ,4 2 0,51

30
0 ,3 3
0,31

0 ,3 4
0,31

0 ,3 5
0 ,3 2

0 ,4 2
0 ,3 8

0 ,3 9
0 ,3 6

0 ,4 5
0 ,3 9 0,41

35 0
0 ,5 9
0 ,3 9

0 ,5 9
0 ,39

0 ,5 9
0 ,3 8

0 ,6 7
0 ,4 2

0 ,57
0 ,3 7

0,61
0 ,39 0,57

15
0 ,5 0
0 ,3 2

0 ,5 0
0,31

0 ,5 0
0 ,31

0 ,5 5
0 ,3 3

0 ,4 9
0 ,30

0 ,4 9
0,31 0 ,49

30
0 ,4 0
0 ,2 9

0 ,3 9
0 ,2 8

0 ,3 9
0 ,2 8

0 ,3 8
0 ,2 6

0 ,3 9
0 ,2 7

0 ,3 9
0 ,26 0 ,38

45 О

15

30

а в з н а м е н а т е л е — вдоль о т к р ы т о й  борозды.

0 ,7 8 0 ,7 6 0 ,7 5 0 ,8 0 0 ,7 3
0 ,5 0 0 ,5 0 0 ,4 9 0 ,51 0 ,4 8

0 ,6 4 0 ,6 3 0 ,6 3 0 ,6 7 0 ,6 0
0 ,3 7 0 ,3 6 0 ,3 6 0 ,4 2 0 ,3 5

0 ,4 9 0 ,4 9 0 ,5 0 0 ,4 7 0 ,5 0
0 ,2 3 0 ,2 3 0 ,2 4 0 ,2 8 0 ,2 4

Ц и ф р ы в чи слителе о т н о ся т с я к диску . перем ещ аем ому

0 ,76  
0 ,4 9  
0 ,63  
0 ,37  

0 ,4 8  
0 ,2 6

в сплошной среде .

0,71

0 ,59

0 ,50

П о м е р е  у м е н ь ш е н и я  у гл а  атаки и у в е л и ч е н и я  
у гл а  наклона  р а зн и ц а  в ве л ич ин е  силы  Р х уд. в сл у
чаях д в и ж е н и я  д иска  в сп л о ш н о й  с р е д е  и вд оль  
о тк р ы т о й  б о р о з д ы  с о кр а щ а е тся . У м е н ь ш е н и е  п е р е 
кр ы ти я  м е ж д у  р а б о ч и м и  о р га н а м и  в на ш и х оп ы та х 
на 14 см п р и в е л о  к р о с ту  Р* уд. от  0,3 д о  0,51 кг/см2, 
в то  в р е м я  как п р и  д в и ж е н и и  д и ска  в сп л о ш н о й  с р е 
д е  Рх уд. =  0,63 кг/см2.

П о п е р е ч н а я  сила Ру уд ., так ж е  как и Рх уд., м е 
няется в б о л ь ш и х  п р е д е л а х  в за в и си м о сти  от  у гл а  
атаки и у гл а  н а кл она  (р и с . 2 и табл. 2). М а к с и м а л ь н о е  
зн а че н ие  этой  силы  п р и х о д и тс я  на у го л  атаки, р а в 
ны й 30— 35°. О т к л о н е н и е  в ел ич ины  у гл а  а  от  э т о го  п р е 
д ел а  вед ет к с н и ж е н и ю  Ру уд. П р и  уве л и ч е н и и  угл а  
атаки это о б ъ я сн я е тся  у м е н ь ш е н и е м  п о п е р е ч н о й  с о 
ста в л я ю щ е й  н о р м а л ь н о го  д авл е н и я  пласта на диск . 
П р и  м алы х ж е  у гл а х  а  сила Ру уд. ум е н ь ш а е тся  в 
ре зул ьта те  п р о ти в о д а в л е н и я , с о з д а в а е м о го  стенкой  
б о р о з д ы  на т ы л ь н у ю  с т о р о н у  диска . У ве л ич е н и е

угла  н а кл она  о т  0 д о  30° влечет за со б о й  сн и ж е н и е  
Ру уд. б о л е е  че м  в д ва  раза  в ре зультате  у м е н ь ш е 
ния д а л ьн о сти  п о п е р е ч н о го  отбрасы вания пласта и 
р а с ш и р е н и я  зо н ы  кон такта  со  стенкой  б о р о з д ы  ты л ь
н о й  с т о р о н ы  диска .

С ув е л и ч е н и е м  р а д и уса  кр и ви зны  и у м е н ь ш е н и е м  
д и а м е тр а  д и ска  сила Ру уд. возрастает. В лияние д и 
а м етра  и р а д и уса  к р и в и зн ы  усиливается п р и  б о л е е  
п о л о го й  уста н о в ке  р а б о ч и х  ор га н о в . П р и  д в и ж е н и и  
д иска  в д ол ь  о т к р ы т о й  б о р о з д ы  Ру уд . в два  раза 
м е н ьш е , че м  пр и  д в и ж е н и и  диска  в сп л о ш н о й  сре де . 
В м есте с тем  ха р а кте р  изм енения этой  си л ы  в за
ви сим о сти  от  тех или иных ге о м е т р и ч е с к и х  па ра
м е тр о в  остается  п р е ж н и м . Сила Ру уд . сни ж ае тся  
всл е дстви е  то го , что откры тая б о р о з д а  ум еньш ает  
с о п р о т и в л е н и е  пласта сд ви гу  в п о п е р е ч н о м  направ
лении . Чем  п о л о ж е  установл ен д и с к , тем  м еньш е 
р а зница  в вел ичине  Ру уд. в сл уч аях д в и ж е н и я  диска 
в сп л о ш н о й  ср е д е  и вдоль о т к р ы т о й  б о р о з д ы .
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Т а б л и ц а  2
Зависимость поперечной силы от геометрических параметров диска

и способа отваливания пласта

Д и а м е т р  д иска , мм

360 | 420 510 1 510 1 770 770 | 900

У гол 
атаки, а°

Уг ол нак
ло н а ,  £°

р а д и у с  кривизны , мм

1200 | 1200 1200 1 700 1 1200 | 700 1200

Ру у д . ’ кг1см '

15 0
0 ,6 9
0 ,3 3

0 ,67
0 ,3 2

0 ,6 4
0 ,3 2

0 ,2 9
0 ,1 9

0 ,55
0 ,2 9

0 ,18
0 ,1 4 0 ,50

15
0,31
0 ,2 6

0,31
0,20

0 ,2 9
0,20

0 ,1 5
0,11

0 ,2 4
0 ,17

0,10
0 ,08 0 ,29

30
0 ,1 6
0 ,0 3

0 ,1 5
0 ,0 3

0 ,1 3
0 ,0 7

0 ,0 5
0 ,0 5

0 ,08
0,00

0 ,03
0,02 0 ,05

25 0
0 ,8 0
0 ,3 9

0 ,7 9
0 ,3 8

0 ,7 8
0 ,3 7

0,68
0 ,3 2

0 ,7 4
0 ,3 5

0 ,6 2
0 ,27 0 ,7 2

15
0 ,4 8
0,22

0 ,4 7
0,22

0 ,4 6
0,21

0 ,4 0
0 ,1 7

0 .4 2
0,20

0 ,3 6
0 ,1 6 0 ,39

30
0 ,3 0
0 ,1 3

0 ,2 9
0,12

0 ,2 7
0,11

0 ,2 3
0,10

0,20
0 ,0 9

0,20
0 ,08 0 ,17

35 0 0 ,8 3 0 ,8 2 0 ,8 0 0 ,7 6 0 ,77 0 ,7 5
0 ,760 ,4 9 0 ,4 9 0 ,4 8 0 ,4 3 0 ,47 0 ,4 2

15
0 ,5 4
0 ,3 0

0 ,5 4
0 ,28

0 ,5 3
0 ,2 7

0 ,4 9
0 ,2 6

0 ,50
0 ,2 6

0 ,44
0 ,24 0 ,48

30
0 ,35  
0 ,1 5

0,3-1
0 ,1 5

0 ,3 3
0 ,1 4

0 ,2 7
0,10

0 ,3 0
0,12

0 ,27
0 ,09 0 ,28

45 0
0 ,7 0
0 ,4 2

0 ,7 0
0,41

0 ,7 0
0 ,4 0

0,66
0 ,3 5

0,68
0 ,3 9

0 ,6 5
0 ,3 4 0,68

15
0 ,4 9
0 ,2 6

0 ,4 8
0 ,2 5

0 ,4 8
0 ,24

0 ,4 2
0,21

0 ,4 5
0 ,2 3

0 ,4 0
0,20 0 ,44

30
0 ,2 9
0 ,17

0 ,2 8
0 ,1 7

0 ,2 7
0 ,1 6

0 ,2 4
0 ,1 3

0 ,2 5
0 ,1 5

0,21
0,12 0 ,23

П р и м е ч а н и е .  Ц и ф р ы  в числителе  
а в зн ам енателе  — вдоль откр ы то й  борозды.

отно сятся к ди ску ,  перем ещ аем ому в сплошной среде,

—  пласт отваливается певспахонное пале
—  пласт отваливае..,пся я откры тую  борозду

О с н о в н ы м  п а р а м е тр о м , в л и я ю щ и м  на величину 
силы  Pz уд., является у го л  а . С уве л ич е н и е м  его 
сила Pz у д .  р е з к о  ум е н ьш а е тся  (табл. 3), а пр и  а =  
=  45° и (3 =  15 —  30° о н а  д а ж е  им еет о трица те льны й  
знак. Такое и зм е н е н и е  Pz у д .  о б ъ я сня ется  тем , что 
п р и  м а л о м  у гл е  атаки сф е р ич е ски й  д иск  по п р и н ц и 
пу р а б о ты  п р и б л и ж а е тся  к д и с к о в о м у  н о ж у , у к о - 
т о р го  ве р ти ка л ьн а я  со ста вл я ю щ а я силы  резания 
и м е ет б о л ь ш у ю  вел ичину, а вер ти кальн ая составл я ю 
щ ая силы  н о р м а л ь н о го  давле ния пласта на диск 
с р а в н и те л ьн о  мала. С ув е л и ч е н и е м  угла  атаки на
п р а вл е н н а я  вв е р х  вер ти кал ьн ая  составл я ю щ ая силы

Рис. 2. Зависимость удельной  поперечной силы  
( Р у уд.) °т способа от валивания пласта и от углов  
установки диска диаметром 650 мм с радиусом  

кривизны  1200 мм
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Т а б л и ц а  3
Зависимость вертикальной силы от геометрических параметров диска

и способа отваливания пласта

Д и а м е т р  диска, мм

360 420 510 510 | 650 | 650 770 770 900

У гол 
атаки, ч°

У гол нак
лона ,  0° р ади ус кривизны М М

1200 1200 1200 700 | 1200 ! 700 | 1200 700 1200

Р X уд., кг) см

15 0
0 ,5 0
0 ,4 8

0,51
0 ,4 0

0 ,5 2
0 ,5 0

0 ,6 2
0 ,6 0

0 ,5 4
0,51

0 ,5 8
0 ,4 5

0 ,5 5
0 ,5 2

0 ,59
0,47 0 ,46

15
0 ,4 7
0 ,5 2

0 ,58
0 ,5 3

0 ,6 0
0 ,5 5

0 ,7 3
0,66

0 ,6 4
0 ,5 7

0 ,7 5
0 ,5 3

0 ,67
0 ,5 8

0 ,70
0 ,49 0 ,6 0

30
0 ,6 4
0 ,5 5

0 ,6 7
0 ,5 8

0 ,7 2
0 ,6 3

0 ,8 3
0,71

0 ,7 6
0,66

0 ,8 7
0,61

0 ,8 2
0 ,60

0 ,89
0 ,64 0,86

25 0 0,20
0 ,3 0

0,20
0 ,2 9

0,20
0 ,2 8

0 ,2 5
0 ,3 2

0,20
0 ,2 8

0 ,2 5
0 ,2 7

0,20
0 ,2 8

0 ,1 9
0 ,2 3 0,20

15
0 ,1 5
0 ,1 5

0 ,1 5
0 ,1 5

0 ,1 5
0 ,1 6

0 ,2 5
0 ,2 7

0 ,1 5
0 ,1 6

0 ,2 6
0 ,1 8

0 ,1 6
0 ,17

0,22
0 ,1 6 0,16

30
0 ,1 9
0 ,1 5

0 ,1 9
0 ,1 5

0,20
0 ,1 7

0 ,2 7
0,22

0,22
0 ,1 8

0 ,2 9
0 ,2 3

0 ,2 4
0,20

0 ,28
0,21 0 ,26

35 0
0 ,17 0 ,17 0 ,1 6 0,12 0 ,1 5 0,11 0 ,1 5 0,07

0 ,150 ,2 8 0 ,2 7 0 ,2 5 0 ,1 9 0 ,2 4 0,217 0 ,2 3 0 ,15

15
0 ,0 3
0,01

0 ,0 3
0,02

0 ,0 4
0 ,04

0,02
0 ,0 3

0 ,0 6
0 ,0 5

0,00
0 ,0 3

0 ,07
0 ,07

0 ,0 3
0,06 0 ,08

30
0,01
0 ,0 5

0,01
0 ,0 6

0,02
0 ,0 7

0 ,0 4
0,10

0,01
0 ,0 7

0 ,0 5
0 ,0 9

0,01
0 ,0 9

0 ,08
0 ,14 0 ,09

0 ,1 5 0 ,1 5 0 ,1 4 0 ,0 8 0 ,14 0 ,0 6 0 ,1 3 0,04
0 ,2 5 0 ,2 4 0 ,2 4 0 ,1 5 0 ,2 3 0,20 0,20 0 ,23
0 ,0 8 0 ,0 8 0 ,0 8 —0,02 0 ,0 8 — 0,08 0 ,0 8 —0,06
0 ,0 4 0 ,0 4 0 ,0 3 —0 ,0 4 0 ,0 3 —0,01 0 ,0 3 0

—0 ,0 7 — 0 ,0 7 — 0 ,0 6 — 0 ,0 3 — 0,07 — 0 ,0 5 — 0,06 —0,02
— 0,02 — 0,02 — 0,01 + 0,01 — 0,01 0,02 — 0,01 0,04

П р и м е ч а н и е .  Ц и ф р ы  в чи слителе  относятся  к ди ску ,  перем ещ аем ому в сплошной с р е д е ,  
а в зн ам ен ателе  —  вдоль откр ы то й  борозды.

р е зани я ум е н ьш а е тся , а со ста в л я ю щ а я  си лы  н о р 
м а л ь н о го  д авле ния д е ф о р м и р у е м о го  пласта, н а п р а в 
ленная вниз, растет. В и то ге  с ум м а р н а я  сила Pz у д .  
ум еньш ается .

Н акло н д и ско в  п о -р а з н о м у  влияет на ве л ич и н у  
Pz у д .  в за ви си м о сти  о т  о ста л ьн ы х ге о м е т р и ч е с к и х  па
р а м е тр о в . П р и  б о л ьш и х  угл а х  атаки сила Pz у д .  с 
ув е л и ч е н и е м  угл а  наклона , как п р а ви л о , ум е н ь ш а е т
ся. О д н а ко , ко гд а  на клон  д о стига е т  т а к о го  пр е д е л а , 
пр и  к о т о р о м  в о зн и ка е т  ко н та кт  ты л ьн о й  с т о р о н ы  
д иска  со сте н ко й  б о р о з д ы , с у в е л и ч е н и е м  угл а  на 
клона сила Pz у д .  увел ич ивае тся . П ри  м а л ы х угл а х  
атаки ?г уд. у н а кл о н н ы х д иско в  и м е ет б о л ь ш у ю  ве
личину, чем  у вер ти кал ьн ы х.

С ув е л ич е н и е м  д и а м е тр а  д иска  сила Pz у д .  пр и  
кр уто й  е го  уста н о в ке  ум е н ьш а е тся , а п р и  п о л о го й  
увеличивается. П р и  и зм е н е н и и  р а д и уса  кри в и зн ы  
наблю дается  о б р а тн а я  кар тина . Д в и ж е н и е  вд оль  о т 

кр ы то й  б о р о з д ы  влечет за со б о й  п р и  кр уто й  уста
н о в ке  д и с к о в  ув е л ич е н и е  Рг у д .  П ри п о л о го й  уста
но вке  д и ско в  вел ичина Pz у д .  ум еньш ается. Это 
об ъ я сн я е тся  со о тв е т с т в у ю щ и м  и зм е нен ие м  с о о т н о 
ш е ни я сил н о р м а л ь н о го  давле ни я пласта на д и ск  и 
ре за н и я .

Из п р и в е д е н н ы х  д анн ы х следует, что сила Pz у д .  
изм е н я е тся  в б о л ь ш и х  пр ед елах, что сказы вается  
на з а гл уб л я е м о сти  д и ско в ы х  ор уд и й .

Таким  о б р а з о м , п р и  в ы б о р е  ге о м е тр и ч е с к и х  па р а 
м е тр о в  д и ско в  сл е д уе т  на р яд у  с кач естве нны м и  п о 
каза тел ям и  о б р а б о т к и  учиты вать э н е р ге т и ч е с к у ю  с то 
р о н у  в о п р о с а . Н адо по в о зм о ж н о сти  стр е м и ться  к 
такой  уста н о в ке  диско в , при к о т о р о й  силы  Рх уд., 
Ру у д '1 Рг уд- и м е ю т  м ин и м а л ьн ую  в ел ич ину . В част
ности , н е о б х о д и м о  ш и ре  и спол ьзо вать  наклонны е 
д и ски  и не зл о уп о тр е б л я ть  ус та н о в к о й  р а б о ч их  о р 
ганов п о д  б о л ьш и м и  угл ам и  атаки.
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РАЦИОНАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У Д К  634.0.624

В. Б. Т о л о к о н н и к о в , и н ж е н е р  л е с н о го  хозяйства

П ред п ри яти я  Москвы и Московской о б 
ласти  явл яю тся  крупными потребителями 
древесины.  В нас тоящее  время потребность 
в ней пре вы ш ает  10 млн. .и3 в год, причем 
леса  самой области  удовлет воряют  эту по
требность  на 20— 25%.  В 1965 г. было з а г о 
товлено 2242,5 тыс. м 3 (без прочих рубок) ,  
из них 1181,7 тыс. м 3 — деловой.  Естес твен
но, острый дефиц ит  местной древесины по
к рывает ся  завезенной из других район оз  
страны.

Л еса  Московской области  х а р а к т е р и 
зуются большим пре об лада ни ем  средне 
возр астных (4 7% )  и нез начительным з а п а 
сом спелых н а с а ж д е н и й  ( 1 2 % ) .  В составе  
лесного ф онд а  больше лиственных пород,  
з а н и м аю щ и х  60% всей пл ощ ади  и 53% з а 
паса.  Из имеющихся  зап асов  перестойного

леса  (1,38 млн. лг3) на долю осины прихо
дится  52%,  березы — 42%.  По данным Гип- 
ролеспр ома (1962 г.),  выход деловой древе
сины в осиновых на са ж д е н и ях  резко умень
шается  с возрастом:  в 40 лет он составляет 
22% ;  в 50 л е т — 19%;  в 6 0 — 10%. Кроме 
того, б ла г о д а р я  развитию технического про
гресса и м ин ерали зац ии топливного б а л а н 
са страны в последнее время сокращается  
потребность в дровах,  и дальнейшее сохра
нение на корню перестойных осиновых на
сажд ен ий  усложнит их промышленное  ис
пол ьзование  в будущем.

В условиях большого спроса на древеси
ну, пр едъявля ем ог о  потребителями Москвы 
и области,  макс им альн ому  использованию 
местных ресурсов  до лж н о  придаваться пер
востепенное значение.  Од на ко  анализ  рас-

Т а б л и ц а 1

Использование расчетной лесосеки в Московской области по годам (тыс. м 3)

Хвойное хозя йств о Л и с т в е н н о е  хозяйство

Г оды
Г руппы  

лесов расчетная
л есосек а

фактически
в ырублено

% использования  
лесосек и

расчетная
лесосек а

фактически
вырублено

% использо
вания л есо 

секи

1962 1 151 140,4 92 1556 852,7 56
11 107 947 89 473 .3 330,8 60

И т о г о 258 235,1 90 2030 1183 58

1063 I 176,8 152,1 86 1171 968,8 83
И 107 91 85 473,4 367,2 79

И т о г о 238,8 243,1 85 1644 1366 82

1964 1 202,3 183,6 90 1134,5 1078.9 95
11 78 ,6 88 ,7 109 422,6 354 84

И т о г о 280 ,9 269 ,3 96 1557,1 1432,9 91

1965 1 151 201 133 1556,8 969,2 62
II 9 5 ,8 82 86 402 ,2 335 83

И т о г о 247 ,0 283 115 1958 1304,2 66
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четноп лесосеки пок азывает ,  что она ис
пользуется  неполностью,  и в лесах  области  
можно увеличить  лесозаготовки  (табл.  1).

Еж егодны й прирост древесины в леса х  
Московской области  состав ляет  4,9 млн. м'\ 
фактически вырубае тся  50— 55% прироста . 
Особенно неудовлетворительно исполь зу ет
ся древесина  лиственных пород.  Такое  от
ношение  к лесной продукции отчасти о б ъ я с 
няется уп ущени ями в планировании.

Недос та тки  пла ни ров ани я  при водят  к то 
му, что при использовании расчетной л е с о 
секи по лис твенному хозяйству  на 60— 70% 
в Москву и об ла сть  ежег одно завози тся  м а 
лоце нн ая  древесина  лиственных пород как 
в круглом виде, так  и в виде п и л о м а т е р и а 
лов  из других районов страны.  Р а з в е  можн о 
считать экономически обоснованным то, что 
в 1965 г. в Московскую обла сть  было з а в е 
зено 215 тыс. м 3 д ров  из Архангельской о б 
ласти?  З а в о з я т  древесину в Москву и о б 
ла с ть  из 37 областей,  краев  и республик.  
Среднее  расстояние  «путешествия»  ку бомет 
ра леса  в 1965 г. увеличилось  по сравнению 
с 1962 г. на 44 км  и составило 1170 км.

Н есм отря  на высокие з а п а с ы  березы и 
возможности увеличения  заготовки ф а н е р 
ного сырья  на месте,  его т а к ж е  з а в о з я т  из 
других областей  (табл.  2) .

Т а б л и ц а  2

Объем завезенной малоценной древесины 
лиственных пород в 1965 г.

(по данным „Союзглавлеса"), тыс. м 3

Сортим енты Москва
Москов

ская
область

Всего

Пиловочник, стройлес  и
подтоварник  ....................... 117,1 106,3 223 ,3

Фанерный к р я ж  ................... 20,8 24 ,3 45,1
Тарный к р я ж  ............................ — 6 1 ,4 6 1 ,4
Пи лом атериалы  лиственных

пород ..................................... 3 4 ,0 87,4 121,4
Д р о в а .......................................... 73 ,2 415 ,9 489,1

И т о г о  (в пересчете  на
круглый л е с ) ................... 258,7 740,4 988,9

Грузооборот  железн од ор ож н ог о  тра нспор
та по перевозке  лесного сырья в круглом 
виде в 1965 г. (перевозки по железной д о 
роге за ни м аю т  80% общего за в о за )  соста
вил 2 816 638 тыс. кубо-километров.  Р а с х о 
ды на же лезнод ор ож н ы е  перевозки достигли 
6757 тыс. руб. Таким образом,  на ка ж ды й 
завезенный кубометр лесом атериа лов  и з р а с 
ходовано дополнительно 2 р. 80 к., что со

ст авляет  35— 40% себестоимости заготовки 
одного обезличенного кубометра в лесах 
Московской области.  В результате завоз 
лиственной древесины и дров  из других об
ластей привел к неоправданным расходам,  
составившим 2292 тыс. руб.

К серьезным упущениям планирования  
можно  отнести и то, что До роховская  ме
бельная  ф абрика ,  например,  получает не
обрезной пиломатериал  лиственных пород 
из Костромской области,  а расположенный 
в двад ца ти  километрах  от фабрики М о ж а й 
ский леспромхоз из 8,8 тыс. м 3 пи ломате
риалов  лиственных пород около 70% от
пр авляет  за пределы Московской области.  
Подобные примеры далек о  не единичны.

Н ем ал ы й  ущерб лесному хозяйству при
чиняется неравномерным размещением 
предприятий лесозаготовительной промыш 
ленности.  Основной объем лесозаготовок 
сосредоточен на за па де  и северо-западе  об
ласти.  Такое раз мещ ен ие  лесозаготовок 
приводит к излишним перевозкам внутри 
области,  недооценке природных и экономи
ческих условий микрорайонов , а самое  г лав
ное, к нерациональному использованию р а с 
четной лесосеки по отдельным хозяйствам.  
В 1965 г. расчетная  лесосека в Егорьевском 
леспромхозе  использована  на 108%, в том 
числе по хвойному хозяйству на 230%, то
гда как  в Клинском только на 47%.

К большим потерям денежных средств и 
лесных ресурсов приводит  нерациональное  
использование лесосечного фонда.  Так,  в 
1964 г. в лесах  области  было оставлено не- 
дорубов  44,2 тыс. м 3, в 1965 г. — всего 
124,2 тыс. м 3, в том числе по предприятиям 
Московского управления  лесного хозяйства 
88,4 тыс. м 3. Особенно большие недорубы 
были оставлены в Та лдомском леспромхозе 
(19,5 тыс. м 3),  в Серпуховском (11,5 тыс. м 3), 
в Н аро фо минском  (7,1 тыс. м3) . Штраф ные 
санкции за  нерациональную разделку д р е 
весины составили в 1965 г. в Волоколамском 
леспромхозе  18 329 руб., в Клинском — 
3344 руб.

Комплексное и рациональное  использова
ние лесных ресурсов в значительной степени 
зависит  от строительства  лесовозных дорог.  
В Московской области на сто гектаров  ле с 
ной площади приходится 0,32 км  лесных 
дорог,  а в зоне, требующей транспортного 
освоения,  находится около половины эк с
плуатационного фонда.  Отсутствие хорошей 
сети лесовозных дорог приводит к большим 
потерям древесины, к оставлению ее на ле 
сосеках,  к плохому использованию лесосеч
ных отходов. Так, в 1965 г. из общего коли
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чества древесины (863,9 тыс. м 3) , вы р у б ле н 
ной ру бка ми ухода,  ли к ви д  составил 76%.

П о к а з а т е л е н  передовой опыт лесозагото
вительных предприятий П ри балти ки.  Х ор о
шие д о р о ж н ы е  условия  способствуют полно
му исп ользованию всей заготовленной д р е 
весины, вкл ю ча я  ветви, сучья,  хвою. В М о 
сковской области  с ее интенсивным 
хозяйством строительство лесных дорог — 
нео тлож на я  за д ач а .

Л е с а  столичной области  — часть  на ц и о 
нального  бо гатства  страны.  Их и сп ол ьз ова 
ние до лж н о  соответствовать современному 
уровню разви тия  техники и технологии.  
В связи с этим необходимо в б ли ж а й ш е е

время прекрати ть  за во з  малоценной лист 
венной древесины и дров  в Московскую об 
ласть,  полностью осваив ая  внутренние ре
сурсы. Н у ж н о  т а к ж е  осуществить равн омер 
ное разм еще н ие  лесозаготовительной про
мышленности в соответствии с природно
экономическими зонами области,  что будет 
способствовать использованию лесосечного 
фонда  как  по хвойному,  т ак  и по листвен
ному хозяйству.

Ра сши рени е  об ъе ма  строительства лесо
хозяйственных дорог  о к а ж е т  существенное 
влияние  на комплексное  использование  всей 
ликвидной древесины и лесосечных отхо
дов.

НАУЧНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ- 

В ПРАКТИКУ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
У Д К  634.0.001.5

И. К. И евинь , д и р е к т о р  Л атН И И Л Х П

После  перехода  Л а твий ск ог о  научно-иссле
довате льско го  института лесохозяйственных 
проблем в отраслевое  подчинение в 1963 г. 
мы перестроили работ у  в нем так,  чтобы 
мак с и м а л ь н о  сократить  сроки межд у  воз
никновением новой идеи, л а бо р а т о р н ы м и  
иссл едованиями,  предварительно й п р о м ы ш 
ленной проверкой и внедрением р еко м ен д а 
ций в производство.  Все это не могло не 
ска за ться  на резу льт ат ах  деятельности ин
ститута.  Тем не менее в лесное  хозяйство  
многие технические  новинки, биологические  
и лесоводственные исследования  вн ед р я ю т
ся медленно из-за того, что они не д о р а б о 
таны в технико-технологическом отношении
и, конечно, в связи с этим не имеют д о с т а 
точного экономического обоснования.

Д л я  создан ия  новых машин существуют 
конструкторские  бюро при институтах и при 
заводах .  Но, по нашему мнению, этого недо
статочно. Н о в а я  техника  д о л ж н а  ро ж д ать ся  
одновременно с исследова ниями з а к о н о м е р 
ностей в развитии леса.  Такое  сотрудниче
ство в нашем институте обеспечивается 
тем, что в лесоводственных л а б о р а т о р и я х  
ра бо таю т  инженеры-конструкторы,  которые 
являю тся  соучастниками исследований.  
Именно б л а г о д а р я  такой постановке  дела  
в нашем институте его коллективу удалось  
решить ряд  з а д ач  и з аверш и ть  ис сл ед ова 

ния реко ме ндаци ями лесоводственного,  тех
нологического и технического характера ,  
которые д о л ж н ы  были обеспечить высокий 
экономический эффект.

З а  последние три года на сто сотрудников 
института получено авторских свидетельств 
на изобретения в 1964 г. — 6,2; в 1965 г . — 
6,3; в 1966 г. — 5,3. Эти пок азатели для  
научно-исследовательских организаций Л а т 
вии считаются наилучшими. В 1967 г. четы
ре изобретения будут оф ормляться  на патен
тование  з а  границей.  Интересно,  что из всех 
изобретений,  сде ланных в институте, 95% 
ка саю тся  создания  оригинальных техноло
гий (способов) и машин и 5 % — создания 
приборов ,  применяемых в исс ледователь
ской работе.

Какой  эф ф ек т  дал и наши новые предло
жен ия и машины для  лесного хозяйства?  
При ведем  несколько примеров в порядке,  
соответствующем технологии выращивания 
леса.

Р а з р а б о т к а  научных основ лесной селек
ции привела  к тому, что в нашей республи
ке в 1964 г. при Л О С  « К алсна ва»  был орга 
низован Ц е н тра льн ы й пункт лесного семено
водства для  руководства  отбором плюсовых 
деревьев,  н асаж д ен и й  и семенных участков,  
сбором шишек и заготовкой семян с плюсо
вых дер евьев  и выр ащ и вани ем  из них высо-
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кокачествениого посадочного м а те р и а ла  для  
леспромхозов  республики.  В теп лиц ах  с по
лиэт иленовым покрытием Л О С  вы р а щ и в а е т  
миллионы сеянцев.

В ы р ащ и ван и е  высококачественного  по са 
дочного м а те р и а ла  со пр яже н о  с т р уд н ост я 
ми, связанным и с пе решкол ива нием  бо ль ш о 
го количества  сеянцев  в короткие  сроки. 
Вручную одна  работ ни ца  за  смену может  
пересадить 800— 1200 сеянцев.  П р об ле м у  
пер еш кол ива ни я  р а з р е ш а е т  созд ан на я  в н а 
шем институте маши на  « К ал сн ава -2 »  с 
производительностью 40— 50 тыс. сеянцев  в 
смену. М а ш и н у  об сл у ж и в а ю т  пять человек.  
Произв одительно сть  труда  при этом в о з р а 
стает в 8— 10 раз.

Д л я  наших лесоводов  акт уальной  п р об ле 
мой явля ет ся  возобновление  леса  на м а л о 
плодородных песчаных и болотистых з е м 
лях.  Эти работы очень трудоемки, и с о з д а 
ние навесного орудия  для  подготовки посев
ных мест под культуры на таких землях  
способствует д ал ьн ей ш ем у  освоению м а л о 
продуктивных земель.  Агрегат  КА-27 для 
подготовки посевных мест, р а зр або танн ы й 
в институте, монтируется на лесохоз яйс т
венном тракт оре  ЛХТ-55;  пр ои зво дител ь
ность труд а  по сравнению с работой вруч
ную по вышается  в 15 раз,  а себестоимость 
снижаетс я  на 23%.

В институте проводятся  ка пита льн ые  ис
следования  по вопросам ф орм ир ов ани я  и 
развития  наса ждени й,  которые явл яю тся  
основой наших практических мероприятий 
по рубкам ухода  за  лесом.  З а  последние 
годы эти исследования н а п ра влены  на из у
чение технологии и различ ных  аспектов  к о м 
плексной механизац ии рубок ухода в мо- 
лодн яка х .  И сслед овани я  влияния  ширины 
проезда  на изменение  так са ционн ых  эл е 
ментов на с а ж д е н и я  поло жен ы в основу со
здани я  ши ро ко захва тн ых  машин типа « Д я 
тел» для  рубок ухода за  лесом.  Б л а г о д а р я  
теснейшему контакту  лесоводов  и и н ж ен е 
ров удалось  в основном решить  за д ач у  к ом 
плексной механи зац ии процесса выборочной 
рубки деревьев.  М а ш и н а  « Д я т е л - 1» на ру б
ках  ухода в м олод н як ах  (средний диаметр  
вырубае мог о  дерева  8— 10 см)  обеспечивает  
повышение производительности в три раза .  
При этом существенно улучш ают ся  условия 
труда  и создают ся  предпосылки д ля  полного 
использования всей заготовленной при р у б 
ках органической массы.  Примен ен ие  м а 
шины «Дятел-2»  обещ ает  еще более вн у ш и 
тельный эффект:  на проходных рубках  вы
раб от к а  на рабочего  за  смену достигнет 
30—40 м \

В питомнике лесной опытной станции «К алснава» 
ведется переш коливание высококачественных 

сеянцев сосны маш иной «Калснава-2». Тракторист 
Я. Витолинь обеспечивает выработку до 50 тыс. 

сеянцев за смену

Фото Я. Я. Б р о к е

П лодот ворны м ока за лос ь  т акж е  сотруд
ничество биологов  и химиков.  Ра зр а б о та н  
новый способ сушки древесной зелени для 
выпуска  витаминной муки и создан комп
лект  оборудования  к сушилкам АВМ-0,4. 
По нашим рекоме ндаци ям заводы М ин и
стерства тракторного  и сельскохозяйствен
ного машиностроения  С С С Р  с 1968 г. на ч
нут выпуск сушильных установок АВМ-0,4 
с комплектом машин для  работы на лесном 
сырье.  В комплекте будет отделитель-из
мельчитель  древесной зелени, пневмосорти
ровщик,  руб иль ная  маши на для измельче
ния сучьев и оснастка  для  погрузки на а в 
том аш ин у ветвей.

Эти примеры по дтвер ж да ю т  плодотвор
ность содр уж еств а  специалистов лесного хо
зяйст ва  и конструкторов.

М ы д алек и от умаления  значимости спе
циальн ых  конструкторских бюро. Наоборот,  
мы убедились ,  что в научно-исследователь
ской ла б о р а т о р и и  разр аба т ы в а е тс я  лишь 
лесоводственная  основа технологии работ 
и на экспериментальной установке  прове
ряются  лесоводственные положения и опре
дел яю тся  основные парам етры проектиро
вания новой машины,  которые передаются  
конструкторскому бюро (в нашем случае — 
Р и ж с к о м у  Ц П К Б  «С ою зги про лесхоза ») . 
Здесь,  в конструкторском бюро, проекти
руется и создается  опытная установка.  
О пы тная  маши на  при участии сотрудников 
института и К Б  проверяется  и совершенст
вуется в производственных условиях,  а з а 
тем составляется  за д ан ие  на проектирова
ние головного образ ца  машины.  Д ал ее  
следуют ведомственные и государственные
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Р учны е моторизированные инструменты д ля  
рубок ухо д а  в м олодняках: 1 — кусторез «Secor» 

весом 7,9 кг; 2 — ранцевьей агрегат РА-1
Фото Я. В. М  е ж а л  с

испытания,  в которых т а к ж е  самое  д ея т е л ь 
ное участие  принима ют  инженеры инсти
тута.

Н а  опыте мы убедились ,  что нельзя  ми 
новать  ни одного из ук а за н н ы х  этапов ,  так  
как  это приводит  к за тяги в ан и ю  сроков  р а з 
работки новых машин и, что так  ж е  опасно,  
к м ате ри ал ьн ы м  и м оральн ым потерям.  Но 
как  только минов али эти этапы,  мы вправе  
о ж и д а т ь  ощутимого  экономического  э ф ф е к 
та от внедрения  в производство новинок 
науки и техники.  Так,  например,  р а з р а б о т 
ки Л а т Н И И Л Х П а  за 1965— 1966 гг. д о лж н ы  
были д ать  экономию только по фонду з а р а 
ботной пла ты  в м а с ш т а бе  республики на 
сумму 430 тыс. руб. в год.

О д н ако  после выпуска  головного об р аз ц а  
машины стройная  система создани я  новой 
техники нарушаетс я .  Мы не говорим о тех 
р азр або тк ах ,  которые передаются  с п е ц и а 
лизи ро ван ны м министерствам м аш и н ос тро е 
ния. К сожа лению,  во многих случая х  о т 
сутствуют предпосылки д ля  з а к а з а  больших 
партий лесных машин из-за недостаточной 
их производственной проверки.  Ле сно му  хо
зяйству в особенно яркой ф о р м е  присущи 
те недостатки,  на которые ук а з ы в а е т  а к а д е 
мик В. А. Тр апе зни ков  (см. статью « Э ф ф е к 
тивность пауки» в газете « П р а в д а »  от 
18 янв а р я  1967 г.). Сл або сть  эксп ерим ен
тальной базы  и отсутствие  в научных и 
проектных о р ган и за ц и я х  сл у ж б ы  п ро дви
ж ен ия новой техники в производство  пр и
водят  к тому, что пре дприятия  получают но
вые машины с больш им опо зданием и часто 
машины имеют низкое качество.

Д е л о  дошло до того, что, например,  вы 
пуск опытной партии м аш и ны  «Дятел-1»

для государственных испытаний организует 
сам институт,  вернее,  научно-исследователь
ская  лаб о р а т о р и я ,  где были разработ аны  
п ре длож ени я  по созданию машины такого 
типа.  Это происходит  в то время,  когда лес 
ное хозяйство  испытывает  самые серьезные 
з атрудн ени я  в обеспечении предприятий 
к валиф иц ир ован н ы ми рабочими.  В лесном 
хозяйстве  сплошь и рядом преобладае т  т я 
ж елы й физический труд.  На  смену с тар ш е
му поколению рабочих в лесное хозяйство 
приходит мо л о д е ж ь  с образованием 8 и 
10 классов,  с т р ем я щ а яс я  в те производства,  
где применяется современная  техника;  и в 
это время у нас, в лесном хозяйстве,  напр и
мер на рубка х  ухода  за  лесом, работают 
бригады лесорубов  в составе  3— 5 человек, 
оснащ енн ые  в лучшем случае  мотопилой, 
тракто ром или подводой.  Эта  работа фи зи 
чески т я ж е л а я ,  выполняется под открытым 
небом при любой погоде. Тот же  комплекс 
ра бо т  в 3— 4 р а з а  производительнее  может 
выполнить  м аш и на  типа  «Дятел» ,  у п р авл яе 
мая  одним оператором из удобной теплой и 
р ади офи цир ова нной кабины. Мы не сомне
ваемся,  что с приходом новой техники л ес 
ное хозяйство  не будет испытывать недо
стат ка  в рабочих.

Н а ш и  пр едложе ния сводятся к следу юще 
му. В условиях П ри балти ки,  Белоруссии,  
Ук раины и в ряде  областей  Российской Ф е 
дерации,  где интенсивное лесное хозяйство 
ведется примерно в одинаковых условиях,  
необходимо орг ани зов ать  планомерные и 
систематические  испытания вновь созданных 
лесохозяйственных машин.  А для  этого 
нужно в первую очередь усилить систему 
специали зир ованн ых  конструкторских бюро 
«С ою згипролесхоза»  и, главное,  построить 
современный экспериментальный цех для 
выпуска опытных партий новых лесохозяй
ственных машин.  Предпосылк и для быстро
го строительства  такого цеха и оснащения 
его ка д р ам и  инженерно-технических и к в а 
ли ф и ц и рова н н ы х  рабочих в нашей респуб
лике  имеются.  Напр име р,  моторизированный 
ручной инструмент  «Secor» и его предшест
венник ранцевый агрегат  РА-1 выпускаются  
в плохо приспособленных помещениях ре- 
мотного за в о д а  «Авторемлес»,  а для вы 
пуска таких агрегатов  тысячами необходима 
н а л а ж е н н а я  поточная линия с о б сл у ж и в а ю 
щим персоналом всего в 8— 10 человек.

Только  своевременная  орг анизация  строй
ной системы разр аб от к и и создания  новых 
технологических схем, машин и механизмов 
мож ет  поднять  лесохозяйственное  произ
водство на новый уровень развития.
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Опытные работы тульских лесоводов
У Д К  634.0.001.4

Н. Шульга, начальник Т ул ь ско го  о б л а с т н о го  у п р а в л е н и я  л е с н о го  хозяйства;
Л. Евстифеева, главн ы й  ле сн и ч ий  Т ул ьско го  о п ы тн о -п о к а з а т е л ь н о го  л е сп р о м хо за

Тульский опытно-пока зат ельны й л е с п р о м 
хоз расп ол оже н в лесостепной зоне, в о к 
рестностях Тулы. Его п л о щ а д ь  (около 
38 тыс. га)  ра зд ел е н а  на шесть  лесничеств.  
Основные лесные массивы Яснополянского,  
Щегловс ког о  и Высоковского  лесничеств 
почти целиком п ре дстав лены  засечными 
высокоствольными семенными д у бр авам и.  
В Красноворотском,  Ле ни нс ком  и Белоому-  
товском лесничествах,  напротив,  п р е о б л а 
д аю т  мягколиственные древостой и пор осле 
вые дубра вы.

Опытные рабо ты  в леспром хоз е  н а п р а в л е 
ны на повышение продуктивности м а л о ц е н 
ных наса жде ний,  снижение  себестоимости 
рабо т  и на внедрение  комплексной м ехан и 
зации.  В 1962— 1963 гг., по п ред ложе ни ю 
лесничего Яснополянского  лесничества  
С. А. М ар к и н а ,  в на са ж д е н и ях  мягко лис т 
венного хозяйства  были проведены в опы т
ном порядке  двухп рие мны е постепенные 
рубки полосно-коридорным способом.  В н а 
с аж д е н и я х  с пр ео б л адан и ем  осины через 
10— 12 м с северо-востока на юго- запад  
(пе рпендикулярно к нап ра влени ю господ
ствующих ветров) про ру бал и коридоры ши
риной 4 м. В ме ж к о р и д о р н ы х  пространс твах  
убирали худшую часть древостоя,  что улуч
шило световой реж и м под пологом леса ,  а 
т а к ж е  в коридорах .  Л у ч ш у ю  часть д р е в о 
стоя оставл ял и до второго приема рубки. 
В первый прием вырубили половину общего 
за п а с а  нас ажд ени я,  причем 60% древесины 
было получено в кор идора х  и 40% — в м е ж 
коридорных пространствах .

Весной в ко ри дорах  посеяли ж елуд и (до 
25 тыс. штук на 1 га)  с одновременной под
готовкой почвы. Эти рабо ты  выполнены с

помощью посевного приспособления  к плу
гу П КЛ -7 0.  Уход производили дисковым 
куль тив атором  КЛБ-1 ,7 :  в первый год — три 
раза ,  в последующие дв а  года — дв аж ды .  
Культуры дуба  пр иж или сь  полностью,  и в 
кор идора х  он рос лучше, чем на вырубках  
после сплошной рубки древостоя.

П ор осл ь  о с и н ы —-гл авн ый бич наших 
культур,  созданных на вырубках  из-под мяг
колиственных пород,  — уни что жа лась  д и с к а 
ми культи ватора  на расстоянии 0,7 м  по обе 
стороны от рядов  дуба .  В дал ьнейшем на 
о б р аб отанн ы х культив атором  участках по
росль осины больше не появлялась ,  тогда 
ка к  на контрольном участке,  где была  про
ведена  спл ошная  рубка ,  она уже в первый 
год достигла  метровой высоты.

С 1961 г. леспромхоз  в содружестве  с Все
союзным научно-исследовательским инсти
тутом лесного хозяйства  приступил к ком
плексной механизац ии лесовосстановитель
ных работ  на нер аскорчеванных вырубках,  
используя  р а зн ооб ра зн ую  технику,  в част
ности лесопосадочные машины СБН-1 и 
Л М Д - 1 .

Д л я  посадки сеянцев одновременно с под
готовкой почвы в леспромхозе  применяли 
изготовленное  в собственных мастерских 
приспособление к плугу ПКЛ-7 0.  Сме нная  
вы рабо тк а  тр ак то р а  в агрегате с этим при
способлением сос та вл яла  3—4 га, а произ
водительность  труда  увеличилась в десять 
раз по сравнению с работой вручную. Д р у 
гое приспособление к плугу П К Л - 7 0  (кон
струкция С. А. М ар ки н а)  позволяет  высе
вать желуд и одновременно с подготовкой 
почвы, о б р а б а т ы в а я  за  смену 4— 5 га. Была  
т а к ж е  исп робована  сеялк а  ж елу д е в ая  для

74
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



посева ж елудей в борозды, подготовленные 
плугом ПКЛ -70.  С помощью сеялки за  см е 
ну можн о посеять ж е л у д и  на пло щ ади  4—
5 га.

С 1962 г. в леспромхозе  ведутся опыты по 
посадке  хвойных пород без подготовки поч
вы лесопос адочными м а ш и н а м и  СБ Н- 1 и 
Л М Д - 1 .  Опыты дал и неплохие  результаты.  
З а  смену маши ной  СБН-1 в наших условиях 
можн о  посад ить  3— 4 га  леса .  По сравнению 
с ручной посадкой производительность  тр у 
да  увеличива етс я  в четыре-пять  раз,  а з а 
траты  средств с о к р ащ аю тся  в полтора-дв а  
раза .  П р и ж и в а ю т с я  и растут  культуры на 
опытных у ч ас тка х  не х у ж е  культур ,  со з д ан 
ных с подготовкой почвы. В 1962 г. кул ьт у 
ры лиственницы,  з а л о ж е н н ы е  в Красново- 
ротском лесничестве  на нераскорчеванной 
вырубке  машиной СБН-1 без подготовки 
почвы, отлича лис ь  прекрасн ым ростом и 
почти полностью прижились .  В 1965 г. пр и 
ж и в аем о сть  их соста ви ла  92 % ;  не отм еч ает 
ся различ ия  в развитии культур  лис твенн и
цы, вы раще нной с уходом и без него. Были 
т а к ж е  з а л о ж е н ы  культуры ели без подготов
ки почвы. С редн яя  их п р и ж ив аем ость  в н а 
стоящее  время составила  95%- При  посадке  
леса  без подготовки почвы з а т р а ты  на со
зд ани е  1 га  культур  с о к р а щ а ю т с я  с 63 руб. 
до 13 руб.

Из  всех испытанных мех анизмов  для  ухо
да  за ку льт урами наиболее эф фек тив ным  
о к а з а л с я  навесной дисковый культиватор  
КЛБ- 1 ,7  в агрега те  с трак то ром  ТДТ-40 или 
ДТ-54А.  В мастерских леспр омхоз а  изго
товлен т а к ж е  кул ьтиватор  с передней н а 
веской к т р а кт ору ЛХТ-55.  П ол ож ен и е  ку ль
ти ватора  спереди тр ак тор а  обеспечивает

хорошую видимость  и сни жае т  возможность 
пов ре ж де ни я  культур  при уходах.

В содру же стве  с Лени нг ра дс ки м научно- 
исследоват ельским  институтом леспромхоз 
применил химический метод ухода за куль 
т ур ами дуба  в коридорах.  Поросль  осины и 
березы в полосах,  пр и мыкаю щих  к рядкам 
дуба ,  опрыскивал и раствором сульфам ата  
аммония из опр ыскивател я  OT-2, смонтиро
ванного на тра кто ре  ТДТ-40.  Ра б оты про
водили с конца  июля до середины августа.  
Н а  к а ж д ы й  гектар  было израсходовано 50 — 
80 кг  с у льф ам ата ,  растворенного в 500 л  
воды. Т а к а я  норма по требо валась  при об р а 
ботке культур,  созданных ряда ми через 4—
6 м. В результате  о бра з овал и сь  3— 3,5-мет
ровые свободные от поросли коридоры.  Д у б  
теперь растет  в полосе заглохши х мяг ко
лиственных пород,  которые в первый год 
после  опрыскивания  сохраняются  для  з а щ и 
ты его от неблагоп риятн ых  климатических 
воздействий.  Так  были созданы хорошие 
условия  для  развития  дуба  при значитель
ном сокр ащ ени и расходования  средств и з а 
т рат  тру да  на уход за  культурами.

П о л о ж и те л ь н а я  особенность ухода за 
к ультура ми с помощью химикатов  состоит 
еще и в том, что ме жд у  ряда ми культур пол
ностью сохраняются  ценные сопутствующие 
породы — липа  и клен. В будущем здесь 
сф ормируются  смешанные широколиствен
ные н асаж д ен и я,  которые в условиях Туль
ского лес про мхоз а  наиболее устойчивы.

П ервы е опыты по применению средств хи
мии для  ухода  за  культурами ука зываю т на 
их исключительную перспективность,  и они, 
несомненно,  найдут  широкое  применение в 
пр актике  лесокультурных работ.

В апреле с. г. научно-техническая общественность 
отметила 70-летие со дня рож дения и 50-летие 
научной, производственной и общественной де я те л ь 
ности доктора  сельскохозяйственных наук, активного 
деятеля Научно-технического общ ества лесной про
мышленности и лесного хозяйства, члена М осков
ского областного правления НТО В асилия В асилье

вича П опо ва . Л есоводы  пожелали юбиляру доброго 
здоровья и творческих успехов.
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Питомник на верховом болоте
У Д К  634.0.232.32

У. Валк, кан ди д ат б и о л о ги ч е с к и х  на ук  (Н а уч н о -и ссл е д о в а те л ь ска я  л а б о р а то р и я  
л е со во д ства  Э сто н ско й  ССР);

А. Палувитс, д и р е к т о р  Т а л л и н ско го  ле схоза

В Эстонии были з а л о ж е н ы  опыты по 
в ы р а щ и в а н и ю  посадочного мате р и а ла  на 
осушенных верховых болота х  с глубоким 
зал еган ие м  торфа.  Х а ра кт ерис тик а  осушен
ного болота :  степень р а з л о ж е н и я  торф а
около 10%, кислотность почвенной среды
2,6—3,6; зольность  2— 3 % ;  общее  с о д е р ж а 
ние фо сфо ра  0,06— 0,08%;  азота  — 0,7— 
0,8%,  ка лия  — 0,06— 0,09%;  ка льц ия  — 0,2— 
— 0,3%;  объемный вес т ор фа  0,05— 0,08.

Опыты д ал и неплохие результаты ;  осо 
бенно хорошо в питомнике  росла  сосна. 
Некотор ые другие  виды дере вье в  и к у с т а р 
ников  т а к ж е  мо жн о успешно в ы р а щ и в а ть  
на осушенных болотах.  З а т р а т ы  труда  
в питомнике  на верховом болоте  н еб ол ь
шие, т ак  как посевы не требуют полива  
и почти не н у ж да ю тс я  в прополке.  В ы р а 
щивание  сеянцев  на верховом болоте  о б хо 
дится во много раз  дешевле,  чем в питом
никах  на м ин еральны х почвах.

Пе ред  высевом семян в питомнике  на 
верховом болоте  надо  удобрить  почву ф о с 
форитной мукой,  суп ерфосфа том или, еще 
лучше,  их смесью ( 1 : 1 )  из расчета  1 т на 
1 га. Удобрение смеши ваетс я  с поверхност
ным слоем торфа.  С уп е р ф о с фа та  можн о 
вносить меньше,  но не менее 0,5 т на 1 га\ 
в этом случае  ж ел атель н о  в следу юще м 
году повторно удобрить  торф фосфором.

После  появления всходов надо  внести 
азотное  удобрение  (в условиях Эстонии — 
во второй половине июня) .  Норма  удобр е
н и я — 80— 100 кг  действующего вещества  
на гектар.  У нас чаще всего пр им еня лась  
ам м и а ч н а я  селитра в количестве  250— 
330 кг/га. М о ж н о  вносить и другие  азотные 
удобрения.  Н а иб олее  пригодна мочевина 
(к а р б а м и д ) ,  с о д е р ж а щ а я  большое количе
ство азота.  При внесении азотного удоб ре 
ния надо следить,  чтобы оно не попало на 
сеянцы и не повредило их.

На второй год роста (в середине  мая)  
азотное удобрение вносят повторно (80 — 
100 кг  действующего вещества на 1 га ) .  
Азотное удобрение,  внесенное во второй 
половине лета (в августе) ,  неблагоп рия тно  
влияет на сеянцы сосны. Р оль  калийных 
удобрений нами окончательно не была

выяснена .  В опытах,  проведенных в Эсто
нии, калийные удобрения не стимулировали 
рост сеянцев  сосны, поэтому в наших опыт
ных питомниках  они не применялись.  
Вместе с тем из литературны х источников 
известно,  что калий повышает  морозоустой
чивость сеянцев,  которые при за моро зка х  
чаще пов реж да ю тс я  в питомниках на вер 
ховых болотах,  чем на минеральных почвах.

Чтобы выяснить,  какие  древесные породы 
целесообразно в ы ра щи ва ть  на болоте, 
в 1965 г. были за л о ж е н ы  опыты на верхо
вом торфянике  Охту (на полях добычи 
фрезерного  то рфа )  в лесничестве Кейла  
и на минеральной почве в питомнике Мере- 
мыйза  в лесничестве  Вяяна Таллинского  
лесхоза .  Этот  питомник расположен на 
легкой супесчаной почве с гумусовым гори-

Двухяетние сеянцы сосны: верхний ряд  —  вы ращ ен
ные на верховом  болоте Охту, нижний ряд  —  на ми

неральной  зем ле  в питомнике Меремыйза
Фото У. В алк
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зонтом и относится  к числу хороших хо
зяйств  Та лли нского  лесхоза .  Сем ена  д е 
ревьев и кус тарников  высеяны о д н ов рем ен 
но в обоих питомниках  с соблюдением 
одинаковой нормы высева.  Пр ед вар и те л ьн о  
в питомник на болоте было  внесено 100 г /м 2 
фосфоритной муки,  а после  появления  м а с 
совых всходов дополнительно 25 г /м 2 
аммиач но й селитры.  В питомнике  Мере- 
мыйза  минеральны е удобрения  не исполь
зовались.  П ро п о л к а  сорняков  пр оиз води
л а с ь  по мере надобности:  на верховом
болоте  в 1965 г. — один ра з  за лето,  на 
минеральной земле  — три-четыре  раза .  
П ро по лк а  па болоте  требо в а л а  м а л о  в ре м е
ни и была  зна чительно легче.

Осенью 1965 г. на верховом болоте  посе
вы сосны, ели, березы,  частично лис твенн и
цы и к а р а г а н ы  древовидной выгляд ели 
лучше, чем в питомнике М ерем ый за ,  за 
исключением посевов хеномелеса ,  который 
лучш е р а з в и в а л с я  на минерал ьн ой почве. 
Всходы ки зил ьни ка  блестящего,  ясеня  
обыкновенного  и шиповника  (семена  ко
торых не были страти фиц ир ован ы)  п ояви 
лись в обоих питомниках  только  на с леду 
ющий год.

Однолетние сеянцы  ки зи льн и ка  блестящего: верхний  
ряд  — вы ращ енны е на верховом  болоте Охту, ниж
н и й — на м инеральной  почве в питомнике М ерем ы йза

Фото У. В а лк

Весна 1966 г. в Эстонии была неблаго
при ятна  д ля  всходов: рано  ра ста ял  снег, 
в апрел е  наступили сильные холода.  Они 
стали причиной гибели на верховом болоте 
всходов хеномелеса  и большинства  всходов 
к а р а г а н ы  древовидной.  В питомнике на ми
неральной почве, защ ищ ен но м с севера и с 
востока  лесом,  повреждений сеянцев от 
з ам ор оз ко в  не отмечалось.  Двухлетние  
сеянцы к а р а г а н ы  древовидной и хеномелеса 
на верховом болоте т а к ж е  сохранились.  
Эти сеянцы нах одились  в части питомника,  
п ри мы кав ше й к сфагн ово му  сосняку,  где 
почва была  удобрена  калием.

Во второй половине  м ая  1966 г. почва на 
верховом болоте Охту бы ла  удобрена  а м 
миачной селитрой (25 г /м 2). Д оп олни тел ь
но половина  гряд  (всего 96 гряд,  к а ж д а я  
по 3 м 2) удобр ена  полным удобрением «А» 
(с м ик ро эл еме н та ми ) .  Это удобрение,  со
д е р ж а щ е е  азот,  калий,  фосфор,  бор, серу, 
марганец,  молибден,  кобальт  и медь, вноси
лось  по 20 г на 1 м 2. Осенью 1966 г. выясни
лось, что та кое  удобрение  не о к аза ло  поло
жител ьно го  влияния  на рост сеянцев на 
болоте.  В питомнике  на минеральной почве 
это удобрение  не вносили. Летом 1966 г. 
пр ополку на болоте производили один раз,  
на минера льно й земле  четыре  раза .  На  вы
р а щ и в а н и е  двухлетних сеянцев  в питомни
ке на минеральной почве затрачено при бли
зительно в 15 раз  больш е рабочего времени, 
чем на верховом болоте.

Сеянц ы сосны, выра щ ен ны е  на верховом 
болоте,  были несколько лучше сеянцев из 
питомника  на мин еральной почве. Выход 
сеянцев  на верховом болоте был по мень
шей мере в два  ра за  больше, чем в питом
нике Меремыйза .  Н а  ка ж д о м  погонном 
метре  на верховом болоте Р я я м а  (вП ярн ус -  
ком лесхозе) получено 140 двухлетних 
сеянцев сосны, на верховом болоте Охту— 
120, в питомнике  Р а э  в Пярнус ком  лесхозе 
на минеральной почве — 50 и в питомнике 
М ер е м ы й за  60 сеянцев.  Из-за  большой 
густоты посева на верховом болоте (на
1 лог. м  высеяно 1,5 г семян,  т. е. приблизи
тельно 300 семян) получены сеянцы меньше
го разм ера .  Поэтому здесь целесообразно 
уменьшить  норму высева,  бла го даря  чему 
снизится себестоимость сеянцев.  В питом
нике на болоте  Охту  себестоимость тысячи 
двухлетних сеянцев сосны составляла 
43 коп., т. е. в пять раз  меньше, чем в пи
томник ах  Таллин ско го  лесхоза  на мине
ральн ых  почвах.  Ра сходы  в питомнике на 
болоте распр ед ел ялис ь  следующим о б р а 
зом: семена  — 20 коп., удобрение — 4 коп.,
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ра боч ая  сила (высез  семян,  опрыскивание  
растений раств ором бордоской жидкости 
против шютте,  прополка  и т. д.) — 19 коп.

Д ву хлетние  сеянцы ели,  выросшие на 
верховом болоте Охту,  были лучшего  к а ч е 
ства,  чем в питомнике  М ерем ыйз а .  Ср ед няя  
высота сеянцев  на болоте р а в н я л а с ь  11 см, 
на мин еральной земле  — 7 см. Выход сеян
цев в питомнике  на болоте  составил 
100 штук с 1 пог. м, в М еремы йз аско м  пи
т о м н и к е — 27 штук.  По-видимому,  норму 
высева ели на верховом болоте  (высеяно 
1,8 г на 1 пог. м)  т а к ж е  цел есообразно 
уменьшить  ввиду того, что семена  здесь 
пр ор астают  лучше.

Себестоимость  тысячи двухлетних сеян
цев ели в питомнике  на верховом болоте 
Охту  ра вн а  38 коп., в питомниках  Т а л л и н 
ского лесхоза  в среднем 2,12 руб. При в ы 
ра щи вани и ели на верховом болоте следует  
учитывать  возм ож но сть  ее пов реж дения 
за мо розк ами .  В 1966 г. неб ывало  ранние  
д ля  Эстонии ночные з ам орозк и (до — 5°) 
в конце августа  причинили пов реж дения 
посевам ели на болоте Охту.  В питомниках  
М ер емыйз а  и на верховом болоте Р я я м а  
ель от холода  не по страдал а .

Опыты в лесничестве  Таммис те  показали,  
что на верховом болоте  ель пе решкол ива ть  
не следует.  Вероятно,  прави льн ее  в ы р а щ и 
вать  трехлетние  сеянцы ели и вводить  их 
в культуры.

В питомнике М ер е м ы й за  двухлетние  
сеянцы лиственницы вы гл яд я т  лучше, чем 
на болоте.  Их средняя  высота на болоте 
и на мин еральной почве р а в н я л а с ь  18 см, 
выход сеянцев  с 1 пог. м  на болоте  с о с та 
вил 10 растений,  на мин еральной почве— 
21 растение.

Исключите льно успешно росла на болоте 
Охту береза  боро да вчат ая :  средняя  высота 
двухлеток  березы соста вляла  60 см, выход 
на 1 пог. м — 30 сеянцев.  В питомнике  М е 
ре мый за  посевы березы не взошли.  Рост 
однолетних сеянцев ясеня обыкновенного  
в питомнике  на верховом болоте  Охту и в 
питомнике  М ерем ы йз а  о к а з а л с я  более или 
менее одинаковым.  Выход сеянцев  на б о л о 
те ок а з а л с я  на одну треть больше, чем на

Д У Б О В А Я  КОРА
Кора дуба черешчатого, летнего или обыкновен

ного издавна применялась в народной медицине. 
Б огатая  дубильными веществами, эллаговой и гал 
ловой кислотой, крахм алом  и другими веществами, 
кора эта нашла такж е  широкое применение и в на 
учной медицине. Приготовленное из коры дуба по
лоскание применяют при различных заболеваниях 
полости рта, зева,  глотки и гортани. Приготовить

мин еральной почве. После  августовских 
ночных холодов 1966 г. посевы ясеня на 
болоте  погибли. На  минеральной почве по
севы ясеня  выжили,  хотя и были сильно 
по вреж дены,  — листья  у них засохли.

Шиповн ик и кизильник блестящий пере
несли ночные зам орозки хорошо. Оба  эти 
ку старника  росли на болоте Охту зн а ч и 
тельно лучше, чем в питомнике Меремыйза .  
Ср ед няя  высота однолетних сеянцев  и вы
ход на 1 пог. м у шиповника  на  болоте со
с тав ляли соответственно 10 см и 20 расте
ний, на минеральной зе мле  — 3 см и 20 рас 
тений; у кизильника  на б о л о т е — 11 см 
и 55 растений,  на минеральной почве — 
3 см и 41 растение.

Кор не вая  система сеянцев всех видов 
деревьев  и кустарников ,  растущих на в ер
ховом болоте,  отличается  от корневой си
стемы сеянцев в питомнике  Меремыйза .  
На  болоте корневая  система уже  близ 
корневой шейки сильно разветвлена ,  она 
более короткая ,  с меньшим числом мочек. 
М ы  полагали,  что корневая  система сеянцев 
сосны и ели, растущих на верховом болоте, 
хуже,  чем у сеянцев на минеральной почве. 
О д н а к о  уж е  в течение первого года после 
вы с а ж и в а н и я  сеянцев с болота на мине
ральную  почву различия  в корневой систе
ме исчезали.

На  верховом болоте в лесничестве Кейла 
Таллин ско го  лесхоза  отведено под питомни
ки 3,3 га. Ча сть  этой площади расположе на  
на полях добычи фр езерного  торфа,  б л а г о 
д ар я  чему почву здесь не готовили. На  
остальной части питомника  лесничество 
подготовило почву тяж елой  фрезой.  С о з д а 
ние питомника  обошлось на верховом б оло 
те в 7,4 р а за  деш евле  по сравнению с з а к 
л адк ой  питомника  на минеральной почве. 
Питомник,  за л о ж ен н ы й  на полях добычи 
фрезерного  торфа,  обошелся  еще дешевле,  
так  как землю здесь не об раба ты вали .

Весной 1966 г. на минеральной почве 
были за л о ж е н ы  культуры сосны и ели сеян
цами,  вы ращен ны м и в питомнике на верхо
вом болоте.  Культуры растут хорошо, 
а сосна с верхового болота развивается  
д а ж е  лучше, чем с минеральной почвы.

НОРОТКО О РАЗНОМ

лекарство можно и в домашних условиях. Д л я  это
го 20 г коры заливаю т стаканом воды и кипятят 
в течение 20 минут. Затем  отвар охл аж даю т  и про
цеживают. Примочками из более насыщенного отва
ра (40 г коры на стакан воды) лечат иногда ожоги 
(«Наука  и жизнь» Л”? 10, 1966).
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Лесосеменные участки в Сомовском лесхозе
У Д К  634.0.232.311.3

| В. Трушевский | , гл а вн ы й  л е сн ич и й  В о р о н е ж с к о го  у п р а в л е н и я  л е сн о го  хозяйства;

В. Лабзин, н а чальн ик о тд е л а  л е со в о сста н о в л е н и я

В 1964— 1965 гг. лесхоз заложил семенной уча
сток площадью 5,2 га  методом изреживания обыч
ных лесных культур в возрасте 10 и 6 лет. Разм ещ е
ние посадочных мест при создании лесных культур 
было 2 X 0,5 м. В настоящее время они постепенно 
изреживаются. В первый год было вырублено 50% 
деревьев из каж дого  ряда, затем они будут выру
баться в зависимости от развития крон. Кроме то 
го, каж ды й  второй ряд  будет вырублен полностью.

В лесхозе залож ен  семенной участок низкоштам
бовыми деревьями (площ адь 3 га ).  Д ля  этого обыч
ные лесные культуры в возрасте 8 лет изрежены 
так, что размещение их стало 4 X 4 ж и в то же 
время у каж дого  деревца удален верхний побег. 
Когда  боковые побеги начнут расти вверх, их вер
хушечные почки так ж е  будут удалены, чтобы м о ж 
но было собирать шишки с высоты не более 6— 
8 .к.

Прививкой черенков сосны, взятых с плюсовых 
деревьев, залож ено  6.3 га семенных участков. На т а 
ких семенных плантациях деревья начинают пано

В лесхозах и леспромхозах Воронежской области 
в I960 г. начата  работа  по созданию лесосеменной 
базы. З а  эти годы в лучших н асаж дениях  сосны от
ведено 450 га  постоянных лесосеменных участков, 
методом изреж ивания  они залож ены  на площади 
70 га, посадкой сеянцев, выращ енных из семян луч
ших деревьев,— на площ ади 159 га, прививками че
ренков плюсовых деревьев — 93 га. В н асаж дениях  
сосны отобрано 70 плюсовых деревьев, в н а с а ж д е 
ниях дуба  — 252 дерева. Организован  т а к ж е  семен
ной участок дуба  площ адью  424 га.

Особенно хорошо поставлено дело с ор гани за 
цией лесосеменной базы в Сомовском лесхозе. 
В 1960 г. в этом лесхозе на площ ади 10 га  в одном 
из лучших сосновых насаж дений был залож ен  се
менной заказник. Таксационная характеристика  его 
насаждений: состав ЮС, возраст  60—80 лет, сред
няя высота — 29 м, средний диаметр — 34 см, полно
та — 0,7, бонитет — 1. В заказнике  были вырублены 
все минусовые деревья и теперь в нем собирают 
семена для  вы ращ ивания  сеянцев с хорошими н а 
следственными качествами, из которых заклады ваю т  
семенные участки посадкой сеянцев. Такие семенные 
участки заним аю т в лесхозе площ адь 96 га. Из этих 
культур 62,5 га  з алож ено  с размещением в ряду 
через 0,5 м  и м еж ду  рядам и 5 м. Когда культуры 
сомкнутся в ряду, они будут систематически изре- 
живаться  в зависимости от нужной формы крон.

К вадратно-гнездовая  посадча площ адками за н и м а 
ет площ адь 14 га. Разм ер  площ адок 1 X 1 м, р а з 
мещаются они через 5 м. В площ адку  вы сажено по 
пять саженцев. В будущем в к аж дой  площ адке  бу 
дет оставлено по одному дереву. К вад р атная  по
садка  с размещ ением в ряду и м еж ду  р ядам и через 
2 м занимает  18,8 га. После смыкания крон здесь 
будет проведено изреж ивание в зависимости от р а з 
вития крон. Р азм ещ аться  деревья  будут через 4 м, 
а после последнего изреж иван ия  — через 8 м.

На семенном участке сосны, залож енном привив
кам и черенков плю совы х деревьев, ш ишки появ

ляются через один-два года

Фото В. С. С и л а е в а

Семенной участок сосны, залож енный методом 
изреж ивания лесны х  культ ур. С ом овский лесхо з

ШММ
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плодоносить. На некоторых экземплярах уж е на вто
рой год после прививки появляю тся шишки.

Прививки производились в культурах, ряды кото
рых размещены через 1,5 м. Прививки делали в 
каж дом  третьем ряду деревьев через 4 м. Таким об
разом, на каж дом  гектаре сделали примерно п ять
сот прививок. Д л я  каж до го  третьего ряда  черенки 
брали с разных плюсовых деревьев, чтобы добиться 
лучшего перекрестного опыления. Непривитые д е 
ревца постепенно убираются, а оставшиеся р а зм е 
щаются через 4,5 м. Черенки для прививок получе
ны с деревьев, обладаю щ их хорошими наследствен
ными качествами. Д л я  этой цели в лесхозе отобра 
но 17 плюсовых деревьев.

В Сомовском лесхозе имеется типовое семенохра
нилище, в котором находятся семена древесных и 
кустарниковых пород для нуж д лесхоза и часть 
страхового республиканского фонда семян сосны в 
количестве 1060 кг. Хранятся семена в стеклянных 
герметически закупоренных бутылях. Д ля  переработ
ки семян хвойных пород построена типовая шишко- 
сушильня, которая в 1964 г. была переоборудована 
в механизированную. Лесхоз в 1964 г. заготовил 
418 кг  семян сосны, в 1965 г.— 792 кг. 1966 г.— 
400 кг. Все эти семена относятся к I и II классам 
сортности. Организацию семенного хозяйства Со- 
мовский лесхоз демонстрировал на Выставке дости
жений народного хозяйства С С С Р в 1966 г.

Р А ССК А ЗЫ В А ЕМ  ОБ ОРДЕНОНОСЦАХ

Заслуженная награда

Участковый т ехник-лесовод Ч ем ерянского лесничест
ва М огилевского  лесхоза  И. С. Х аркевич

Ф о т о  И.  Б е л я е в а

Еще в д а л е ко м  детстве  п о д р у ж и л с я  Иван С та ни 
славович Х арке вич  с р о д н о й  п р и р о д о й . П о д р о с тк о м  
он  п о д о л гу  б р о д и л  по б е р е га м  н е б о л ь ш о й  р е ч уш ки , 
по р о щ а м  и п е р е л е ска м , в к о т о р ы х  с утр а  д о  в е ч е 
ра не см олка л  птичий го м о н . У ж е  т о гд а  р е ш и л  Иван 
С таниславович посвятить  себ я  с л у ж е н и ю  лесу, б е 
речь и вы ра щ ивать  его .

Б олее тр и д ц а ти  лет назад  п р а вл е н ие  се л ьх о з а р те 
ли р е к о м е н д о в а л о  Ивана С таниславо вича  на д о л ж 

ность ле сника ; с тех п о р  он  о хр а н я е т  зелены е с о 
к р о в и щ а  М о ги л е в щ и н ы . Ш л и  го д ы , увеличивался 
о б ъ е м  ра б от, и тр е б о в а н и я  к го с уд а р ств е н н о й  ле с
ной о х р а н е  по вы ш ал ись . Н у ж н о  б ы ло учиться. Иван 
С та ниславо вич о ко н ч и л  Б о р и с о в с к у ю  л е сн ую  ш ко лу 
и с л уч ш им  зна нием  дела стал вести ле сное  х о з я й 
ство. С ейчас тем  сосн ам , что саж ал в пе р вы е  год ы  
свое й  р а б о ты  в Х р е п е л е в ско й  даче, б о л ьш е  30 лет. 
М н о го  леса п о сад ил  И. С. Х ар ке вич  и в Гуслищ ах, 
и п о д  К а зи м и р о в к о й , и п о д  К няж ицам и , и п о д  Вен- 
д р о ж е м , и в Л ю б у ж е , и в о к р у г  М е ж и се то к .

Не д ум а л  Иван С таниславович, что п р ид ется  см е 
нить м еч К оле сова  на автом ат. Да так случило сь. 
Н у ж н о  б ы л о  защ и щ ать  Р одину от захватчиков. И он 
по ш ел  в р я д ы  н а р о д н ы х  м стителей . Д ом  лесника  
стал м естом , гд е  схо д и л и сь  па ртизан ские  тропы . 
В м есте с ж е н о й  п о м о га л  л е сник  партизанам  д о б ы 
вать п р о д о в о л ь с тв и е , о д е ж д у . И звестны м и только  
е м у  тр о п а м и  в гл ухи х  лесны х д е б р я х  п р о в о д и л  с в о 
их л ю д е й  к па ртизанам . А  в с к о р е  по лучи л  от к о м а н 
д о ва н и я  зад ан ие : о р га н и зо в а ть  вы п уск  л о ж  для вин
т о в о к  и автом атов, в о звр а щ а я ж и зн ь  б о е в о м у  п а р 
т и за н ско м у  о р у ж и ю .

О т гр е м е л и  б ои , зем ля оч истилась от ф аш истской  
нечисти. Иван С та ни славо вич в е р н ул ся  к свое м у 
л ю б и м о м у  зан ятию . О н б ы л  назначен п о м о щ н и ко м  
л е сн и ч е го , а в с к о р е  ле сн и ч им  Л ю б у ж с к о го  ле сниче
ства. П о д  е го  р у к о в о д с т в о м  кол лектив  лесничества 
на п р о тя ж е н и и  трех лет д е р ж а л  п е р ве н ство  в со 
ц и а л и сти че ско м  со р е в н о в а н и и , а Иван С таниславо
вич бы л н а гр а ж д е н  гр а м о т о й  и зн а чко м  «О тличник 
со ц и а л и с ти ч е с к о го  со р е вн о ва н и я» . В Л ю б у ж с к о м  
л е снич естве  з а л о ж е н  пе р вы й  по сле во е н н ы й  лесной 
массив п о д  р у к о в о д с т в о м  И. С. Х аркевича. С ейчас 
он  стал с о сн о в ы м  б о р о м  в се в е р о -в о с то ч н о й  части 
М о ги л е в а . П л о щ а д ь  ж и в о п и с н о го  б о р а  б о л е е  т р е х 
сот ге кта р о в . Х о зяе ва м и  е го  стали п и о н е р ы  и 
ш ко л ь н и ки . К а ж д о е  лето здесь и гр а ю т  п и о н е р ски е  
го р н ы , звен ят д е тски е  голо са.

П осле Л ю б у ж с к о го  лесничества  И. С. Х аркевич 
10 лет ра б о та л  л е сн ич им  Ч е м е р я н с к о го  лесничества, 
о н о  стало  та кж е  п е р е д о в ы м . За м н о го л е т н ю ю  и 
б е з у п р е ч н у ю  р а б о ту  л е сн и ч е го  на гр а д ил и  значком  
«X лет с л у ж б ы  в го с у д а р с тв е н н о й  лесной  охране».

С ейчас Иван С та ниславо вич р у к о в о д и т  лесны м  
уч а стко м  в Ч е м е р я н с к о м  лесничестве! Б лагодаря
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М еханизированная  посадка леса  в урочищ е «П ущ а»  
(Ч ем ерянское лесничество)

у м е л о  н а л а ж е н н о й  м а ссо во -р а зъ я сн и те л ьн о й  работе 
ср е д и  населения и х о р о ш е й  о хр а н е  леса на его 
уча стке , п р и м ы к а ю щ е м  к десяти  на селен ны м  п у н к 
там, и скл ю ч е н ы  са м о в о л ьн ы е  п о р у б к и , потравы  п о 
са д о к  и л е сны е  п о ж а р ы , а п р и ж и в а е м о сть  культур  
по вы сил ась  до  9 6 % . И. С. Х арке вич оказы вает б о л ь 
ш у ю  п о м о щ ь  ко л х о з н ы м  л е со в о д а м : п о д  е го  р у к о 
во д ств о м  во сстана вл и ваю тся  ко л хо зн ы е  леса, увел и 
чивается их п л ощ а дь. Н едавн о на е го  участке  поса
ж е н о  70 га леса. Теперь вер ш и ны  со се н о к  руко й  
не достать.

Б олее че твер ти  века ра ботае т Иван С таниславович 
в л е сн о м  хозяйстве . На е го  сче ту  свы ш е тысячи 
ге кта р о в  м о л о д о го  леса. Глазом  за б о тл и во го  хозя и 
на о см а тр и ва е т  л е со в о д  к о гд а -т о  по са ж е н н ы е  им 
сосны , л ю б у е тс я  стр о й н ы м и  то н ко ств о л ьн ы м и  б е р е 
зам и, пр и сл уш ив а е тся  к их ш ум у , чувствуя  с п о к о й 
ное, м о щ н о е  д ы ха н и е  леса. В о зм о ж н о  и п р авд у го 
в о р я т  л ю д и , что  л е сник  ум е е т  р а зго варивать  с д е 
ре в ья м и , с пти цам и , с ж и в о т н ы м и : то л ько  ем у п о д 
властна п р и р о д а !

О д н о с е л ь ч а н е  у в а ж а ю т  о тл и ч н о го  лесовода, бы ва
л о го  о хо тн и ка  и л ю б и те л я  п р и р о д ы . И не только 
за е го  у м е н и е  о р га н и зо в а ть  м е ха н и зи р о в а н н ую  п о 
са д ку  леса, создать о б р а з ц о в ы й  пи том ни к , но и за 
е го  знание п р и р о д ы . За е го  скуп ы м и , м етким и  сло
вам и чувствуе тся  и скл ю чи те л ьн а я  наблю дательность 
и б огаты й  ж и зн е н н ы й  оп ы т. Ш к о л ь н и к и  часто слу
ш а ю т е го  ра сска зы  о ле сны х обитателях, их п р и 
вы чках, о  б и о л о ги и  леса. О п ы тн о м у  л е со в о д у  и о хо т 
н и ку  есть что им  рассказать. Т олько  за по следни е 
го д ы  он  у н и ч т о ж и л  11 во л ко в , не од и н  д е ся то к  лис, 
усп е ш н о  о хо ти л ся  на кун и ц  и д ики х  кабанов. В ле
сах е го  участка  не м а ло  кра сави ц  косул ь  и м о гуч и х  
лосей.

Груд ь  л е со в о д а  у кр а си л  в то р о й  зна чок —  «XX лет 
с л у ж б ы  в го с у д а р с тв е н н о й  лесной  охране» , к о т о 
ры м  И. С. Х ар ке вич  н а гр а ж д е н  в 1966 г. за м н о го 
л е тн ю ю  и б е з у к о р и з н е н н у ю  р а б о ту  в л е сном  хозя й 
стве. А  в Д ень р а б о тн и ка  леса У ка зо м  П р е зи д и ум а  
В е р х о в н о го  С овета СССР Иван С таниславович Хар
кевич за с в о ю  б е з у п р е ч н у ю  р а б о ту  н а гр а ж д е н  о р д е 
н о м  «З нак П очета».

И. Беляев

П РЕИ М У Щ ЕСТВО  П О САДКИ  К Е Д Р А  С ЕЛЬЮ

В 1965 г. по моей инициативе работниками П р и 
городного лесничества Костромского лесхоза были 
посажены в лесопарке около г. Костромы на пло
щади 35 га  сеянцы кедра (2,5 тыс.)  и через р я д  — 
ели (2,5 тыс.)  с размещением 2 X 1  м, чтобы иметь 
возможность через десять-пятнадцать лет рубить 
ель к новому году. Кедр — медленно р астущ ая  по
рода, он не будет при таком размещении угнетать 
ель, и она вырастет стройной и с густой кроной.

Оставшиеся после рубки деревья кедра сформи
руют высокополнотный кедровник, в котором собе
рут кедровые орехи для дальнейшего высева. Под
считано, что от продажи 87.5 тыс. новогодних елок 
лесхоз сможет получать ежегодный доход около 
85 тыс. руб. (выращивание их обойдется в 2,5 тыс. 
руб.).  Таким образом, выгода от таких посадок 
явная.

Е. Н. Грязев, лесовод

Поздравляем!
У к а з о м  П р е з и д и у м а  В е р х о в н о го  С овета  РСФСР 

за засл уги  в ра звити и  л е сн о го  хозяйства  п р и с в о е н о  
п о ч е тн о е  звание з а с л у ж е н н о го  л е со в о д а  РСФ СР 
спе ци ал и стам  л е с н о го  хозяйства  А л та й с к о го  кр а я : 
Бросалину Николаю Васильевичу —  гл а в н о м у  л е сн и 
че м у Б а р н а ул ь ско го  ле схоза , Дмитриенко Алексан
дру Васильевичу —  д и р е к т о р у  С т е п н о -М и х а й л о в с к о го  
лесхоза, Иванову Александру Васильевичу —  д и р е к 
т о р у  О з е р с к о го  о п ы тн о -п о к а з а т е л ь н о го  л е с п р о м х о 

за, Сальниковой Зинаиде Петровне —  ле сничем у 
Б а р н а ул ь ско го  л е схоза  и Соловьеву Петру Павлови
чу —  гл а в н о м у  л е сн и ч е м у  О з е р с к о го  о п ы тн о -п о ка - 
за те л ь н о го  л е сп р о м хо за .

За за сл уги  в об ласти  развития л е сн о го  хозяйства 
У ка зо м  П р е з и д и у м а  В е р хо в н о го  С овета РСФСР п р и 
св о е н о  п о ч е тн о е  звание з а с л уж е н н о го  лесовода 
РСФ СР Волину Николаю Васильевичу —  и н ж е н е р у  
К а л м ы ц к о го  уп р а в л е н и я  л е сн о го  хозяйства.

Питомник Ч емерянского лесничества М огилевского  
лесхоза. П осевы  лиственницы сибирской

Ф о т о  В. С е д л  у  х  о
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Лесное хозяйство ГДР
По п р и гл а ш ен и ю  министра, председателя С ельскохозяйст венного  

совета при Совете М инистров Г Д Р  т. Э в а л ь д а  и председателя Г о суд а р 
ственного комитета лесн о го  хозяйства Г Д Р  т. Х а й д р и х а  гр уп п а  совет
ских  специалистов л есн о го  хозяйства посетила н ед а вн о  Г ерм анск ую  
Д ем ократ ическую  Р е с п у б л и к у  с ц е л ь ю  и зу ч е н и я  опыта вед ен и я  лесного  
хозяйства. В составе д е ле г а ц и и  б ы ли  министр лесн ого  хозяйства  
Р С Ф С Р  И. Е. В о р о н о в  (руководит ель д е л е г а ц и и ) ,  Н. А. Ботолов, 
Л . Е. М и х а й л о в ,  А. И. Ю дин. Ниж е рассказывает ся об этой поездке.

Наш а делегация побывала в лесничествах, гослес- 
хозах, Тарандтском лесном факультете Дрезденского 
университета, научно-исследовательском институте в 
Эберсвальде и его питомнике, лесохозяйственном 
научно-техническом центре в П отсдаме, профессио
нальной лесной школе квалиф ицированных рабочих, 
познакомилась с работой машинно-испытательской 
станции, предприятий и цехов ширпотреба, имела 
неоднократные встречи с руководителями сельского 
и лесного хозяйства республики, рабочими, коллек
тивами научных, педагогических и производственных 
учреждений и предприятий. Все встречи делегации 
с немецкими лесоводами проходили в деловой, ис
ключительно сердечной и друж еской обстановке.

Общ ая  лесная площ адь Г Д Р  — 2949,6 тыс. га  
(27,3 % всей территории),  покрытая лесом —
2745,8 тыс. га, в том числе г о сл ссф о н д— 1697 тыс. го. 
Остальная площ адь лесов находится в пользовании 
колхозов и частного сектора. Вся лесная площ адь 
делится на три хозяйственные группы: I группа — 
защитные леса (1,1% от покрытой лесом площ ади),  
II группа — леса специального назначения (11,4%) 
и III группа — хозяйственные леса (87,5%). В лес
ном фонде преобладаю т хвойные леса (76% — по 
площади и 7 2 ,7 % — по запасу) ,  преимущественно 
сосновые (соответственно 50,5% и 41,3%).

Годичный прирост в среднем по стране — 4,88 м3 
на 1 га, в государственных лесах — 5,0 м 3, что о б ъ 
ясняется значительной долей молодых насаждений 
(хвойные I и II класса возраста  — 54%, листвен
н ы е — 41 % ),  а так ж е  высоким уровнем ведения лес
ного хозяйства. В целом по стране ежегодно за го 
тавливается  7 млн. м 3 древесины, в том числе круп
номерной — 6,6 млн. м 3 (55% даю т рубки главного 
пользования).  Выход деловой древесины очень вы
сокий — 89,1%.

Р уко в о д ств о  всем лесны м  хо зя й ств о м  республики 
осуществляет Государственный комитет лесного хо 
зяйства, он находится в составе Сельскохозяйствен
ного совета при Совете Министров Г Д Р .  При Гос- 
лескомитете имеется Государственный консультатив
ный совет лесного хозяйства, куда входят  предста
вители предприятий и организаций лесного хозяй 
ства и лесной промышленности, научных учреж де
ний, профсоюзных и партийных органов. З а д а ч а  ко 
митета — подготовка, рассмотрение основных реше

ний и обсуждение проблем, стоящих перед лесным 
хозяйством.

Другой важ ной особенностью структуры централь
ных органов является  наличие совмссгного совета 
лесного хозяйства и лесной промышленности, воз
главляемого председателем Гослескомитета. С ов
местный совет собирается для обсуждения проблем, 
интересующих и лесное хозяйство, и деревообраба
тываю щую  промышленность. Деятельность Гослеско
митета осуществляется в тесной связи как с государ
ственными органами, так  и объединениями народных 
лесных предприятий — лесными трестами (в пяти 
районах страны).  Лесным трестам подчинены госу
дарственные лесхозы. Один трест в среднем объеди
няет до 20 гослесхозов, а гослесхоз — до 5 главных 
лесничеств. Главному лесничеству подчинены при
мерно 6 лесничеств (площ адь каж дого  около 800 го).

В  настоящее время в Г Д Р  планирова ние  и у п р а в 
ление пр ои звод ство м  осуществляется на основе но
вой экономической системы планирования и руко
водства. Эта система предусматривает научно обос
нованное руководство народным хозяйством по про
изводственному принципу; перспективное и хозяй
ственное планирование, основанное на научно-техни
ческом прогрессе; использование системы экономиче
ских рычагов и сознательное, творческое участие 
трудящихся в непосредственном планировании и ру
ководстве производством.

Н о вая  экономическая система планирования и ру
ководства направлена на достижение максимального 
хозяйственного эффекта, наибольшего стабильного 
прироста национального дохода и согласуется с ин
тересами народного хозяйства и с материальными 
интересами производства и трудящихся. В связи с 
этим немецкие лесоводы особое значение придают 
активному участию Комитета лесного хозяйства, лес
ных трестов, леспромхозов, лесничеств и всех р а 
ботников лесного хозяйства в подготовке и обсуж 
дении производственных планов. Производственные 
планы разрабаты ваю тся  в лесных трестах и гослсс- 
хозах в три этапа.

П е р в ы й  э т а п  начинается за 12— 13 месяцев 
до момента вступления плана в действие. Госплан 
Г Д Р  сообщает Государственному комитету лесного 
хозяйства ориентировочные показатели будущего 
плана: производительность труда, процент снижения
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Естественное возобновление  ели  после окончатель
ного прием а постепенной рубки . Г о слехо з  Айбеншток

себестоимости, фонд заработной платы, накопления, 
потребность республики в древесине и размер д е 
нежных средств на закупку древесины за границей. 
Комитет определяет размер рубки по лесным тре
стам и доводит примерные показатели плана до к а ж 
дого треста, а те в свою очередь до гослесхозов. На 
основе полученных данных гослесхозы составляют 
плановые предложения, направляю т их трестам, ко
торые и защ и щ аю т свои предложения перед Госу
дарственным комитетом лесного хозяйства.  После 
защиты в Комитете показатели плановых предлож е
нии через лесные тресты доводятся  до гослесхозов.

С этого момента начинается в т о р о й  э т а п  пла
нирования. В гослесхозах плановые предложения 
широко обсуждаю тся,  в результате чего составляет
ся проект плана предприятия, который через трест 
поступает в Государственный комитет лесного хо
зяйства. Сводный проект плана представляется в 
Госплан, а оттуда после рассмотрения доводится 
до лесных трестов, которые в течение непродолж и
тельного срока сообщают свое мнение Комитету о 
предлагаемых изменениях показателей проекта 
плана.

Комитет вновь рассматривает предложения тре
стов и сообщает показатели Госплану. Этим начи
нается т р е т и й  э т а п  планирования. Госплан со
ставляет  и доводит до Госкомитета, а последний — 
до трестов и гослесхозов окончательное задание  (го
сударственный план) и одновременно ориентировоч
ные показатели на следующий год. Таким образом, 
гослесхозы одновременно с планом на будущий год 
получают примерные показатели, которые они имеют 
возможность изучать и о бсуж дать  в течение 12— 13 
месяцев. Так, в декабре 1966 г. гослесхозы вместе 
с планом на 1967 г. получили ориентировочные по
казатели на 1968 г.

После этого начинается работа по изысканию воз
можностей для повышения государственных плано
вых показателей — разрабаты вается  так называемый 
оптимальный план. Этот план выше предложенного 
Гослескомитетом. Если предприятие выполнит пред
ложенный им самим ж е оптимальный вариант плана, 
то обеспечит себе в конце года значительную пре
мию (до 70°/о от прибыли), если минимальный, то 
получит лишь 30% прибыли. Оценка работы произ
водится в целом по тресту, а не по отдельным гос- 
лесхозам. Это заставляет  тресты строго контролиро
вать. анализировать и координировать работу под
чиненных предприятий — гослесхозов.

Таким образом, разработка плана идет без спеш
ки, с широким привлечением к этому делу тех, кто 
будет трудиться над выполнением плановых за д а 
ний — рабочих гослесхозов, инженерно-технических 
работников, служащих.

Особую трудность представляют вопросы планиро
вания лесовыращ ивания, которое является основной 
деятельностью лесного хозяйства и связано с очень 
продолжительным периодом времени, что чрезвычай
но усложняет как ход производства, так и контроль 
за ним, особенно контроль финансовый. Разработан
ная в 1951 — 1932 гг. система хозрасчета для госу
дарственных лесных предприятий помогает преодо
леть эту трудность. Т акая  система получила в ГДР 
название сметного хозрасчета.

В настоящее время немецкие лесоводы настойчиво 
работают над усовершенствованием ее. Одним из 
возможных путей для этого, по мнению немецких 
коллег, является  разработка  системы показателей, 
даю щ а я  возможность сравнивать фактически достиг
нутое в течение хозяйственного года улучшение дре
востоев с плановым. Полученные при этом коэффи
циенты позволят дать  результатам лесохозяйствен
ной деятельности за год количественное выражение 
и обеспечат необходимую объективность и точность 
в ее оценке.

Попенной платы в Г Д Р  нет. Д л я  оценки леса на 
корню пользуются специальными таксами при опре
делении материального ущерба от пожара, бурелома 
или других бедствий. Расходы на лесокультурные 
и другие лесохозяйственные работы возмещаются 
за счет реализации заготавливаемой гослесхозами 
древесины и доходов от их производственной дея
тельности.

Если доходы предприятия (от продажи лесомате
риалов и в результате производственной деятельно
сти) выше его расходов (на лесохозяйственные ме
роприятия в строгом соответствии с планом), то 
предприятие считается рентабельным, если наобо
рот — убыточным.

Оплата труда в лесном хозяйстве Г Д Р  произво
дится по тарифной системе. В зависимости от слож 
ности работы существует восемь тарифных р азря
дов. Основанием для назначения соответствующего 
р азряда  является  степень квалификации. Тарифные 
разряды  предусматриваю т оплату повременную и 
сдельную. Около 80% производственных работ опла
чивается сдельно, пропорционально количеству и ка
честву выполненной работы.

Зд а н и е  проф ессиональной ш колы  по подготовке 
ква ли ф ицированны х  лесны х рабочих ( близ  

Тарандта)
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Основой для расчета оплаты является  основная 
зарплата  каж дого  тарифного р азряда .  На л есо заго 
товительных работах применяется премиально- 
сдельная система, при которой оплата повышается 
за счет качества выполненных работ.  Кроме того, 
работники леспромхозов получают премии в зависи
мости от успехов в социалистическом соревновании. 
Фонд для премирования рабочих и служ ащ их лес
ных трестов и подчиненных им предприятий лесного 
хозяйства образуется в размере 4,5% планового 
фонда заработной платы постоянных рабочих и 
служащих.

Главные директора лесных трестов по согласова
нию с профсоюзной организацией создают плановый 
премиальный фонд и дополнительный, образуемый 
при перевыполнении плановых показателей, и д и ф 
ференцированно распределяют его по подчиненным 
предприятиям. При этом учитываются экономические 
достижения и важность производственных заданий.

Основным условием для образования премиально
го фонда в гослесхозах является выполнение плано
вых заданий по прибыли и достижение хороших к а 
чественных показателей. Кроме того, есть и допол
нительные: а) выполнение плана по науке и техни
ке, б) поставок древесины и живицы, в) качествен
ных показателей по выращ иванию леса. При соблю
дении основных и дополнительных условий преми
альный фонд создается в полном объеме.

Средства премиального фонда в первую очередь 
расходуются на премирование за лучшие дости ж е
ния в социалистическом соревновании, за исследова
ния и изобретения, стандартизацию  и внедрение на
учно-технических достижений, за выдающиеся дости
жения руководящих сотрудников и другого персона
ла. С луж ащ ие  могут получать премии в размере до 
25% зарплаты, а рабочие — до 2 месячных окладов 
в зависимости от сложности, профиля работы и 
других условий.

Лесоустроительные работы в Г Д Р  осуществляет 
по договорам с предприятиями лесохозяйственный 
научно-технический центр в Потсдаме. Работы  вы 
полняются с высокой степенью детализации и точ
ности, документация отличается исключительно хо 
рошим качеством. Ежегодно устраивается ‘/ю часть 
лесных предприятий, что обеспечивает проведение 
лесоустройства или его ревизию на всей территории 
в течение 10 лет.

Ниж ний склад  по переработке мелкотоварной  
древесины . Р а зд елка  хлыстов ( гослесхоз  

О раниенбург)

Милогабаритный трактор, хорошо маневрирующий  
в лесу

В связи с тем, что все лесное хозяйство Г Д Р  
основывается на постоянном изучении условий про
израстания, лесоустройство обеспечивает практиче
ское осуществление этого принципа и указывает 
практике конкретные пути получения максимального 
хозяйственного эффекта на базе расширенного вос
производства лесных ресурсов республики.

На лесоустроительных работах применяются про
грессивные приемы и методы — объективный м атема
тико-статистический способ таксации запаса и при
роста, образование постоянных учетно-хозяйствен
ных единиц (участков) на основе условии место
произрастания, широко используется счетно-решаю
щ ая  техника для обработки лесоустроительных и 
таксационных данных.

В Г Д Р  лесоустройство является важной частью 
государственного планирования и решающим эле
ментом организации лесного хозяйства, рекоменда
ции и планы лесоустройства неукоснительно выпол
няются практическими работниками гослесхозов.

Очень интересным был осмотр в опытном лесни
честве Хорин научно-исследовательского института 
в Эберсвальде серии пробных площадей, где в сос
новых древостоях проводились рубки ухода различ
ной интенсивности (см. табл.):  слабой интенсивности 
по низовому способу (.4); умеренной интенсивности 
по низовому способу (Б ):  очень сильной интенсив
ности по низовому способу (хозяйство на быстрый 
прирост) (В);  умеренной интенсивности по верхо
вому способу ( / ' ) ;  по методу проф. Ольберга (Д ) .  
Способ проф. Ольберга был разработан для получе
ния высококачественной древесины. Он предусматри
вал раннее начало рубок и удаление из числа гос
подствующих и согосподствующих деревьев тех. ко
торые не могли быть использованы для вы ращ ива
ния нужной древесины. Л иш ь в возрасте 40—50 лет, 
когда среди господствующих оставались только вы
сококачественные деревья, проводилась вырубка 
угнетенных и деревьев второго яруса. Одновременно 
с этим под полог вводилась какая-нибудь теневы
носливая порода — граб, бук и т. п.

Р азреж и ван и е  па площади В  (сильная степень, 
низовой способ) обусловило в молодом возрасте зна
чительное усиление роста по сравнению с площадью
А. где вследствие загущения наблюдалось снижение 
прироста на 24%. После первого приема рубок м а
ксимальный прирост был уже при умеренном низо
вом уходе (б ) .  Здесь насаждение I бонитета имело 
полноту 1,2. Н а  площади В  вследствие удаления де
ревьев нижнего яруса и части верхнего в возрасте
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Результаты долгосрочного опыта по проведению рубок ухода в кв. 97 лесничества
Хорин (данные 1966 г.)

Система рубок ухода

Оставшийся древостой

US .JJ

: Z) «

Вырублено

' а.^; а> -

А  Слабой интенсивности 
по низовому способу
(0 ,2 7  г а ) .......................

Б  Умеренной и н тен си в 
ности по низовому спо
собу  (0 ,34  га) . . .

В  Очень сильной и н те н 
сивности п о н и з о в о м у  
способу (хозяйство  на 
бы стры й при рост)
(0 ,34  га) .......................

Г  Умеренной и н тен си в 
ности по верховом у 
способу (0 ,3 4  га ) . .

Д  По м ет о л у  проф. Оль- 
берга  (0 ,4 0  га )  . . .

963 21,3

4 ,06 13,7 25 ,2
13,0
100 464,8

8,77
94 19,0

5 ,5 4 15,1 40.3
12,8
99

495,6
9 ,35
100 30,7

3,91 19,2 33,8
11,0

80 458 ,9
8,66

93 45 ,2

1,69 13,6 10,5
12,2

427,6
8,07

94 — 32,9

2,61 13,1 17,2
12,6
97 428,2

8,08
35,3

от 17 до 32 лет было достигнуто значительное уве
личение прироста,  который, однако, в дальнейшем 
непрерывно снижается.  Это падение прироста об ъ я с 
няется не только сокращением продуцирующей сум
мы площадей поперечного сечения деревьев, но и 
ослаблением роста деревьев типа «волк».

Уже в возрасте от 44 до 49 лет все пробные пло
щади, на которых проводились интенсивные рубки 
ухода, значительно уступают по приросту и пло
щ адям поперечного сечения пробным площ адям /4 
и Б, где проводились рубки ухода слабой и умерен
ной интенсивности по низовому способу.

На площади, где проводился уход по способу 
профессора Ольберга, в раннем возрасте были вы
рублены деревья типа «волк» и близкие к ним. 
В связи с этим наступило известное сокращение 
прироста,  но в дальнейшем оставшиеся деревья, об
л адаю щ ие  значительной и устойчивой энергией роста 
по сравнению с пробной площадью В, обеспечивают 
повышение прироста. Однако едва ли можно о ж и 
дать, что эта пробная площ адь покажет такую же 
высокую производительность, как и Б.

Пробные нлощади А и Б все более опереж али по 
приросту другие, в настоящее время по запасу  проб
ная площ адь А занимает первое место, что позво
ляет предполагать, что и по общей производитель
ности этот древостой будет лучшим. Однако для 
производства следует рекомендовать в таких же 
условиях местопроизрастания рубки ухода умерен
ной интенсивности по низовому методу (Б ). На вы
сокопроизводительных участках возможно дополни
тельное повышение производительности древостоев 
до 30% (по сравнению с чистыми сосновыми н а с а ж 
дениями) за счет своевременного введения под по
лог бука.

Таким образом, для  выращ ивания высококаче
ственной сосновой древесины и повышения произ
водительности насаждений немецкие лесоводы реко
мендуют частые, ранние (в I и 11 классе возраста) ,

но не слишком интенсивные рубки ухода по низо
вому методу, а так ж е  введение в чистые сосняки 
второго яруса из бука или других теневыносливых 
пород. Оптимальные методы рубок ухода разрабо
таны для различных лесорастительных районов и 
для основных хозяйственно ценных пород. Этот опыт 
заслуж ивает  самого внимательного изучения.

В этом же лесничестве проводились опыты и по 
изучению влияния густоты посадки на формирование 
сосновых древостоев. В 1964 г. лесовод Дитмар- 
Кнапп произвел сплошной учет культур различной 
густоты посадки и показал, что на северо-востоке 
Г Д Р  на достаточно плодородных участках можно 
вы ращ ивать древостой с высококачественной древе
синой при условии закладки культур с расстоянием
1,3— 1,4 м в м еж дурядье  и 0,33—0,40 м между ра 
стениями в рядах, что соответственно дает 23 тыс. 
и 18 тыс. саженцев на 1 га. При этой густоте обес
печивается желательная толщина сучьев (12 м м), 
ширина годичных колец не выходит за пределы 
27 мм, а качество сильно разрастаю щ ихся деревьев 
типа «волк» вполне приемлемо.

По сравнению с другими эта схема посадки з 
24-летнем возрасте дает более высокий (на 10%) 
запас,  качественные показатели древостоя намного 
выше, чем на участках с большей и меньшей густо
той, особенно с разреженными культурами, где воз
можно получение только строительной древесины.

Опыты в этом же лесничестве с сосной различного 
географического происхождения показали, чго у со
сен северного происхождения (Скандинавия, При
балтика) вес сучьев в посадках 1,0Х  1,0 м по 
сравнению с посадками 0,3X 0,3  м увеличился толь
ко на 60%, в то же время у сосен из более теп
лых областей (Голландия, Бельгия) вырос на 120, 
110 и 100%. Сосны северные образуют при увеличе
нии расстояний м еж ду растениями значительно мень
шую массу ветвей, чем сосны из всех других геогра
фических областей и особенно из средней части
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Польши. Однако в густых посадках масса сучьев 
была минимальной у сосен из средней части П о л ь 
ши. Сосны северного происхождения в густых посад
ках образовывали массу сучьев, которая была на 
80— 110% больше массы ствола. Эти исследования 
показали, что размеры площади питания оказываю т 
более значительное влияние на образование  сучьев, 
их толщину и вес, чем генетические особенности 
географических рас сосны.

Выводы, сделанные Эберсвальдским научно-иссле
довательским институтом лесного хозяйства о руб
ках ухода в сосняках и густоте культур, противоре
чат сложившейся лесохозяйственной практике в С о 
ветском Союзе, Финляндии и США.

Советские лесоводы создаю т сосновые культуры 
с размещением 5—6, максимально 10 тыс. саженцев 
на 1 га. Н а  юге СШ А культуры pinus tae d a  з а к л а 
дываются с еще меньшим числом экземпляров 
(3—4 тыс. штук) с расчетом выращ ивания балан со
вой древесины при 20-летнем обороте рубки. В Фин
ляндии лссоводы практикуют вы саж ивать  только 
2,5 тыс. штук сеянцев на гектар. Лесное хозяйство 
центральных областей С С С Р и прибалтийских рес
публик ориентируется на более интенсивные рубки 
ухода, этого же придерж иваю тся и финские лесово
ды. Такой различный подход к проблеме создания 
лесных культур и проведения рубок ухода вызывает 
необходимость широкой районированной проверки 
целесообразности применения того или иного метода 
как  с точки зрения лесорастительных условий, так и 
экономии.

Большой удельный вес в лесном хозяйстве Г Д Р  
занимаю т рубки главного пользования, рассчитанные 
на естественное возобновление леса. П роводятся  р а з 
личные виды постепенных и группово-выборочных 
рубок, особенно в еловых древостоях. Сплошные 
рубки, как правило, применяются только в тех на
саждениях, где постепенные и группово-выборочные 
рубки не даю т лесоводственного эффекта. Н а  пло
щ адях  сплошных рубок сразу ж е создаются лесные 
культуры.

Примером хорошего ведения лесного хозяйства с 
расчетом на естественное возобновление может слу
жить предприятие Айбеншток. Этот гослесхоз р ас 
положен на юге Г Д Р ,  в районе Рудны х гор, где 
в основном произрастаю т еловые древостой. Здесь 
проводятся в комплексе постепенные и группово-вы- 
борочные рубки, которыми охваты ваю тся  почти все 
насаждения.

Начиная с 15-летнего возраста  в еловых молод- 
няках проводятся рубки ухода с оставлением 2500 
деревьев на 1 га. Ухоа  за  елью в этом возрасте 
приурочивают к декабрю, когда срубленные деревья 
реализуют как новогодние елки. С 30 до 80-летнего 
возраста рубки ухода повторяются через каж ды е
5 лет, при этом с 1 га вырубается 30—35 м 3 др еве 
сины. В возрасте 80 лет проводятся трехприе.мпые 
постепенные и группово-выборочные рубки (30— 35°/о 
запаса  в каж ды й прием). Эта система позволяет к 
100-летнему возрасту — последнему приему рубки — 
сформировать полноценное, жизнеспособное молодое 
насаждение под разреженным пологом спелого леса. 
Последний прием постепенных рубок проводится не 
сразу на всей площади, а отдельными небольшими 
участками. Это делается  с целью создания более 
благоприятных условий для роста молодого н а с а ж 
дения, при этом исключается возможность влияния 
различных неблагоприятных ф акторов (ветролом, 
снеголом и д р . ) .

Ведение лесного хозяйства в гослесхозе Айбен
шток со всей очевидностью показывает неоспори
мые преимущества проводимых в условиях этого 
предприятия рубок, рассчитанных на естественное 
возобновление, по сравнению со сплошными рубка
ми, после которых необходимы дорогостоящие лес
ные культуры.

Большая часть древесины в Г Д Р  заготавливается 
в порядке мер ухода за лесом и перерабатывается 
непосредственно гослесхозами. Д л я  рационального 
использования тонкомерной древесины во многих 
предприятиях построены нижние склады и цехи по 
переработке древесины и изготовлению изделий 
ширпотреба. В лесничестве Гротентаг мелкотоварная 
древесина поступает на нижний склад в хлыстах 
и затем идет в переработку.

З а сл у ж и в ает  внимания использование мелкотовар
ной древесины на изготовление заборов целыми 
звеньями. Д л я  этого в цехе создан технологический 
поток, включающий дисковые окорочные станки, 
циркульные пилы для продольной распиловки око
ренных сортиментов, ванны для антисептирования 
и шаблоны для сборки звеньев забора. Та древеси
на, которая не может быть использована, перера
батывается  в топливные пучки.

Большое внимание в Г Д Р  уделяется побочному 
пользованию, в частности, выращиванию съедобных 
грибов. Наиболее распространены шампиньоны, ра 
стущие в искусственных условиях. Кроме того, раз 
работан способ разведения грибов на буковых пнях 
путем прививки микофлоры, содержащейся в специ
ально изготовленной пасте.

Подготовка квалифицированных рабочих для лес
ного хозяйства занимает одно из центральных мест 
в общей системе лесного образования. Таких учеб
ных заведений в Г Д Р — 17. Они подчинены Гослес- 
комитету, а по учебной работе — Министерству об
разования В школы принимаются лица, имеющие 
восьмилетнее образование и желающие работать в 
лесу. Срок о б у ч е н и я — два года, из них первый от
водится теоретическому курсу, второй — практиче
скому и работе в лесу. Лица со средним обр азо ва 
нием проходят подготовку в школе за один год. 
Окончившим школу присваивается звание квалиф и
цированного лесного рабочего (тракториста, бензо
моториста, токаря, слесаря, шофера и т. д.) и д а е т 
ся право носить соответствующие знаки различия 
на форменной одежде.

Форменную одеж ду  в Г Д Р  носят все — от лесного 
рабочего до начальника Гослескомитета. Введение 
служебной формы в лесном хозяйстве является вы
ражением признания больших заслуг лесного хозяй
ства в деле поднятия экономики страны.

Подготовка  высококвалифицированных специали
стов лесного хозяйства осуществляется Тарандтским 
лесным факультетом Дрезденского университета, 
имеющим широкие научные связи с лесными инсти
тутами многих стран, в том числе и с Л енинград
ской лесотехнической академией имени С. М. К иро
ва. В настоящее время на факультете обучается бо
лее 200 студентов.

Мы рассказали лишь о некоторых особенностях 
ведения лесного дела  в Г Д Р .  Опыт наших друзей 
мож ет  быть использован и у нас.

П оездка  в Германскую Демократическую Респуб
лику показала  плодотворность обмена опытом в де 
ле дальнейшего улучшения лесного хозяйства.

Л. Михайлов, Н. Ботолов, А. Юдин —
чл ены  деле га ции
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БУГРИСТОСТВОЛЬНАЯ ФОРМА 
ЕЛИ ОБЫКНОВЕННОЙУ Д К  674.032.475.542

Б отаниками-дендрологами описано около 60 раз
личных форм ели обыкновенной, однако этим д а л е 
ко не исчерпывается ее видовое разнообразие.

К одной из весьма интересных форм относятся 
несколько деревьев ели в Тростянецком дендрологи
ческом парке (Черниговская обл.).  Стволы их очень 
бугристые, хвоя молодых побегов в первой половине 
лета оливково-желтая .  Ю. К. К и р и ч е к 1 относит эти 
деревья к excelsa var. m utab ilis  Beissn. Бугристым 
ствол становится в результате  сильных конических 
утолщений и наплывов у оснований главных сучьев, 
число которых значительно. Например, у 85—90-лет
него дерева, растущего на Первомайской поляне, 
высотой около 23 м  и диаметром на высоте груди 
100 см  (у основания около 130 см ), сучьев насчи
тывается 185, в том числе 164 живых, т. е. почти 
семь штук на 1 пог. м. Крона широко пи рам и даль
ная; в верхней ее части сучья направлены вверх, 
в середине кроны принимают горизонтальное н аправ 
ление, а нижние сучья направлены вниз, около д е 
сяти из них укоренилось. Есть сучья, достигающие 
в длину 8—9 м. В целом радиус проекции кроны 
составляет 8 м.

Цветет ель этой формы обычно в начале мая, 
около недели. М ужские колоски овально-вытянутые, 
в длину около 2 см, светло-желтые с фиолетовыми 
боками. Ж енские  шишечки фиолетовые, вытянутые, 
длина их около 3,5 см и толщина около 1 см. З р е 
лые шишки светло-бурые, в длину около 12— 17 и 
толщину около 3 см, с выгрызенно-зубчатыми семен
ными чешуями.

Бугристоствольную ель мы рекомендуем внедрять 
как очень декоративную породу.

Г. Е. Мисник

' К и р и ч е к  Ю К. Формовое разнообразие  ели 
обыкновенной в дендропарке «Тростянец». Б ю л 
летень Главного ботанического сада. Выпуск J\fs 49, 
М., 1963. Часть ствола бугристоствольной ели

Д Е Р Е В О  К АЖ У
На дереве к аж у  растут одновременно орехи и 

фрукты. Относится оно к семейству сумаховых, так 
же как фисташ ка и манго. Родина его — засуш ли
вые леса на северо-востоке Бразилии. Дерево  кажу 
небо л ьш о е— 10— 12 м высоты. Урожайность у д е 
ревьев разная: в среднем 10—20 кг орехов и 30—
35 кг  яблок. Ядра  орехов очень вкусные и не усту
пают миндалю, используют их в кондитерской про
мышленности. Яблоки так ж е  очень вкусные, сочные. 
Их едят свежими прямо с дерева, из них варят  в а 
ренье, мармелад, делаю т вина. Скорлупа ореха — 
самая ценная часть урож ая ,  получаемого с деревьев 
каж у.  В ней содерж ится сухое смолистое масло, или

КОРОТКО О РАЗНОМ

бальзам-кардойль. Из него делают особо стойкие к 
сырости лаки. Древесина, мягкая и легкая, идет на 
изготовление негниющих лодок и ящиков. Из корней 
дерева добываю т слабительное локарство; камедь, 
которая выделяется на стволах старых деревьев, 
используется в качестве отличного клея. Измельчен
ными листьями местные жители чистят зубы, счи
тая, что благодаря  этому у них до глубокой ста
рости зубы сохраняются в отличном состоянии. 
У нас деревья к аж у  могут расти только в усло
виях оранжереи («Наука и жизнь» №  10, 1966 г.).
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В о п р о с .  Какой порядок премирования установ
лен для шоферов, работающих на грузовых автомо
билях в лесхозах? (Спрашиваю т И. И. Прокофьев, 
Красноярский край; П. И. Кутплов, Р я з ан ск а я  об 
ласть.)

О т в е т .  Д л я  шоферов, работающих па грузовых 
автомобилях по вывозке древесины на лесозаготов
ках в лесхозах и других предприятиях лесного х о 
зяйства, установлено премирование в размере до 
20%  сдельного заработка  за выполнение месячного 
плана производства и до 2%  сдельного заработка  
за каж ды й  процент перевыполнения месячного пла
на. При этом размер премии за перевыполнение п л а 
на не долж ен превышать размера  премии, установ
ленной за выполнение плана. Указанные премии 
выплачиваются ш оферам-сдельщ икам при условии 
выполнения ими норм выработки в среднем за 
месяц.

За  качественное выполнение заданий по перевоз
кам разных грузов в срок и досрочно шоферы гру
зовых автомобилей при повременной оплате труда 
премируются в размере до 15°/о соответствующей 
части месячной тарифной ставки. Ш оферам, р або
тающим на перевозке людей на грузовых авто м о 
билях, оборудованных для этой цели, и шоферам- 
повременщикам на автомобилях с прицепами за к а 
чественное выполнение заданий в срок и досрочно 
размер премии может быть повышен до 25°/о.

Шоферы премируются такж е  и за экономию авто 
мобильного топлива и денежных средств на ремон
те, причем по отдельным показателям  наряду  с ш о
ферами премируются рабочие и инженерно-техниче- 
ские работники, участвующие в выполнении заданий. 
За  экономию автомобильного топлива но сравне
нию с нормами при учете его расхода  премирование 
установлено в следующих размерах: для  шоферов 
автомобилей — до 35%  стоимости сэкономленного 
топлива; для  рабочих, занятых регулировкой дви га 
телей и узлов системы питания и электрооборудова
ния,— до 3% стоимости топлива, сэкономленного на 
всех закрепленных за ними автомобилях (с учетом 
перерасхода топлива по отдельным автомобилям);  
для инженерно-технических работников, непосред
ственно руководящ их работами по регулировке дви 
гателей и узлов системы питания и электрооборудо
вания и учету расхода топлива автомобилями,— до 
2% стоимости сэкономленного топлива (с учетом пе
рерасхода по отдельным автомобилям).

Указанные премии за экономию топлива выплачи
ваются по результатам  работы за квартал, незави
симо от премий, выплачиваемых в соответствии с 
другими решениями, сверх установленных макси
мальных размеров премий, а такж е  сверх фонда з а 
работной платы. Полученная премия учитывается 
при исчислении среднего заработка  рабочих и инже
нерно-технических работников.

Перечень профессий рабочих и должностей инже
нерно-технических работников, подлеж ащ их преми
рованию за экономию автомобильного топлива, и 
конкретные размеры премий утверж даю тся  руково
дителем предприятия по согласованию с комитетом 
профсоюза.

Общ ая  сумма премии, выплачиваемой одному р а 
ботнику за экономию топлива, совместно с другими 
премиями не до л ж н а  превыш ать 0,75 месячной т а 
рифной ставки.

За  перерасход топлива сверх установленных норм 
по вине шоферов с них удерживается  60'Vo стои
мости перерасходованного топлива.

З а  экономию средств на текущем ремонте и об
служивании автомобилей по сравнению с нормати
вами, предусмотренными планом, установлено пре
мирование в следующих размерах: для шоферов — 
до 30'Vo суммы сэкономленных средств; для рабо
чих, занятых на работах по текущему ремонту и 
обслуживанию автомобилей, до 7°/о суммы сэко
номленных средств; для инженерно-технических р а 
ботников, руководящих работами по текущему ре
монту и обслуживанию автомобилей, — до 3°/о сум
мы сэкономленных средств.

Премии выплачиваются по результатам работы за 
квартал.

Премирование за экономию денежных средств на 
текущем ремонте и техническом обслуживании авто
мобилей может применяться при наличии нормати
вов и учета затрат  но каж дом у  автомобилю при 
условии выполнения: шоферами — планового количе
ства дней работы на линии; ремонтными рабочими 
и инженерно-техническими работниками — плана вы 
пуска закрепленных автомобилей на линию.

Нормативы затрат  па текущий ремонт и техниче
ское обслуживание автомобилей могут утвер ж дать
ся для подведомственных предприятий вышестоя
щей организацией, а при их отсутствии — самостоя
тельно руководителями предприятий.

В хозрасчетных организациях шоферы премиру
ются еще за экономию автошин. Но в бюджетных 
организациях (лесхозах, лесничествах) автотранс
порт не выделен в хозрасчетное хозяйство, поэтому 
шоферы этих организаций за экономию автошин не 
премируются.

В о п р о с .  Какие изменения и дополнения внесе
ны за последнее время в типовое положение о пре
мировании рабочих цехов ширпотреба по обработке 
древесины? (Спрашивают С. Ф. Петров, К раснодар
ский край; Г. П. Васин, Свердловская область.)

О т в е т .  В июне 196(3 г. в типовое положение о 
сдельно-премиальной и повременно-премиальной си
стемах оплаты труда рабочих по деревообработке 
внесены следующие изменения и дополнения:

1. Рабочим-станочникам основного производства, 
работающим на индивидуальной сдельной оплате 
труда по технически обоснованным нормам вы ра
ботки вместо премирования за выполнение и пере
выполнение плана директором может быть установ
лено премирование в размере до 2%  сдельного з а 
работка за каж ды й  процент перевыполнения месяч
ных норм выработки. М аксимальный размер премии 
не должен превышать 25 %  месячного сдельного 
заработка.

В тех случаях, когда рабочие-станочники работают 
по технически обоснованным нормам выработки, 
рассчитанным по меж отраслевым нормативам, а так 
же отраслевым и местным нормативам, установлен
ным на том же уровне, пли более прогрессивным, 
премирование их может производиться за выполне
ние этих норм в размере 10% н за каж ды й  процент 
перевыполнения месячных норм выработки в разме
ре до 2 %  сдельного заработка. Максимальный раз
мер премии в этом случае не долж ен превышать 
30 %  месячного сдельного заработка.

Если рабочий наряду  с работами по технически 
обоснованным нормам выполняет часть работ по 
опытно-статистическим нормам, выполнение норм 
выработки для начисления премии определяется по 
общим результатам  работы за месяц, а премия 
долж на  начисляться только на сдельный заработок,
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причитающийся за работы, выполненные по техни
чески обоснованным нормам.

2. В зависимости от улучшения качества выпу
скаемой продукции или других показателей качества 
работы (снижение потерь от брака и т. д.) разреш е
но увеличивать, но не более чем на 50"/о размеры 
премий, установленные для рабочих за  выполнение 
и перевыполнение плана производства или техниче
ски обоснованных норм выработки. При невыполне
нии установленных качественных показателей раз
меры премий уменьшаются или премии не выплачи
ваются. Премия, выплачиваемая одному рабочему, 
не долж на превыш ать максимального размера пре
мии, установленного Типовым положением для соот
ветствующей группы (профессии) рабочих.

3. В производственных участках, где особое зн а 
чение имеет качество продукции или другие показа 
тели качества работы, вместо премий за выполнение 
и перевыполнение производственного плана или тех
нически обоснованных норм выработки руководитель 
предприятия может вводить премирование за повы
шение качества продукции или улучшение других 
показателей качества работы. Премирование в боль
ших разм ерах  устанавливается  тем рабочим, кото
рым предусматриваю тся более высокие показатели 
по качеству продукции. Общий размер премии 
(в процентах к тарифной ставке),  выплачиваемой 
одному рабочему, не долж ен превышать м аксим аль
ного размера , установленного для рабочих за вы 
полнение и перевыполнение плана или технически 
обоснованных норм выработки. Указанные премии 
выплачиваются при условии выполнения производ
ственного плана агрегатом, бригадой, участком или 
цехом, а если плановые задания  не устанавли ва

ются, — при условии выполнения норм выработки за 
месяц.

4. В тех случаях, когда премирование за выпол
нение и перевыполнение месячного плана производ
ства, технически обоснованных норм выработки и 
за повышение качества продукции не применяется, 
директор лесхоза или леспромхоза имеет право вво
дить премирование за экономию сырья и материалов 
против установленных норм в размере до 15°/о та
рифной ставки при условии выполнения месячного 
плана производства по агрегату, участку, бригаде, 
а там, где не устанавливается план производства, 
при условии выполнения норм выработки за месяц.

Указанное премирование рабочих за экономию 
сырья и материалов мож ет  применяться при нали
чии норм, утвержденных вышестоящей организацией 
или руководителем предприятия, а такж е  при обес
печении соответствующего учета. Общ ая сумма 
средств, расходуемых на премирование рабочих за 
экономию сырья и материалов, не долж на превы
шать 40°/о полученной экономии.

5. Рабочие могут одновременно премироваться как 
за выполнение и перевыполнение месячного плана 
производства или технически обоснованных норм 
выработки, так и за повышение качества продукции, 
экономию сырья и материалов, с соблюдением усло
вий премирования указанных в предыдущих пара
графах. При этом общий размер премии, выплачи
ваемой одному рабочему по всем показателям пре
мирования, не долж ен  превышать максимального 
размера  премии, установленного для рабочих за вы
полнение и перевыполнение плана или технически 
обоснованных норм выработки.

М. Бородин

Н а 51-ом году жизни скоропостижно скончался 
к андидат  сельскохозяйственных паук, доцент к а 
федры общего лесоводства и дендрологии У краин
ской ордена Трудового Красного Знамени сельско
хозяйственной академии, член К П С С  Петр Николае
вич Мегалинский.

В 1950 г. Петр Николаевич успешно защитил 
кандидатскую  диссертацию на тему «В ыращ ивание

фанерной березы» и с того времени до последних 
дней жизни работал  в Украинской сельскохозяйст
венной академии. Его лекции всегда отличались 
высоким научным уровнем, читал он их с большим 
педагогическим мастерством, постоянно прививал 
студентам любовь к лесу.

П. Н. Мегалинским опубликовано свыше 30 науч
ных работ по вопросам естественного возобновления 
и рубкам леса. Он является соавтором раздела 
«Уход за лесом» капитального труда «Общее лесо
водство» проф М. Е. Ткаченко, а такж е  основным 
автором коллективной монографии «Главные и лесо
восстановительные рубки в равнинных лесах Укра
инской ССР». На кафедре общего лесоводства и ден
дрологии им оставлен целый ряд методических ука
заний по учебным и производственным практикам, 
курсовому и дипломному проектированию. П. Н. М е
галинский инициатор закладки целой серии учебно
показательных обьектов по рубкам главного поль
зования, рубкам ухода, естественному возобновле
нию, смене пород в Боярском учебно-опытном лес
хозе.

В последнее десятилетие исследования Петра 
Николаевича были посвящены выращиванию и ф ор
мированию высокопродуктивных лесных насаждений 
Украины. Изучение строения и развития молодняков 
позволило ему дать  целый ряд  ценных предложений 
для  производства. Так, он разработал  новые методы 
расчета промежуточного пользования, которые ши
роко внедрены Украинским лесоустроительным 
предприятием в производство.

Принципиальность, отзывчивость, скромность 
снискали П. Н. Мегалинскому заслуженное у важ е
ние со стороны студентов, профессорско-преподава
тельского состава факультета,  а такж е  многих ра 
ботников лесохозяйственного производства.
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Б. П. Золотарев ,  О. И. Игнатенко, В. А. Климов, 
Е. Д. Крайнев, В. П. Кудрявцев, Д. П. Лагутов, 
Е. С. Левандовский, Б. П. Лукьянец, Т. А. Марты- 
нюк, Г. О. Марченко, Н. М. Мардан, В. В. Мирош- 
ников, К. Г. Хохол, О. Ф. Тищенко, Б. П. Толчеев, 
В. А. Шевченко, П. М. Улицкий, П. Ф. Шмагун, 
М. И. Яремчук.

Сборник рассчитан на широкий круг читателей, 
работающих в различных отраслях лесного хозяй
ства, лесной и деревообрабатываю щей промышлен
ности, целлю лозно-бумажного производства. М ате
риалы сборника представляют интерес не только 
для специалистов, но и для квалифицированных р а 
бочих и лесников.

В сборнике публикуются материалы о новейших 
достижениях науки и техники в лесном хозяйстве, 
лесной, бумажной, деревообрабатывающей промыш
ленности. Помещается зарубеж ная  информация и 
ряд других материалов.

Сборник выходит шесть раз в год, индекс его — 
74358.

Подписку принимают без ограничения все город
ские и районные агентства «Союзпечать», конторы и 
отделения связи — на срок не менее двух месяце?.

Подписная цена на год — 2 р. 10 к., на 6 меся
ц е в — 1 р. 5 к., на четыре месяца — 70 коп.

БОЛЬШЕ ЛИТЕРАТУРЫ ПО НОТ

Весьма полезную инициативу проявило Ц ентр ал ь
ное правление НТО, начав публикацию цикла лек 
ций по научной организации труда в лесной про
мышленности и лесном хозяйстве. Одна из таких 
лекций (А. Ф. М у к и н, А. В. С к о р о х о д о в .  
Научная организация труда в лесном хозяйстве. 
Изд-во «Лесная промышленность») выпущена в кон
це 1%6 г. В вводной части ее подробно излагаются 
суть и задачи НОТ, указывается  на особенности ор 
ганизации труда рабочих в лесном хозяйстве, вы 
званных спецификой производства (территориальной 
разбросанностью мест работы, сезонностью большей 
части производственных процессов и др.) .  Д а н а  т ак 
ж е классификация рабочих мест и степень их осна
щенности. Значительное внимание уделено вопросу 
борьбы с потерями рабочего времени на предприя
тиях лесного хозяйства. Авторы приводят интерес
ные примеры. Так, например, ф отохронометражные 
наблюдения, проведенные в лесхозах Брянской о б л а 
сти, показали, что из-за отсутствия надлеж ащ ей  ор 
ганизации труда потери рабочего времени в тече
ние смены достигают от 1,3 до 2,5 часа. Отсюда 
и низкая производительность труда рабочих. В свя 
зи с этим предлагаются рекомендации по л и к в и д а 
ции этих непроизводительных затрат.

Интересны предложения авторов лекции по совер
шенствованию организации труда лесников. Д о  по
следнего времени организация рабочего дня 
этой многочисленной группы (около 100 тыс. чело
век) работников лесного хозяйства не изучалась.
П равильно ставится вопрос о том, что следует серь
езно подумать и о рационализации труда лесничих, 
занимаю щих ведущее место среди лесоводов. Ведь 
в лесничествах проводится весь комплекс лесохо
зяйственных, лесовосстановительных и лесозащитных 
работ. Поэтому труд лесничих должен быть органи
зован на научной основе. Однако практика показы
вает, что лесничему приходится тратить много вре
мени на выполнение не свойственных ему обязанно
стей (выдачу материалов со склада, составление 
текущей отчетности, выполнение финансовых опера
ций и т. д .).  Справедливо замечание авторов и о 
том, что одно из препятствий для широкого внедре
ния НОТ на предприятиях лесного хозяйства — 
слишком малое число специалистов по труду. Этот 
вопрос требует решения в ближайшее время.

Недостатком рассматриваемой работы является 
отсутствие в ней фактических материалов по р аз
работке и внедрению планов НОТ на рабочих ме
стах при выполнении лесохозяйственных и лесокуль

!^а Украине издается
научно - производствен-

* НЬ1й сборник «Лковеп р ом и сп втстъ господарство, лкова, па- 
перова i деревообробна 
промисловкть» (ч<Лес- 
ное хозяйство, лесная, 
бу м а ж н ая  и деревообра
баты ваю щ ая  промыш 
ленность»), Он является  
органом Министерства 
лесной, целлю лозно-бу
м аж ной и деревооб раб а 
тывающей промышленно
сти УССР, Министерства 
лесного хозяйства УССР, 
республиканских научно- 
технических обществ бу 

маж ной и деревообрабатываю щ ей промышленности, 
лесной промышленности и лесного хозяйства.

Ответственный редактор сборника — И. В. Р о м а 
нов, первый заместитель министра лесной, целлю лоз
но-бумажной и деревообрабатываю щ ей промыш 
ленности УССР, заместитель ответственного р едак
т о р а — В. Д. Б айтала ,  первый заместитель министра 
лесного хозяйства УССР. В составе редакционной 
коллегии — П. Г. Вакулюк, В. Н. Виноградов,
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турных работ. Но это не вина а в т о р о в —-Н О Т  толь
ко начала внедряться в лесное хозяйство.

В целом работа заслуж ивает  положительной оцен
ки, так как  в ней делается  попытка в общих чертах 
осветить новую и важную:, для  лесохозяйственного 
производства проблему. Лекция окаж ет  практиче
скую помощь специалистам лесхозов.

По нашему мнению, публикацию работ по вопро
сам НОТ следует усилить. Ж елательно ,  чтобы в них 
были освещены эффективные способы и приемы р а 
боты; совершенствование технической оснащенности

рабочих мест; создание благоприятных гигиениче
ских и эстетических условий труда; усиление мате
риального стимулирования работников за внедрение 
НОТ; распространение опыта передовиков; повыше
ние квалификации работников. Необходимо также 
широко популяризировать опыт предприятий лесного 
хозяйства,  разрабаты ваю щ их и внедряющих планы 
НОТ.

В. Арещенко, зав. о тд е л о м  экон ом ики
БелНИИЛХаР

НОВОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Полтора десятилетия прошло после выхода в свет 
учебника для лесотехнических и лесохозяйственных 
вузов «Биология лесных зверей и птиц», подготов
ленного группой авторов под общей редакцией 
Г. Г. Доппельмаира .  Учебник с че
стью выполнил свою роль и теперь 
уж е  устарел; за этот период наука 
о лесных теплокровных животных 
успешно развивалась , накопила но
вые фактические материалы и обоб
щения, приобрела большее хозяйст
венное значение. И вот в 1966 г. вы 
пущена книга той же группы а вт о 
ров под редакцией Г. А. Новикова 
(издательство «Высшая школа», М о
сква).  Она представляет  собой вто
рое . . издание названного учебника, 
исправленное, и дополненное. Однако 
это уж е не «Биология лесных зверей 
и птиц», а «Биология лесных птиц 
и зверей», и это уж е не учебник, а 
учебное пособие

Книга издана и оформлена на 
вполне современном уровне, иллюст
рирована великолепными фотоснимками и рисунка
ми. Как и старый учебник, она состоит из четырех 
глав. Три из них под прежними заголовками, но рас
положены в несколько иной последовательности. 
Птицы теперь рассматриваю тся ранее млекопитаю
щих, что совершенно правильно с точки зрения си
стематики. Ч етвертая  глава учебника об основах 
промыслового охотоведения изъята  совсем. После 
издания Лесотехнической академией имени С. М. Ки
рова учебного пособия В. И. Дементьева  «Основы 
охотоведения» (1965) эта глава стала излишней. 
Вместо нее введен очень важ ны й раздел, о т р а ж а ю 
щий практическое значение лесных птиц и зверей.

План построения первых трех глав новой книги 
остался приблизительно таким же, как  и в старом 
учебнике. Тем не менее у ж е  при беглом озн аком ле
нии с их содерж анием  становится ясно, что эти р а з 
делы значительно улучшены, обогащены дополни
тельными интересными материалами, написаны более 
четко и последовательно. Полнее изложены общие 
очерки экологии птиц и млекопитающих, их анато 
мическая и физиологическая характеристика, эколого
географические закономерности распространения 
лесных птиц и зверей. Но, как  нам каж ется ,  в главе 
первой полезно было бы больше внимания уделить 
описанию внешних диагностических признаков птиц: 
их окраске, особенностям строения, форме и разм е
рам клювов, различным частям задних конечностей

и прочим признакам, имеющим большое значение 
при определении птиц.

В новом учебном пособии существенно изменилась 
классификация животных и особенно птиц. Порядок 

и число отрядов в пределах класса 
птиц уж е  не отвечают принятому ра
нее в старом учебнике направлению 
в орнитологической систематике, воз
главляемому Г. П. Дементьевым и 
Н. А. Гладковым (назовем его услов
но «московским»), а приведены в ос
новном в соответствие с системой 
ученых «ленинградского» направле
ния (А. И. Иванов, Б. К. Штегман).  
Вместе с тем классификация отряда 
воробьиные оставлена почти без из
менения и не согласуется ни с од
ним из имеющихся на русском язы
ке современных определителей птиц. 
Это не способствует ликвидации бес
порядка, существующего ныне в но
менклатуре и систематике птиц, и 
сильно осложняет пользование ре
цензируемым учебным пособием не 

только студентами, но и преподавателями. Не 
вполне обоснован так ж е  порядок описания отрядов 
птиц. Наиболее  важными для  лесного и охотничьего 
хозяйства справедливо признаны куриные, дневные 
хищники, совы, дятлы, воробьиные. Однако распо
ложение отрядов  при их описании, которое очень 
важ но для успешного усвоения материала студен
тами, не соответствует ни этому, ни систематиче
скому перечню. А для  двух отрядов — трубконосых 
и веслоногих — совсем не дано д а ж е  краткой харак
теристики, хотя, например, относящиеся к весло
ногим бакланы могут иметь в хозяйстве и, в част
ности, для  леса не меньшее значение, чем, скажем, 
гагары.

Несколько изменилась в пособии и классифика
ция млекопитающих. Так, бывший подотряд дву
парнорезцовых грызунов выделен в самостоятельный 
отряд  — заячьи. Однако этого не было сделано при 
составлении «Определителя млекопитающих СССР», 
вышедшего в 1965 г. тираж ом  в 26 000 экземпляров 
(под редакцией А. П. Кузякина, издательство «Про
свещение», М осква) ,  который широко используется 
д л я  лабораторны х занятий студентов. Таким обра
зом, и в этом имеется досадное несоответствие.

К некоторым недостаткам книги можно отнести 
слабую разработку  вопроса о распределении в лесу 
птиц и млекопитающих. Как и в старом учебнике, 
снова трактуется  ошибочное положение о том, что
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«в условиях леса бионенотические группировки 
в основном соответствуют типам леса». Этот недо
чет является, вероятно, следствием имеющей место 
до сих пор крайней запутанности в учении о типах 
леса. Не приведено сведений о составе фауны в кон
кретных биотопических категориях. М еж ду  тем по
добный материал освещен в литературе.

Важ ное  место в пособии занимает  глава четвер
т а я — «Практическое значение лесных птиц и зве 
рей». Она насыщена многочисленными и интересными 
сведениями, характеризую щими роль теплокровных 
животных в лесном хозяйстве, то воздействие, ко 
торое они оказываю т на процессы плодоношения, 
возобновления и роста леса. Эти сведения необходи
мы в практическсй деятельности инженеров лесного 
хозяйства. У казы вается  так ж е  на роль птиц и мле
копитающих в сельском и охотничьем хозяйстве, на 
их эпидемиологическое значение. Специальные р а з 
делы четвертой главы посвящены биотехническим 
мероприятиям, направленным на обогащение фауны 
охотничьих животных и улучшение условий их оби

тания, акклиматизации лесных млекопитающих, 
охране и привлечению полезных лесных птиц и зве
рей, борьбе с вредными видами. Содерж ание этих 
разделов включает конкретные материалы, хар ак 
теризующие многолетний опыт эксплуатации охот
ничьей фауны и использования других полезных 
животных и птиц в нашей стране, а так ж е  рекомен
дации по улучшению ведения хозяйства с учетом 
биологии фауны.

Итак, лесные вузы нашей страны получили доста
точно интересное и полезное учебное пособие, ко
торое о каж ет  студентам большую помощь в их уче
бе и в практической деятельности после окончания 
вуза. Вместе с тем появление этой книги еще раз 
свидетельствует о необходимости унификации систе
матики птиц и млекопитающих и не снимает с по
вестки дня вопросы о совершенствовании учебной 
программы по биологии лесных теплокровных ж и 
вотных и о подготовке соответствующих учебников.

Е. Н. Мартынов, 
кан дид ат се л ьско хо зя йстве н н ы х наук

РУКОВОДСТВО ПО СОЗДАНИЮ

ЛЕСОСЕМЕННЫХ ПЛАНТАЦИЙ

Лесоводы  Л итвы  ведут большие работы по соз
данию лесосеменных плантаций. Хорошим методи
ческим пособием в этом деле являю тся выпущенные 
в 1966 г. издательством «Минтис» «Указания по соз
данию лесосеменных плантаций в лесах Литовской 
ССР» (V. R am an au sk as ,  A. G rad eck as  «Nurodym ai 
misko sek l inem s p lan tac i jom s suda ry t i  Leituvos TSR 
miskouse». Vilnius. 59 стр. с илл. 1000 экз. 
Ц. 10 коп.).

Указания освещают практические вопросы селек
ционной оценки и инвентаризации насаждений, 
правила выделения семенных заказников, знакомят 
с техникой отбора, оценкой и порядком учета плю
совых деревьев. В них приведены ориентировочные 
таблицы придержек, при помощи которых плюсовые 
деревья оцениваются по пятибалльной системе. На 
основе опыта работников Л и т Н И И Л Х а  в области 
лесной селекции даны указания  по заготовке и х р а 
нению привойного материала ,  описаны техника 
прививки древесных пород и уход за прививками. 
Д л я  оценки качества прививок ели при пересадке 
в семенную плантацию предлож ена оригинальная 
классификация прививок по энергии и характеру 
роста. В разделе о создании семенных плантаций 
англизируются различные способы закладки  план 

таций, описываются требования, предъявляемые при 
подборе площадей для плантаций, агротехника под
готовки почвы, уход за плантациями и эксплуата
ция их Смешение клоновых саженцев предлагается 
производить по квадратной (прямоугольной) или 
ромбической схемам. Указания заканчиваются р а з 
делом об изучении наследственных свойств плю
совых деревьев методами испытания их семенного 
и вегетативного потомств.

Книга хорошо оформлена, иллюстрирована ориги
нальными рисунками и чертежами. В приложениях 
приведены образцы документации и бланков для 
оформления и учета мероприятий по лесосеменному 
делу.
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ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ЖУРНАЛОВ

M cArthur  А. О., «A us tra l ian  Forestry» , p. 4-11. 11 
25035, 1966, 30(1)

Применение искусственных палов в практике борь
бы с лесными пож арам и (Австралия)

H an sen  A. G., «A us tra l ian  Forestry» ,  p. 38-42. 11 
25035, 1966, 30 (1)

Влияние лесоводственных мероприятий на себесто
имость лесной продукции (Австралия)

E ldr idge  К. G., «A us tra l ian  Forestry», p. 43-50. 11 
25035, 1966, 30 (1)

Влияние переж ивания на продуктивность семенных 
насаждений сосны лучистой (P in u s  r a d ia ta ) .  А встра
лия

Hill L. J., «A us tra l ian  Forestry» ,  p. 64-75. 11 25035, 
1966, 30 (1)

Организация работ при первом прореживании на
саждений сосны лучистой (P in u s  r a d ia ta ) .  Австралия 

Seym our W., «Q uarter ly  Jo u rn a l  of Forestry» , p. 14- 
23. 11 23733, 1966, 60 (1)

Об основных тенденциях в развитии частных лесо
хозяйственных предприятий (Англия) 

Н айденова-Я нева  Ц. «Горскостоп. Наука», стр. 113— 
122. П 25715, 1966, 3 (2)

Влияние различных агротехнических приемов при

закл адке  и выращивании насаждений тополя Рори- 
lus reg en e ra te  на рост и развитие корневой системы 
(Болгария)

Димитров X., «Горскостоп. Наука», стр. 123— 130. 
П 25715, 1966, 3 (2)

Изучение роста главных древесных пород в поле
защитных лесных полосах (Болгария)

Шиков К., «Горскостоп. Наука», стр. 141 — 148. 
П 25715, 1966, 3 (2)

Установление возраста технической спелости пих
товых насаждений в Болгарии 

W iksten A., «Fores t ry  Chronicle», p. 204-206. 11 
24929, 1966, 42 (2)

Дискуссионная статья о путях максимального по
вышения экономической эффективности лесного хо
зяйства  (К анада)

Gilmour J. G., «Fores t ry  Chronicle», p. 167-174. 11 
24929, 1966, 42 (2)

Влияние зимней механической обработки почвы на 
возобновление ели колючей (Picea g lauca) .  Канада 

Knight  Н., «Fores t ry  Chronicle», p. 149-152. 11
24929, 1966, 42 (2)

Потери азота из лесной подстилки при ее сжига
нии (К анада)

ХРОНИКА
В ГОСКОМИТЕТАХ И МИНИСТЕРСТВАХ

Коллегия Министерства лесного хозяйства и лес
ной промышленности Л атвийской С С Р  в марте с. г. 
обсудила итоги выполнения плана восстановления 
лесов в 1966 г. и задачи  на 1967 г.

Коллегия отметила, что все показатели народно
хозяйственного плана выполнены: посев и посадка 
леса на 100,2%, подготовка почвы под лесные куль
туры на 107,4%, за к л ад к а  питомников на 113,8°/о, 
заготовка  лесных семян на 130%. Уровень м ехани
зации работ по подготовке почвы при плане 85%  
фактически д о п и т  87%, приживаемость лесных куль
тур составила  90%. Д л я  механизированной подго
товки почвы успешно использовались тракторные 
плуги ПЛП-135, ПКЛ-70, ПКБ-75, а т а к ж е  трактор* 
ные агрегаты местной конструкции ПРЭ-22 и ПР-& 
Впервые в опытном порядке использовались лесо
посадочные машины Л М Д -1 .

Были отмечены недостатки прошлого года,  недо
выполнение отдельными леспромхозами плана по 
уходу за культурами, списание погибших культур 
и низкий коэффициент использования механизмов. 
Поручено директорам  леспромхозов провести семи
нары по технологии лесовосстановительных работ 
для мастеров-техников леса, уделить серьезное вни
мание полному использованию механизмов. В случае 
гибели лесных культур устанавливать причины спи
сания и взыскивать их стоимость с руководителей 
предприятий и других должностных лиц, если гибель 
произошла по их вине. Осенние посадки наме
чается провести не позднее 15 октября, подготовку 
почвы под культуры следующего года на площади

12,8 тыс. г а — весной. Д л я  создания резерва поса
дочного м атериала  будет произведен посев сосны 
в питомнике на площади 13 га, ели — 33 га, переш- 
колено 53 млн. сеянцев разных пород. Установлен 
план выращ ивания новогодних елок (100 тыс. штук) 
и саж енцев декоративных древесных пород для озе
ленения дорог, городов и поселков (100 тыс. штук).

Особое значение коллегия уделила проведению ра
бот по озеленению памятных мест революции 1905 г., 
Великой Октябрьской социалистической революции, 
Великой Отечественной войны, борьбы советских 
партизан и красных латышских стрелков.

Я. Я. Кронит
* *

*

В Ереване состоялось совещание актива Госкоми
тета лесно 'о  хозяйства Совета Министров Армянской 
ССР. В работе совещания приняли участие свыше 
200 человек — директора и инженерно-технические 
работники леспромхозов, лесхозов и заповедников, 
лесничие, лесники, рабочие и передовики производ
ства, представители партийных и советских органов, 
научных учреждений, а такж е  гости из Москвы, 
Тбилиси и Баку.

С докладом  выступил председатель Госкомитета 
лесного хозяйства Совета Министров Армянской 
С С Р Г. А. Степанян. Он подробно остановился на 
итогах прошлого года. З а  истекший год план вало
вой продукции выполнен на 119,7%, производитель
ность труда повысилась на 15,5%, снизилась себе
стоимость на 2%. Особенно хороших результатов

93
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



достигли Севкарский, Кироваканский, Алавердский 
и Ноемберянский леспромхозы, 1 И д ж е в ан ск а я  ре
монтно-механическая мастерская, Разданский,  Сте- 
панаванский, Мартунинский лесхозы и Д и ли ж анский  
госзаповедник.

В республике проводится большая работа  по соз
данию насаждений на сильно эродированных горных 
склонах со смытыми почвами. В прошлом году соз
даны лесные культуры путем посева и посадки на 
площади более 3 тыс. га. Все они удовлетворительно 
прижились. Значительно улучшена работа по о х р а 
не и защите  леса.

По итогам социалистического соревнования 1966 г. 
победителями признаны коллективы Севкарского 
леспромхоза,  С тепанаванского лесхоза и Идж еван - 
ской ремонтно-механической мастерской. Отмечена 
так ж е  хорош ая работа  Абовянского, Севанского, 
Н орадузского лесхозов и Дебеташенского леспром
хоза. З а  достигнутые успехи коллективу С евкарско
го леспромхоза вручено переходящее Красное З н а 
мя. Д ев ятн адц ать  передовиков лесного хозяйства

удостоены правительственных наград, а десяти рабо
чим и служ ащ им  вручены Почетные грамоты Верхов
ного Совета Армянской ССР.

Говоря о задачах ,  поставленных перед лесоводами 
республики в юбилейном году, докладчик особое 
внимание уделил правильному ведению лесного хо
зяйства  с учетом защ итны х функций лесов Армении 

В прениях выступили директор Кироваканского 
леспромхоза Г. С. Саруханян, директор Абовянского 
лесхоза Ц. Р. Сафарян, начальник сектора лесоведе
ния Ботанического института АН Армянской ССР 
П. А. Хуршудян, директор Кироваканской научно- 
исследовательской лесной опытной станции 
Г. М. Ахинян, бригадир питомника Степанаванского 
лесхоза Б. А. Мушегян, директор Иджеванского лес
промхоза Г. Н. Мирзоян и другие.

На совещании с речью выступил заместитель пред
седателя Госкомитета лесного хозяйства Совета 
Министров С С С Р Г. А. Душин.

Ф. С. Марджанян

Пленум отделения лесоводства 
и агролесомелиорации ВАСХНИЛ

В Волгограде состоялось заседание  выездного 
пленума отделения лесоводства и агролесомелиора
ции В А С Х Н И Л  по вопросам размещ ения защитных 
насаждений и их экономической эффективности.

Откры вая  пленум, академик-секретарь отделения 
лесоводства и агролесомелиорации В А С Х Н И Л  
И. С. Мелехов подчеркнул важ ное  значение поста
новления Центрального Комитета К П С С  и Совета 
Министров С С С Р «О неотложных мерах по защите  
почв от ветровой и водной эрозии». Среди меро
приятий, направленных на борьбу с ветровой и вод
ной эрозией почв, одно из первых мест при надле
жит защитным лесным насаж дениям. Их высокая 
эффективность подтверж дается  опытом колхозов 
«Деминский», имени XXI съезда  КПСС и многих 
других хозяйств. Несмотря на это, работы по соз
данию защитных насаж дений проводятся в н езна
чительных объемах, а во многих хозяйствах совсем 
не ведутся. Больш ие площади защитных насаждений 
находятся  в неудовлетворительном состоянии, не 
организован уход за ними, допускаются потравы и 
повреждения, бессистемная рубка, не принимаются 
меры к восстановлению лесов.

Постановлением партии и правительства в бли
ж айш ие годы намечено создать защитные н а с а ж д е 
ния на площади 1 млн. га. Их размещ ение на тер 
ритории и подбор пород требуют самого присталь
ного внимания. По этим вопросам агролесомелиора
тивная наука д о л ж н а  дать обоснованные ответы н а 
шему производству.

Особое внимание нужно обратить на изучение 
экономической эффективности защ итных насаждений, 
а результаты исследований широко освещать в печа
ти. Д л я  координации работ по изучению экономиче
ской эффективности защитного лесоразведения при 
отделении лесоводства и агролесомелиорации 
В А С Х Н И Л  создана  секция экономики. Мы долж ны 
предлагать производству действительно эффективные 
системы насаждений, которые в ы держ али  проверку 
временем. Необходимо продолж ить работу над 
вопросами теории защитного лесоразведения, ибо

без строгой теории нельзя создать обоснованных 
рекомендаций.

Член-корреспондент В А С Х Н И Л , доктор сельско
хозяйственных наук А. В. Альбенский отметил, что 
с укреплением экономики колхозов и совхозов по
явилась возможность создавать  системы защитных 
насаждений.

М ож но приблизительно принять такое подразделе
ние систем защитных посадок:

м а л а я  с и с т е м а  имеет своим назначением 
улучшение микроклимата на полях, борьбу с во д 
ной эрозией, снегозадержание и повышение у рож ая  
сельскохозяйственных культур; охватывает неболь
шие хозяйства, отделения, бригады площадью до 
10 тыс. га\

с р е д н я я  с и с т е м а  выполняет те ж е задачи, 
что и м алая ,  но имеет и специфическое назначение — 
защ ита  от пыльных бурь, изменение стока вод на 
сельскохозяйственных угодьях и пр.; осуществляется 
в больших хозяйствах площадью 20— 50 тыс. га: 

к р у п н а я  с и с т е м а  предназначена выполнять 
указанны е выше функции; при создании этой систе
мы достигается изменение климатических условий, 
регулируется водный режим и пр.; осуществляется на 
территории хозяйств, имеющих площадь более 
50 тыс. га, и м ож ет  охваты вать целый район;

л а н д ш а ф т н а я  с и с т е м а  распространяется 
на еще большую территорию и сильнее влияет на 
климат, водный режим территории, на условия ж и з 
ни населения небольших районов.

К андидат  сельскохозяйственных наук П. Д. Ники
тин уделил внимание научным основам размещения 
защ итных лесных насаж дений на полях колхозов 
и совхозов. Защ и тны е  насаж дения необходимо соз
д а в ат ь  в первую очередь на неудобных землях, во
влекая  тем самым бросовые участки в сельскохо
зяйственное производство. При размещении про
дольных лесных полос нужно учитывать розу вет
ров, поперечные ж е лесные полосы особенно эф фек
тивны при меняющемся направлении ветра.
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Д октор экономических наук А. А. Сенкевич изло
жил принципы и научные методы экономических ис
следований народнохозяйственной эффективности з а 
щитного лесоразведения. На убедительных примерах 
было показано воздействие различных типов за щ и т 
ных насаж дений  па сельскохозяйственное произ
водство.

З а су х а  и пыльные бури являю тся настоящим би
чом сельскохозяйственного производства В олгоград
ской области, сказал  начальник Волгоградского 
управления лесного хозяйства, к ан ди дат  сельско
хозяйственных наук А. Г. Грачев. В системе мер, 
направленных на повышение плодородия почв, в а ж 
ную роль играет защ итное  лесоразведение. Всего 
в области с 1917 г. по 1966 г. создано  169 тыс. га 
защитных насаждении, из них более 50 тыс. га  по
лезащ итных лесных полос и овраж но-балочны х н а 
саждений.

Большое значение имеют лесные полосы, располо
ж енные вдоль шоссейных и железных дорог. Там, 
где дороги не имеют зеленой защиты, на 1 км  пути 
затрачи вается  в среднем 450 руб. на расчистку снега. 
В условиях Волгоградской области затраты  на з а 
щиту дорог окупаются на третий-четвертый год после 
создания лесных полос.

В последние годы лесхозы области вводят  плодо
во-ягодные породы в защитные насаж дения.  С о зд ан 
ные лесхозами 4,2 тыс. га  садов за 1959— 1966 гг. 
дали 142 тыс. ц плодов и ягод с 1 га. В 1967 г. мы 
получим 50 тыс. ц плодов и ягод, а в 1970 г.— 
80 тыс. ц. Вводя до 20% плодово-ягодных пород 
в защитные насаждения,  мы не сниж аем их поле
защитных свойств, но резко ускоряем окупаемость.

Профессор И. В. Воронин сказал  о необходимости 
экономического обоснования проектируемых защ и т
ных насаждений. В настоящее время есть области, 
где проводятся полезащитные и противоэрозионные 
работы, но процессы эрозии не затухают. Необходи
мо агролесомелиооаторам  шире использовать эконо
мические расчеты, а т ак ж е  учитывать невесомые 
полезности защитного лесоразведения, ибо без этого 
нельзя сделать его полную экономическую оценку.

Д о к то р  экономических наук профессор П. В. Ва
сильев отметил, что экономические исследования 
в агролесомелиорации долж ны  проводиться на высо
ком теоретическом уровне. В работе  необходимо ис
пользовать такие экономические категории, как 
стоимость, рента и т. д. К прибыли, получаемой б л а 
годаря  воздействию защитного лесоразведения, н у ж 
но подходить с точки зрения народнохозяйственного

значения. Вопросы рентабельности полезащитных 
лесных полос нельзя исчислять замкнуто для одного 
поля. Н у ж н о  показывать влияние защитного лесо
разведения на подъем сельскохозяйственного про
изводства конкретного хозяйства.

Начальник управления науки, внедрения передово
го опыта и внешних сношений Государственного ко
митета лесного хозяйства Совета Министров СССР 
Е. С. Павловский призвал отделение лесоводства и 
агролесомелиорации В АС Х НИЛ , лесоводов и агро
лесомелиораторов к быстрейшей реализации поста
новления «О неотложных мерах по защите почв от 
ветровой и водной эрозии». Д л я  этого необходимо 
укрепить кадры  институтов и опытных станций, 
оснастить их оборудованием. Отделение лесоводства 
и агролесомелиорации В А С Х Н И Л  долж но возгла
вить работу по созданию систем защитного лесораз
ведения. Лесоводы  ж дут  от ученых В АС Х НИЛ  по
мощи в решении таких вопросов: рациональная про- 
тивоэрозионная организация территории; зональные 
рекомендации по созданию защитных насаждений, 
способы создания защитных насаждений, применение 
химических средств при выращивании защитных н а 
саждений.

В работе пленума отделения лесоводства и агро
лесомелиорации В А С Х Н И Л  приняли участие акаде
мик В А С Х Н И Л  А. С. Яблоков; член-корреепондепт 
В АС Х НИЛ , доктор сельскохозяйственных наук, 
проф. В. Г. Нестеров; член-корреспондент ВАСХНИЛ, 
доктор сельскохозяйственных наук, проф. С. С. Пят
ницкий.

Н а пленуме отделения выступили доктор сельско
хозяйственных наук К. J1. Холупяк, кандидат  сель
скохозяйственных наук Л. Т. Устиновская, старший 
научный сотрудник В Н И А Л М И  Е. М. Смертин, кан
ди дат  экономических наук А. А. Комлев, доцент 
Т. А. Кислова, кандидат  биологических наук 
М. С. Юркевич, к андидат  сельскохозяйственных наук 
И. В. Трещевский, к андидат  сельскохозяйственных 
наук В. Т. Зайцев, кандидат  сельскохозяйственных 
наук Г. П. Сурмач, кандидат  сельскохозяйственных 
наук В. В. Бозриков, главный лесничий Волгоград
ского областного управления лесного хозяйства
А. И. Акинтьева и другие.

После всестороннего обсуждения поставленных во
просов пленум принял решение, направленное на 
претворение в жизнь постановления Ц К  КПСС 
и Совета Министров С С С Р «О неотложных мерах 
по защ ите  почв от ветровой и водной эрозии».

В. Зражевский

Об охране и содержании

Президиум Верховного Совета Грузинской С С Р 
рассмотрел на своем заседании вопрос о состоянии 
охраны и содерж ании колхозных лесов в Гегечкор- 
ском, Лагодехском и Цхалтубском районах респуб
лики и отметит ряд  серьезных недостатков в деле 
осуществления Закона  об охране природы.

Президиум Верховного Совета Грузинской ССР 
принял постановление, предусматриваю щее усиление 
контроля за охраной колхозных лесов и ведением 
лесного хозяйства. Исполкомам районных Советов 
депутатов трудящ ихся  Грузинской С С Р поручено 
рекомендовать правлениям колхозов: 

для ведения лесохозяйственных работ и охраны 
лесов выделить колхозных лесничего и лесников. 
На указанной работе использовать лиц, имеющих

колхозных лесов в Грузии

соответствующие специальность и знания; доходы, 
полученные от колхозных лесов, расходовать на нуж 
ды восстановления и возобновления лесов и охрану 
лесов;

категорически воспрещать превращение лесных 
площадей в другие угодья, если это не будет оформ
лено в существующем порядке;

не допускать пастьбы скота на площ адях  культур, 
лесозащитных "олос и площ адях, где пастьба запре
щена, а т ак ж е  там, где происходит естественное 
возобновление лесов;

ежегодно предусматривать в производственных 
планах колхозов разведение лесных культур, з ак л ад 
ку питомников и другие лесохозяйственные работы;
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в связи с пожароопасмым периодом при помощи 
специалистов лесного хозяйства составить противо
пожарные оперативные и мобилизационные планы.

Министерству сельского хозяйства Грузинской ССР 
поручено установить особый контроль за охраной и 
содержанием колхозных лесов, оказы вая  помощь 
в этом деле, обеспечить колхозы документацией о 
лесоустройстве, установить долж ны й надзор за пр а 
вильным ведением работ, предусмотренных лесо
устройством.

Предписано Совету Министров Грузинской С С Р 
рассмотреть вопрос о целесообразности передачи 
в государственный лесной фонд с соблюдением со
ответствующих правил больших площадей колхоз
ных лесных массивов, а юридической комиссии при

Совете Министров Грузинской ССР — рассмотреть 
предлож ения Постоянной комиссии по охране при
роды Верховного Совета Грузинской С С Р об уси
лении ответственности за самовольную рубку леса.

Рекомендовано областному, районным, Чиатурско- 
му и Ткибульскому городским Советам депутатов 
трудящ ихся Грузинской С С Р изучить вопрос об 
охране лесов и результаты изучения обсудить на 
сессиях Советов, к этому делу широко привлечь 
постоянные комиссии Советов и актив. Вместе с тем 
развернуть широкую разъяснительную работу среди 
населения через печать, радио, а такж е путем про
ведения лекций-докладов о значении лесов как 
большого богатства природы.

Б. А. Жалейко

Конкурс к 50-летию Советской власти

ПРЕЗИДИУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ВСЕ
СОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И 
РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ, ПРЕЗИДИУМ ЦЕНТ
РАЛЬНОГО ПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕ
СКОГО ОБЩЕСТВА ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННО
СТИ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И МИНИСТЕР
СТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР ПРОВО
ДЯТ КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПО СОЗДАНИЮ МАШИН ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ 
МЕХАНИЗАЦИИ ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ НА УВЛАЖНЕННЫХ ПОЧВАХ ТАЕЖНОЙ 
ЗОНЫ.

На конкурс принимаются предложения коллекти
вов и отдельных авторов по созданию оборудования, 
обеспечивающего комплексную механизацию лесо
восстановительных работ на нераскорчеванных вы 
рубках в таежной зоне, а т ак ж е  по созданию машин 
и приспособлений для  выполнения отдельных видов 
этих работ:

машины и приспособления для уборки пней на 
уровне с поверхностью почвы путем срезания или 
дробления их в лесокультурной полосе шириною 
2- 2,2 м;

почвообрабатываю щ ие орудия и машины с акти в
ными или пассивными рабочими органами для  под
готовки почвы в целях создания полосных м икро
повышений или пластов;

лесопосадочные машины с механической подачей 
сеянцев для  посадки леса по полосным микроповы
шениям или пластам;

машины и орудия для ухода за культурами, 
уничтожения сорняков, поросли и рыхления почвы 
на микроповышениях (пластах или полосах), а т ак 
ж е по борозде.

П редлагаем ы е машины, орудия и приспособления 
долж ны  быть удобными в эксплуатации, отвечать 
требованиям техники безопасности, обеспечивать ми
нимальные затраты  ручного труда на выполнение 
работ.

В представляемые на конкурс материалы д о л ж 
ны входить конструктивные схемы или чертежи об
щего вида машин, орудий, приспособлений и пояс
нительная записка. Пояснительная записка долж на 
содерж ать  описание технологического процесса р а 
боты машины, орудия, приспособления, описание 
конструкции и расчет технико-экономических пока
зателей. Ч ертеж и долж ны  быть выполнены тушью 
на кальке  или чертежной бумаге.

Срок представления материалов — 1 октября 1967 г.
За лучшие предчожения, поступившие на конкурс, 

авторам устанавливаются следующие премии: одна 
первая премия — 500 руб.; две вторых премии по 
300 руб.; пять третьих премий по 100 руб.; восемь 
поощрительных премий по 50 руб.

С подробными условиями конкурса можно позна
комиться ка предприятиях лесного хозяйства 
Р С Ф С Р ,  в местных организациях Общества изобре
тателей и рационализаторов, в первичных организа
циях Научно-технического общества лесной промыш
ленности и лесного хозяйства.
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КОРМОВЫЕ РАСТЕНИЯ 

ДЛЯ ОБИТАТЕЛЕЙ ЛЕСА

На т е р р и т о р и и  на ш ей  страны  п р о и зр а ста е т  м н о го  к у с т а р н и 
ков , к о т о р ы е  в хо д я т  в р а ц и о н  питания ж и в о тн ы х , о б и та ю щ и х  
в лесах. Э то  —  р а к и т н и к и  (у д л и н е н н ы й , л е ж а ч и й , а встр и й 
ски й), п у з ы р н и к  д р е в о в и д н ы й , б е р е скл е ты  (кр ы л а ты й , свя 
щ е н н ы й ), ж а р н о в е ц  м етельча ты й , б о б о в н и к  а л ьп ийский , д р о к  
ге р м а н с к и й  и м н о ги е  д р у ги е . Такие к у с та р н и ки  н а д о  р а з в о 

дить в лесах и в с е м е р н о  о хр а н я ть  от у н и ч т о ж е н и я .
На снимках (слева направо): ветвь ж а р н о в ц а  м е те л ь ч а то го  с 
ли стья м и, ц в е ту щ а я  и п л о д о н о с я щ а я  ветви р а китн и ка  л е ж а 

че го , вн и зу  —  куст б е р е скл е та  св я щ е н н о го .

М. А. Кудинов, фоте Р. П. Дитловой
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